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Предисловие 
 

Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» представляет 
сборник материалов по итогам Всероссийской научно-практической кон-
ференции с международным участием «Новое слово в науке: стратегии 
развития». 

В сборнике представлены материалы участников Всероссийской научно-
практической конференции с международным участием, отражающие содер-
жание актуальных исследований в различных областях научного знания. При-
ведены результаты теоретических и прикладных изысканий представителей 
научного и образовательного сообщества в данной области. Предназначен для 
широкого круга читателей. 

По содержанию публикации разделены на основные направления: 
1. Естественные науки. 
2. История и политология. 
3. Культурология и искусствоведение. 
4. Медицинские науки. 
5. Педагогика. 
6. Технические науки. 
7. Филология и лингвистика. 
8. Философия. 
9. Юриспруденция. 
Авторский коллектив сборника представлен городами (Москва, 

Санкт-Петербург, Алексеевка, Архангельск, Белгород, Вологда, Воронеж, 
Екатеринбург, Иваново, Ижевск, Казань, Муром, Набережные Челны, Но-
вочебоксарск, Няндома, Оренбург, Севастополь, Северодвинск, Старый 
Оскол, Сургут, Тамбов, Чебоксары) и субъектами России (Республика 
Марий Эл, Республика Саха (Якутия), Республика Хакасия), а также При-
днестровской Молдавской Республики (Бендеры). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы: 
академические учреждения: Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ, университеты и институты 
России (Вологодский государственный университет, Воронежский госу-
дарственный педагогический университет, Московский государственный 
лингвистический университет, Севастопольский государственный уни-
верситет, Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. 
Ломоносова, Уральский федеральный университет им. первого Прези-
дента России Б.Н. Ельцина), а также Приднестровской Молдавской Рес-
публики (ПГУ им. Т.Г. Шевченко Бендерский политехнический филиал). 
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Большая группа образовательных учреждений представлена колле-
джами, лицеями, школами, детскими садами, учреждениями дополни-
тельного образования. 

Участники конференции представляют собой разные уровни образова-
ния и науки: доктора и кандидаты наук, профессора, доценты, аспиранты, 
магистранты и студенты, преподаватели, врачи, методист, учителя школ, 
учителя-дефектологи, заведующие, воспитатели детских садов, музыкаль-
ный руководитель, инструкторы по физической культуре, а также педагоги 
дополнительного образования. 

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность нашим ува-
жаемым авторам за активную жизненную позицию, желание поделиться уни-
кальными разработками и проектами, участие во Всероссийской научно-
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в науке: стратегии развития», содержание которой не может быть исчер-
пано. Ждем Ваши публикации и надеемся на дальнейшее сотрудничество. 

 
Главный редактор 
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Avdiyev Marat Alexandrovich 

chief  
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FERMAT'S LAST THEOREM  

AND ABC-CONJECTURE IN THE SCHOOL 
 OF THE XXI CENTURY 

Abstract: in 1637, Pierre de Fermat wrote at the margins of Diophantus’ Arith-
metica that he had found a truly wonderful proof of the insolvability of the Dio-
phantine equation a^n + b^n = c^n, where n > 2, but the narrow margins of the 
books did not allow him to give the full proof. Is there a short and easy way to prove 
Fermat's Last Theorem? The following ABC conjecture states that for three co-
prime numbers A, B, and C which satisfy A + B = C, the product of the prime fac-
tors of ABC is usually not much less than C. Both theorems are formulated very 
simply, but are extremely difficult to prove. Hundreds of pages have been spent by 
eminent mathematicians of Western world searching for proofs, and the search for 
proofs continues. The author found new methods of proof that are generally under-
standable, even to schoolchildren on the basis of a synthesis of several sciences, 
including physics. Number theory plays an interesting role in pedagogy. 

Keywords: Fermat's Last theorem, ABC-conjecture, entropy, physics, sym-
metry, pedagogy, universe. 

Авдыев Марат Александрович 
аспирант, директор 

Союз «Сибирский Центр медиации» 
г. Сургут, ХМАО – Югра 

DOI 10.21661/r-561630 
ВЕЛИКАЯ ТЕОРЕМА ФЕРМА И ABC-ГИПОТЕЗА 

В ШКОЛЕ XXI ВЕКА 
Аннотация: в 1637 году Пьер де Ферма написал на полях «Диофантовой 

арифметики», что он нашел воистину чудесное доказательство неразреши-
мости уравнения Диофанта a^n + b^n = c^n, где натуральный показатель сте-
пени n > 2, но узкие поля книг не позволили ему привести полное доказатель-
ство. Существует ли короткий и простой способ доказать последнюю тео-
рему Ферма? Следующая ABC гипотеза утверждает, что для трёх взаимно-
простых чисел A, B и C, удовлетворяющих соотношению A + B = C, произве-
дение простых делителей A, B и C обычно ненамного меньше C. Обе теоремы 
формулируются очень просто, но чрезвычайно сложно доказываются. Сотни 
страниц были потрачены выдающимися математиками Западного мира на 
поиск доказательств, и процесс поиска доказательств продолжается. В этой 
работе автор приводит методы доказательства, понятные школьникам и 
студентам на основе синтеза ряда наук, включая физику. Теория чисел играет 
интересную роль в педагогике. 

Ключевые слова: Великая теорема Ферма, ABC-гипотеза, энтропия, 
физика, симметрия, педагогика, Вселенная. 

Chapter I. Fermat's Last Theorem on the School Globe 
Introduction. Prejudice 
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There is a widespread prejudice in Western world that there is no concise 
proof of Fermat's Last Theorem. The author is convinced that Pierre de Fermat's 
statement about the ‘truly wonderful proof’ he found is not a figure of speech, 
but his words should be taken literally by a schoolboy of the XXI century who 
is familiar with the basics of logic, geometry, dimension theory, set theory. This 
knowledge is taught at school, without mathematical formalism, mainly 
in physics, computer science and other school subjects. From the point of view 
of the engineering approach, the listed scientific disciplines can be replaced 
by 3D modeling, design and generalization of results to a multidimensional 
space using the axioms of Euclid and topology. Students study the layered 
structure of the Earth's crust, the Pythagorean theorem, the scalar product 
of vectors, the law of conservation of matter in chemical reactions, congruence 
of shapes, symmetry. A number of basic concepts from higher mathematics, 
such as the concept of uniformity, isotropy of space, are taught in science, work 
and physics classes. The principles of symmetry can be used to solve problems 
that generally require knowledge of the basics of integration and differentiation, 
and of solving systems of partial differential equations. Finally, lessons in draw-
ing and astronomy, the study of World Heritage monuments, the basics of logic 
and philosophy will all help in the search for proofs of the theorem 
from the point of view of school knowledge. An interdisciplinary approach has 
its advantages. From these points of view, the extraordinary beauty and con-
ciseness of the theorem's formulation helps to focus attention and stimulate in-
terest in creative learning among schoolchildren and students. 

Fermat's Last Theorem was formulated by Pierre de Fermat in 1637, it states 
that the Diophantine equation is true: 

    (1.1) 
has no solutions in whole numbers , except for zero values, for n > 2. The 

case degree of two is known in the school course under the name Theorem Py-
thagoras. Euler in 1770 proved Theorem (1.1) for n = 3, Dirichlet and Legendre 
in 1825 – for n = 5, Lame – for n = 7. In 1994, Prof. of Princeton University, 
Andrew Wiles, [1], [2] proved, for all n, but this proof, contains over one hun-
dred and forty pages, understandable only to high qualified specialists 
in the field of number theory, cylindrical functions. 

Such a proof cannot be recounted in a school lesson. At the same time, there 
are Olympian methods of proving the theorem, one of which was engraved 
by the author with a laser on a wooden cube for children's development. Six 
facets proved to be sufficient where American science needed over a hundred. 
The tendency to seek such extensive proofs can also be seen in the five-hun-
dred-page (!) work of the Japanese mathematician Shinichi Mochizuki [4], 
a specialist in number theory and arithmetic geometry at Kyoto University. 
His ‘mega-work’ is devoted to the search for a proof of the ABC conjecture 
in number theory [4] – see chapter II. 

The verification of such controversial proofs is done with the help of artifi-
cial intelligence, AI, and a human is left to take the proof on faith, which un-
dermines the principle of positivism and contradicts the philosophical concept 
of the knowability of the world. In fact, there is no need to spend a hundred or 
more pages where there is enough creative imagination. 

First of all, we note, that, without changing the generality, it is possible 
to order the natural numbers in formula by the relations: a < b < c. (The situation 
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of equality of the edges a = b is unacceptable due to irrationality of  ). 
The case of negative numbers can be considered by transferring a term to an-
other part of the equation and replacing variables – it is enough to prove 
the Theorem (1.1) for the case  (index 1 denotes the set of natural 
numbers other than 0, as opposed to  in the era of digits, where the same 
arrays are numbered from zero in a number of programming languages) 
and generalize the result to integers. 

Engineering Approach 
Let's try to create a construction based on the Theorem. The project consists 

of three n-cubes a-Small, b-Medium, c-Large, whose common centre coincides 
with the origin of coordinates with edges (radii) , provided 
that . V is the volume. Alternatively, three 
concentric balls with similar radii can be used, with radii a, b, c. Note that any 
cube can be transformed into a sphere by continuous and reversible defor-
mations (homeomorphism) and vice versa. In topology such figures are called 
homeomorphic [Chap. 2, 10.4]. Therefore, for good comprehension the presen-
tation below goes from a n-cube to a multidimensional balls denoted as  
where a is the radius of the sphere, n is the dimension of the space. Remember 
that for , instead of volume, we should use an axiomatically defined con-
cept of measure, an important property of which is the positivity of the values 
and additivity, i.e. when the numbers are combined, the measures add up, which 
is not only convenient for physical measurements of mass, length, area, volume, 
but also expresses the property of the matter of our world (for example, the law 
of conservation of the quantity of matter in motion and in chemical reactions). 

 

 
 

Fig. 1. On the left, the piercing of concentric n-cubes by a two-dimen-
sional plane, on the right – balls with integer edges.  

The arrows symbolize the mapping of the sets 
 

It is not difficult to see that this construction is not feasible. In fact, if the construc-
tion in Fig. 1, denoted by the quantifier , exists, then by virtue of the postulated ho-
mogeneity of Euclidean space it is possible, as symbolized by the arrows in Fig. 1, to 
swap places, to match  – any point/unit cube of a small ball to another point/unit 
cube of the studied subset of space between the medium and large spheres, so as not 
to destroy the symmetry of the structure, to avoid inhomogeneities or voids. But these 
subsets (in other words, parts of the construction) are not equivalent, i.e. the condition 
is not feasible, where the sign  means subtraction of sets and the sign  is a homeo-
morphism, which will be discussed later. 



Естественные науки 
 

11 

Figure 1 on the right uses the cross-platform application OpenSCAD, which, 
in addition to pure engineering applications, is an excellent tool for studying set the-
ory, operations on sets, and associative law. The most common metal hammer 
with a wooden handle can be viewed as the result of subtraction operations on the sets 
of difference, union – union, the intersection of the handle and the actual metal part 
of the hammer. There are many educational examples of program code for visual 
presentation of the concepts of set, subset, universal set U, empty Ø set, complement 
of set, etc. Isn't it about time in the XXI century to study the basics of set theory 
in school through 3D modeling? 

Why is a project illustrating Fermat's Last Theorem not feasible? 
The obstacle lies in the fact that the figure modeled by formula (1.1) must have 

the property of central symmetry and cannot contain inhomogeneities. These re-
strictions mean that each layer in Figure 1 is not comparable to any other layer in space 
with dimension . The conditions of additivity and the axiom of measure do not 
work here – the very formulation of the question of layering is illegitimate, since it 
requires symmetry of construction, addition/subtraction/reduction of volumes. The 
mathematicians of ancient Greece introduced the concept of the incommensurability 
of linear segments such as  and 1. Here we encounter a similar, but at the same 
time new phenomenon. Let's make sure that the pursuit of the condition of equality of 
volumes of subsets of the studied construction  
and the central symmetry exclude each other. 

Understanding of Symmetry, Isotropy and Uniformity of Space 
We will distinguish between an open ball and a sphere that encloses it. 

The sphere is the so-called layer for the ball or n-cube enclosed by it. A sphere 
has one dimension less than a ball. This is well known from school mathemat-
ical lessons – let's remember the formulae for the circumference  and area 

of a circle , the area of a sphere  and the volume of a sphere . 
It is interesting to imagine that, in a one-dimensional world, an open sphere 
would take the form of a segment without its end points, or of zero-dimensional 
spheres located at a distance r from the origin. (In metric space the formula 

of ball is and for n-cube . The set of all  is 
the base of topology. The structures defined by these bases are the same). 

Imagine the projection of an n-dimensional sphere onto a hyperplane. Let's 
start with the simple case of 4D space (x, y, z, w). What will happen as a re-
sult? – A three-dimensional sphere and a sphere covering it with the centre 
at the origin, as a result of the intersection of a four-dimensional sphere 
with a three-dimensional subspace – (x, y, z, 0). The open Northern and South-
ern hemispheres differ, while the equator is excluded. (The equator becomes 
the meridian when the figure is rotated at right angles.) For the 3D case, we get 
an ordinary ball, similar to a football, enclosed by a 2D sphere. Again, we ex-
clude any meridian from the sphere. Furthermore, in the case of a two-dimen-
sional plane (x, y, 0, 0), we get the usual circle and circle, excluding diametri-
cally opposite points. Finally, for a one-dimensional sphere (x, 0, 0, 0), the cir-
cle is the diameter, and the sphere is only 2 points separated by a radius from the 
origin. As a result, a sequence of non-intersecting geometric elements appeared 
on a 3D sphere with a number of dimensions from 1 to n-1. These are the so-
called hypermeridians, which will still be useful in the search for proofs. 
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Fig. 2. One-to-one correspondence between a (hyper) plane 
 and an open hemisphere using a beam from a point light source} 

 

The dimension of the figure is checked by a one-to-one comparison of a (hy-
per)plane and an open hemisphere, for example using a beam from a point light 
source as in Fig. 2. Now imagine a cascade of successive spheres and meridians, 
each covering a sphere of the same radius from this set. If the triple of natural 
numbers is a, b, c , then in this case  point – arbitrary point in space, as well 
as the sphere in the interval between the  and  spheres, 
should be mapped to a set of spheres belonging to the a-Small ball: 

, where k is some coefficient depending on the dimen-
sion of the space n, . Due to the symmetry of the construction, 
any set of these spheres can be mapped into a set of other spheres of smaller 
radius, the number of small spheres obviously having to be greater 
due to the equality of measures condition in (1.1) or the equivalence 
of the mapping (compare: the principle of incompressibility in physics, the vol-
ume of each particle remains constant during deformation. For example, liquids 
are conventionally considered to be incompressible. The principle of conserva-
tion of mass: during plastic deformation of a material, its mass is preserved). 
When explaining the concept of an integral or differential, teachers work 
with the concepts of dividing a figure, a sphere, into separate parts, like cutting 
a lemon, which are then put back together to form a whole. But the use of higher 
mathematics is unnecessary here: just write:  for the radii 
preimage and image and equate . It is sufficient to write 
down the equation given here in terms of set theory and equivalence relations: 

     (1.2) 
which means that a set of a single element containing a layer is mapped 

to a set of layers containing several elements using a continuous equivalence 
function (remember the ray from a point source in Fig. 2), in this case  point 
is mapped to a point, an elementary cube – to an elementary cube:  . 
In other words,  an equivalence function  that maps an open set 
of X-preimage to a set of Y-images. In topology, a mapping F is said to be 
continuous if the preimage  of an open subset of space Y is an open subset 
of space X. This is a kind of definition of continuity. (Unfortunately, in school 
the continuity of a function is determined in the only way – by Cauchy, omitting 
the more obvious ones by Heine, etc.) Let there also be an inverse continuous 
function . This gives the homeomorphism . Speaking 
of homeomorphisms, we note an interesting transformation of a mug into a to-
rus and vice versa – a popular video in topology. 
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In our construction, a set of consecutive spheres with integer radii form open 
spheres. In primary school, students study the texture of a sawn tree, the layered 
structure of the Earth's crust in a section, traces of layers on a probe taken from an 
ultra-deep well – all are examples of induced topology [4], when an image similar 
to the original is repeated in subspace. Concentric spheres, concentric layers – see 
Fig. 1 – are repeated in all subspaces, also called hyperplanes in this article. 

It is surprising that the theorem excludes the existence of the symmetrical 
construction of three nested spheres under the conditions of equivalence of vol-
umes/measures and continuous sequence of layers! 

Table 1 
Any spheres from preimage can be mapped into image  

by each element separately 
Sphere Elementm  

hyper-meridian ... Element2 

sphere 
Element1 

circumference Radius 

Smj Smj \Sm -1j ... S2j \S1j S1j \S0j j 

↓ ↓ ... ↓ ↓ ... 

Smi Smj \Sm -1j ... S2j \S1j S1j \S0j i 

Smi-1 Smj-1 \Sm -1j-1 ... S2j-1 \S1j-1 S1j-1 \S0j-1 i-1 

... ... ... ... ... ... 
 

(In simple terms, the construction is filled without gaps, layer by layer). To un-
derstand this phenomenon, it is necessary to analyze equation (1.2) by elements: 

(Note that  dim (Sm) = m where  is the space di-
mension of m or in short dim(m), see fig. 2 above.) 

Each layer contains elements of dimension from 1 to m = n-1. Here 
the structure under study was filled with layers from the periphery of j... i, (i-1) 
to the center, so the indices are listed in descending order. The equivalence 
function maps each element of the layer Sj separately  with a set of elements 
of the corresponding dimension. It is impossible to ensure simultaneous corre-
spondence of layer elements in more than one dimension due to the insolvabil-
ity for  of the system of n-1 equations formulated below, where i and j 
are the natural radii of concentric spheres: 

  (1.3) 
Each equation contains two or more terms to the right. This series of equations 

extends from n-1 to the power of 1 and only for the two-dimensional case contains 
a single equation which is always solvable (see below). Remember (see figure 2) 
that an element of any dimension can only be mapped by an equivalence function 
onto an element of the same dimension. The structure of the layers is determined 
solely by the dimension of the space and does not depend on the geometric size of 
the layer. The condition of equivalence or equality of the power volumes of the set 
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of points for any n-dimensional space) of the mapped layers means that any arbi-
trary layer of a large sphere can be mapped onto a set of sequentially following 
small spheres (1.2) according to the columns of Table 1. 

(The cardinality of a set is the number of elements in it, 
e.g.  . For a discrete space, the analogue of a point is 1^n the 
number of such elementary cubes and is the power).The number of layers in the 
image to the right of each equation is  as the following natural number af-
ter the unit. The system of equations (1.3) is unsolvable even in real numbers 

. It is easy to check this using the triangle inequality 
 for Euclidean space, where the sum of the lengths 

of the cathetus of a right triangle is greater than the length of the hypotenuse. 
The case of equality occurs only with a zero cathetus and is excluded un-
der the conditions of Theorem. It is important to remember that Euclidean 
space in the modern sense means either a finite-dimensional real vector space 
with a scalar product defined on it, or a metric space corresponding to such 
a vector space. If the number of terms in the system of equations (1.3) is more 
than two, we can concentrate on the last pair of equations, assuming x2 is 
the square of the module  of the vector, and x is the projection of this vector 
onto any fixed axis, and then, by applying the associative law to the terms, re-
duce the problem to the one already considered. 

So, an engineering project in the form of a construction of three nested con-
centric spheres such that, where  is not feasible. Formula (1.1) is 
valid for triples of integers; the units of measurement are irrelevant, be they 
metres, centimetres, millimetres, micrometres, nanometres, etc. This implies 
not only equality, but also identity of equation (1.1), or in other words, inde-
pendence of the result from the partition of space (  The theorem holds 
for ). The conclusion is that at least one of the values in the triple 
a, b, c must be an irrational number. But such a construction will necessarily 
have a central symmetry defect, since a, b, c will become incommensurable, 
i.e. project will become impossible. A partially filled layer is a symmetry de-
fect. The theorem is proved from the opposite. 

Why do Pythagorean triples only exist on the 2D plane? 
Pythagorean triples were used by the ancient Sumerian civilisation millen-

nia before Pythagoras himself was born to solve trigonometric problems, in-
cluding the addition/subtraction of angles. But why do these triples  only 
on the two-dimensional plane? To give the answer, and at the same time to get 
an idea of the above-mentioned integration, let's use as an ‘integrator’ a ‘good 
old’ tape recorder, where the tape is rewound from the left to the right reel, 
or vice versa. In this case, the sum of the areas of the left and right reels 
of the tape remains constant and is equal to the thickness of the tape multiplied 
by its length. Therefore,  for the radii preimage and image 
of the left and right reels respectively. Without loss of generality, we assume 
that the left spool/coil has a radius j greater than the right spool/coil i, in other 
words , otherwise you can simply rewind the tape or swap 
the spools. When we talk about the need to preserve the symmetry of the figure 
when the layer is continuously displayed or moved, this means that one turn 
of the tape on the left must fit into an integer number of turns of the reel 
on the right: two, three, four, etc., but not a fraction, otherwise the condition 
for preserving the symmetry when moving or displaying layers (1.2) will be 
violated. In fact, a partially filled layer has a symmetry defect, it is asymmetric. 
The postulated homogeneity of Euclidean space is violated. 
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Fig. 3. Equivalence of layers on a 2D plane for circles and squares.  
Photo of the face of the author's 3D cube according to the patent application 

for the Prom. Example No. 2021501435/49 dated 20.03.2021} 
 

Assuming that it is possible to produce a tape of any thickness, then for any 
given ratio of the radii of the circles of the coils, it is easy to achieve symmetry in 
this model, namely: one layer or turn on a large coil is equivalent to a set of full 
turns or layers on a small coil. (In general, we are not talking about a single layer, 
but an ordered set of layers, where in the preimage Sj is the first element and in 
picture Si is the last element. Due to symmetry, it is sufficient to study the restriction 
to one element { Sj }) (  and assume ΔR =1). 

Note that the picture is similar in the case of an n-cube of dimension 
2 or, more simply, a square on a plane. Because of the symmetry, it is conven-
ient to focus on the study of a single segment formed by rays emanating from 
two adjacent vertices and to apply the formula for the area of the trapezoid 
by the product of the length of the median line by its height or the number of el-
ements in the set of layers Fig. 3, right is analog of , where 
median line is S and height is ΔR, Δr. As a result, the volume/measurement 
of a subset of layers mapped into a set of successive and continuous layers 
closer to the centre and the symmetrical shape of the structure under study are 
preserved. What prevents us from carrying out a similar experiment in the case 
of three-or-more dimensional space? – One can answer: Tab. 2. an unsolvable 
system of equations (1.3) which expresses the equality of measures for each 
dimension separately, when edges are mapped on edges, faces on faces, hy-
permeridian on hypermeridian of the corresponding dimension. But strictly 
speaking, for  there are pairwise disjoint equivalent classes [5] whose 
number is n -1, and as mentioned above, the equivalence function works 
for each class separately. Look at the photo of the Taj Mahal, a monument of In-
dian architecture! It is symmetric about the vertical axis passing through its 
centre. Symmetry is an excellent demonstration of the equivalence function, 
along with other examples: the motion of a rigid body, its rotation, etc. 
The monument is made up of different elements: columns are shown in col-
umns, domes in domes, and there is no confusion about this division into pair-
wise disjoint equivalent classes. Another example is chess (the board itself is 
a visual explanation of the Cartesian product of sets  ). While the game con-
tinues on a parity basis, pawns are exchanged for pawns, light pieces: a bishop, 
a knight for light pieces, a rook for a rook, and a queen for a queen. These are 
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also pairwise disjoint equivalent classes. The equivalence function works 
with each class separately, it is easy to prove strictly mathematically [5]. 
In a concise form, Tab. 1. can be expressed by mapping the layer into pairwise 
disjoint equivalent classes via partitioning: 

 

  (1.4) 
 

(Note that  
is the space dimension of m or in short dim(m), see fig. 2 above.) 

This process is called factorization, which is convenient for analysis. In the 
formula above, each layer is considered as an indivisible unit – these are pairwise 
disjoint equivalent classes, which are convenient for research. Go back to the par-
agraphs explaining Fig. 2. 

Cube and layer 
Since the n-cube, denoted Ian, fits into the balls and vice versa, these figures 

are homeomorphic, which is easy to establish using a point source in their com-
mon centre (see Fig. 2). Like the hypermeridians of a sphere, the plane of the n-
cube is composed of elements of different dimensions. The formula that ex-
presses its structure is particularly clear: 

 (1.5) 
Here  is a n-cube with an edge i, and should be understood as a × Carte-

sian product of segments resulting in a cuboid, and 1n-k as a dimensionless mul-
tiplier. This ensures that the axioms of topology [5, Chapters 1, 2, 4] and Eu-
clid's postulates [5] are satisfied for elements of arbitrary dimensions. The Car-
tesian product of a 1D-segment  and a 2D-square forms  
a 3D-cube  and so on. (The Cartesian product is closely related 
to the projection on the set .) 

This is an illustration of the principle of dimensionality, well known 
from school physics lessons. The above formulae are derived from Newton's bino-
mial and describe the plane as the difference of hypercubes with edges differing by 
one and a common vertex coinciding with the origin. An alternative way of repre-
senting the structure under consideration is to have the origin of the coordinates at 
the common centre of the hypercubes. This can be obtained by n reflections of hy-
perplanes, i.e. by multiplying the last formula by 2n, which does not fundamentally 
change the nature of the last formula. Both geometric constructions are transformed 
into each other by reflections of hyperplanes perpendicular to each of the n coordi-
nate axes, or by dissection and scaling of the figure. 

A multiset (1.5) is a modification of the concept of a set that allows the same 
element to be included in the set several times. If we exclude repeating elements 
that do not play a fundamental role for us, i.e. reduce the binomial coefficients 
in (1.3), we obtain a linearly ordered set: 

 

 (1.6) 
where the first n-cube In can be a point in the case of spheres, 1n or 2n, depending 

on the parity, but with the caveats two paragraphs above, this is not essential. U is 
the name of a universal set, or c-Large ball or n-cube. 

The last formula defines chain of sets (also called a strictly ordered set , a line-
arly ordered set, denoting order relations) in the form of successive layers – spheres 
or layers of an n-cube. This is another clear proof of the homeomorphism of the cube 
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layer to the sphere, which helps to establish the correctness of the representation 
of the piercing (Fig. 1.) of the hypercube by a two-dimensional plane. 

 

 
 

Fig. 4. On the left is a layer containing elements of dimension .  
A set of layers in octant (+, +, -) is at the centre.  

On the right is a set of layers that form an n-cube 3D cube in section 
 

Look at this corner (figure above, left). And this is a cascade of corners (centre) 
that together form a cube (right). The Cartesian product of a linear segment per square 
forms a cube. This shows that the principle of dimension is respected. The above for-
mulae are derived from the Newtonian binomial and describe the plane as the differ-
ence of successive hypercubes with a common vertex coinciding with the origin. 

Starting from the tesseract, a two-dimensional plane passing through the cen-
tre of an n-cube and parallel to two arbitrary coordinate axes can be closed, like 
the eye of a needle covering a thread, by an arbitrarily small continuous contour 
lying in a plane orthogonal to the passing plane n – 2 ≥ 2 when n ≥ 4 is more 
consistent and easier to prove by the basics of linear algebra). As a result, the 
tesseract is not divided into two unrelated pieces as in the case of the 3D cube, 
but is pierced. The image is like a baked apple on a skewer. From these positions, 
the 2D plane in Figure 1. – This is a probe for studying the layered structure of an 

 n-cube n ≥ 3 or the Cartesian product of two orthogonal probes. 
So, Pythagorean triples are only on a two-dimensional plane. Euclidean geom-

etry is also called plane geometry. In the digital age, it is possible to supplement 
Euclid's postulates with elements derived from elementary 1n cubes lined up in a 
row, in a rectangle, in a 3D cube, and so on. (This implies working in n-dimensional 
space). The dimensions of the shapes created will be the same as if we were work-
ing with points. 

For example,  it is consistent with the formula describing the 
structure of the layer (1.3), which again confirms the consistency of the axiom 
system of formal theory. It is implicitly implied that it is complemented by well-
known axioms of topology, which make it possible to construct elements of dif-
ferent dimensions through the operations on sets mentioned above [4, p. 23]. 
However, leaving formal definitions aside for the sake of illustration, let us note 
that when working with decorative material, such as siding for a house, it is com-
mon to measure it in square meters . Baguette or baseboards, are measured 
in metres . In reality, however, all the materials listed have specific dimen-
sions in length, height and width. However, smaller sizes are neglected in the ax-
iom system (the unit scale can be arbitrarily small). Therefore, 1n has either zero 
dimension or the dimension of space n itself, depending on the partition, the scale. 
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Furthermore,  if and only if n = m, which logically follows from 
the principle of uniformity of space. 

The test of millennia 
Is it legitimate to choose a figure from a sphere, its element – a hyper-merid-

ian, an equatorial circle? – The answer is yes, because this technique is known 
from the ‘Elements’ of Euclid, formulated in the III century BC, and from school 
geometry courses on planes, stereometrics and drawing. To illustrate, let's imag-
ine a correct three-dimensional pyramid and its image, for example, by holog-
raphy. The principle of equivalence is expressed in the fact that the 3D pyramid 
preimage as a whole is mapped onto a 3D pyramid image, an arbitrarily chosen 
2D surface onto a 2D surface, a 1D edge onto a 1D edge. Drawing and architec-
ture are based on this principle, which has stood the test of time for at least six 
millennia. Why, in this situation, is it impossible to isolate a hyper-meridian on a 
sphere and expect each of these elements to map onto a set of elements of the 
corresponding dimension? – The question is rhetorical. 

Some eminent scientists argue that piercing the n-cube with a two-dimen-
sional plane in Fig. 1. is too simple and distorts the extraordinarily complex 
structure of a multidimensional cube, bearing in mind the well-known beautiful 
projections with the parallax effect. This misunderstanding is caused by a mis-
conception of what an n-cube is. In order to study the structure of the n-cube, 
the author used the method of virtual reality experiments [7, pp. 198–199]. 

Journey to the vertex of the n-cube in mental experiment 
Astronaut Fyodor went into multidimensional space to make a trip 

from the origin of coordinates and simultaneously the center of the 10-dimentional 
cube, whose faces are orthogonal to the coordinate axes, to an arbitrary vertex 
of the hypercube. The movements made by the astronaut-imposed restrictions: 
allowed movements only in direction or against direction of any of the n coordinate 
axes. Fyodor made n jumps: the first one from the origin of coordinates 
to the center of the face of the highest dimensionality n-1, and all the 
rest – across the first jump. At each step or jump, Fyodor changed the direction 
of motion, turning at right angles. 

 

 
 

Fig. 5. Fyodor made n jumps: the 1st one from the origin of coordinates  
to the center of the face 

 

Analysis of the experiment 
Fyodor’s report is as follow: Start from Dekeract. Moving to Enneract. 

Moving to Octeract. Moving to Hepteract. Moving to Hexeract. Moving to Pen-
teract. Moving to Tesseract. Moving to Cube. Moving to Square. Moving 
to Segment. Moving to vertex. Finish! 
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In the last three steps we, as three-dimensional beings, could see the sudden 
appearance of Fyodor in the center of a three-dimensional cube from the invisible 
to us four-dimensional space, followed by a jump to the center of the wall, ceiling 
or floor – at the discretion of Fyodor, after which from a 2-dimensional square – 
a jump to the center of the edge and finally, the last step – arrival at the top. 

Analyzing the two-dimensional and three-dimensional cases and generalising 
the result to the n-dimensional case, it is easy to calculate the length by formula 
𝑖𝑖
2

 √𝑛𝑛 of the distance from origin of coordinate to vertex. The edge of an n-dimen-
sional cube lies in the hyperplane perpendicular to the height just constructed 
and passing through the base of this height – the point of intersection of the straight 
line with this edge. Note, that from Fyodor's point of view, all faces of the n-dimen-
sional cube are perceived not as n-dimensional, but as flat figures. 

Without changing the generality, we can arrange the indexes of the coordi-
nate axis in ascending / descending order and get the following result 
in the form of the ship’s Log of cosmonaut Fyodor. At the end of the flight, we 
turn to the data of the autonavigator, where Fyodor's observations and direc-
tions of movement along each axis were recorded. From the basics of combi-
natorics, it is easy to see that the number of elements – the power of the set, 
consisting only of binary elements zero and one, is 2n – exactly the same num-
ber of vertices in the n – dimensional cube. In this experiment, Fyodor started 
from the center of the ten-dimensional cube moved only in the direction (de-
notes as one) or against the direction (denoted as zero) successively explored 
all of its faces of dimension from nine to one. 

It is important to remember that Fyodor observed multidimensional cubes with 
the effect of parallax on his way. There are a number of examples from astronomy, 
everyday life, and works of visual art to explain this effect. Images of an n-dimen-
sional cube are mesmerizing in their beauty. Let's imagine a projection of an n-
dimensional cube onto a two-dimensional plane, for example, passing through the 
X, Y axes, without the parallax effect [7, pp. 198–199]. What figure will it be? The 
answer is shown on Figure 1. So, when we talked about piercing an n-dimensional 
cube with a probe, the Cartesian product of two probes perpendicular to different 
faces, we worked with induced topology. 

In fact, Fyodor investigated nested topological subspaces. 
 in the original n-dimensional space  

they all pass through the origin, the index from above means the dimension 
of the subspace. For example, in 4D : 

 
For simplicity, we can imagine the last three subsets in this chain: 

in 3D – 2D- 1D subspaces, respectively: ball B3 – circle B2 -a linear segment 
B1. Due to the equivalence condition of measure (1.1) for each subspace, this 
led us to the unsolvable system of equations described above. 

A paradox 
From the algebraic decomposition it follows that figures in the form of a cube 

with a defect in the form of a missing point, corresponding to the expression 
 a set of layers or  layer (in  provided central symmetry), 

indifferent to elementary transformations, have a dimensionality one unit less than 
the space in which these figures are created. Given the above, such expressions and 

figures correspond to  or  [5, 10.20]. However, only in the plane 
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is it possible to simultaneously fulfill the conditions of symmetry preservation and 
volume equality inherent in the Pythagorean Theorem. 

 

 
 

Fig. 6. Dimension of defect cube 2n – 1 is n-1  
in central symmetry space of   

 

Note that 22 – 1 is also a 1D figure in the central symmetry space of , which 
is mapped to the 1D perimeter of the square I2 layer by layer. This situation is nor-
mal, because of the condition of one class equivalence for n = 2. 

Dimension is not a trivial question in mathematics. There is a great visuali-
sation of Malderbrot's fractal set, which is defined by a recurrence formula, 
and such fractal sets differ from our usual sets in that as you increase the scale 
of the set, the same features are repeated infinitely. Imagine you're looking 
at a map from a bird's eye view, then you go down, you get closer to this object, 
you see more and more details, so these details show a more complex structure, 
it repeats all the time. There are no arcs, no smooth curves or straight lines. 
So, the dimensionality of this fractal set is fractional. It's amazingly beautiful! 

Chapter 2. The ABC Conjecture from the Perspective of Physics 
Formulations of ABC Conjecture 
The ABC conjecture was formulated independently in number theory 

by the mathematicians David Masser in 1985 [8] and Joseph Esterle [9] in 1988. 
Further in the text: Oesterlé-Masser conjecture. It is stated in terms of three positive 
whole A, B C that are co-prime and satisfy A + B = C. The conjecture essentially 
states that the product of the distinct prime factors of ABC is usually not much 
smaller than C or max(A,B,C) < Kε Rad(ABC)1+ε, where Kε depend only on some 
positive real number ε. Rad function is the radical of the numbers A,B and C equal 
to the product of the primes forming these numbers, but raised to the first power, 
e.g. Rad(8) = Rad(23) = 2, Rad (1000000) = Rad (26*56) = 30. 

Equivalent formulation of the Oesterlé-Masser conjecture involves the qual-

ity qABC of the triple which is defined as: . For every positive 
real number ε, there exist only finitely many triples A, B, C, of co-prime posi-
tive integers with A + B = C such that qABC > 1 + ε. 

Many hundreds of pages have been spent by eminent mathematicians 
in Western world searching for proofs, and the process of searching for proofs 
continues. But there is another approach. Minhyong Kim, a mathematician 
at the University of Oxford said: It should be possible to use ideas from physi-
cists to solve problems in number theory, but we haven’t thought carefully 
enough about how to set up such a framework [10]. 
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Construction 
Developing the approach adopted earlier, we compare this expression with a set 

of manifolds (for simplicity's sake we will also use the engineering term construction) 
in a finite-dimensional Euclidean space with a given metric and measure, then simply 
an n-dimensional space in the form of a multidimensional parallelepiped (hereafter 
referred to as a cuboid). Imagine that A + B = C by decomposition into prime num-
bers, respecting the rules of the dimension of the elements in the space of integers 
Zn = Z *Z *... * Z (n-times Cartesian product of the axis of integers). 

 (2.1) 
Here above is the sum of the prime numbers of the degrees of the multipliers 

and the degree of an elementary unit cube of the form 1n-k complement each 
other up to the dimension of the space n. In other words, the sums of the expo-
nents of the degrees of all factors are equal to k, l, m, respectively, i.e. the di-
mensions of the A, B, C manifolds: 

α1 +.. αk = k, β1 +... βl = l, γ1 +... γm = m    (2.2) 
It is easy to understand the dimension of each term (2.1) and the minimum 

required dimension n = max(k,l,m) of the space in which the structure un-
der study can be located. In this representation, the above formula can also be 
written as a condition for the homeomorphism of the figures A ⋃ B ≅ C, 
and the structure under study is a set of manifolds in the form of three cuboids 
with different edges, whose lengths are prime numbers. 

Due to the central symmetry, it is easy to determine the center of mass 
of each cuboid, assuming that the cuboid is filled with a homogeneous material. 
Let's set these centres to the origin and orient the hyper faces perpendicular 
to the axes. In the following we will refer to such a construction as concentric 
parallelepipeds. In each of the cuboids, it is easy to see hyperplanes of sym-
metry orthogonal to the coordinate axes. Their number is equal to the sum 
of the exponents of the degrees of the factors forming the cuboid. 

∃ a continuous invertible equivalence function f that maps each element 
as an elementary cube 1n of the sets A and B in Zn into C, i.e. f(A, B) → C, 
which can also be expressed from a topological point of view by the homeo-
morphism condition of the following figures: 

A ≅ C \ B      (2.3) 
All the prime factors in formula (2.1) are different, otherwise it would be 

possible to reduce the numbers A, B, C by the greatest common divisor GCD, 
but under the condition that A, B, C are co-prime. Each of the three terms in for-
mula (2.1) is the product of a set of prime numbers which can be matched 
with one-to-one integer polynomials of similar degree, as will be shown be-
low. In other words, formula (2.1) models a particular system consisting of sub-
systems that are not connected but share a common resource (energy, phase 
space, entropy) in a particular way. 

What physical phenomenon can this correspond to? – The phase space 
and entropy of a mixture of ideal gases whose molecules do not interact 
with each other. For example, according to Dalton's Law, which states that 
the pressure of a mixture of chemically non-reacting gases is equal to the sum 
of the partial pressures of the individual gases – and this is clear because of the 
absence of intermolecular interaction. 

The key point in the author's proof of Fermat’s Last Theorem is the concept 
of layers comprising pairwise disjoint equivalence classes, the possibility of ho-
meomorphism of figures of equal dimensions. The n-ball is homeomorphic to an 
n-cuboid, and the sphere of dimension n-1 (to avoid further confusion of the no-
tation with entropy, we will refer to the already familiar layers S as Sphere) is 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

22     Новое слово в науке: стратегии развития 

homeomorphic to an n-cuboid layer. From the symmetry conditions of the struc-
ture under consideration, there is at least one term of degree not greater than two 
in equation (see 1.3). Otherwise, there would be three hyper-cylinders with a base 
in the form of a hypercube of degree n ≥ 3 and such coefficients would be found 
in the form of real numbers k1 = 1/x3, k2 =1/y3, k3 = 1/z3 with the condition: 
(k1A)x3 +(k2B)y3 = (k3C)z3 and layers – spheres belonging respectively to the cu-
boids A, B and C of dimension n-1, for which: 

k`1SphereA + k`2SphereB = k`3SphereC    (2.4) 
where for the case n ≥ 3 two or more pairwise disjoint equivalence classes are 

compared simultaneously, which is impossible due to the presence in each layer of 
elements of different dimensions from 1 to n-1 and the insolvability of the system of 
equations due to the triangle inequality (substitution k`1 = k1A...B and C correspond-
ingly). See Why do Pythagorean triples only exist on the 2D plane in Chapter 1. 

It is easy to see that high powers above two must cancel each other out, so that 
A ≅ C\B and the result would be comparable to a summand of degree not higher 
than two, in other words, the reverse equivalence function f-1(C, B) → A works so 
that layers of higher dimensions than two are reduced and also the number of sym-
metry planes has been reduced to two for  prime number in (2.1). Excluding the 
trivial case of the first degrees of the Oesterlé-Masser conjecture, we further as-
sume, without changing the generality, that dim(A) ≤  2 and dim(A) ≤  dim(B). But 
this reasoning is not powerful enough for proof. 

Physical Methods Applied to Number Theory 
The difficulty of finding a proof of Oesterlé-Masser conjecture from purely 

mathematical approaches forces us to choose an alternative path of research 
using the phenomena of physics, based on reliably confirmed experimental 
data. It is appropriate to ask what is a rather large class of known physical phe-
nomena described by a formula similar to (2.1)? 

First the author proposes to consider Oesterlé-Masser conjecture (2.1) 
from the point of view of the phase space of a thermodynamic system with 2s di-
mensions, along the coordinate axes of which the values of s-generalised coordi-
nates q and s-impulses p of this system (s is the number of degrees of freedom) 
are stored in the Hamiltonian, known to a student of mechanics under the name 
of the kinetic energy or work-energy theorem (The operator form of the Hamil-
tonian in canonical form is quite beautiful, universal, described in the literature, 
but requires little experience with partial derivatives [10]. More precisely, the ap-
plication of the statistical approach in physics requires knowledge of the basics 
of quantum mechanics [11, 12], the concept of the Heisenberg uncertainty prin-
ciple, the Schrödinger equation, the density matrix, the Hamiltonian operator, the 
remarkable properties of hermitian operators, the rules for working with commu-
tators and Poisson brackets, the large canonical Gibbs distribution [13, 14], the 
basic formulas of thermodynamics, but the presentation below will be based 
mainly on knowledge of the materials of the school curriculum). 

Phase Space 
Each point in the phase space corresponds to a certain state of the system. 

During the evolution of the system, the phase point representing it describes 
a certain phase trajectory in the phase space. The product of differentials of co-
ordinate and impulses: 

dqdp = dq1 dq2... dqs dp1 dp2... dps    (2.5) 
is considered as an ‘element of volume’ of the phase space Γ. In relation to 

the formula under study, taking into account the shape of the cuboid and the 
equality of the increment of the linear function to its differential, the sign Δ will 
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be used further along with the designation of the differential. Let's introduce the 
probability 

dw = ρ(q1,q2, . . . qs, p1, p2, … ps) dpdq  (2.5.a) 
have values lying in the specified infinitesimal intervals between qi and qi + 

dqi, pi and pi + dpi. The volume of the phase space is expressed in terms of en-
ergy according to the formula: 

   (2.6) 
Here above, in the left formula before semicolon, the number of quantum 

microstates with energies less than or equal to E is denoted by Γ(E). The above 
formula helps to find the number of states of interest with energy between E 
and E + dE. It is assumed that an inertial frame of reference is chosen in which 
the total momentum and angular momentum of the whole subsystem under con-
sideration is zero. The dash above the energy E indicates the average value 
of the energy of the subsystem for all quantum states. 

Probability Density Function 
Statistical averaging is also used for a macrostate. The second part 

of the formula (2.6) after semicolon introduces the concept of the classical 
probability density distribution p, which, when multiplied by the volume 
of the phase space, forms the total probability unit (here and below the notation 
Δq and Δp are products of the form (2.5) over all degrees of freedom). 
From the perspective of the quantum mechanical approach, the integral over all 
probabilities of the subsystem states also forms the total probability ∫ 
W(E)dE = 1 – this is the normalization condition. 

Due to the nature of quantum mechanics and the statistical physics based 
on it, we can only talk about finding the probability distribution for coordinates 
or impulses separately, not both together, since the coordinates and momentum 
of a particle cannot have certain values at the same time. The desired probabil-
ity distributions must take into account both the statistical uncertainty and 
the uncertainty directly inherent in the quantum mechanical description. 

Conservation of Phase Volume. Entropy 
According to Liouville's theorem, the volume of phase space has the prop-

erty of invariance with respect to canonical transformations that preserve inte-
grals of motion, in particular energy, momentum and angular momentum 
[17, pp. 192–193]. Similarly, in statistical physics, the time derivative of the 
statistical matrix wkm, the operator , must be commutative with the Hamilto-
nian of the system. For the physical phenomena under consideration, this con-
dition is fulfilled. And the result is a quantum mechanical analogue of Liou-
ville's theorem: the commutativity of an operator on any quantity with a Ham-
iltonian is precisely the quantum mechanical expression of the persistence of 
that quantity. 

For the quasi-classical case the laws of quantum mechanics can be replaced 
by Hamilton's equations, which are a reformulation of the well-known Newton 
equations from the school. At the same time, the volume of the phase space: 

    (2.7) 
The value of ΔΓ is called the statistical weight of the macroscopic state of 

the subsystem, and its logarithm is called entropy. In turn, entropy is determined 
through the average value, denoted by parentheses <>, of the logarithm Γ both 
for the case of describing a subsystem from the position of its quantum state 
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from the probability distribution function in energy En, and in the quasi-classi-
cal approach from the probability density, according to the formulae: 

   (2.8) 

  (2.9) 
The entropy defined in this way is, like the statistical weight itself, a dimen-

sionless quantity. The minus sign before the two formulas above takes into ac-
count the normalization condition for probability. (In school physics 
and in some theoretical physics textbooks, the Boltzmann constant 
kB = 1.38*10-23 Joules per Kelvin J/K is placed in front of the logarithmic sign 
in the last formula, which makes it possible to measure the absolute temperature 
in Kelvin rather than in energy units, but for simplicity it will be more conven-
ient to omit the Boltzmann constant without necessity). 

Let's consider a closed system as a whole (i.e. isolated from other systems, 
e.g. in a thermostat), where Г1, Г2, Г3... -are the statistical weights of its different 
subsystems. If each of the subsystems can be in one of the Γα states, then 
the phase volumes of the subsystems are multiplied and the entropies 
of the subsystems add up, which is illustrated by the expressions. 

     (2.10) 
In other words, phase space allows the separation of variables. In practice, 

it is often necessary to deal with cases where not all of the microscopic particle 
motion is quasi-classical, but only the motion corresponding to a part of the de-
grees of freedom denoted as s, while for the rest of the degrees of freedom (2.5, 
2.5.a) of the subsystem due to the motion is quantum (for example, the transla-
tional motion of molecules with the quantum nature of the intramolecular mo-
tion of atoms can be quasi-classical). 

Since GCD – Greatest Common Divisor (GCD) – is simply the product 
of the terms in formula (2.1), it can be expressed as: 

 

(2.11) 
where each real number x, y, z are chosen such that only one prime number is 

selected from those listed in formula (2.1). This is easily achieved by taking the 
natural logarithm by replacing the variable ln(λi)/λi = ln(ai) (See below Eigenvalues 
and eigenvectors. Looking ahead, we note that in classical mechanics, the variable 
x cannot be chosen unambiguously because entropy is determined up to an arbitrary 
term). The powers α,β,γ also taken directly from the original formula (2.1). Suppose 
generalised impulse Δpi for the role of the multiplier taken into account in formula 
(2.1) and let Δqi equal to 1 unit, provided uncertainty principle Δpi Δqi > ½ℏ, where 
ℏ is the reduced Planck constant equal to 1.055*10-34 Joules Kelvin *sec. One can 
control the entropy by choosing the thermodynamic parameters: pressure, volume, 
temperature, quantity of moles of ideal gas in the mixture. Quantum states in which 
all the impulses have certain values correspond to the free movement of all the par-
ticles. It is possible to construct a coordinate density matrix. As a result, the Oes-
terlé-Masser conjecture is a mathematical interpretation of a complex system made 
up of simple subsystems that do not interact but share common resources. where 
the principle of additivity of entropy (2.7, 2.8) and multiplication of volumes 
of phase spaces of subsystems is fulfilled. 

Formula (2.1) is suitable for expressing the law of conservation of entropy / 
energy of a subsystem in the separation of variables and adiabatic processes, which 
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are quite slow compared to the relaxation time / establishment of local equilibrium. 
In practice, this time passes enough quickly and is comparable to the propagation 
time of a sound wave in a container filled with gas (for air the velocity of waves 
330 meters per second at normal atmospheric pressure and a temperature of 20°C). 
Regarding of the exponent in formula (2.1), we note that the well-known formulae 
for the distribution of the probability density of finding particles are expressed in 
terms of an exponent: for example, the Maxwell distribution 

, the Boltzmann distribution  studied in phys-
ics and mathematics schools. 

The Canonical Gibbs Distribution 
The conclusion of the canonical Gibbs distribution is quite simple, based on an 

equally probability distribution over all quantum states of the system, which can be 
attributed to both mathematics (foundations of probability theory) and physics [14]: 

 (2.12) 
The probability distribution function for the energy of the subsystem 

in the En state is given before the decimal point in the quantum mechanical rep-
resentation, and after it in the quasi-classical representation. Here wn(p, q) is 
the probability of being in a state corresponding to the wave function ψp with ei-
genvalue En. F is the free energy of the gas (In thermodynamics, work is done 
due to the difference between the free energies of the final and initial states 
of the gas, which explains the convenience of working with this variable), ρ is 
the probability density of being in a given phase difference, E(p,q) is the energy 
as a function of generalised coordinates, s is the number of degrees of freedom. 
In thermodynamics, free energy F, entropy S, energy E, volume V, pressure P, 
temperature T and a number of other variables are derived and controlled. 
The first three are additive functions. For example, ek is the energy of a gas 
E(p,q) divided by the number of gas molecules. 

When not all the motion of microscopic particles is quasi-classical, but only the 
motion corresponding to a part of the degrees of freedom, while for the rest of the 
degrees of freedom the motion is quantum (for example, the translational motion of 
molecules can be quasi-classical with the quantum nature of the intramolecular dy-
namics phenomena). In this case, the energy levels of the subsystem can be written 
as functions of the quasi-classical coordinates and momentums E(p,q). 

In physics and mathematics schools, the Boltzmann distribution, a baromet-
ric formula for a rarefied gas in a gravitational field, and the Maxwell distribu-
tion are studied in terms of velocities (impulses). These are special cases 
of the canonical Gibbs distribution. In the first case the potential energy is re-
placed by a negative sign in the numerator of the exponent fraction, in the sec-
ond case by kinetic energy. In both cases the denominator remains T (or kBT). 

For example, due to the identity of the gas molecules in the Maxwell distri-
bution, it is sufficient to consider the phase space of only one molecule, ex-
pressing the energy in the impulse representation in the coordinates 
E = ½ m(px

2 + py
2+ pz

2) + εk, where ek is the energy of a gas divided by the 
number of gas molecules, the k-th energy level of a molecule, due to its rota-
tional, vibrational degrees of freedom, the intrinsic angular momentum of the 
elementary particles, the spin, etc. Next, the integration over the physical volume of 
the system is replaced by a simple multiplication of the integral over the coordinates 
of the generalised impulses by the volume of the vessel. This greatly simplifies the 
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calculations. As a result, to find the free energy F of an ideal gas the following 
formula is used [13]: 

  (2.13) 
where N is the number of molecules, T is the absolute temperature in energy units, 

e is the Euler number 2.718.... V is the volume of the vessel, m is the mass of the 
molecule, ℏ is the reduced Planck constant equal to 1.055* 10-34 Joules *sec. Z is a 
statistical sum depending on the energy levels of the molecule. The definition is given 
below. The initial temperature, volume and number of particles are considered as ex-
ternally set parameters of the subsystem under consideration. An alternative represen-
tation of just mentioned formula, written after the decimal point, is to put all the pa-
rameters into a separate function that depends only on the temperature f(T). 

The entropy S is defined from thermodynamic relations as a partial deriva-
tive with a negative sign of the free energy: 

   (2.14) 
Based on the basic equations of thermodynamics, it is possible to find other 

thermodynamic variables of the subsystem under study, than to completely de-
termine or set its macroscopic motion. 

Degenerate Energy Levels 
When different wave functions ψp have the same eigenvalue of energy En, 

this means degenerate energy levels phenomena. The exponent in formula (2.1) 
corresponds to the multiplicity of degeneracy of the energy level, denoted 
as the statistical weight gk. In this case, part of the formula (2.13) contains a sta-
tistical sum determined by the formula [14] 

     (2.15) 
The normalisation condition for formula (2.8) allows us to calculate the free 

energy F via the probabilities of the quantum states: 

 (2.16) 
Let us use the general formula (2.13) to calculate the free energy F of 

an ideal gas obeying Boltzmann statistics. By writing the energy of Ep as the 
sum of the energies of the molecules. For example, we can reduce the summa-
tion over all the states of a gas to the summation over all the states of a single 
molecule, as in the case of the Maxwell distribution. Each state of the gas is 
determined by a set of N (N is the total number of molecules in the gas) values 
of ek, which in the Boltzmann case can all be considered to be different from 
each other (in each microstate – no more than one unit, due to the restrictions 
imposed by the barometric formula). Writing e-En/T as the product of the multi-
pliers e-ek/T for each of the molecules and summing independently over all 
the states of each molecule, we obtain an expression corresponding to N 

  (2.17) 
At the same time, all sets of N different values, differing only in the distri-

bution of identical gas molecules over the levels of ek, correspond to the same 
quantum state of the gas. In the statistical sum in the above formula, each 
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of the states should be taken into account only once. Therefore, we must also 
divide the expression obtained by the number of possible permutations of N 
molecules with each other, i.e. by N! and evaluate the value using the Stirling 
formula . As a result of this estimation, we obtain a for-
mula for the free energy of a Boltzmann ideal gas: 

   (2.18) 
In the case of degenerate energy levels, the number of repetitions of the cor-

responding value of ek is equal to the degree of degeneracy. What happens 
to formulae (2.14) – (2.15) for a mixture of gases? 

 

   (2.19) 
Here above, before the semicolon, is the distribution function of the subsys-

tem of an ideal gas over two variables – the energy value En and the number 
of particles N. Ω is the thermodynamic potential, T is the absolute temperature in 
energy units, μ is the chemical potential of the molecule. After the semicolon, the 
distribution function of the subsystem of a mixture of ideal gases of a gas is de-
termined by variables – the energy value En and the number of particles N1, N2, 
N3... As in the case of a single gas, degenerate energy levels are possible in a 
mixture of gases. The energy En,N can also be expressed as the sum of the energies 
of the molecules ek, reducing the summation over all states of the gas to the sum-
mation over all states of a single molecule. 

For a mixture of ideal gases, the above formulae remain valid, but instead of N, 
the number of molecules of the corresponding gas is substituted, and the number of 
molecules, energy, entropy and partial pressure of each gas are added. According 
to the rules of thermodynamics, the volume and temperature (due to equipartition 
theorem) are the same for all molecules of each gas in the mixture. Since there is no 
interaction between the molecules, the entropy values are summed and the volumes 
of the phase spaces are multiplied accordingly (2.10). 

It is easy to trace the analogy of formula (2.15) with the logarithm of for-
mula (2.1) and verify their similarity. Formulas modelling the free energy and 
entropy of a mixture of gases differ from the logarithm of formula (2.1), but 
this should not be discouraging. Formula (2.8, 2.9, 2.10, 2.19) modelling phase 
space and entropy is sufficient. Pairs of the product of µiNi in the exponential 
sum enter symmetrically. In formula (2.19) it is possible to sum over all states 
of energy levels instead of molecules. The state of the energy levels is deter-
mined by the quantum theory of atom. 

What is meant by the radicals of the numbers A, B, C? 
The Oesterlé-Masser conjecture works with the concept of the quality qABC 

based on the decimal logarithm also for the natural logarithm to, since the qABC 
is defined as a fraction and the simultaneous multiplication of numerator 
and denominator by 1/ln10 to change from the decimal to the natural logarithm 
does not change the quotient. 

As an analogue to the radical of the product of the numbers A, B, C Rad(ABC), 
a mixture of gases with non-degenerate energy levels can be chosen, which is 
achieved at a sufficiently low temperature when only the translational and rotational 
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degrees of freedom for polyatomic molecules are activated. Suppose there are no 
degenerate energy levels. Taking into account the above, this means the first power 
of the prime numbers of formula (2.1). 

By controlling the Clapeyron relation PV = kBNT it is possible to control the 
temperature T, the gas pressure P by adjusting the initial temperature, the number 
of molecules N in the mixture (concentration) and the volume of the subsystem. 
Thermodynamic relations are used to easily calculate the energy of the gas mole-
cules and the entropy, and thus the volume of the phase space Γi = exp(S(Ei)) (select 
Γ1, Γ2, Γ3... – where the statistical weights of gases 1, 2, 3 in the mixture are each 
equal to the first degree prime numbers of formula (2.1)) – the radical 
Γ0 = Rad(ABC). Let's call such a value of the volume of the phase space Γ0 and the 
corresponding entropy S0 = ln(Rad(ABC)). If each of the subsystems can be in one 
of the Γa quantum states, then the phase volumes of the subsystems are multiplied 
and the entropies of the subsystems add up. 

In the case of adiabatic compression (expansion), the fundamental thermody-
namic equation takes the form that the internal energy of the gas decreases (in-
creases) only by the amount of work done by the gas (over the gas). According to 
the formula of the first law of thermodynamics, dQ = dE + PdV, where dQ is the 
amount of heat, P is the gas pressure, dV is a small increase in volume, the mul-
tiplier pdV is equal to the R work done. In an adiabatic process, dQ = 0, there is 
no heat exchange, there are no dissipative processes, and therefore all changes in 
the subsystem remain reversible. 

In thermodynamics, the relationship between temperature and volume 
in an adiabatic process is PVy = const or TVy-1 = const, where γ > 1 is the quo-
tient of the heat capacity at constant pressure divided by the heat capacity 
at constant gas volume Cp/Cv. in the usual case. During adiabatic compression, 
the entropy of the system SC remains constant, but degenerate energy levels 
of ek are ‘turned on’ due to an increase in temperature. This is accompanied 
by the appearance of degrees above one in formula (2.1). 

Next, the phase volume corresponding to some generalised coordinates/im-
pulses, e.g. related to quantum effects, must be assigned to a separate subset of the 
studied phase space and labelled with the letter A and B i.e. SAB = SA + SB corre-
spond to the same microstate. The remaining phase volume corresponding to the 
generalised coordinates of classical motion is labelled with the letter B. As stated 
above in formula (2.9), entropy is an additive function so SA + SB = SC. 

Because of (2.8), the adiabatic compression preserving entropy and the con-
ditions of the experiment: 

SA + SB = SC = S0 = lnRad(ABC)   (2.20) 
Since entropy is preserved during the adiabatic process, it is possible to re-

turn the subsystem to its initial state SA + SB = SC → S0. Therefore, the equal 
sign in the last formula can be replaced by the identity sign. 

In other words, for formula (2.1) there is a whole class of physical subsystems: 
ideal gases, solutions, vibrations of the crystal lattice with quasi-particles – pho-
nons, etc., where the principles of multiplication of volumes of phase spaces and 
addition of entropy are implemented. On the basis of the statistical matrix it is pos-
sible to calculate the superficiality of the numerical coincidence SA + SB = SC and 
the volume of the phase space in the studied subsystem with the formula (2.1). 
There is therefore an equivalence function f that maps each element as an elemen-
tary cube 1n from the sets A and B into C, i.e. f (A, B) → C. 

What is the quality indicator of the triple q or of the deviations 
from the stated principles? To answer this question, let's look at the whole sys-
tem, including the subsystem under consideration and the fluctuations. 
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Fluctuations 
Taking into account the arguments above and formula (2.20), it is necessary 

to find a suitable interpretation for the quality indicator of the triple qABC As will be 
shown below, asymptotically approaches to one q → 1 as N. increases (In thermo-
dynamics, the number of molecules is operated on the order of the number/Avoga-
dro constant – the number of particles contained in one mole of any substance 
6.022⋅1023). Most well-known examples of finding a triple of numbers qABC exceed-
ing one are obviously less than Avogadro's constant. 

Assuming q = 1 as the reference value of the three numbers A, B, C, 
for large N, it is more convenient to replace the word ‘quality’ with a more ap-
propriate ‘defect’ according to the formula of fluctuation from one, namely 
Δq = ΔS/S0. For an isolated subsystem, the statement of fluctuations in energy, 
entropy, temperature, number of particles and other thermodynamic parameters 
is not appropriate. It is possible to talk about fluctuations only by considering 
the system as a whole. Let the equilibrium entropy of a body S(E,V) be defined 
as a function of its (average) energy and volume. 

We will understand by the fluctuation of entropy the change in the function 
S(E,V), considered formally as a function of the exact (fluctuating) values 
of energy and volume. It is known that the probability of fluctuation in the sys-
tem is proportional to the exponential deviation of entropy. This refers to the en-
tropy of the system as a whole. 

     (2.21) 
To continue let's find the average square of the fluctuation in the number 

of particles of an ordinary ideal gas located in a relatively small volume isolated 
in the gas. Based on the uniform distribution of gas molecules throughout 
the entire volume V0 and the conditions for the smallness of the subsystem un-
der study in comparison with the entire V/V0 system, the fluctuation of the num-
ber of particles in the subsystem is determined by the formulas: 

  (2.22) 
The relative fluctuation of the number of particles is equal to the inverse 

square root of the average number of particles. All these formulae are well 
known from textbooks of mathematical statistics. 

Based on the average square of the fraction in a given volume of gas, a Gaussian 
probability distribution of the fluctuation of the number of particles is found: 

   (2.23) 
This formula is valid for small deviations. For large deviations, it is more 

appropriate to use the Poisson formula, known from mathematical statistics. 

    (2.24) 
In the case we are interested in (marked volume) V << V0 (initial volume), 

the number of particles in the assigned volume, although it may differ signifi-
cantly from its average value, is assumed to be small compared to the total num-
ber of particles in the gas. Taking into account the Stirling formula, formula 
(2.24) becomes formula (2.23) with small deviations. 
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Regarding the question of entropy fluctuations, we note the following. Let 
Stotal be the total entropy of the body (system) together with the medium (super-
system); if the body is in equilibrium with the environment, then Stotal is a func-
tion of their total energy. If there is no equilibrium with the medium, the total 
entropy is different from the value of Stotal. A minimum input of Rmin from 
an external source is required to move the system from a state of equilibrium 
with the environment to a new state of equilibrium with the environment. The 
entropy deviation can be expressed as a smooth increasing function of the min-
imum work with a negative sign. It is known from the basic equations of ther-
modynamics that the derivative dStotal /dEtotal = T0 is the equilibrium tempera-
ture of the system. As a result, we have: 

  (2.25) 
Omitting the intermediate calculations with thermodynamic variables 

from (2.18) and (2.22), we eventually come to the expression of the probability 
of transition from one state to another due to fluctuations [13]: 

  (2.26) 
From which, in particular, the statistical independence of fluctuations in 

pressure P and entropy S follows. The value of the entropy fluctuation that in-
terests us is determined by the formula: 

<(ΔS)2> = Cp ≈ kB
 N     (2.27) 

where – Cp is the heat capacity of the gas (mixture) at constant pressure, kB 
is the Boltzmann constant, N – number of molecules. This value is constant for 
an ideal gas/mixture and is proportional to the number of particles in the sub-
system under study. (For example, for a monatomic gas Cp = 5/2kBN for a dia-
tomic gas Cp = 7/2kB N, where it is easy to find the heat capacity of a mixture 
of gases by averaging using weighted coefficients taking into account the com-
position of the mixture). 

According to Chebyshev's theorem [15, chapter 9.3.], given a sufficiently 
large number of independent random variables with limited variances, an event 
can be considered almost reliable, which means that the deviation of the arith-
metic mean of the random variables from the arithmetic mean of their mathe-
matical expectations will be arbitrarily small in absolute terms. 

As a result, it is possible to apply the Gaussian probability distribution of en-
tropy fluctuations by analogy with the formula for the fluctuation of the number of 
particles (2.23) in the subsystem under study, to estimate 
qABC = 1 + Δq = 1 + ΔS/S0 using the Laplace function Φ(x), assuming that the var-

iance  of the fluctuation is: 

   (2.28) 

and for probability density function   (2.29) 
Taking into account the rapid decrease of the Laplace function Φ(x), for any pre-

determined ε there are only a finite number of triples of numbers for which the defect 
index qABC is not included in the interval 1 – ε ≤ qABC ≤ 1 + ε (ε as an arbitrary param-
eter should not be confused with the energy of a single molecule!) It is easy to prove 
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that this conclusion is equivalent to another representation of the defect qABC, where 
K(ε) is a certain constant depending only on ε. 

To estimate the maximum deviation qABC, we can take into account the dis-
crete nature of the phase space and the principle of equal probability of mi-
crostates. Taking into account the abscissa axis the ordinate axis of the histo-
gram of probability distribution of qABC the scale division price should be 1/Γ 

and  respectively. 
 

 
 

Fig. 2.1. This histogram illustrates the discrete nature of the phase space q → 
For ΔqABC > ΔqABCmax there is no single triple  

that satisfies the Oesterlé-Masser conjecture 
 

So, a lower limit other than zero, corresponding to the maximum deviation q ac-
cording to the law of normal distribution (2/29) by formula: 

    (2.30) 
and resolving this equation: 

  (2.31) 
 

In the above, it is assumed that the variance σ of the fluctuation Δq = ΔS/S0 (2.27) 

is defined as follows . The larger N, the narrower the range of pos-
sible values of q (Note, Avogadro NA constant – the number of particles contained 
in one mole of any substance 6.022⋅1023). 

where ln(kBNA) = 8.31 J/mol*K. As a rule, the logarithm of this value can be ne-
glected in comparison with other values below the radical. An arbitrary parameter 
here is N – the total number of particles in the gas mixture. It is much smaller than 
the number of phase states Rad (ABC) and  can also be neglected. 

As a result, for 1 mole of a mixture of ideal gases, whose volume under normal 
conditions is 22.4 litres, we obtain Δqmax in according with formula (2.22): 
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     (2.32) 
With the assumptions made above it follows from the above arguments that 

for ΔqABC > ΔqABCmax there is no single triple that satisfies the Oesterlé-Masser 
conjecture. 

Chapter 3. The ABC Conjecture from the Point of View of Pure Mathematics 
Is it possible to find a proof of the Oesterlé-Masser conjecture from the point 

of view of pure mathematics? – It is possible if we use the wave function repre-
sentations of quantum mechanics, the operator form of the Hamiltonian, estimates 
of entropy [14, 1.18] by a statistical matrix [13, pp. 28–29] in the quantum me-
chanical representation, and the rules of linear algebra. The rapid development 
of quantum computing and cryptography is also helping to popularise knowledge 
of quantum mechanics. To broaden the horizons of a student of the XXI century, 
it would be logical to include the basics of quantum mechanics in the high school 
curriculum, as well as the chemical formula based on the same principle. 

The school curriculum includes the basics of combinatorics and probability 
theory, pendulum motion, oscillator equations, basics of thermodynamics, in-
ternal energy, quantity of heat, first law of thermodynamics, wave interference, 
signal spectrum, resonance phenomena of wave-particle dualism and photons, 
phenomenon of photoelectric effect, atomic orbitals and spin, Heisenberg's un-
certainty principle, basics of laboratory measurements and errors, and so on. – 
This extensive list of concepts allows for an analogy from the school curriculum 
in the course of the presentation below. Hilbert spaces were studied in the first 
decade of the 20th century by David Hilbert, Erhard Schmidt and Frigyes Rees 
in the theories of partial differential equations and quantum mechanics. 

Based on the conditions of the Oesterlé-Masser conjecture let’s choose ad-
ditive function. The most suitable candidate is the phase space used in differen-
tial control (2.6–2.7) and entropy, defined as its logarithm (2.8). From the con-
servation of entropy in adiabatic processes it follows that the volume of the 
phase space is conserved. This simple statement is the key to the proof and 
requires almost no mathematical calculations. 

Since formula (2.1) implies a particular system consisting of subsystems 
that are not connected but share a common resource (energy, phase space) in a 
particular way, this formula can be compared to an algebraic expression in the 
form of co-prime polynomials and then decomposed as characteristic polyno-
mials of a system of differential equations.  

The set of all expressions that can be constructed from the variable x using 
addition and multiplication operations is the algebra of polynomials of one var-
iable with natural coefficients. It is possible to determine the homomorphism 
between the natural numbers of formula (2.1) and the algebra of polynomials. 
Homomorphism preserves operations. As will be shown below, for the system 
under study it is more convenient to consider the evolution of the phase space 
from the theory of ordinary differential equations. 

 (3.1) 
This polynoms also are co-prime [16, p. 333]. Then replace these polynomials 

with the characteristic polynomials. Consider matrix equations for square matri-
ces of block diagonal type such as: 

   (3.2) 
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where λ are the eigenvalues of the matrices . Our focus is on the matrix 
, each eigenvalue of λ corresponds to a root vector x. The set of all root vectors 

corresponding to the eigenvalue λ forms an invariant subspace Ri. 
Construction of Invariant Subspace 
This subspace has a non-zero dimension if and only if λ are the eigenvalues 

of the mapping. Let λ1,λ2,... λi, – denote different eigenvalues. Each eigenvalue may 
correspond to an eigenvector li, or some eigenvalues may be repeated several times 
(you can choose a subspace basis from the root vectors, the dimension of which will 
correspond to the multiplicity of repetitions of the eigenvalue. The set of such eigen-
values and the repetition multiplicity are taken from formula (3.1). If P(λ) = det|  – 
λI| is a characteristic polynomial, then the Hamilton-Calley theorem P( ) = 0, in 
other words, every square matrix satisfies its characteristic equation [16, p. 333]. 

From the above follows the possibility to decompose the space R into a direct sum 
of subspaces of root vectors: 

R = R1⊕ R2⊕ R3⊕... Ri...      (3.3) 
The mapping  has a single eigenvalue λi in each of the subspaces. In a basis 

consisting of proper and attached vectors, the matrix  takes a block diagonal form 
composed of Jordan cells. The cell sizes k correspond to the dimension of the sub-
space of vectors found from the solution  and are equal 
to . The order of the Jordan cells does not matter. All of the above 
also applies to matrices.  [16, p. 336]. 

Eigenvalues and Eigenvectors 
Starting with the simple case of the first powers of k = l = m = 1 we place the ei-

genvalues on the diagonal of the matrices by solving the equation ln(λi)/λi = ln(ai) 
and, correspondingly for ln(bi) and ln(ci), which can be solved, for example, graph-
ically or by the method of successive approximations. Then, by replacing the vari-
ables wi = 1/λi, we obtain, new diagonal matrix  consisting of the combination of 
the three matrices mentioned, a matrix of the form:  the diagonals of which 
have eigenvalues for each invariant subspace. In this case, the trace of the matrix 
denoted as Sp is equal to: 

   (3.4) 
By extending this matrix to infinity, both in rows and columns, we obtain the fa-

miliar statistical matrix for the system under investigation (2.8), (2.20). We present 
the matrix in more detail: 

   (3.5) 
This matrix is block diagonal. The size of each cell is 1. A quantum mechan-

ical system can be mapped onto this linear mapping. Let's move from Euclidean 
space to Hilbert space. Here, orthogonal vectors are an orthonormal system of 
functions, so that any operator  is expressed in terms 
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of  . If  is explicitly independent of time and commutes 

with the Hamiltonian = 0, then its matrix elements  do not 
change with time. This is the quantum form of integrals of motion. It is important 
to cancel out that for our case all eigenvalues – energy are real, this means that 
the Hermite operator  – the corresponding matrix, being transposed and conju-
gated, will turn into itself again. This condition provides an important property of 
the commutativity of the Hamiltonian with a number of operators, including en-
ergy, entropy and the derivation of the statistical matrix by time . 

The eigenvalue corresponds to the energy of the subsystem. 
     (3.6) 

The eigenvalues of the Hamiltonian of a system consisting of two subsystems 

take the form: , this formula can be extended 
to the case of a number of subsystems and verify the analogy with invariant sub-
spaces, see (3.3). 

With sufficiently slow adiabatic processes (see the last paragraph Conservation of 
phase volume. Entropy) the volume of the phase space does not change, but states 
of degenerate energy levels arise in the subsystems of the system under consideration. 
From a mathematical point of view, this can be reduced to a block diagonal matrix 

, where the size of each Jordan cell corresponds to the multiplicity 
of the root of the eigenvalue in the characteristic polynomial: 

   (3.7) 
The multiple repetition of the eigenvalue corresponds to the multiplicity of the de-

generacy of the energy level and the degree of the simple multiplier from (3.1.). 
In this case, the total values of the matrix are distributed values, where the multi-

plicity α2,... αk, β1, β2,... βl, γ1, γ2,... γm and derive the ratio αkln(λi)/λi = αkln(ak) and 
the ratio βlln(λi)/λi = βlln(bβ ), ln(λi)/λi = γmln(cγ), where the values α, β, γ they coincide 
with case of each power equals to one in formula (3.1). In the statistical matrix, the 
probability distribution density per eigenvalue decreases as the size of the Jordan cells 
increases. 

As a result, formula (3.4), which expresses the conservation of entropy as well as 
the volume of the phase space in reversible adiabatic processes, remains valid. Thus, 
the conclusion can be formulated in matrix form in the form of the following equation: 

 (3.8) 
(Note that the formula above used statistical matrices generated from the original 

one ). All matrices are infinite and reduced to Jordan form, they contain cells 
with repeating eigenvalues. (See also the last sentence in Chapter 2 Construction 
above). Taking into account the fluctuation estimate above, the Oesterlé-Masser con-
jecture is proved. Since entropy is conserved during the adiabatic process, it is possible 
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to return the subsystem to its initial state SA + SB = SAB = SC ≡ S0 = lnRad(ABC) 
where SAB = SA + SB correspond to different blocks of the same matrix. 

 
Summing up 
Based on the theory of ordinary differential equations 
It is interesting to make some analogies of the quantum mechanical approach out-

lined above with the theory of ordinary differential equations (ODE). Let the Hamil-
tonian H of the system under study be clearly independent of time for this case. 

      (3.9) 
The unitary operator of the finite time shift is determined by the formula 

[12, 19.4.]: 

 
The transformation operator  translates a vector   

into a vector  as follows: 

  (3.10) 
Let's compare the last two formulas with some system of ordinary differen-

tial equations expressed in matrix form: 
    (3.11) 

where A is a square matrix of linear mapping (3.2), generally time-depend-
ent t. We assume that the matrix A is non-degenerate, and all eigenvalues are 
different. For general case determinant of the such matrix is equal to the product 
of the eigenvalues: det|A| = λ1,λ2,... λi. It is easy to verify that the initial volume 
of the phase space Γ0 = Rad(ABC) because the phase volume can be easily cal-
culated from the geometric shape of the manifolds (2.1)). 

Floquet proved in a well-known theorem that for periodic systems 
with a period T (in the sense of time, not temperature) [18, chapter VIII (16)]: 

    (3.12) 
where  is a periodic function with period T and . 

Eigenvalues  are called multipliers of the T-periodic system. Based 
on the above, in our case, all these multipliers are modulo no more than one. The for-
mula (3.12) corresponds to the unitary operator of the finite time shift (3.10). 

By the Liouville-Ostrogradsky theorem [18, chapter VIII (18)]: 

    (3.13) 
(a formula similar in meaning has been found for the determinant 

of the Polish philosopher and mathematician Vronsky, which is convenient 
for finding the derivative of a vector function in a system of linear differential 
equations of the form 3.11.) This means that along with the phase space used 
in the theory of ordinary differential equations, it is advisable to operate 
with the concept of the trace of the A matrix. 

In analytical mechanics, the functions of the dynamic variables f(p,q,t) that re-
main constant during the evolution of the system are called integrals of motion. The 
condition of constancy of some function f df/dt = 0 is expressed through Poisson 
brackets, similar to the above-mentioned switch in quantum mechanics: 
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    (3.14) 
For the integral of motion f, the Poisson brackets with the Hamiltonian H 

must become equal to zero. 
With an adiabatic change, the phase volume remains constant 

Γ0 = Rad(ABC). Therefore, the trace of the matrix in (3.11) must be zero. Since 
the integral enters under the sign of the exponent, this means that the trace ma-
trix (3.13) corresponds to the concept of entropy and is associated with 
the phase space of the formula S =lnΓ0 = Rad(ABC) (meaning, the operation 
of differentiation by the upper limit of the integral (3.13). In other words, 
for adiabatic processes, entropy remains constant too ΔS = 0. 

The fluctuations of the phase space caused by the uncertainty principle 
and its maximum value Δqmax (2.22) can be calculated from normal distribution 
function, additivity of entropy, discrete character of phase space and law 
of large numbers [19]. As a result, the the Oesterlé-Masser conjecture was 
proved based on the theory of ODE. 

And one more his quotation of Minhyong Kim: We’re at a point where our 
understanding of physics is mature enough, and there are enough number the-
orists interested in it, to make a push) [17]. So physical laws helped 
in the search for evidence, like Ariadne's thread. Chapter I, II can be presented 
by an experienced teacher based on knowledge of the school curriculum 
in physics, chemistry and mathematics. 

Look at a 3D cube! 
For a creative student, it is enough to look at a 3D cube with its faces 

or a globe with its equator to understand the proof of Fermat's Last Theorem. 
Imagine a construction corresponding to the expression in n-dimensional space 
an = cn – bn. On the left is a symmetrical figure of dimension n. On the right is 
a set of faces with one dimension less. This set will be asymmetric or have 
an irreparable symmetry defect or a violation of the continuity of the layers 
for a space of dimension greater than two. Therefore, an object whose funda-
mental properties are described in a contradictory way there is no such thing in 
nature. Such a phenomenon was called an aporia in ancient Greece, or a logi-
cally consistent construction that corresponds to nothing. The proposed proof 
of (1.1) forces us to make broader generalisations about the properties of the 
universe itself, and therefore Fermat's Last Theorem should be included in the 
curriculum of general education schools of the XXI century. 

The author's simple proof helps us understand the asymmetry of our universe. 
Look at the faces of beautiful women and notice that man, a child of the universe, 
must be slightly asymmetrical to be beautiful. Is this by chance? 

Conclusion 
Interestingly, in the concentric sphere theories of the ancient Greeks Eudoxus, 

Callippus, and Aristotle, the Earth was at the center of the universe and surrounded 
by symmetrical spheres, all of which were considered perfectly symmetrical. But it 
turns out that even when we worked with our symmetrical spheres, we were con-
vinced that this design did not correspond to any physical object in nature. Such a phe-
nomenon was called in ancient Greece the aporia or logically consistent constructions 
that do not correspond to anything. 

It is surprising that we came to the same conclusion both for the case of work-
ing with n-cubes and balls. Absolutely symmetrical Universe is impossible. For 
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the origin of matter, it is necessary to operate with the concept of volume/meas-
ure, and this is possible only in a ‘slightly’ asymmetric, anisotropic space at n 
more than two, but not in Euclidean space. The deep nature of this conflict stems 
from the fundamental physical properties of our Universe. If it were perfectly 
symmetrical, like the studied construct of concentric spheres, then matter with its 
intrinsic properties of matter/measure conservation could not arise in it. 

This way, by investigating number theory, we have approached questions 
of physics and worldview without even applying higher mathematics, general 
relativity theory, and complex differential equations to illustrate the principles 
of the origin of our Universe. The assumptions that were made within the frame-
work of Euclidean geometry in relation to cosmic scales become inaccurate 
here non-Euclidean geometry is already at work. 

In anisotropic space, the conflict between the form and content  
of the structures we study is constructively resolved, but to do so, we must abandon 
Euclidean geometry! Look at portrait of the Russian scientist Nikolai Ivanovich  
Lobachevsky, the rector of Kazan University, a mathematician who carefully studied 
the fifth postulate of Euclid, whose axioms we have been considering, and formulated 
his own so-called imaginary geometry. This geometry was later called Lobachevsky's 
geometry. It turned out that Lobachevsky's geometry describes surprisingly well 
the concept of space-time interval, the Lorentz transformation. The echoes of the Big 
Bang manifest themselves in the form of relic radiation, low-temperature photons 
with a temperature of 2.72 Kelvin, which can be studied with the latest equipment 
and get information about the anisotropy of our Universe. 

And indeed, 1983–1984 four, the Russian relic experiment confirmed the anisot-
ropy of relic radiation – the ‘echo’ of the Big Bang. The measurements were carried 
out with a radiometer developed at the Institute of Space Research of the USSR Acad-
emy of Sciences, in the group of Igor Arkadyevich Strukov (the general management 
of the program was carried out by Academician Nikolay Semenovich Kardashev) on 
the launched satellite ‘Prognoz-9’. In 2006 the discovery of Russian scientists was 
‘evaluated on merit’ by awarding the Nobel Prize in Physics to Americans George 
Smoot and John Mather for repeating the results of Russian physicists, but with 
greater precision [20] The names of Russian scientists remained in the shadows. 

Number theory is extremely useful in school physics classes. It also plays an 
interesting role in pedagogy. 
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САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИИ В XIX в. 
Аннотация: в статье предпринята попытка проанализировать и 

охарактеризовать роль земских органов самоуправления в поддержке 
незащищенного детства. Актуализирована информация о способах по-
мощи семье и детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. 

Ключевые слова: земство, земские органы самоуправления, незащи-
щенное детство. 

В XIX в. В России изменилась система общественно-государственной 
поддержки детей. С 1850 г. проблемами помощи нуждающемуся населе-
нию стали заниматься земские и городские органы самоуправления. По-
ложительным моментом в этом была их мобильность, что позволяло ока-
зывать более действенную помощь на местах. 

Земства старались оказывать помощь таким категориям незащищен-
ного детства, как сироты, подкидыши, незаконнорожденные дети и дети 
из неблагополучных семей, а также детям, остающимся без надзора роди-
телей в часы их работы. Для этих категорий земские общества учреждали 
различные благотворительные заведения: ясли – приюты, дневные убе-
жища, ремесленные классы, школы, колыбельни, сиропитательные при-
юты, формировалась система воспитания детей в приемных семьях. 

В архивных документах и источниках обобщающего характера мы мо-
жем найти довольно много примеров работы земств с данной категорией 
несовершеннолетних. Обозначим и кратко охарактеризуем способы по-
мощи, которые органы самоуправления использовали в качестве под-
держки детям и семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. 

Дети из первых групп чаще всего отдавались на воспитание в семьи, причем 
крестьянские. Но в разных районах Российской Империи земские управы пред-
лагали различные условия помощи детям – сиротам, незаконнорожденным, а 
также отличающиеся способы контроля крестьянской семьи и платы за воспи-
тание и содержание ребенка. Самые серьезные отличия касались именно де-
нежного вознаграждения. Существовали следующие варианты: 

− неизменяемая сумма выплат, которая не зависела от возраста ребенка, 
срока его пребывания в семье, от благосостояния этой крестьянской семьи; 

− изменяемая ежемесячно сумма выплат. Причем земства, практико-
вавшие такой способ, опирались на сравнительную стоимость содержания 
ребенка в разном возрасте; 

− постепенное снижение суммы выплат крестьянской семьи, вязанная 
со взрослением подопечного. В этом случае считалось, что подросший ре-
бенок требует значительно меньше усилий по уходу, кроме этого, и сам 
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уже может оказывать посильную помощь приемной семье. Причем неко-
торые земства отменяли выплату по достижении ребенком 12–14-летнего 
возраста. Например, в курском земстве до 6 лет выплачивают по 36 р. 
в год, а с 6–12 лет плата составляет 24 рублей, а пермское земство устано-
вило плату в размере 8 рублей в месяц. 

Кроме этого, некоторые органы самоуправления вводили систему пре-
мирования взрослых, бравших на воспитание детей-сирот. 

Уфимской губернии был принят доклад управы, которая предлагала 
такое решение проблем призрения обездоленных детей, как введение вы-
дачи премий за хорошее воспитание. Таких премий, в 24 рубля каждая, 
было три, которые выдавались по достижении воспитанником 1,5-годова-
лого возраста, 7 лет (была приурочена к началу обучения в школе) и 12 лет 
(выдавалась по окончании курса начального образования). 

Наряду с этим органы земского самоуправления продумывали спо-
собы решения проблемы начального и профессионального образования 
детей-сирот, незаконнорожденных детей, которые воспитывались в кре-
стьянских семьях. Некоторые земства принимали решение о выдаче суб-
сидий крестьянским семьям для покупки воспитаннику формы и учебных 
принадлежностей. Причем такие субсидии могли выплачиваться и для по-
купки принадлежностей при обучении в профессиональной школе, а 
также по достижении 16-летнего возраста на приобретение инструментов 
с целью стимулирования самостоятельной профессиональной деятельно-
сти детей-сирот после обучения. 

Кроме обозначенного некоторые земские управы забирали детей из се-
мей и помещали в приюты, ремесленные школы или к мастерам для овла-
дения профессией. Например, в орловском земстве семейное призрение 
оканчивалось достижением ребенком 7-милетнего возраста. Затем его 
возвращали в приют и отдавали для обучения к ремесленникам или в 
учебные заведения [2, с. 5]. 

Одной из самых больших проблем земств в деле поддержки сирот и 
незаконнорожденных детей, была проблема сопровождения воспитанни-
ков, находящихся на воспитании в крестьянских семьях. Большинство 
земств не могли организовать систему надзора за такими детьми из-за от-
сутствия достаточных средств и чаще всего использовали один из пред-
ставленных ниже способов наблюдения за питомцами: 

− поручение надзора уездным управам, членам управ, священникам, 
мировым судьям, учителям, помещикам, врачам. Но деятельность этих 
лиц не приносила необходимых результатов, т.к. все эти люди не могли 
достаточно времени выделить на посещение детей, на проверку условий 
их проживания, качество обучения, если оно вообще имело место; 

− командирование ревизора для посещения семьи и осмотра условий 
содержания ребенка, если поступал сигнал о плохом обращении с питом-
цем. По результатам ревизии применялись меры по изменению ситуации: 

− предоставление ребенка в конторы благотворительных заведений 
для осмотра его врачом во время получения пособия 4–6 раз в год; 

− командирование фельдшериц и фельдшеров в деревни для осмотра 
места жительства ребенка, но не более 2 раз в год. 

Но этого, как отмечает М.Д. Ван-Путерен, было явно недостаточно, и 
по этой же причине существовала шаблонность отчетов наблюдателей [1]. 
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Для другой категории детей, имеющих родителей, но остающихся 
днем без присмотра, земские общества учреждали бесплатные колы-
бельни, дневные убежища, ясли, сиропитательные приюты, народные 
школы, общежития при учебных заведениях, ремесленные классы, земле-
дельческие колонии и ремесленно-исправительные приюты. Интересно, 
что в России некоторые типы благотворительных учреждений отличались 
от европейских в силу специфики бытовых условий жизни русского 
народа. В частности, это организация яслей-приютов, в которых под од-
ной крышей принимали детей старшего дошкольного, школьного воз-
раста и младенцев. Более того, самих яслей – приютов насчитывалось не-
сколько разновидностей. Они были платные и бесплатные, дневные и по-
стоянного пребывания детей, предоставляющие только уход и питание 
или присмотр и начальное обучение питомцев. 

Достигнутые органами самоуправления заметные результаты в фор-
мировании системы социально-педагогической поддержки детей, позво-
лили Е.Д. Максимову сделать обоснованное заключение о том, что при 
острой нужде в финансовых средствах земствами сделано больше того, 
что можно было ожидать: 

− повышение интереса общества к благотворительности, что привело 
к инициативе в делах, по привычке считающихся предметом ведения раз-
ных казенных учреждений; 

− необходимость изменения жесткого централизованного управления 
системой поддержки населения путем передачи части функций государ-
ства местной общественности; 

− осуществление дифференцированного подхода к проблемам нужда-
ющихся людей: разнообразие форм призрения, создание отдельных фон-
дов для каждой группы населения [4]. 

Таким образом, к концу XIX в. земские органы самоуправления стара-
лись не только использовать разные способы оказания помощи незащи-
щенному детству, но и привлечь общественность к решению данной про-
блемы, активизировать участие в деятельности благотворительных об-
ществ и учреждений. 
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рованный характер – традиционные лекции дополняли дискуссии, в рамках 
которых был критически осмыслен и усовершенствован материал, предло-
женный профильным министерством. Вместе с тем хотелось бы еще раз 
обратить внимание на непростую для восприятия студентов-первокурсни-
ков сложность заявленных в академическом курсе мировоззренческих задач. 
Дискуссии вокруг вопроса о национально-государственной идее, в частности 
о сущностных чертах российской цивилизации, специфике бытования соци-
окультурного феномена «российское государство-цивилизация» в различные 
эпохи, путях формирования интеллектуально-духовного облика народов Рос-
сийской Федерации, еще далеки от завершения. 
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нально-государственная идея, черты российской цивилизации, россий-
ское государство-цивилизация. 

Академический курс «Основы российской государственности» начали 
преподавать первокурсникам всех Институтов Севастопольского госу-
дарственного университета (далее – СевГУ) в первом семестре 
2023/2024 учебного года. Для этого Университет осуществил подготовку 
преподавателей по новой программе повышения квалификации, в ходе 
которой были детально разобраны содержание лекций и семинаров, раз-
работаны технологии обучения. В качестве лекторов в СевГУ выступили 
ведущие историки, философы и политологи. Реализация данного курса 
существенно помогла студентам-первокурсникам начать развиваться 
культурно и духовно-нравственно с опорой на уникальную историю 
нашего государства-цивилизации. 

Более того, в Институте общественных наук и международных отно-
шений СевГУ был создан научно-методический центр для экспертной и 
информационной поддержки данного учебного курса. Ведущими экспер-
тами данного центра являются доктор политических наук, профессор Ко-
сов Г.В. и доктор исторических наук, профессор Данильченко С.Л. Ре-
зультатом деятельности центра стала публикация серии монографий и 
учебных пособий по академическому курсу «Основы российской государ-
ственности» (далее – ОРГ) [1]. 

Реализация курса ОРГ на площадках СевГУ имела комбинированный ха-
рактер – традиционные лекции дополняли дискуссии, в рамках которых был 
критически осмыслен и усовершенствован материал, предложенный 
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профильным министерством. Итоговая версия курса, включая рабочую про-
грамму дисциплины, была выложена в электронной системе МУДЛ для ши-
рокого использования студентами и преподавателями. Специалисты СевГУ 
представили итоговые варианты семинарских и лекционных занятий по каж-
дому разделу курса. В результате была сформирована консенсусная версия 
содержания и форматов преподавания дисциплины в полном соответствии с 
УМК, утверждённым профильным министерством. 

В ходе реализации дисциплины каждый преподаватель смог не просто 
ознакомиться с концепцией курса ОРГ, но и погрузиться в самые мелкие де-
тали, начав ориентироваться во всех тонкостях новой учебной дисциплины. 
Именно непосредственное вовлечение преподавателей в процесс реализации 
курса делает его уникальным. Дисциплина «Основы российской государ-
ственности» вызвала немалый интерес как у студентов-гуманитариев, так и у 
представителей технических профессий нашего университета. 

Цель курса, в основном, достигнута. У студентов происходит форми-
рование системы идей традиционных ценностей, таких, как служение 
Отечеству, сохранение идеалов патриотизма, общероссийской граждан-
ской идентичности, поддержание гражданского мира и согласия в стране, 
укрепление законности и правопорядка, позитивного вклада России в ми-
ровую историю и культуру. Академический учебный курс «Основы рос-
сийской государственности» носит ярко выраженный мировоззренче-
ский, т. е. социально-философский характер благодаря усилиям препода-
вателей Института общественных наук и международных отношений 
СевГУ, который по праву можно считать лидером не только в реализации 
этого курса, но и в его научно-методической разработке. 

Следует особо отметить, что студентов нашего Университета особо 
интересуют темы, связанные с современным развитием нашего общества, 
а также историческими, духовно-нравственными, социокультурными и 
общественно-философскими традициями народов Российской Федера-
ции, процессом зарождения и формирования нашей единой государствен-
ности. Формирование российской государственности связано как с внеш-
ними, так и внутренними факторами, в связи с чем исторический и соци-
ально-философский анализ этого процесса имеет важнейшее познаватель-
ное и мировоззренческое значение. 

Преподавателям удалось на конкретно-исторических примерах показать, 
что история российской государственности тесно связана с историей других 
народов, населявших как граничащие с нашей страной, так и отдаленные реги-
оны Азии и Европы. Постоянные миграции степных кочевых племен, перма-
нентное вторжение различных по этническому составу племен и народов вы-
зывало изменение этнического состава славянского населения, издревле оби-
тавшего на этих землях. В результате миграций, завоеваний, ассимиляций, ко-
ренное население вступало в широкие межэтнические и социально-культурные 
контакты с другими народами, что способствовало созданию выдающегося 
российского культурно-этнического синтеза. 

Студенты осознали, что в современных условиях международных от-
ношений политика изоляционизма, в которой нас снова обвиняет коллек-
тивный Запад, не определяет цивилизационный выбор России. Но мы не 
забываем и тезис о том, что у России нет союзников, кроме армии и флота. 
Понятие союзников в современной международной политике вообще яв-
ляется весьма и весьма относительным. Вчерашние союзники могут в од-
ночасье превратиться в ярых врагов. Национальные интересы России се-
годня заключаются в создании многополярного мира, где Россия будет 
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занимать достойное место. Для России важна историческая перспектива, 
включающая в себя геостратегические и геоэкономические связи не 
только со странами СНГ, но и со всеми странами, готовыми не только к 
блоковому, но и к цивилизационному сотрудничеству с нашей страной. 

Вместе с тем хотелось бы еще раз обратить внимание на непростую для вос-
приятия студентов-первокурсников сложность заявленных в академическом 
курсе мировоззренческих задач. Дискуссии вокруг вопроса о национально-гос-
ударственной идее, в частности, о сущностных чертах российской цивилиза-
ции, специфике бытования социокультурного феномена «российское государ-
ство-цивилизация» в различные эпохи, путях формирования интеллектуально-
духовного облика народов Российской Федерации, еще далеки от завершения. 

В Институте общественных наук и международных отношений СевГУ на 
базе кафедры «История России» создается новая кафедра «История России и 
основ российской государственности». Приоритет дальнейшего развития ка-
федры «История России и основы российской государственности» – обеспе-
чение качества преподавания отечественной истории и основ российской гос-
ударственности, формирование системы исторического и гуманитарного 
просвещения молодого поколения россиян, обеспечение реализации социо-
культурного и профессионального потенциала преподавателей кафедры, 
адекватных развитию современного отечественного гуманитарного знания, 
научно-методическое и организационно-методическое сопровождение обще-
университетского курса «История России» и академического курса «Основы 
российской государственности». 

Российское государство предъявляет к выпускнику СевГУ очень высокие 
требования. Поэтому повышение образовательного уровня студента по исто-
рии России и основам российской государственности является приоритетной 
задачей Университета. Формирование, обучение и воспитание будущих обра-
зованных высококвалифицированных граждан нашей страны зависит, глав-
ным образом, от научно-педагогического (профессорско-педагогического) со-
става кафедры «История России и основы российской государственности». В 
связи с этим особое значение приобретают повышение квалификации и про-
фессиональное совершенствование преподавателей учебных дисциплин по ис-
тории России и основам российской государственности как условие их актив-
ной адаптации к новой модели деятельности университета, повышения уровня 
подготовленности к решению профессиональных задач. Следовательно, необ-
ходимо усилить научно-методическую работу на кафедре путем переключения 
высококвалифицированных специалистов на решение научно-методических и 
методолого-идеологических задач по дальнейшему развитию кафедры. 

Университет ставит перед кафедрой «История России и основы рос-
сийской государственности» следующие целевые установки: 

− в условиях СВО необходимо сфокусировать внимание на преподава-
нии отечественной истории и основ российской государственности с 
включением значительного массива по истории российской государствен-
ности, что является важным фактором сохранения государственного суве-
ренитета нашей страны; 

− содержание учебного материала и деятельности научно-педагогиче-
ского (профессорско-педагогического) состава кафедры должно способ-
ствовать формированию национально-государственной идеи России. 

Ведущие преподаватели кафедры должны помочь коллегам-препода-
вателям и студентам выйти на новый уровень понимания исторических 
процессов, выработать у них навыки получения, анализа и обобщения ис-
торической информации, формированию устойчивой гражданской 
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позиции, свойственной традиционному российскому патриотизму, спо-
собствующих национальной самоидентификации. 

Дальнейшее развитие кафедры «История России и основы российской 
государственности» вызвано озабоченностью руководства ИОНМО и 
Университета нарастающей исторической неграмотностью студенческой 
молодежи. Поэтому важной социально-просветительской функцией ка-
федры «История России и основы российской государственности» явля-
ется формирование исторической эрудиции у студенческой молодежи, 
чтобы авторитет носителя исторического знания превышал имеющийся 
сегодня уровень. А это серьезная научно-методическая работа, организо-
вать и выполнить которую могут только ведущие преподаватели кафедры. 

Важное условие дальнейшего развития кафедры – обновление профессио-
нальных компетенций работников кафедры «История России и основы россий-
ской государственности», напрямую связанное не только с системой повыше-
ния квалификации, но и с научно-методическим сопровождением модерниза-
ции учебных курсов «История России» и «Основы российской государствен-
ности». Кафедра должна активно участвовать в подготовке кадров, обеспечи-
вать выполнение и научно-методическое сопровождение мероприятий регио-
нальных и федеральных проектов и программ. Более того, благодаря наличию 
ведущих профессоров, кафедра «История России и основы российской госу-
дарственности» должна функционировать в качестве стажировочной пло-
щадки, обеспечивающей россиецентричное преподавание учебных курсов по 
отечественной истории и ОРГ. 

Кафедра должна стать координирующим центром сети базовых инно-
вационных исторических площадок, являющихся носителями ценного 
опыта и лучших образовательных практик в области отечественной исто-
рии и ОРГ. Кафедра должна обладать необходимым кадровым, научным, 
методическим и организационным потенциалом для того, чтобы в кратко-
срочной перспективе повысить качество подготовки кадров как с науч-
ной, так и с идеологической точек зрения. 

Анализ состояния кафедры на сегодняшний день позволяет выделить 
следующие проблемы повышения профессионального мастерства препо-
давателей отечественной истории и ОРГ: 

− недостаточный уровень соответствия профессиональных компетен-
ций преподавателей требованиям обновляющихся образовательных стан-
дартов высшего образования; 

− отсутствие достаточных условий для опережающей подготовки пре-
подавателей истории России и ОРГ к реализации современных образова-
тельных и воспитательных задач; 

− совершенствование методической деятельности по обобщению, не-
зависимой экспертизе и диссеминации лучших образовательных практик; 

− недостаточность практики привлечения ведущих профессоров с вы-
сокими результатами качества профессиональной деятельности в про-
цессы проектирования и соучастия в различных формах внутрикафеде-
рального повышения квалификации; 

− проблемы организации деятельности преподавателей отечественной 
истории и ОРГ, конструирования современного гуманитарного занятия, 
воспитательного мероприятия, программно-методического обеспечения 
преподавания учебных дисциплин, реализации современных образова-
тельных технологий. 

Необходимы актуальное содержание, новые формы, средства, инстру-
менты повышения профессионального мастерства преподавателей 
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кафедры «История России и основы российской государственности», при 
этом следует реализовывать принцип совершенствования уровня не 
только отдельных преподавателей, но и кафедральной команды в целом. 
Требуется адресная программа развития кафедры с определением прио-
ритетов профессионального развития каждого преподавателя. 

Под эгидой кафедры необходимо подготовить 4 научно-популярных 
издания: «История российской государственности в вопросах и ответах», 
«Цивилизационная парадигма российской истории: полемические 
очерки», «От Древней Руси до Российской Федерации: очерки отече-
ственной истории», «Рассказы по истории российского образования». 

«История российской государственности в вопросах и ответах» должна со-
держать изложенный в сжатой и доступной форме основной материал по исто-
рии российской государственности с древнейших времен до момента развала 
СССР. Издание будет оформлено в виде таблиц и схем, что значительно упро-
щает восприятие и усвоение информации. В книге будут представлены различ-
ные источники, что способствует усвоению материала и помогает студенту при 
подготовке проектов по отечественной истории и ОРГ. 

Материалы издания «Цивилизационная парадигма российской истории: 
полемические очерки» будут направлены на понимание отечественной ис-
тории как формы духовного и практического освоения мира, реализуемой 
в историческом мышлении. Объективное и взвешенное восприятие россий-
ской истории является важным фактором сохранения государственного су-
веренитета нашей страны, изучение отечественной истории способствует 
формированию национально-государственной идеи России. Издание будет 
посвящено ключевым вопросам истории нашей Родины. В нем будут осве-
щены все стороны процесса формирования особой цивилизационной пара-
дигмы, в рамках которой рассматриваются вопросы государства, общества, 
истории и ее понимания историками, нравственного и патриотического вос-
питания, национальных корней. Книга будет направлена на формирование 
исторически компетентного, самостоятельного, ответственного гражда-
нина нашей Родины, чему способствует содержательный исторический ма-
териал, проблемные вопросы, изложенные на основе комплексного пред-
ставления о культурно- историческом и цивилизационном своеобразии 
России, ее месте в мировом геополитическом пространстве. 

В издании «От Древней Руси до Российской Федерации: очерки отече-
ственной истории» будет обобщен и проанализирован исторический опыт 
развития нашей. Изучение истории России призвано дать каждому гражда-
нину Российской Федерации интеллектуальные средства для решения труд-
ных задач личностного и социального выбора, с которыми он сталкивается в 
повседневной жизни. Современное изучение российской истории предпола-
гает отход от знаниевой парадигмы и усиления внимания к формированию 
умений и навыков исторического мышления, формирования чувства граж-
данственности и сопричастности к исторической судьбе нашей Родины. 
Научная этика историка не дает ему права осовременивать прошлое, так как 
вместо исторической действительности он может предъявить читателю псев-
допатриотический фальсификат. В издании максимально объективно будут 
представлены исторические явления и события, не прибегая к распространен-
ному в постсоветской историографии методу ретроспекции, когда прошлое 
подается не в идентичных названиях и понятиях, а в современных, которых 
не знают письменные источники. Материалы книги могут использоваться 
для преподавания в образовательных организациях высшего образования по 
программам бакалавриата неисторических направлений подготовки. 
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В издании «Рассказы по истории российского образования» будет си-
стемно изложен исторический опыт возникновения и развития российской 
системы образования со времен Киевской Руси. В условиях модернизации 
отечественного образования возрастает научный интерес к истории системы 
образования в целях творческого применения в образовательной практике 
накопленного столетиями богатого духовного и культурного наследия наших 
предков. Исторический опыт может способствовать повышению качества 
подготовки молодых специалистов в области педагогики и управления систе-
мой образования. Процесс становления и развития отечественного образова-
ния был сложным и противоречивым. Но всегда неизменно пробивали себе 
дорогу прогрессивные идеи и образовательные новации. Исторический опыт 
развития образования России дает интересный и богатый материал для серь-
езного осмысления того, что ныне происходит в системе образования нашей 
страны. В процессе перманентного реформирования последних трех десяти-
летий необходимо учитывать имеющийся исторический опыт. Российская 
система образования сложилась и функционировала в основном как система 
государственная. В России именно государство организовывало широкую 
сеть учебных заведений всех уровней: уездных училищ, гимназий и прогим-
назий, реальных училищ, университетов, технических высших учебных заве-
дений и др. Государство выделяло из своего бюджета материальные средства 
для учебных заведений, содержало их. Государство в лице Министерства 
народного просвещения определяло уровень и качество подготовки уча-
щихся и специалистов, утверждая планы и программы учебных заведений, 
составляя учебники и учебные пособия для обучения в училищах, гимназиях, 
университетах. На определенных этапах развития российского общества ми-
нистр назначал профессоров из числа опытных преподавателей, имевших 
ученую степень доктора наук. Система образования нашей страны была до-
статочно гибкой и относительно быстро реагировала на социально-экономи-
ческие изменения. Исторический опыт убеждает, что качество подготовки 
специалистов определяется профессорско-преподавательским составом, 
уровнем читаемых ими лекций. Российское государство довольно активно за-
нималось процессом подготовки отечественной профессуры, систематиче-
ской заменой иностранных профессоров российскими. Государство в лице 
министерства требовало от университетов заполнения профессорских вакан-
сий только преподавателями, имевшими ученую степень доктора наук, а адъ-
юнктских – магистра. Для подготовки преподавательского корпуса были со-
зданы специальные центры, такие, как профессорский институт при Дерпт-
ском университете, курсы правоведения при Петербургском университете и 
Главный педагогический институт в Петербурге. В российской системе об-
разования сложилась традиция высочайшей престижности университетов. 
Университеты, как учебные и научные центры, оказывали влияние на все сто-
роны жизни общества. В XIX веке в сфере образования получило широкое 
развитие меценатство. Личная благотворительность, меценатство, подвиж-
ничество во имя великого дела национального просвещения способствовали 
приобщению к знаниям многих тысяч юношей и девушек. Таким образом, 
отечественное образование формировалось и развивалось как государствен-
ная система в зависимости от общественно-политических и социально-эко-
номических процессов, происходящих в стране и мире, но при этом всегда 
сохраняла свою самобытность, фундаментальность и национальноориенти-
рованность. В этом и состоит ее цивилизационная уникальность. 
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Преподавание академического курса «Основы российской государственно-
сти» в Севастопольском государственном университете позволило выявить ряд 
проблем и сформулировать предложения по улучшению данного курса: 

Проблемы: 
− в курсе до конца не раскрыта концепция «Россия как государство-

цивилизация». По сути, это звучит пока как лозунг; 
− имеющиеся учебники «Основы российской государственности» про-

тиворечивы и несовершенны. Требуется их существенная доработка; 
− главные вопросы курса – вопрос идентичности и места России в 

мире. Но на них нет ответа ни в учебно-методических материалах, ни в 
учебниках, так как до конца не проработана концепция «Россия как госу-
дарство-цивилизация»; 

− разработчики ориентировали преподавателей на то, что данный курс 
знаниеведческий, и, как следствие, в ходе его реализации он читался как 
россиеведение, что, в принципе, очень хорошо, но вспомним, что перед 
курсом были поставлены совершено иные задачи; 

− курс носит синтетический характер. Темы слабо связаны между собой; 
− разработчики курса ориентировали преподавателей на специфиче-

скую методику преподавания: частая смена форм – квесты, викторины, 
ролевые игры т. д. В итоге это привело к подмене достижения поставлен-
ных целей и результатов неким игровым процессом; 

− излишняя теоретизированность материала. Более того, в курсе ОРГ 
происходит дублирование тем, таких же, как и предметы на университет-
ском курсе – философия, история и др., а также школьные – география; 

− на новых российских территориях использование дистанционных 
форм обучения при реализации курса «Основы российской государствен-
ности» дает отрицательный эффект. Дистанционные занятия с выходом в 
незащищенный интернет, частичное погружение в украинский медиакон-
тент не позволяют реализовывать поставленные цели курса. 

Рекомендации: 
− четко и аргументированно представить суть концепции «Россия как гос-

ударство-цивилизация»; 
− требуется доработка имеющихся учебников «Основы российской 

государственности»; 
− красной нитью через все темы курса должна проходить идея того, 

что Россия – это уникальное государство-цивилизация, и именно уникаль-
ность формирует идентичность, особую систему ценностей, взгляд на мир 
и свое место в нем. Концепция должна объяснять студентам отечествен-
ную историю на фоне мировой, раскрывать сущность современности и 
формировать понимание развития мира и место России в нем; 

− привести к разумным пределам рекомендации о смене видов дея-
тельности на семинарских/практических занятиях; не подменять процес-
сом результат; 

− организация очных занятий со студентами на новых российских террито-
риях, обеспечение курса квалифицированными специалистами. Выходом из 
ситуации может быть командирование/приписывание к университетам/школам 
российских военных, находящихся на новых российских территориях. Или 
привлекать молодых специалистов в качестве альтернативной гражданской 
службы на новые территории в университеты и школы; 

− перенести реализацию данной дисциплины с 1 семестра на 6 семестр. 
Для поддержания непрерывности процесса формирования общегражданской 
идентичности предлагаем оставить на первом курсе годичный учебный курс 
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«История России», на втором курсе реализовывать учебный курс «История 
религий народов России», а на третьем курсе – «Основы российской государ-
ственности», который должен завершить формирование требуемых цен-
ностно-смысловых ориентаций студенческой молодежи. 
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ВЕЛИКАЯ ДЕПРЕССИЯ В США 
Аннотация: в статье рассмотрены главные причины кризиса, такие как 

биржевой крах 1929 года, перенасыщение рынка и неравномерное распреде-
ление доходов. Автором отмечаются последствия Великой депрессии для 
экономики и общества. Автор описывает меры, предпринятые для преодо-
ления Великой депрессии. Это включает в себя программы Нового курса, вве-
денные президентом Франклином Рузвельтом, направленные на стимулиро-
вание экономики, создание рабочих мест и социальную защиту населения. В 
статье упоминается о важных реформах, таких, как банковская реформа и 
регулирование финансовой системы. Автор делает вывод о том, что Вели-
кая депрессия оказала значительное влияние на экономическую и политиче-
скую ситуацию в США и стала важным уроком для будущих поколений. 

Ключевые слова: Великая депрессия, экономический кризис, банков-
ская система, протекционистская торговая политика, стабилизация 
финансовой системы. 

Великая депрессия в США была одним из наиболее серьезных экономи-
ческих кризисов в истории страны. Ее причины и особенности можно объ-
яснить следующим образом. В 1920-х годах американская экономика пере-
живала быстрый рост. Инвесторы вкладывали большие суммы денег в ак-
ции. Однако в 1929 году стоимость акций резко снизилась, что привело к 
панике на рынке и массовому сливу акций. Снижение стоимости акций при-
вело к массовому банкротству многих банков, что вызвало панику среди 
депозиторов, которые стали массово выводить свои сбережения из банков. 
Это привело к закрытию многих банков и потере доверия к банковской си-
стеме. Вследствие финансового кризиса многие предприятия были вынуж-
дены сократить производство или закрыться полностью. Это привело к рез-
кому увеличению безработицы, что сказалось на жизни миллионов амери-
канцев. Произошло снижение потребительского спроса. К этому привели 
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безработица и сокращение доходов, что, в свою очередь, усугубило эконо-
мический спад. Великая депрессия также была обусловлена протекцио-
нистской торговой политикой, которая привела к сокращению международ-
ной торговли и ухудшению экономических условий. В США не было эф-
фективных механизмов регулирования экономики и социальной защиты 
населения, что сделало кризис еще более суровым. В целом, Великая де-
прессия в США была результатом сложной комбинации факторов, включая 
финансовую спекуляцию, банковский кризис, сокращение производства и 
безработицу. Она имела серьезные социальные и экономические послед-
ствия, которые повлияли на жизнь миллионов людей. 

 

 
 

Рис. 1. Франклин Делано Рузвельт (30.01.1882 – 12.04.1945 гг.) 
 

Объявление Нового курса и проведение мероприятий в рамках первых 
ста дней президентства Франклина Рузвельта (рис. 1) были связаны с 
необходимостью борьбы с Великой депрессией, которая началась в 
1929 году, после краха фондового рынка. В рамках первых ста дней сво-
его президентства Рузвельт предложил серию экономических и социаль-
ных мер, известных как ‘New Deal’ (Новый курс). 

Основные мероприятия включали в себя разные направления. Были при-
няты законы, направленные на стабилизацию банковской системы и восста-
новление доверия к ней. Создана Федеральная резервная система, которая 
стала контролировать денежное обращение. Созданы программы по созда-
нию рабочих мест, которые предоставляли работу миллионам безработных. 
Приняли меры по поддержке фермеров, включая установление минимальных 
цен на сельскохозяйственную продукцию и создание Agricultural Adjustment 
Administration (AAA), которая регулировала производство и цены на сельско-
хозяйственные товары. Приняли законы, направленные на контроль и регу-
лирование финансовых институтов. Создали программы социального обес-
печения, включая Social Security Act, которая предоставляла пенсии и посо-
бия для пожилых и инвалидов. Эти и другие меры, предпринятые в рамках 
первых ста дней Рузвельта, помогли смягчить последствия Великой депрес-
сии и способствовали экономическому восстановлению в США. 
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В 1930-х годах в США развился конституционный кризис, вызванный 
экономической депрессией и необходимостью принятия реформ для 
борьбы с ней. Президент Франклин Рузвельт предложил вторую волну 
своего Нового курса, которая включала в себя ряд мероприятий. Одним 
из ключевых мероприятий, была программа «Второй новый курс», кото-
рая была запущена в 1935 году. Она включала в себя создание новых 
агентств и программ, направленных на борьбу с безработицей и социаль-
ное неравенство. Некоторые из этих программ включали в себя социаль-
ное обеспечение (Social Security), создана система пенсий и пособий для 
пожилых и инвалидов. Приняли закон о труде, который защищал права 
работников. Открыли организацию профсоюзов и коллективных перего-
воров. Создали National Recovery Administration – агентство, которое ре-
гулировало отношения между работодателями и работниками, а также 
устанавливало минимальные стандарты оплаты труда и условий работы. 
Федеральное жилищное агентство (Federal Housing Administration), кото-
рое предоставляло гарантии и кредиты для строительства и покупки жи-
лья. Федеральное управление проектами общественных работ (Works 
Progress Administration) – программа, которая создавала рабочие места для 
безработных и финансировала проекты по строительству общественных 
сооружений. Эти и другие мероприятия второй волны Нового курса Ру-
звельта были направлены на стимулирование экономики, обеспечение со-
циальной защиты и борьбу с неравенством. Они сыграли важную роль в 
преодолении депрессии и укреплении конституционного порядка в США. 

Новый курс, проводимый президентом Франклином Рузвельтом, имел це-
лью преодоление Великой депрессии и восстановление экономики США. В ре-
зультате реализации этой программы были достигнуты хорошие результаты. 
Стабилизация финансовой системы. Приняли меры по регулированию банков-
ской системы, ввели новые законы, направленные на предотвращение повто-
рения финансового краха. Поддержали занятость населения. Провели про-
граммы по созданию рабочих мест, включая строительство общественных объ-
ектов, развитие сельского хозяйства и инфраструктуры. Создали программы 
социального обеспечения, включая систему пенсий, пособий по безработице и 
медицинского страхования. Проведены реформы в промышленности, направ-
ленные на стимулирование производства и обновление оборудования. Регули-
ровали рынки путем принятия законов, направленных на предотвращение мо-
нополизации рынка и защиту прав потребителей. Расширили роли правитель-
ства. В рамках нового курса правительство активно вмешивалось в экономику 
и общественные дела, чтобы стимулировать рост и развитие. В целом, новый 
курс Рузвельта сыграл важную роль в преодолении Великой депрессии и вос-
становлении экономики США. Он привел к созданию новых программ и ин-
ститутов, которые до сих пор оказывают влияние на американскую политику и 
экономику. Внешняя политика Франклина Рузвельта (1933–1945) была ориен-
тирована на обеспечение национальной безопасности США, поддержку демо-
кратических ценностей и борьбу с фашизмом. Вот некоторые ключевые ас-
пекты его внешней политики. 

1. «Добрососедство». Рузвельт проводил политику улучшения отно-
шений с Латинской Америкой, стремясь к сотрудничеству и недопуще-
нию военных конфликтов на континенте. 

2. Политика «хорошего соседства». Рузвельт стремился к экономическому 
сотрудничеству и предоставлению помощи в развитии соседних регионов. 
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3. Поддержка союзников. Во время Второй мировой войны Рузвельт 
поддержал союзников, включая Великобританию, СССР и Китай, предо-
ставив им военную помощь и финансовую поддержку. 

4. В 1941 году Рузвельт и премьер-министр Великобритании Уинстон 
Черчилль подписали Атлантическую хартию, в которой были сформули-
рованы принципы мирового порядка после войны, включая право наций 
на самоопределение и создание международной организации для обеспе-
чения мира и безопасности. 

5. Формирование Организации Объединенных Наций. Рузвельт сыг-
рал большую роль в создании Организации Объединенных Наций, кото-
рая была основана в 1945 году и стала форумом для международного со-
трудничества и решения конфликтов. 

6. Рузвельт ввел программу ленд-лиз, согласно которой США предо-
ставляли военную помощь союзникам, не требуя немедленной оплаты. 
Это помогло союзникам в борьбе с фашизмом. 

7. Конференции Тегерана, Ялты и Потсдама. Рузвельт принимал участие 
в этих конференциях, где вместе с другими лидерами союзников обсужда-
лись вопросы окончательного поражения фашизма и послевоенного урегули-
рования. В целом, внешняя политика Рузвельта была направлена на под-
держку демократических ценностей, обеспечение безопасности США и меж-
дународного сотрудничества для достижения мира и стабильности. 
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ИТОГИ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 
Аннотация: в статье описываются многогранные итоги Первой ми-

ровой войны, имевшие долгосрочные последствия, которые затронули по-
литическую, экономическую и социальную сферы многих стран. Война, 
которая началась в 1914 году и закончилась в 1918 году, привела к огром-
ным человеческим и материальным потерям, к разрушению промышлен-
ности и сельского хозяйства, а также к инфляции и дефициту ресурсов, 
что стало одной из причин Великой депрессии в 1930-х годах. Автор де-
лает вывод о том, что война стала поворотным моментом в истории 
XX века и оказала огромное влияние на последующие события. 

Ключевые слова: Первая мировая война, Великая депрессия, гонка во-
оружений, Версальский мир, империализм, Лига Наций. 

Перед Первой мировой войной, экономика стран была одной из основ-
ных причин назревания конфликта. В то время многие страны вели интен-
сивную промышленную и колониальную экспансию, что приводило к 
усилению конкуренции и напряженности между ними. Вот некоторые из 
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основных экономических причин, которые способствовали возникнове-
нию мирового конфликта. 

1. Великие державы стремились расширить свои колониальные владения 
для обеспечения доступа к ресурсам и рынкам. Это приводило к конфликтам 
интересов и территориальным спорам, особенно в Африке и Азии. 

2. Экономический национализм. В стремлении защитить свою эконо-
мику и промышленность, страны вводили тарифы и препятствия для им-
порта товаров из других стран. Это создавало торговые противоречия и 
усиливало конкуренцию между государствами. 

3. Гонка вооружений. Военная промышленность была одной из клю-
чевых отраслей экономики многих стран. Великие державы стремились 
увеличить свою военную мощь и готовность к войне, что приводило к 
гонке вооружений и усилению напряженности. 

4. Экономическая нестабильность. Перед войной многие страны стал-
кивались с экономическими проблемами, такими как инфляция, дефицит 
бюджета и безработица. Это создавало социальные и политические напря-
жения, которые могли быть использованы в качестве предлога для воен-
ного конфликта. Все эти факторы в совокупности способствовали возник-
новению мирового конфликта, который в итоге привел к Первой мировой 
войне. Первая мировая война, продолжавшаяся с 1914 по 1918 годы, 
нанесла огромный удар миру, повернув его на совершенно новую ось. 
Этот конфликт стал одним из самых разрушительных и кровопролитных 
в истории, приведя к кошмарному столкновению между государствами и 
страшным человеческим потерям. В статье мы рассмотрим итоги Первой 
мировой войны, выявим ее ключевые уроки и последствия, которые ока-
зали сильное влияние на дальнейшее развитие мировой истории. 

Николай II Александрович, последний император Российской империи, 
выражал свое мнение о причинах Первой мировой войны в своей переписке 
и дневниках. Он считал, что основной причиной войны были империалисти-
ческие амбиции и национальные претензии государств Европы. Он также от-
мечал, что накопление военного потенциала и гонка вооружений между стра-
нами привели к напряженности и конфликтам, которые в конечном итоге 
привели к войне. Однако стоит отметить, что мнения и интерпретации при-
чин войны, могут различаться в зависимости от источника и точки зрения. 

Вудро Вильсон, президент США, в своей речи перед Конгрессом в 
1917 году, указал на несколько причин, которые, по его мнению, привели 
к возникновению Первой мировой войны. Вот некоторые из них. 

1. Национализм и империализм. Вильсон считал, что стремление стран 
к расширению своих территорий и влияния на мировой арене привело к 
конфликтам интересов и напряженности между государствами. 

2. Военные альянсы. Вильсон отмечал, что система военных альянсов, 
в которую входили различные страны, создала сложные политические со-
юзы и обязательства, которые могли привести к широкому конфликту в 
случае войны. 

3. Гонка вооружений. Президент указывал на то, что стремление стран 
к увеличению своих вооружений и развитию новых технологий в военной 
сфере создало атмосферу военной готовности и угрозы. 

4. Недостаток дипломатических усилий. Вильсон отмечал, что, не-
смотря на наличие международных организаций и договоров, недостаток 
дипломатических усилий и неспособность стран решать конфликты мир-
ным путем, способствовали эскалации напряженности. 
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Это лишь некоторые из причин, которые Вудро Вильсон указал в 
своей речи. Важно отметить, что итоги Первой мировой войны очень 
сложны и многогранны. 

1. Потери. Первая мировая война принесла огромные потери людей и 
ресурсов. Более 10 миллионов военнослужащих погибли на поле боя, а 
миллионы гражданских лиц попали под стрелы войны. Франция, Герма-
ния, Россия и многие другие страны ощутили разрушение и гибель, поте-
ряв значительную часть своего населения. Такие потери показали миру, 
насколько страшным может быть вооруженный конфликт, и стали важ-
ным уроком для будущих поколений. 

2. Политические изменения. Первая мировая война привела к полити-
ческим потрясениям во многих государствах. Война подорвала авторитет 
династий и империй, вызывая революционные сдвиги. В России, напри-
мер, война привела к февральской и октябрьской революции, которые 
привели к свержению режима и установлению большевистской власти. 
Германия, Австро-Венгрия и Османская империя также столкнулись с по-
литическим крахом, который утвердил новые политические режимы и 
формирование новых государств. 

3. Геополитические изменения. Границы многих государств прошли 
значительные изменения после окончания Первой мировой войны. Вер-
сальский договор 1919 года разделил большие империи и перераспреде-
лил их территории. Австро-Венгрия и Османская империя были разде-
лены на несколько маленьких государств, в то время как новые государ-
ства, такие как Чехословакия и Польша, появились на политической карте 
Европы. Это привело к изменению взаимоотношений между националь-
ными группами и возникновению новых проблем, которые нередко ста-
новились источником будущих конфликтов. 

4. Экономические изменения. Первая мировая война оказала серьезное 
воздействие на мировую экономику. Отток ресурсов на фронт и огромные 
военные расходы привели к инфляции и экономическому кризису во мно-
гих странах. Война также заставила государства искать новые рынки 
сбыта и сырьевые ресурсы, что стало причиной глобальных изменений в 
международной торговле и отношениях между странами. 

Конференция в Версале, которая началась 18 января 1919 года, была 
созвана для обсуждения и урегулирования условий мирного договора, по-
сле Первой мировой войны. На конференции присутствовали представи-
тели союзных стран, включая Великобританию, Францию, Италию и 
США, а также представители других государств. Главным результатом 
конференции стал подписание Версальского договора 28 июня 1919 года, 
который официально завершил войну и установил новые границы и усло-
вия для Германии и других побежденных стран. После Первой мировой 
войны множество территорий на планете изменились. В ходе мирных пе-
реговоров и договоренностей были установлены новые государственные 
границы. Вот некоторые из основных изменений. 

1. Распад Российской империи. В результате революций и Гражданской 
войны в России была сбалансирована новая граница между Россией и ее быв-
шими территориями, формирующими новые независимые государства, вклю-
чая Украину, Беларусь, страны Прибалтики и ряд других. Во время Первой ми-
ровой войны Россия понесла значительные потери. Подробные статистические 
данные о потерях не всегда точны, но оценивается, что около 1,7 миллиона 
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российских солдат погибло, около 4,9 миллиона были ранены, а около 2,5 мил-
лиона были захвачены в плен. Кроме того, война привела к огромным граждан-
ским потерям, включая голод, эпидемии и разрушение инфраструктуры. Эти 
потери оказали серьезное влияние на Россию и стали одной из причин после-
дующей революции 1917 года. 

2. Распад Османской империи. Османская империя, находившаяся на 
стороне Германии и Австро-Венгрии, была разделена на различные совре-
менные государства, включая Турцию, Сирию, Ирак, Израиль, Ливан, 
Иорданию и другие. 

3. Появление и расширение новых государств. В результате дезинте-
грации Австро-Венгрии и Германской империи были установлены новые 
государства, такие как Чехословакия, Венгрия, Польша, Латвия, Литва и 
Эстония. 

4. Возникновение Югославии. Несколько бывших австро-венгерских 
провинций объединились с другими территориями, чтобы создать новое 
государство – Королевство Сербов, Хорватов и Словенцев, позже ставшее 
Югославией. 

5. В результате войны были перераспределены колонии, принадлежав-
шие Германии, Франции, Великобритании и другим странам. Это привело 
к возникновению новых независимых государств в Африке, Азии и на 
других континентах. 

6. Создание Лиги Наций: Договором о Версальском мире была создана 
Лига Наций, первая международная организация, созданная для поддер-
жания мира и безопасности между государствами. 

Эти изменения в территориальном распределении после Первой миро-
вой войны имели долгосрочные последствия и стали основой для форми-
рования новой политической карты мира. Первая мировая война оставила 
неизгладимый след в истории человечества. Ее итоги и последствия при-
вели к серии перемен на политической, геополитической и экономиче-
ской сценах. Этот ужасный конфликт стал уроком для будущих поколе-
ний, напоминая о важности мира и диалога для предотвращения будущих 
столкновений. Осознавая наиболее значимые изменения, произошедшие 
после Первой мировой войны, мы можем использовать их как основу для 
строительства более стабильного и мирного мира. 
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Аннотация: в статье рассмотрены особенности рисунка античной 
натуры – Аполлона – посредством линейно-конструктивного анализа. 
Автором описаны этапы построения рисунка. 

Ключевые слова: анатомический рисунок, монументальная скульп-
тура, пространственная динамика, инварианты. 

Изображение человека как наиболее совершенной, сложной формы – важ-
ный шаг фундаментальной подготовки курса академического рисунка в курсе 
обучения будущего реставратора. Изображение человека как ключевого объ-
екта архитектурной деятельности является актуальным на протяжении всего 
исторического процесса. В соответствии с анатомией человека устанавлива-
ются соразмерности пространственной среды, пропорциональный строй объ-
емно-пространственных композиций и их элементов. Историческая скульп-
тура играет важную роль в формировании образа архитектурного памятника, 
ее монументальные формы выражают пластический стиль объекта. Она рас-
сматривается и изучается в тесной связи с архитектурной средой, определя-
ется задачами решения «большого» пространства. 

Академический рисунок обязан исчерпывающе передавать существен-
ные признаки модели. При обучении рисунку архитекторов основной 
упор производится на конструктивную логику, позволяющую понять 
внутреннюю структуру сложной, многообъемной формы. Современным 
архитектурным образованием, нацеленным прежде всего на цифровиза-
цию всех пространственных изображений, не предусмотрена длительная, 
академически выстроенная работа над сложной натурой, постадийно фор-
мирующая фундаментальные навыки глубокого конструктивного анализа 
натурной основы. Необходима выработка максимально эффективной, по-
пуляризированной методики обучения, позволяющей выявить, а затем 
удачно изобразить форму и структуру анатомической натуры, которая бу-
дет понятна студентам и школьникам. 

Натура, рассматриваемая в статье – классический вариант гипсового 
бюста Аполлона Бельведерского на плинте, является объектом средней 
сложности. Характеризуется большим количеством инвариантов – вели-
чин, остающихся неизменными при преобразованиях, рисовании с разных 
ракурсов. Это выражается в закономерной пропорциональности члене-
ний, установленных древним каноном красоты. Имеет ряд особенностей, 
затрудняющих конструктивный анализ и последующее отображение: 
большая, дробная масса волос, скрывающая верхнюю часть головы, уш-
ные отверстия; слабо выраженная образная характеристика. Голова имеет 
наклон вперед, она резко повернута влево, и, как следствие, «ломаная» 
структура шеи. В связи с этим натура имеет ярко выраженное 
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пространственное движение. При изменении положения рисующего, про-
исходят визуальные изменения положения анатомических пунктов-маяков 
и опорных линий, главные структурные соотношения воспринимаются 
по-разному. Торс в статичном положении. Бюст установлен на декоратив-
ном постаменте сложного сечения, на восьмиугольном плинте. Это стаби-
лизирует неустойчивую форму композиции. Наиболее эффективная точка 
зрения – близкая к обороту головы в три четверти, справа; торс в профиль-
ном положении. При выборе пониженной линии горизонта нужно учесть 
неизбежные визуальные искажения шеи. 

1. Компоновка на листе. Определение пространственной динамики 
натуры. Важный шаг – определение направление общего абриса, представля-
ющее ломаную линию, от которого зависит положение крайних точек изобра-
жения. Общий абрис натуры вписывается в неправильный ромб, отклоненный 
от зрителя, наклоненный вправо. Затем натуру необходимо разделить на три 
массы: голова-шея, бюст, плинт. Распределение по массам необходимо вести от 
вертикальной оси плинта. Определив размер головы, нужно сверить контур с 
крайними точками бюста, а затем с краями плинта. Его статика и геометриче-
ская форма стабилизируют наклон, уравновешивают изображение. Овал го-
ловы намечается насквозь легкими линиями. 

 

 
 

Рис. 1. Рисунок Аполлона. Беридзе В.О. 
 

С помощью визуальных измерений нужно наметить массу волос, опре-
делить их опорные лицевые точки, отделить бант. Натура имеет три пер-
спективные сетки: а) голова: верхние перспективные направления по пар-
ным точкам банта – корешок подбородка; б) «веерная» перспектива шеи: 
точки примыкания подбородка – яремная ямка; в) бюст (рис.1). 

2. Конструктивное распределение основных деталей натуры с выявле-
нием инвариантов. Голова Аполлона членится по линии сечения глаз на две 
равные части, лицевая часть имеет три деления: точка пробора волос – 
надбровные дуги – точка основания носа – основание подбородка. Отрезок 
от надбровных дуг до точки основания носа также делится на три равные 
массы: линией разреза глаз, пересекающей шов скуловой и височной кости, 
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линией крыльев носа. Нижняя часть лица разделяется линией рта и средней 
линией подбородка. Выявленные инварианты рассматриваются как акаде-
мические закономерности. Далее нужно пометить наклонное вертикальное 
сечение головы и построить горизонтальное, проходящее по линии слезни-
ков, раскрытое вверх, с глубинной точкой в области уха. Таким же образом 
выстраивается сечение шеи. Пространственное взаимодействие сечений 
сформирует основу изображения, верный ракурс и объем. Далее проводится 
сечение надбровных дуг, уточняется положение точек переносицы и осно-
вания носа. Отрезок между ними параллелен общему наклону лица, а также 
направляющей между верхней лицевой точкой и корешком подбородка. По 
этим узловым пунктам выстраивается основание профильной линии лица, 
нижней плоскости подбородка, шеи. Шея выгнута, имеет дугообразный 
контур, структурирован кадык и ключично-сосцевидные мышцы (рис. 1). 

3. Линейно-конструктивное построение. На первой стадии построе-
ния необходимо изобразить разницу пространственных положений: плос-
кости лба и лицевой части. Для этого нужно определить серединную точку 
глаз, находящуюся на сечении слезников, ее пространственную связь с пе-
реносицей и наружные края фронтальной глазничной впадины – узловые 
пункты, позволяющие выявить и изобразить динамику лицевых плоско-
стей. Соединение данной точки с точкой основания носа позволит окон-
чательно сформировать основание профильной лицевой линии. Далее 
определяется размер и наклон глаза, развернутого к зрителю, с учетом 
перспективы изображается край второй глазничной впадины. Глаза изоб-
ражаются по принципу построения парных форм. Если часть глаза скрыта 
носом, нужно выяснить, какие узловые точки остаются видимыми, опре-
делить наклон вертикального сечения. Горизонтальное сечение делит 
глаза пополам, а контуры верхней и нижней части идентичны их общим 
очертаниям. Формировать абрис глаз следует в совокупности с надбров-
ными дугами. На заключительной стадии выделяются веки, глубина глаз-
ных яблок, передается общая пластика (рис. 1). 

Ширина крыльев носа равна расстоянию между слезниками, верхняя 
площадка широкая, хорошо структурированная, кончик – каплевидный. 
Призма носа определяется по выполненным ранее опорным точкам: от 
точки переносицы проводится средняя линия, определяется размер и форма 
верхней плоскости, профильное сечение носа. От слезников, симметрично 
относительно плоскости основания носа, по касательной к ноздрям, опус-
каются две обобщающие линии, до пересечения с нижней плоскостью носа. 
Полученные точки немного поднимаются, образуя ломаный контур основа-
ния нижней площадки. Оценивается форма и размер видимой боковой плос-
кости полученной призмы. При детальном построении верхняя площадка 
делится на три сектора, формируется кончик носа, уточняется пластика. Да-
лее размер секторов переносится на боковые плоскости, а затем в плоскость 
лица. Эти построения определят форму носа, замкнут скуловое сечение. 

Крайние опорные точки губ расположены на серединном сечении, а «вы-
лет» соответствует наклону носа. Направляющая профильного сечения губ 
параллельна отрезку основания профильной линии нижней части лица. От-
носительно него определяется положение глубинной точки губ, распределя-
ются плоскости подбородка, намечается дуга серединной линии рта. При та-
ком способе построения подковообразная форма челюстей получается авто-
матически. Разделив губы на верхнюю и нижнюю, нужно изобразить бугорок 



Культурология и искусствоведение 
 

59 

и бороздку верхней губы, нанести овалы внутренних мышц губ, изобразить 
общую пластику. Далее через крайние точки рта продолжается горизонталь-
ное сечение, позволяющее определить положение скул, выполнить построе-
ние подбородка, уточнить абрис лицевой поверхности. 

4. Построение шеи, бюста, плинта и волос. Уточняется общая форма 
и изгиб шеи. Через построенные серединные точки фронтального сече-
ния, в соответствии с видимыми очертаниями, проводится наклонное се-
чение шеи. От его передних точек проводятся наклонные направляющие 
к точкам скул, выстраиваются мышцы шеи. В центральной плоскости 
строится объем кадыка. Наносятся «следы» плечевых участков, компону-
ются боковые поверхности шеи и плоскости плечей (рис.1). Параллельно 
уточняется построение плинта и бюста: середина боковых плоскостей со-
ответствует положению фронтального сечения шеи и головы. Четкая, ло-
гическая схема построения головы человека как основного объекта изоб-
ражения позволяет избежать механического копирования натуры, рацио-
нализирует процесс обучения, учит мыслить объемными формами, что 
необходимо будущему архитектору. 
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Аннотация: за 9 месяцев 2023 года заведующим отделом внутреннего 

контроля качества проведена экспертиза 1744 единиц медицинской докумен-
тации. Уровень КМП 2 уровня составил по учреждению 0,98. Выявленные де-
фекты касались в основном оформления первичной документации, доводились 
лично до исполняемых лиц и своевременно по возможности устранялись. Па-
раллельно с этим разрабатывались и внедрялись коррекционные мероприятия. 

Ключевые слова: экспертиза медицинской документации, качество 
медицинской помощи, фтизиатрическая служба, КМП. 

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 21.11.2011 №323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» под каче-
ством медицинской помощи (КМП) понимается совокупность характери-
стик, отражающих своевременность оказания медицинской помощи, пра-
вильность выбора методов профилактики, диагностики, лечения и реабили-
тации при оказании медицинской помощи, степень достижения запланиро-
ванного результата [2, с. 3; 3, с. 3]. 

В основе контроля КМП лежат статистический анализ дефектов оказа-
ния медицинской помощи, стандарты и порядки оказания медицинской 
помощи, утвержденные приказами Минздрава РФ, которые соответ-
ствуют гарантированному объему медицинской помощи, иные норма-
тивно-правовые акты [4, с. 3]. 

Контроль качества медицинской помощи осуществляется путем оценки 
качества лечебно-диагностического процесса, результатов и структуры 
всеми участниками системы – лечащим врачом, заведующим отделением, за-
местителем главного врача и т. д. Основными задачами контроля являются 
выявление дефектов и ошибок в процессе оказания медицинской помощи и 
устранение их в будущем на основе разработки соответствующих корректи-
рующих профилактических мероприятий [5, с. 6]. 

Ответственными за организацию ВКК и БМД в БУЗ УР РКТБ МЗ УР 
являются: заведующие отделениями; заведующий отделом внутреннего 
контроля качества; заместитель главного врача по КЭР; заместитель глав-
ного врача по медицинской части. ВКК осуществляется на трех уровнях: 
первый уровень контроля – заведующий отделением; второй уровень кон-
троля – заместитель гл. врача по КЭР, зам. гл. врача по медицинской 
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части, заведующий отделом внутреннего контроля качества; третий уро-
вень контроля – врачебная комиссия. 

Заведующий отделением в течение месяца обязан провести ВКК по 
всем законченным случаям лечения, используя очный и ретроспективный 
анализ каждого случая, и оформить результаты не менее 100% случаев в 
стационаре, 50% случаев в поликлинике с оформлением протокола про-
верки ежемесячно и предоставлением его в отдел внутреннего контроля 
качества для дальнейшего анализа и формирования предложений по улуч-
шению качества оказания медицинской помощи (в течение трех рабочих 
дней после выписки из стационара пациента передать бумажную историю 
болезни, полностью проверить электронный вариант) заведующим отде-
лом внутреннего контроля качества. 

Обязательными к отметке и подписанию электронной истории болезни 
являются: все движения пациента, оценка КМП 1 уровня, витальные пара-
метры, назначения – режим, диета, наблюдение, лечение, лабораторная, ин-
струментальная диагностика, консультационная услуга, направления на 
ВК, списание препаратов, осмотры в отделениях, трансфузиологические, 
анестезиологические и хирургические протоколы и эпикризы, дневниковые 
записи и осмотры заведующим отделением в соответствии с состоянием па-
циента, эпикризы на ВК, этапные и выписные эпикризы. Выписной эпикриз 
подписывается в день выписки пациента из стационара. 

Заведующий отделом внутреннего контроля качества осуществляет ВКК на 
втором уровне контроля. В течение месяца на всех этапах оказания медицин-
ской помощи проводит контроль всех законченных случаев с оформлением 
протокола проверки ежемесячно и предоставлением его заместителю главного 
врача по КЭР и главному врачу. 

ВКК проводится по медицинской документации (медицинская карта 
больного (бумажный, электронный вариант) и иной вид медицинской доку-
ментации, содержащей информацию о медицинской помощи, оказанной 
в конкретном проверяемом случае). 

При проведении ВКК лица, ответственные за его проведение, руководству-
ются Федеральными стандартами и Порядками оказания медицинской по-
мощи, региональными стандартами медицинской помощи, протоколами веде-
ния больных, другими нормативными правовыми документами, клиническими 
рекомендациями («Туберкулез у взрослых», «Туберкулез у детей» 2022 г.). 

Результаты проверки каждого случая оказания медицинской помощи реги-
стрируются в журналах, в том числе электронных, которые ведутся каждым 
ответственным за проведение контроля на первом и втором уровнях контроля. 
Сдача журналов КМП 1 уровня проводится не позднее трех рабочих суток от 
последнего дня следующего за отчетным периодом и предоставляется заведу-
ющему отделом внутреннего контроля качества в форме таблиц КМП общего, 
по режимам химиотерапии и итоговой таблицы с расчетом интегрального по-
казателя. Также ежемесячно каждый врач обязан лично ознакомиться со струк-
турой дефектов оказания медицинской помощи путем обсуждения их с заведу-
ющим отделом внутреннего контроля качества. 

Ответственными за проведение контроля по результатам ВКК неза-
медлительно принимаются меры по недопущению повторения выявлен-
ных дефектов медицинской помощи в случаях, если принятие вышена-
званных мер находится в пределах их полномочий. В иных случаях пред-
ложения доводятся до главного врача. 
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Учет результатов проведенного ВКК осуществляется в БУЗ УР РКТБ 
МЗ УР в форме отчетов ежемесячно и по итогам прошедшего года на каж-
дом уровне контроля качества медицинской помощи. 

Отчеты о проведенном ВКК по БУЗ УР РКТБ МЗ УР доводятся до 
главного врача и до сведения медицинских работников один раз в квартал 
на врачебных конференциях (совещаниях). 

По результатам проведенного ВКК не реже 1 раза в полугодие плани-
руются и реализуются мероприятия, направленные на устранение причин, 
вызвавших возникновение дефектов медицинской помощи, на повыше-
ние качества и эффективности оказываемой медицинской помощи: 

За 9 месяцев 2023 года заведующим отделом внутреннего контроля ка-
чества проведена экспертиза 1744 единиц медицинской документации. 
Уровень КМП составил по учреждению 0,98. 

Подготовлен полный пакет клинических рекомендаций и стандартов по 
фтизиатрии и выложен в папке обмена файлами. Составлены недостающие 
СОПы и инструкции по процессам. Разработаны электронные таблицы для 
оценки КМП 1 и 2 уровня по критериям новых клинических рекомендаций по 
туберкулезу у взрослых и детей, взяты в работу. Разработаны квалификацион-
ные тесты для оценки знаний врачами фтизиатрии. Проверка журналов КМП 1 
уровня проводилась в ежемесячном режиме. Заведующий отделом ВКК участ-
вовал в учебах по ВИМИС, а также в совещании с Национальным институтом 
качества по вопросам внедрения практических рекомендаций Рос-
здравнадзора. Еженедельно проводился контроль за состоянием ситуации по 
ВИМИС. Проведен обучающий семинар по приказу МЗ РФ №530н. и выступ-
ление на обществе фтизиатров с докладом на тему «Современные требования 
к контролю качества и безопасности медицинской деятельности». Прослу-
шаны вебинары для врачей фтизиатров по приоритетам в борьбе с туберкуле-
зом в Европейском регионе ВОЗ на 2023–2030 гг., «О внедрении системы ме-
неджмента качества в здравоохранении». Изучена удовлетворенность пациен-
тов медицинской помощью. Опубликовано интервью по темам «Туберкулез и 
беременность» и «Туберкулез кожи» на сайте РКТБ в ВК. Осуществлено вы-
ступление с лекцией «Внелегочный туберкулез» на научно-практической кон-
ференции в Селтинской ЦРБ и с лекцией «Эпидемическая ситуация по тубер-
кулезу в Удмуртской республике» и «Дифференциальная диагностика первич-
ных и вторичных форм туберкулеза», «Внелегочный туберкулез» на научно-
практической конференции в Мало-Пургинской ЦРБ. Проведена внеплановая 
проверка в хирургическом отделении в связи с обращением пациента. 
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МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ БОЛЬНЫХ 
ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ 

СИСТЕМЫ В УДМУРТИИ 
Аннотация: в статье проводится анализ первичной медицинской до-

кументации 10 пациентов, наблюдавшихся и лечившихся в БУЗ УР «РКТБ 
МЗ УР» с диагнозом «туберкулез центральной нервной системы» в 
2023 году. Исследование показало, что преобладали лица мужского пола, 
жители городов, имевшие низкий уровень образования, преимущественно 
не работающие и не состоявшие в браке, проживающие в неблагоприят-
ных жилищно-бытовых условиях, пребывавшие ранее в исправительных 
учреждениях. Большинство больных имели сочетание туберкулеза орга-
нов дыхания и туберкулеза центральной нервной системы, диагноз часто 
был выявлен поздно, и пациенты не имели приверженности к лечению. 
Средний возраст пациентов – 34 года. Все больные имели вредные при-
вычки. ВИЧ-инфекция на поздних стадиях была у всех пациентов. 

Ключевые слова: туберкулез центральной нервной системы, ВИЧ-ин-
фекция, нейротуберкулез, туберкулезный менингит. 

Проблема диагностики туберкулеза мoзговых оболочек и центральной 
нервной системы (ЦНС) сохраняет актуальность и в настоящее время. Это 
обусловлено тем, что эпидемическая обстановка по туберкулезу в России 
продолжает оставаться весьма напряженной. Экономический кризис, 
стрессы, ВИЧ-инфекция и другие факторы способствуют увеличению про-
слойки населения со сниженной сопротивляемостью организма. Заболевае-
мость туберкулезом мозговых оболочек и ЦНС имеет прямую зависимость 
от этих факторов. Нейротуберкулез является одной из наиболее проблемных 
форм туберкулеза, так как имеет высокие показатели летальности, большой 
риск развития неврологических осложнений. Эта проблема усугубляется ро-
стом лекарственной устойчивости микобактерий туберкулеза [3, с. 301] 

В современной литературе можно найти не так много работ, посвящен-
ных проблеме туберкулезного менингита. Достаточно редко эта патоло-
гия встречалась у пациентов противотуберкулезных учреждений в про-
шлые годы. В последнее время, в связи с ростом числа ВИЧ-инфициро-
ванных пациентов, увеличился удельный вес туберкулеза ЦНС в 
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структуре заболеваемости. Кроме того, диагностировать эту форму тубер-
кулеза не так просто, как хотелось бы, в силу того что отсутствуют пато-
гномоничные симптомы. Диагностика туберкулезного менингита, как 
правило, происходит на поздней стадии, когда назначение противотубер-
кулезного лечения уже неэффективно [1, с. 3; 5, с. 10]. Туберкулезный ме-
нингоэнцефалит протекает своеобразно, симптоматика нарастает мед-
ленно. При работе с пациентами, имеющими менингеальные симптомы, 
всегда нужно помнить о туберкулезной инфекции. В анамнезе необхо-
димо учитывать образ жизни пациента, бытовые условия, наличие пере-
несенного в прошлом туберкулеза, контактов с больными туберкулезом, 
получить сведения о туберкулиновых пробах и прививках БЦЖ. Большое 
значение имеют предрасполагающие к туберкулезу факторы: острые ви-
русные инфекции, иммунодефицитные состояния (в т.ч. ВИЧ-инфекция), 
хронические заболевания, травмы черепа. «Золотым стандартом» диа-
гноза «туберкулезный менингит» является выделение микобактерий ту-
беркулеза (МБТ) из ликвора. По данным разных авторов, бактериологи-
ческий диагноз подтверждается от 4 до 27% случаев [6, с. 3]. 

Туберкулез ЦНС у больных с ВИЧ-негативным статусом развивался 
преимущественно у социально дезадаптированных пациентов, являлся в 
большей части случаев проявлением впервые выявленного туберкулеза, как 
правило, сопровождался туберкулезом органов дыхания. В большинстве 
случаев туберкулез ЦНС начинался постепенно (с продромального пери-
ода), с повышения температуры тела, часто сопровождался головной бо-
лью, тошнотой, реже – рвотой, судорогами. В большинстве случаев наблю-
далась ригидность мышц затылка, реже – поражение черепно-мозговых не-
рвов. Большое значение в диагностике принадлежит исследованию спинно-
мозговой жидкости, которое дало возможность выявить характерные пока-
затели: умеренный цитоз, лимфоцитарный состав цитограммы, снижение 
содержания сахара и главное – обнаружение МБТ в большей части случаев, 
особенно методом полимеразной цепной реакции (80%). Неблагоприятные 
исходы туберкулеза ЦНС отражают неудовлетворительное состояние вы-
явления данной формы заболевания [2, с. 61; 4, с. 89]. 

В 2015–2022 годы на территории Удмуртской республики клинико-
статистический анализ туберкулезных менингитов проводился ранее, но 
существует необходимость изучения данного вопроса и в дальнейшем. 

Нами проанализирована первичная медицинская документация 10 па-
циентов, наблюдавшихся и лечившихся в БУЗ УР «РКТБ МЗ УР» с диа-
гнозом туберкулез центральной нервной системы в 2023 году. 

Исследование показало, что преобладали лица мужского пола (70%), 
жители городов (82,0%), в 95,0% случаев, имевших низкий уровень обра-
зования, в 90,0% не работающие и не состоявшие в браке, проживающие 
в неблагоприятных жилищно-бытовых условиях-коммунальная квартира 
и частный дом с печным отоплением (84,0%). У 60,0% пациентов не было 
установлено бактериовыделение. У остальных регистрировалось бакте-
риовыделение с регистрацией лекарственной устойчивости возбудителя. 
Сочетание туберкулеза органов дыхания и туберкулеза центральной нерв-
ной системы имели 93,0% больных. 

Средний возраст пациентов был 34 года. Более 50,0% исследуемых ра-
нее пребывало в исправительных учреждениях и имело сочетание туберку-
лезного менингита и диссеминированного туберкулеза. Базилярный 
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менингит регистрировался в 30% случаев, менингоэнцефалит в 70%. Фаза 
раздражения и парезов и параличей встречалась у половины больных. Все 
больные злоупотребляли алкоголем и курили. Наркотическую зависимость 
имели 25,0% пациентов. Туберкулезный контакт не был выявлен у 90,0% 
больных. ВИЧ-инфекция была у всех пациентов. 

В среднем время обращения за медицинской помощью от момента 
начала заболевания составила более 10 дней в 100,0% случаев. Диагноз 
туберкулеза мозговых оболочек был установлен в условиях БУЗ УР РКТБ 
МЗ УР у 100,0% пациентов. В 90,0% случаев пациенты ранее не имели 
приверженности к лечению туберкулеза. 

В клинической картине преобладали менингеальный, интоксикацион-
ный, гипертермический синдромы (100%). Поражение черепно-мозговых 
нервов было зарегистрировано у 2 человек. Средний показатель уровня са-
хара в ликворе составил 1,3 ммоль/л, белка 2,4 гр/л, проба Панди была по-
ложительная у 3 человек, средний лимфоцитарный цитоз был 233 кл/мкл. 

В целом диагноз туберкулезного менингита базировался на данных 
СКТ головного мозга (25%), клинической картины заболевания (88,5%), 
положительного результата ПЦР ликвора (100%), а также люминесцент-
ной микроскопии и посева на МБТ (15,5%). Диагностическая ценность 
простой микроскопии ликвора составила 0%. Среди неврологических 
нарушений преобладала внутричерепная гипертензия (76%), гидроцефа-
лия (68,5%), парезы и параличи (40,5%.). Туберкулезный процесс в моз-
говых оболочках закончился летальным исходом у 89,0%, частичное вы-
здоровление с различными остаточными изменениями наблюдалось у 
11,0% больных. 4В стадия ВИЧ-инфекции была зарегистрирована у 85,0% 
больных со средним уровнем СД-4 клеток 100 и менее (более 50%) и уров-
нем вирусной нагрузки более 100000 копий (более 80,0% от всех ВИЧ-
инфицированных пациентов). Пациенты в 70% случаев принимали АРВТ. 
Были случаи самоотмены противовирусной терапии. 

Средняя продолжительность койко-дней составила до исхода заболе-
вания в 2023 году – 51. 
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тивные карты. Автор утверждает, что технология МАК раскрывает 
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Классный коллектив имеет огромное влияние на формирование личности. 
В общей работе развиваются у кадета общественно ценные чувства: товарище-
ства, дружбы, взаимопомощи, сочувствия. В требованиях коллектива заложен 
могучий фактор нравственного совершенствования личности. 

На мой взгляд, именно развитию самосознания личности должно уде-
ляться особое внимание в период обучения в училище. Обучающийся 
должен расти ответственным человеком, признающим, что его успехи в 
жизни закладываются уже сейчас. 

Существует огромное количество технологий формирования  
классного коллектива. 

Будучи воспитателем 71 учебного взвода, считаю особенно важным на дан-
ном этапе создание такого классного коллектива, в котором каждый кадет смо-
жет реализовать себя как личность. 

С моей точки зрения, главным признаком личностно ориентирован-
ного развития взводного коллектива является развитие его гуманистиче-
ского микроклимата. 

Поэтому мною была выбрана одна из многочисленных воспитательных 
технологий – метафорические ассоциативные карты (МАК). 

Метафорические ассоциативные карты (МАК) – особый инструмент 
арт-терапии, работа с которым основывается на принципах и постулатах 
проективных методик. Метафорические ассоциативные карты имеют уже 
более чем 20-летнюю историю. Благодаря активной деятельности Моритца 
Эгетмейера и его издательству «ОН Verlag» карты распространились по 
всему миру. Сегодня карты «О» переведены на многие языки (21), в том 
числе и на русский, а кроме них существует еще 16 уникальных карточных 
колод, которые могут использоваться, как сами по себе, так и в любых ком-
бинациях с любыми другими колодами ассоциативных карт [3]. 

В России метафорические ассоциативные карты появились сравнительно 
недавно. В Санкт-Петербурге было издано первое в России теоретическое и 
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практическое руководство по использованию метафорических ассоциативных 
карт в психологическом консультировании и психотерапии [1]. 

Таким образом, метафорические карты – это традиционный, профессио-
нальный инструмент работы педагогов. 

Основа работы с МАК заключается в работе с ассоциациями. Именно ассо-
циации являются связующим звеном между сознанием человека и сферой его 
бессознательного. Благодаря ассоциациям мы можем понять и объяснить при-
чину своего поведения, отношения, установки, мышления. Метафорические 
карты – это прекрасный инструмент, как для индивидуальной работы, так и для 
групповой. Карты стимулируют творческий потенциал и коммуникацию, а 
также могут использоваться в качестве игры. 

В работе с классным коллективом: 
− убирают внутреннее напряжение и сопротивление; 
− создают атмосферу безопасности и доверия внутри коллектива; 
− позволяют наглядно увидеть картину межличностных отношений; 
− показывают картину взаимоотношений человека и создать диалог между 

его внешним и внутренним миром; 
− позволяют моделировать процессы прошлого и будущего, работать с ли-

нией времени; 
− позволяют проговорить и осознать свои чувства и переживания; 
− запускают процессы поиска своего уникального пути выхода из сложной 

ситуации. 
Преимущество МАК в сравнении с другими методами арт-терапии, заклю-

чается в том, что в них отсутствуют закрепленные значения. Каждый педагог в 
процессе работы сам определяет смысл, идею и при рассмотрении ситуаций в 
классном коллективе, каждый способен увидеть различные варианты решения 
тех или иных вопросов. 

Воспитательная деятельность воспитателя в кадетском училище сложна и 
многогранна. Он проводит различную воспитательную работу с классным кол-
лективом, с родителями. Задачи его воспитательной деятельности определя-
ются общими задачами воспитания и конкретными условиями жизни взвода. 
При определении этих задач он учитывает возрастные особенности кадет, уро-
вень их знаний и состояние успеваемости, дисциплины во взводе, наличие та-
ких качеств, как трудолюбие, коллективизм, сознание общественного долга. 

Деятельность воспитателя достигает своей цели и даёт наилучший резуль-
тат при условии, если она проводится в определённой системе. Система работы 
воспитателя – это совокупность взаимно связанных между собой воспитатель-
ных мероприятий, вытекающих из целей и задач воспитания. Она предполагает 
продуманный отбор посильного для кадетов воспитательного материала и уме-
лое использование наиболее эффективных средств и методов воздействия. По-
пытаемся рассмотреть основные разделы деятельности воспитателя, которые в 
своей совокупности и составляют систему его воспитательной работы [4]. 

Хочу поделиться с вами МАК техниками, которые применяю в своей 
работе. 

Техника «Герой моего времени» 
Цель: формирование образа идеального «Я», характера и ценностных 

ориентаций. 
Материальное обеспечение: метафорические ассоциативные карты 

Personita (Карточки можно заменить, вырезав из журнала фото или кар-
тинки с изображением разных людей). 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

68     Новое слово в науке: стратегии развития 

Введение. Сегодня мы попробуем сформировать образ «Героя нашего вре-
мени», и наделить данного персонажа определенными чертами характера. Сей-
час каждый из вас, вытащит карточку, где будет изображен человек. Этот образ 
может вызвать у вас как положительные, так и отрицательные ассоциации. 
Если вы определились что у вашего персонажа отрицательные черты харак-
тера, то фразу начинаем со слов: «Да, у этого персонажа..., но...» Завершаем 
фразу положительными чертами или действиями. 

Основная часть. Каждый участник вытаскивает карту и по очереди выска-
зывается. После высказывания просим участников «присвоить» себе понравив-
шееся качество и объяснить свой выбор. Даем возможность каждому выска-
заться. Затем просим всех объединиться в группы вокруг больше всего понра-
вившейся определенной карты с ее характеристикой и сформировать группо-
вое мнение, почему именно она является самой лучшей. 

Заключительная часть. Данное задание можно обсудить в группе. 
Просим участников ответить на вопрос. Насколько далек образ «Героя 

нашего времени» от современного подростка? 
Техника «Трудно учиться в училище?» 
Цель: профилактика и коррекция неуспешности кадетов. 
Материальное обеспечение: Метафорические классические ассоциативные 

карты. Ресурсные карты. (Карточки можно заменить, вырезав из журнала кар-
тинки с природой, спортом, отдыхом, школьными ситуация и просто цвето-
выми фонами). Стикеры. Ручка. 

Введение. Сегодня мы с вами попробуем ответить на самый важный для 
нас вопрос «Трудно учиться в училище?» Сейчас каждый из вас, возьмет 
первую попавшую карту и попробует придумать ассоциацию, отвечающую на 
вопрос: почему трудно учиться? 

Основная часть. Каждый участник по очереди рассказывает свою ассоциа-
цию. По завершении просим участников на стикерах выписать озвученные 
проблемы, которые близки для них и перевернуть. Берем МАК (ресурсы). Каж-
дый участник берет по одной карте и формирует ассоциацию, которая поможет 
решить озвученную соседом проблему с учебой. 

Заключительная часть. Предлагаем участникам перевернуть стикер с 
описанной ими учебной проблемой и ответить на вопрос: «Чей совет или 
ассоциация больше всего подходит для решения проблемы описанной на 
стикере и почему?» 

Техника «Я подарю тебе…» 
Цель: формирование положительной атмосферы в классном коллективе. 
Материальное обеспечение: метафорические классические ассоциа-

тивные карты. (Карточки можно заменить, вырезав из цветной бумаги или 
журналов цветовые фоны). 

Введение. Положительные эмоции всегда делают мир ярче. Сегодня мы 
сделаем друг другу подарки. Каждому участнику нужно выбрать понравившу-
юся ему карточку и сосредоточиться на том, с какими положительными ассо-
циациями она связана и что бы вы хотели подарить самому себе. 

Основная часть. Теперь вам нужно сделать подарок взводу и своему това-
рищу. Вам нужно выбрать карточки «вслепую» и придумать ассоциацию и ка-
кой именно подарок вам захотелось подарить. По очереди каждый высказыва-
ется, какой подарок подарит взводу и своему товарищу. 

Заключительная часть. Когда вы пойдете в увольнительную, вы смо-
жете подарить своим родным добрые слова. Выберите карточку, 
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ассоциирующуюся с семьей, рассмотрите ее и придумайте какие добрые 
слова, вы могли бы сказать своим родным. 

Опыт показывает, что технология МАК раскрывает творческий потенциал 
кадета, помогает развивать воображение, ассоциативное мышление, даёт сво-
боду для самовыражения. Сделать выводы о качественных результатах позво-
ляет успешное освоение образовательной программы, участие кадет в конкур-
сах различных направлений и уровней. 

Научить кадетов ценить друг друга, видеть в каждом неповторимую инди-
видуальность и тем самым способствовать ее развитию – это едва ли не самая 
сложная задача воспитателя. И невозможно хотя бы частичное ее решение, 
если сам педагог не будет ценить каждого своего кадета независимо от его от-
меток, от его способностей и возможностей. 

Необходимо найти в каждом кадете ту точку опоры, которая поможет ему 
обрести веру в себя и признание сверстников; создавать для личности ситуа-
цию успеха, поддержки, одобрения, чтобы общение и деятельность приносили 
обучающимся радость. 

Создание доброжелательного, положительного микроклимата взвода 
является одна из ступеней на пути формирования модели успешного клас-
сного коллектива. 
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МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ  
В ФОРМИРОВАНИИ НОВОГО, ИНТЕГРИРОВАННОГО 

СПОСОБА МЫШЛЕНИЯ, ХАРАКТЕРНОГО И НЕОБХОДИМОГО  
ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА 

Аннотация: практика работы в коррекционной школе показывает, 
что реализация общеобразовательных, коррекционно-развивающих и вос-
питательных задач возможна лишь при осуществлении тесной связи 
преподавания математики с другими учебными предметами и окружаю-
щим миром. Авторы стремятся проследить связь математики, приро-
доведения, астрономии. Использование знаний о космосе помогает закре-
пить не только математические представления, но и приобщить детей 
к активной умственной деятельности, умению выделять главные свой-
ства предметов и явлений, развить активность, наблюдательность, 
смекалку, делать умозаключения, строить высказывания, суждения, 
сформировать быстроту реакции. Авторы делают вывод о том, что ис-
пользование материала других предметов на уроке математики показы-
вает важность ее изучения как учебного предмета. 

Ключевые слова: длина окружности, диаметр окружности, 
число Пи, орбита планеты. 

Дата: 27.12.23 
Класс: 8 класс 
Тема урока: Длина окружности 
Тип урока: урок изучения нового материала 
Цель урока: изучить формулу длины окружности и показать её приме-

нение при решении задач. 
Эта цель достигается через следующие задачи урока: 
Образовательные: 
− обеспечить усвоение учащимися формул по нахождению длины 

окружности; 
− познакомить с числом π; 
− отработать навыки применения данных формул при решении задач; 
− добиться усвоения учащимися понятий: длина окружности, число π. 
Развивающие: 
− развить навыки устного счёта; 
− развить познавательный интерес учащихся в процессе ознакомления 

с историческим материалом; 
− развить творческую и мыслительную деятельность учащихся, их ин-

теллектуальные качества: способность к «видению» проблемы; 
− развить пространственное воображение учащихся; 
− сформировать умения чётко и ясно излагать свои мысли; 
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− научить пользоваться чертёжными инструментами; 
− развить умение оценивать результаты выполненных действий; 
− развитие умений действовать самостоятельно. 
Воспитательные: 
− воспитать умение работать с имеющейся информацией в необычной 

ситуации; 
− воспитание мотивов учения, положительного отношения к знаниям; 
− воспитать уважение и интерес к математике, умение видеть матема-

тические задачи в окружающем нас мире; 
− воспитать интерес к математике путём создания ситуации успеха. 
Коррекционные: коррекция и развитие мыслительной деятельности 

(установление логических и причинно-следственных связей), коррекция и 
развитие личностных качеств учащихся, корригировать чертежный навык. 

Методы обучения: словесные, наглядные. 
Формы работы: фронтальная; групповая; индивидуальная. 
Используемые технологии: здравоохранительная технология сотруд-

ничества; технология проблемного обучения; информационные техноло-
гии коррекционно-развивающего обучения, личностно-ориентированная, 
тестовая, игровая. 

Оборудование: ИКТ, нитки, циркуль, линейка, дидактический мате-
риал, презентация. 

1. Организационный момент. Мотивация учащихся. 
Учитель. Здравствуйте, ребята! Присаживайтесь, начинаем наш урок. 
а) проверка домашнего задания; 
б) вступительное слово учителя. 
Учитель. Ребята! Сегодня у нас необычный день. На нашем уроке при-

сутствуют гости. Но я уверена, что вас это нисколько не испугает, и вы 
будете так же активны, как и на любом другом уроке. И не бойтесь, пожа-
луйста, ошибаться. Ведь, во-первых, на ошибках учатся. А во-вторых, не 
ошибается тот, кто ничего не делает. А дел у нас сегодня очень много. 

Итак, за работу! 
2. Актуализация знаний.  
1. А начнём мы с повторения теоретического материала. Итак, теоре-

тическая разминка «блиц-турнир»! Работаем в группах. 
2. Практическая работа. Выполнение практической работы даст воз-

можность самим понять какая тема нашего сегодняшнего урока. 
Работа на рабочих листах по плану: 
Постройте в тетради две окружности, соблюдая технику безопасности. 
R1=2 см, R2=3,5 см. 
Радиусы запишите в таблицу рабочего листа. 
Измерьте диаметры и запишите в таблицу рабочего листа. 
Находим длину окружности (Учитель: «А мы умеем это делать?»). 
Находим отношение длины окружности к диаметру С:D. 
Под цифрами 1, 2, 3 дети выполняют задание очень легко, но 3 задание 

они выполнить не могут. Появился вопрос: «Как найти длину окружно-
сти???» Это и будет тема урока. С помощью нитки дети находят длину 
окружности, вписывают длины окружностей в таблицу рабочего листа. 
Остается вписать числа в последнюю колонку таблицы, но дети еще не 
умеют находить отношение длины окружности к диаметру окружности 
C:D, и, произведя вычисления, ученики приходят к выводу, что окружно-
сти в задании были разные, отношения получились одинаковые 3,14. 
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Далее детям предлагается больше не говорить сложных слов «отношения 
длины окружности к диаметру окружности», а заменить это на число Пи 
(это первая буква в слове periferia – окружность). 

3. Изучение нового материала. Перед учениками ставится проблема: 
«Как быть, если требуется измерить длину окружности предмета круглой 
формы большого размера, например, арену цирка или бассейна? С помо-
щью нитки это будет очень трудоемко. Поэтому надо подумать, как же 
вычислить длину окружности без ее измерений. 

Знакомство с формулой С = 2 * π * R. 
4.Физминутка 
5. Первичное закрепление (с проговариванием во внешней речи): 
а) решение с комментированием у доски (другие в тетради): 
R= 53 км R=37 км; 
б) Выполнение практического задания, установив межпредметную 

связь с природоведением, астрономией: нахождение длины орбиты пла-
неты Земля. 

6. Итог урока 
Тестирование: а) выбрать из предложенных вариантов чему равно 

число пи; 
б) выбрать из предложенных формул формулу нахождения длины 

окружности; 
в) выбрать способ (способы) нахождения длины окружности. 
Домашнее задание: выучить формулу нахождения длины окружности, 

найти длину орбиты планеты Марс. 
Подведение итогов урока. Рефлексия. 
Учитель. Сегодня мы с вами плодотворно поработали. Но теперь 

важно сделать выводы. Ребята, на слайде представлены незаконченные 
предложения. Вам нужно их дополнить. 

Сегодня на уроке я… 
У меня хорошо получилось… 
Я научился… 
Я понял, что… 
Теперь я могу… 
Меня удивило… 
Каждый из учеников дополняет незаконченные предложения 
Прослушивание звуков, которые слышны от 8 планет. 
Завершение урока 
Учитель. Ребята, наш урок подошел концу. Каждый из вас сегодня су-

мел показать свои знания и умения по теме «Длина окружности». Поэтому 
по итогам вы получаете следующие отметки… Спасибо за урок. На про-
щание хочется пожелать вам: «Занимайтесь математикой! Ведь, как ска-
зано в одной из старинных легенд, «математика – это удивление». А через 
удивление познается мир. Так удивляйтесь!» 
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ  

У УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ИСТОРИИ 
Аннотация: в статье изучается проблематика формирования навы-

ков исследовательской работы у учащихся на уроках истории. Обознача-
ется роль исследовательских умений для конкретной личности и обще-
ства в целом. Автором описаны конкретные методы, способствующие 
развитию и улучшению исследовательской работы учеников, которые 
могут быть использованы педагогами и преподавателями в школах и 
иных учебных заведениях. Тематика работы обусловлена необходимо-
стью всестороннего развития личности учащихся, повышению мотива-
ции к образовательному процессу, подготовке к самостоятельной ра-
боте и более глубокому пониманию исторических процессов. 

Ключевые слова: исследовательская работа, исследовательские 
навыки, исследовательская деятельность, формирование исследователь-
ских навыков. 

Современное образование ставит перед собой задачу сформировать 
развитую личность, обладающую навыками самостоятельного, активного 
познания материала и решения сложных задач. Общество нуждается в лю-
дях, способных критически мыслить, выявлять проблемы и творчески их 
решать. Достичь этой цели возможно путем формирования у учащихся 
навыков исследовательской работы. Именно исследовательские умения 
способствуют обучению ответственности, самостоятельности, развивают 
абстрактное мышление, способность формировать собственное мнение. В 
процессе исследовательской деятельности происходит активизация лич-
ностной позиции ученика в образовательном процессе, за счёт приобрете-
ния субъективно новых знаний. 

Существует большое количество подходов к определению понятий «ис-
следование» и «исследовательская деятельность». По мнению И.А. Зимней 
и Е.А. Шашенковой, исследовательская деятельность – это «специфическая 
человеческая деятельность, которая регулируется сознанием и энергично-
стью личности, ориентированная на удовлетворение познавательных, ин-
теллектуальных потребностей, продуктом которой является новое позна-
ние, приобретенное в согласовании с установленной целью и в соответ-
ствии с объективными законами и наличными жизненными обстоятель-
ствами, определяющими действительность и достижимость цели» [3, с. 25]. 

Исследование – это систематическое и целенаправленное изучение 
конкретного вопроса, проблемы или явления с целью получения новых 
знаний, углубления понимания темы, проверки гипотезы или разработки 
новых методов. 

Проблема формирования навыков исследовательской работы особенно 
актуальна для учащихся основной школы – именно в этом возрасте завер-
шается формирование когнитивных процессов, прежде всего, мышления. 
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В ходе изучения всех учебных предметов ученики получают опыт про-
ектной и исследовательской деятельности. Рассмотрим данный процесс в 
рамках урока истории. 

История – один из самых увлекательных предметов в школьной про-
грамме. Она позволяет ученикам погрузиться в мир прошлого, понять 
причины и следствия исторических событий, а также изучить культуру, 
традиции и обычаи разных народов. Однако, чтобы эффективно изучать 
историю, ученикам необходимо не только усваивать факты, но и самосто-
ятельно исследовать темы. 

Важно отметить, что развитие исследовательских навыков учеников на 
уроках истории способствует не только углубленному изучению предмета, 
но и развитию ряда ценностей и компетенций, таких, как самостоятель-
ность, критическое мышление, аналитические способности. Эти навыки 
будут полезны как в учебной деятельности, так и в дальнейшей жизни. 

Формирование этих навыков исследовательской работы начинается с 
первых уроков истории. Учитель должен стимулировать учеников к само-
стоятельному поиску информации, анализу источников, формулированию 
гипотез и выводов. Одним из способов этого может быть проведение ис-
торических исследовательских проектов, которые позволяют учащимся 
самостоятельно выбирать тему, исследовать источники, формулировать 
выводы и представлять результаты исследования перед классом. Важным 
аспектом формирования навыков исследовательской работы является ис-
пользование различных методов исследования. Ученикам необходимо 
уметь работать с источниками разного типа: архивными документами, 
картами, старинными книгами, интернет-ресурсами и т. д. Кроме того, 
важно научить учащихся проводить сравнительный анализ различных то-
чек зрения и формулировать собственные выводы. 

Важно отметить, что учащиеся, которые имеют возможность самосто-
ятельно исследовать исторические темы, часто более заинтересованы в 
учебном процессе. Это может способствовать повышению их мотивации 
к изучению истории. 

Исследовательская работа на уроках истории также способствует раз-
витию критического мышления у учеников. Они учатся аргументировать 
свои позицию, проверять достоверность источников, а также выявлять 
причинно-следственные связи между историческими событиями. 

Выделим конкретные методы работы на уроках истории, посредством 
которых формируются и развиваются исследовательские навыки. 

1. Исторические исследовательские проекты: учащиеся могут прово-
дить исследования по определенным темам истории, составлять доклады, 
презентации или исследовательские работы. Это позволит им развить 
навыки поиска информации, анализа и интерпретации источников. 

2. Обучение анализу источников: учащимся могут предоставляться 
различные исторические источники (тексты, карты, фотографии и т. д.), 
их анализ и интерпретация поможет развить критическое мышление и 
способности к оценке достоверности информации. 

3. Дискуссии и дебаты: организация обсуждения исторических собы-
тий или явлений позволит учащимся выражать свои мнения, аргументи-
ровать свои позиции, слушать и уважать точки зрения других. 

4. Использование интерактивных методов обучения, например, игро-
вые методики, ролевые игры, создание исторических проектов в группах 
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помогут учащимся работать в команде, развивать навыки сотрудничества 
и обмена знаниями. 

5. Стимулирование самостоятельной работы: поощрение учащихся к 
самостоятельному поиску информации, анализу и обобщению результа-
тов, например, через домашние задания или индивидуальные проекты. 

Таким образом, формирование навыков исследовательской работы уча-
щихся на уроках истории представляет собой важную задачу образователь-
ной системы. Оно способствует более глубокому пониманию исторических 
процессов, а также развитию ряда компетенций, необходимых для успеш-
ной самореализации в современном мире. Для развития данных навыков 
важно использовать различные методы и приемы, такие, как проведение ис-
торических исследовательских проектов, обучение анализу источников, 
проведение дискуссий и дебатов, использование интерактивных методов 
обучения. Также необходимо стимулировать учащихся к самостоятельной 
работе, поощрять интерес к изучению истории и поиск новых знаний. 
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РОЛЬ СЕМЬИ В ВОСПИТАНИИ РЕБЕНКА 
 ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: в статье исследуется роль родителей в воспитании ре-
бенка дошкольного возраста. Авторами описывается период адаптации 
ребенка к условиям общественного воспитания в дошкольном образова-
тельном учреждении. 

Ключевые слова: условия общественного воспитания, физическая подго-
товленность ребенка, режим дня ребенка, адаптационный период ребенка. 

Для того чтобы ребенок мог по возможности быстро и безболезненно 
адаптироваться к условиям общественного воспитания, в семье необхо-
димо готовить его к поступлению в детский сад. 

Большинство родителей стремятся правильно воспитывать детей, но у 
них не всегда хватает на это знаний и опыта. В одних семьях излишне опе-
кают детей, считая, что в раннем возрасте ребенок ничего самостоятельно 
делать не может. Родители предупреждают каждое его действие, любую по-
пытку к самостоятельности, ублажают любой каприз. В других семьях бы-
тует мнение, что воспитывать ребенка просто рано, необходим только уход 
за ним. Есть такие родители, которые относятся к детям раннего возраста 
как к маленьким взрослым, предъявляя к ним объемные и часто непосиль-
ные требования. Наконец, встречаются и такие родители, которые считают, 
что основная роль в воспитании принадлежит яслям, саду, а они только мо-
гут оценивать, хорошо или плохо работают воспитатели. 

Детский сад является тем педагогическим учреждением, которое мо-
жет и должно дать родителям квалифицированные рекомендации по под-
готовке ребенка к условиям общественного воспитания. Но, к сожалению, 
нередко родители встречаются с персоналом детского сада лишь тогда, 
когда впервые приводят своего ребенка в группу. Подготовка ребенка в 
семье порой ограничивается словами: «Тебе там будет хорошо!» Роди-
тели не всегда в должной мере осознают, что, приходя в детский сад, ре-
бенок попадает в иные условия, существенно отличающиеся от семейных. 

Если в семье на двоих-троих взрослых приходится один-два ребенка, 
то на одного воспитателя в детском учреждении – 20 и более детей. В се-
мье родители для ребенка являются постоянными воспитателями. В дет-
ском саду воспитатели сменяют один другого, могут быть различны по 
характеру, по требованиям, по тону общения. 

Если ребенок дома капризничает, совершает нежелательные поступки, 
одни родители все прощают, другие – наказывают, третьи – внимательно 
анализируют причины того поведения. При этом каждый рад и готов за-
быть все прегрешения ребенка, если он проявит какое-то новое умение, 
навык, хотя это является закономерным для развития малыша. 
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В условиях воспитания детей раннего и среднего возраста в дошколь-
ном учреждении индивидуальный подход к ребенку обуславливается, с 
одной стороны, знанием психических и физических его особенностях, с 
учетом его эмоционального настроя в данное время, состояния здоровья. 
С другой стороны, воспитатель строго согласует свои действия с про-
граммными задачами воспитания и развития малыша. Различный харак-
тер реагирования на поступки ребенка – важная черта, которая отличает 
условия воспитания в семье от условий в детском саду. 

Особое значение при поступлении ребенка в детский сад имеет его физиче-
ская подготовленность. Организм детей первых лет жизни в большей мере, чем 
в старшем возрасте, подвержен заболеваниям, и родители должны закалять их. 
С этой целью необходимо обеспечить малышу пребывания на свежем воздухе 
в любое время года, проводить гимнастику, учить ребенка выполнять доступ-
ные физические упражнения, развивать навыки ходьбы, бега, метания, лазания. 

Одним из факторов, который очень важен для процесса привыкания, 
является режим дня ребенка в семье. Если в семье дети спят, едят, гуляют 
в разное время, они с трудом привыкают к распорядку дня детского сада. 
Несовпадение домашнего режима с режимом детского учреждения отри-
цательно влияет на состояние ребенка, он становится вялым, капризным, 
безразличным к происходящему. 

Для самочувствия ребенка в адаптационный период большое значение 
имеет то, в какой мере сформированы у него необходимые культурно-гигиени-
ческие навыки и привычки, навыки самообслуживания (одевания, еды и др.). 
Между тем, не во всех семьях уделяется достаточное внимание формированию 
указанных навыков и привычек. Нередко дети двух-трехлетнего возраста при-
ходят в детский сад, не умея самостоятельно есть, не просятся на горшок, не 
умеют одеваться и раздеваться, пользоваться носовыми платком и т. п. 

И, однако, главной причиной затруднений при адаптации детей в детском 
саду является отсутствие у них опыта общения со взрослыми детьми. Чем уже 
круг общения ребенка до поступления в детское учреждение, тем длительнее 
формируются у него отношения с воспитателем и со сверстниками. 

Научить ребенка вступать в общение со взрослыми – одна из основных за-
дач родителей при подготовке малыша к поступлению в детское учреждение. 
На это должна быть направлена работа детского сада с семьей. 
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос возможности использо-
вания инновационного дидактического пособия – лэпбука – как средства раз-
вития познавательной активности детей дошкольного возраста в ДОУ. 

Ключевые слова: познавательная активность, лэпбук, социокультур-
ные нормы, патриотическое воспитание дошкольников. 

Чудо-папку открываю – все, 
что знаю, вспоминаю! 

 

Ключевой фигурой в реализации задач дошкольного образования, вы-
ступает личность педагога, повышение требований к его личностным и 
профессиональным характеристикам. 

На сегодняшний день на передний план выступают педагоги нового 
формата – творческие, инициативные, мобильные, компетентные, разно-
сторонне развитые, способные не только передавать знания, но и разви-
вать познавательные способности воспитанников. Чтобы соответствовать 
современным требованиям, педагогам необходимо постоянно осуществ-
лять образовательный поиск новых подходов, форм и способов обучения 
воспитанников, эффективно применять современные образовательные 
технологии и методики. 

Одним из главных принципов Федерального государственного образо-
вательного стандарта дошкольного образования является приобщение де-
тей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Базовым этапом формирования у детей любви к Родине является 
накопление ими социального опыта жизни в своем городе, усвоение при-
нятых в нем норм поведения, взаимоотношений, приобщение к миру его 
культуры. Любовь к Отчизне начинается с любви к своей малой родине – 
месту, где родился человек. 

Результатом данной деятельности стало появление нового современ-
ного средства обучения – это лэпбук, или интерактивная папка, которая 
может выступать средством патриотического воспитания дошкольников. 

Впервые создавать лэпбуки начали американцы, а адаптировала амери-
канский вариант для нас Татьяна Пироженко. Татьяна Пироженко, житель-
ница Симферополя, мама двоих детей, является автором популярного блога 
для развития детей «Это интересно!», автором детских книг, автором более 
200 презентаций, создает авторские интерактивные папки-лэпбуки, кото-
рые можно не только просмотреть, но и приобрести на ее сайте. 

Она разработала эту технологию для занятий со своим ребенком, а за-
тем предложила использовать ее в исследовательской работе с детьми до-
школьного возраста. 

Если переводить дословно, то лэпбук (с англ. lap – колени, book – 
книга) – это книжка на коленях. Часто можно встретить и другие названия 
этого пособия: тематическая папка, интерактивная папка, папка проектов. 
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Татьяна Пироженко дает следующее определение этому термину:«это 
красочная самодельная бумажная книжка-раскладушка с кармашками, 
дверками, окошками, подвижными деталями, которые ребенок может до-
ставать, перекладывать, складывать по своему усмотрению. В ней соби-
рается материал по какой-то определённой теме. 

Лэпбук – это универсальное дидактическое пособие, которое может 
быть итогом проектной деятельности детей, тематической недели. Содер-
жание лэпбука предусмотрено основной образовательной программой до-
школьной образовательной организации и направлено на активизацию 
мышления дошкольников, их деловое взаимодействие и общение. Лэпбук 
может быть использован при реализации задач любой из образовательных 
областей, обеспечивая их интеграцию. 

Лэпбук – это не просто поделка. Это заключительный этап исследова-
тельской работы. 

Значение лэпбука: 
1) участие ребенка в изготовлении лэпбука способствует формирова-

нию у него желания и умений самостоятельно собирать, анализировать, 
сортировать и обобщать информацию (эти умения являются хорошей под-
готовкой к обучению в школе, к написанию рефератов и курсовых работ), 
лучше понять, усвоить и запомнить материал; 

2) это отличный способ закрепить определенную тему с дошкольни-
ками. В любое удобное время ребенок просто открывает лэпбук и с радо-
стью повторяет пройденное, рассматривая сделанную своими же руками 
книжку (особенно если ребенок визуал); 

3) создание лэпбука – эффективное средство для привлечения родителей 
к взаимодействию. Родители могут привлекаться и на этапе сбора информа-
ции по теме лэпбука (организация экскурсий, наблюдений, чтения, познава-
тельных бесед в домашних условиях), обеспечивая техническую поддержку 
(фото, видео) и на этапе изготовления лэпбука совместно с ребенком; 

4) расширение и обогащение представлений, знаний, социальный 
опыт детей о родном городе: истории, символике, достопримечательно-
стях, промышленных и социальных объектах; 

5) воспитание любви к родному городу, умение видеть прекрасное, 
гордиться традициями и современным обликом города; 

6) лэпбук можно создавать как индивидуально, так и подгруппой де-
тей. Организовывать совместную деятельность с детьми с использова-
нием лэпбука можно уже с младшего дошкольного возраста, а привлекать 
детей к разработке его содержания и созданию целесообразно с 5–7 лет. 

Этапы создания лэпбука: 
Тема – План – Макет – Оформление – Презентация лэпбука. 
1. Алгоритм создания лэпбука. 
Тема лэпбука может быть любая: 
− знаменитые личности; 
− знаменательные исторические события; 
− календарные праздники; 
− мой город, республика, страна. 
Темы могут быть как общие, так и частные. Например, можно сделать 

общий лэпбук на тему «Чебоксары – город мой родной». А можно взять 
какое-нибудь конкретное достопримечательное место города и дать по-
дробную информацию о нем. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

80     Новое слово в науке: стратегии развития 

Обязательно посоветуйтесь с ребенком, на какую тему он хотел бы по-
добрать материал и изготовить папку. 

Лэпбук в своей работе могут использовать не только воспитатели, но 
и специалисты ДОУ: учителя-логопеды, дефектологи, музыкальные руко-
водители, инструкторы по физической культуре. 

2. Разработка плана. 
После того, как определились с темой, необходимо составить план 

лэпбука, т.е. необходимо продумать, какие подтемы и элементы он будет 
включать в себя. 

Работая над определённой лексической темой, необходимо затронуть 
все образовательные области, поэтому содержание лэпбука может содер-
жать материал по всем пяти направлениям. 

3. Создание макета (черновик лэпбука). 
Теперь надо продумать, как в лэпбуке будет представлен каждый из 

пунктов плана, то есть нарисовать макет. Размер готового лэпбука стан-
дартный – папка А4 в сложенном виде и А3 в открытом виде. Этот размер 
идеально подходит, чтобы ребенок мог самостоятельно работать с лэпбу-
ком: держать его в руках, выполнять задания в нем, а после деятельности 
самостоятельно поставить папку на полку или положить в портфель. 

Но нет границ для фантазии: варианты оформления лэпбуков могут 
быть самые разнообразные: 

В зависимости от формы: 
− стандартная книжка с двумя разворотами; 
− папка с 3–5 разворотами; 
− книжка-гармошка; 
− фигурная папка. 
Весь запланированный материал в папке необходимо разместить, ис-

пользуя различные элементы (кармашки). Готовые шаблоны кармашков 
для лэпбуков можно скачать бесплатно. Но лучше попробовать сделать 
что-то свое, оригинальное. Можно нарисовать несколько ориентировоч-
ных макетов, а затем выбрать наиболее оптимальный вариант. 

4. Изготовление (оформление) лэпбука. 
Далее можно приступать к изготовлению лэпбука. 
Для этого вам потребуются следующие материалы: 
− картон-основа (картонная папка или лист плотной бумаги формата А3); 
− бумага (белая, цветная, бумага для скрапбукинга различных цветов и 

текстуры); 
− принтер и/или ручки, карандаши, фломастеры, краски; 
− обычные и фигурные ножницы; клей и/или скотч; степлер; 
− декоративные элементы по необходимости (пуговицы, пайетки, 

брадсы, подвески, скрепки, засушенные листья, наклейки, вырезанные из 
журналов тематические картинки и т. д.). 

Учитывая специфику создания лэпбуков, а также интересы и предпочтения 
детей старшего дошкольного возраста, мы попробовали воплотить идею созда-
ния интерактивной папки в своей практике. В результате были разработаны 
уникальные в своём роде «наколенные книги»: «Этих дней не смолкнет слава!» 
(к 70-летию Победы), «Мой родной город Чебоксары»! На наш взгляд, такие 
лэпбуки позволили разнообразить формы представления информации по озна-
комлению детей с особенностями родного города. 
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Участие детей в оформлении интерактивной тематической папки 
«Мой город Чебоксары» – отличный способ обобщить знания о родном 
городе, провести исследовательскую работу, в процессе которой дети 
участвуют в поиске, анализе и сортировке информации, тем самым акти-
визируя познавательную деятельность. 

В заключение, хочется отметить, что данная форма работы помогает 
создать условия для поддержки детской инициативы и творчества в 
группе. В процессе такого творчества ребенок становится не только со-
здателем своей собственной книги, но и дизайнером, художником-иллю-
стратором, сочинителем собственных историй. 
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РАЗВИТИЕ МЫШЛЕНИЯ МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОДЕЛИРОВАНИЯ 
Аннотация: в статье исследуется влияние метода моделирования на 

развитие мышления младших школьников при изучении математики. Ав-
тор анализирует этапы моделирования, включая переход от словесного 
описания задачи к числовому выражению через графические и знаковые 
модели. Обсуждается значимость использования данного метода в фор-
мировании учебной самостоятельности и творческого мышления у уча-
щихся. Статья подчеркивает, что моделирование играет ключевую роль 
в формировании основных математических концепций и способствует 
успешному решению текстовых задач. 

Ключевые слова: математические концепции, формирование творче-
ского мышления, текстовые задачи, метод моделирования. 

Введение 
Поступление в начальную школу открывает новый этап в жизни детей, 

которые уже обладают определенным запасом знаний, умений и навыков, 
способствующих успешному освоению новых математических концепций. 

В начальной школе математика занимает центральное положение, воз-
действуя на изучение смежных дисциплин, таких, как окружающий мир, 
русский язык, технологию и изобразительное искусство. Полученные на 
занятиях знания становятся неотъемлемой частью образовательного пути, 
служа основой для последующего обучения в старшей и средней школе. 
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На современном этапе развития науки применение математических 
понятий и знаний охватывает практически все сферы. В стандарте второго 
поколения математической подготовке отведено особое место при фор-
мировании познавательных универсальных учебных действий. Специаль-
ную группу составляют знаково-символические универсальные действия, 
предполагающие овладение приемами построения моделей. 

По мнению ученых, внедрение моделей и методов моделирования в 
обучение играет ключевую роль в повышении уровня теоретического и 
практического восприятия математики. В настоящее время отмечается от-
сутствие единства в трактовке терминов «модель» и «моделирование». 

Основная часть 
Различные авторы по-своему трактуют понятия «модель» и «модели-

рование». Так, Д.С. Фомин утверждает, что модель – это способ научного 
познания, представитель оригинала в познании, система со структурными 
свойствами и определенными отношениями, охватывающая существен-
ные черты прототипа. 

Сейчас под моделированием мы понимаем универсальный учебный 
метод, с помощью которого возможно обучить детей обобщенно решать 
текстовые задачи. Моделирование, другими словами, – способ, с помо-
щью которого можно преобразовать задачу, сформировать обобщенный 
метод решения данной задачи. Другими словами, моделирование является 
продуктом познавательной деятельности, обеспечивая «мыслительную» 
переработку исходного материала у учеников. 

Взгляд Алексеева В.Е. на моделирование связан с рассмотрением этого 
процесса как метода опосредованного познания: при использовании данного 
способа изучаются прототипы, так называемые модели интересующего нас 
объекта, а не сам исходный объект. Эти модели могут частично или полностью 
замещать исследуемый исходный объект ввиду объективного соответствия и 
предоставлять новую информацию о моделируемых объектах [1]. 

С точки зрения Ю.К. Бабанского, более точное определение модели 
предполагает, что это мысленно представляемая или материально реали-
зованная система. Модель, отображая или воссоздавая объект исследова-
ния, способна замещать его таким образом, что ее исследование приносит 
новые сведения об объекте [2]. 

Термин «модель» более определенный, чем термин «моделирование». 
Хотя слова «модель» и «моделирование» давно широко известны, общая 
теория моделирования формируется относительно недавно [2]. 

Метод моделирования, разработанный такими учеными, как Д.Б. Элько-
нин, Л.А. Венгер, Н.А. Ветлугина, Н.Н. Подьяков, утверждает, что развитие 
мышления ребенка происходит через использование различных схем и моде-
лей. Эти модели помогают детям воспроизводить и понимать скрытые свой-
ства исследуемых объектов за счет доступности и наглядности. 

В основе метода моделирования лежит принцип замещения. Ученик в 
ходе практического занятия пытается найти аналог исследуемому объ-
екту, чтобы заменить его. Аналог, что в данном случае и является моде-
лью, может быть представлен либо схожим объектом, либо изображением 
изучаемого объекта, либо знаком, который напрямую или косвенно связан 
с предметом исследования. 

Необходимость овладения методом моделирования в процессе обуче-
ния младших школьников может быть рассмотрена с разных точек зрения: 
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Во-первых, введение в программу понятий модели и моделирования 
существенно изменяет отношение учащихся к учебному процессу, делая 
его более интересным, осмысленным и продуктивным. 

Во-вторых, регулярная практика использования метода моделирова-
ния интеллектуально развивает учеников благодаря тому, что дети сами 
«создают модель» и исследуют ее и, как следствие, познают новые для 
них явления, материю. 

Метод моделирования представляет собой сложное и интегрирован-
ное образовательное явление. Исследования Н.Г. Казанского и Т.С. Наза-
ровой классифицируют метод моделирования как структурированный по 
трём компонентам. 

Структура метода моделирования включает в себя внешнюю, внутрен-
нюю и технологическую стороны. Рассмотрим каждый из этих компонентов. 

Внешняя сторона – это один из компонентов метода моделирования, 
который показывает взаимодействие учителя с учеником. 

Внутренняя сторона – компонент, представляющий собой совокупность 
общеучебных методов, таких, как, например, анализ, обобщение, синтез и т. д. 

Технологическая сторона включает в себя комплекс специфических 
методов данного подхода, таких как предварительный анализ, построение 
модели, работа с ней, а также перенос информации с модели на первона-
чальный объект [3]. 

Проблема моделирования подвергается рассмотрению в философии, пси-
хологии и педагогике. В рамках философских исследований, таких, как труды 
ученых Б.С. Грязнова, Б.С. Дынина, И.Б. Новика, В.А. Штоффа и других, отме-
чается, что средства познания рассматриваются с точки зрения их места в про-
цессе познания. В психолого-педагогических исследованиях решение этой 
проблемы описано в теориях, предложенных такими учеными, как П.Я. Галь-
перин, В.В. Давыдов, Д. Пойма, Н.Ф. Талызина, Л.М. Фридман. Кроме того, 
современные методисты (Вендина А.А., Романова М.А. и др.) выделяют моде-
лирование как наиболее эффективный способ обучения детей, особенно млад-
шего возраста, решению нестандартных сюжетных задач [4]. 

Метод моделирования рассматривается в виде эффективного способа 
познания явлений или объектов, при котором исследование проводится на 
их заместителях. 

Этапы процесса моделирования: 
1) выбор (построение) модели. Этот этап подразумевает выбор или со-

здание модели, которая является абстракцией или заменой для изучаемого 
объекта или явления; 

2) работа с моделью. Тут происходит активное взаимодействие с вы-
бранной моделью. Этот этап включает в себя анализ, эксперименты и дру-
гие действия, направленные на получение новой информации и понима-
ние особенностей объекта через модель; 

3) переход к реальности. На последнем этапе происходит перенос полу-
ченных знаний и опыта с модели на реальный объект. Это позволяет уча-
щимся применять усвоенные концепции и навыки к реальным ситуациям. 

Из многолетнего опыта современного образования видно, что учащи-
еся невольно сталкиваются с использованием учебных моделей и мето-
дами моделирования. Само моделирование как учебный метод важно, так 
как оно является средством познания у младших школьников. В ходе обу-
чения оно формирует у детей познавательную способность в различных 
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ситуациях. К тому же необходимость освоения моделирования обосно-
вана психолого-педагогическими требованиями, соответствующими тео-
риями поэтапного формирования умственных действий (в соответствии с 
концепциями П.Я. Гальперина и Н.Ф. Талызиной [5]). 

В образовательном процессе, особенно в обучении математике, выде-
ляются следующие ключевые учебные действия: 

− принятие учебной задачи. Включает в себя самостоятельную поста-
новку задачи или получение её от учителя, что служит отправной точкой 
для дальнейших действий; 

− изменение условий задачи. Целью является выявление всеобщего отно-
шения изучаемого объекта. Это важное действие, направленное на более глу-
бокое понимание сути задачи и выделение ключевых отношений; 

− моделирование отношений. Выделенные отношения представляются в 
виде модели, которая может быть предметной, графической или буквенной. 
Моделирование позволяет визуализировать и структурировать информацию; 

− изменение модели для анализа свойств. Этот этап способствует бо-
лее глубокому пониманию применяемых отношений; 

− выделение и построение системы задач: задачи разделяются и стро-
ится система частных задач, которые решаются общим способом. Это 
обеспечивает системное и целостное восприятие материала; 

− контроль за выполнением действий. Включает в себя отслеживание 
и контроль за проведением предыдущих учебных действий, что важно для 
поддержания качественного процесса обучения; 

− оценка усвоения общего способа действия. Совокупный результат 
решения учебной задачи оценивается с целью определения степени усво-
ения общего метода. Эта оценка служит показателем успеха в решении 
конкретной учебной задачи [6]. 

Развитие мышления у школьников в процессе преподавания матема-
тики с использованием моделирования является важным фактором фор-
мирования познавательных способностей и навыков. Данный подход спо-
собствует эффективному изучению математики и развитию аналитиче-
ского мышления, логического структурирования знаний и умения приме-
нять полученные знания на практике. 

Для школьников использование методов моделирования на уроках 
дает большие преимущества. Во-первых, это позволяет абстрагироваться 
от сложных математических теорем и представить их в виде визуальных 
моделей, что сделает материал более доступным и понятным для детей. 
Во-вторых, моделирование способствует формированию творческого 
мышления, предоставляя студентам возможность проводить собственные 
исследования и эксперименты. 

Важным этапом в развитии мышления является модификация модели для 
анализа ее характеристик, где дети активно участвуют в процессе анализа и 
изменения модели, наблюдая, как она влияет на их поведение. Такой подход 
развивает аналитическое мышление и навыки прогнозирования. 

Систематическое внедрение моделирования в обучении младших 
школьников математике не только закладывает для них прочную матема-
тическую основу, но и развивает критическое мышление, способствует 
формированию навыков командной работы, повышает интерес к изуче-
нию предмета. Одной из основных проблем преподавания математики яв-
ляется развитие самостоятельности в решении задач. Способность их 
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решать становится важным показателем уровня математического разви-
тия школьников, а использование моделирования при обучении матема-
тике является важным показателем способности решать эту задачу. 

Рассмотрим преимущества использования моделирования на уроках 
математики. 

1. Овладение теорией. Моделирование помогает ученикам овладеть 
многочисленными аспектами математической теории. 

2. Формирование умственных навыков. Процесс моделирования способ-
ствует формированию памяти, внимания и наблюдательности у учащихся. 

3. Быстрое и правильное выполнение вычислений. Моделирование 
обеспечивает эффективность в выполнении арифметических действий. 

Заключение 
Использование моделирования в обучении математике младших 

школьников представляет собой эффективный метод, способствующий 
развитию их мыслительных способностей, аналитического мышления и 
умений применять полученные знания на практике. Процесс моделирова-
ния, включающий переход от словесного описания задачи к числовому 
выражению через графические и знаковые модели, создает прочные ос-
новы для понимания математических концепций. 

Метод моделирования позволяет детям не только абстрагироваться от 
сложных математических понятий, но и активно взаимодействовать с 
учебным материалом. Он способствует формированию учебной самосто-
ятельности и творческого мышления, что является важным элементом об-
разования младших школьников. 

Теория поэтапного формирования умственных действий подчерки-
вает, что обучение – это постепенный процесс, включающий различные 
этапы, начиная от материального действия и заканчивая внутренним ум-
ственным действием. Моделирование играет ключевую роль в этом про-
цессе, помогая учащимся построить необходимые умственные модели 
для успешного усвоения математических знаний. 

Важным аспектом использования моделирования является развитие у 
учащихся навыков самостоятельного анализа и решения текстовых задач. 
Этот метод обогащает образовательный процесс, делая его более интерес-
ным и понятным для младших школьников. 

Таким образом, внедрение моделирования в образовательную прак-
тику содействует не только успешному усвоению математических кон-
цепций, но и формированию учебной готовности, необходимой для по-
следующих этапов обучения. 
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СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО 
РАЗВИТИЯ СЛОВАРЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

Аннотация: в статье рассматриваются аспекты использования сю-
жетно-ролевых игр в развитии словаря детей старшего дошкольного 
возраста с общим недоразвитием речи. Авторы раскрывают роль сю-
жетно-ролевой игры в формировании словарного запаса. 

Ключевые слова: сюжетно-ролевая игра, формирование словарного 
запаса, общее недоразвитие речи. 

Проблема формирования словарного запаса у детей занимает цен-
тральное положение в современной научной области. В современной пси-
холого-педагогической литературе выделены теоретические концепции, 
касающиеся работы с детьми, страдающими общим недоразвитием речи. 
Эта проблема рассматривается как важный аспект целостного развития 
ребенка и ключевой показатель его готовности к освоению школьных 
навыков. Среди авторов, чьи работы охватывают данную проблематику, 
можно выделить Т.В. Ахутину, Л.С. Выготского, Н.И. Жинкина, 
А.А. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, Ф.А. Сохина, О.С. Ушакову и других. 
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Важность работы с детьми, у которых есть общее недоразвитие речи, 
была подчеркнута в работах таких авторов, как М.М. Алексеева, К.П. Бек-
кер, С.Е. Большакова, А.Н. Гвоздев, В.П. Глухов, Н.С. Жукова, Р.И. Лала-
ева, Р.Е. Левина и других. 

Основной акцент в трудах Е.И. Тихеевой сделан на аспектах развития 
речи у маленьких детей. Она разработала концепцию формирования речи де-
тей в условиях общественного дошкольного воспитания, основываясь на изу-
ченном российском и зарубежном опыте. Теоретическим основанием разра-
ботанной системы являются следующие принципы: развитие речи должно 
быть интегрировано с интеллектуальным развитием; формирование речи у 
дошкольников происходит в общественной среде, через увеличение социаль-
ных взаимодействий и в процессе общения с педагогами и сверстниками. 

А.Н. Гвоздев выделил основные цели работы по развитию речи у до-
школьников в дошкольном учреждении: развитие коммуникативных 
навыков через овладение речью; расширение активного словаря; улучше-
ние звукового произношения; развитие умения выражаться связно; сти-
мулирование речевого творчества; знакомство с литературными произве-
дениями; формирование навыков анализа и синтеза звуков. 

Лексический запас, как отмечает Т.В. Александрова, представляет со-
бой набор слов, которыми оперирует человек при общении. Автор выде-
лила основные цели развития словаря у детей дошкольного возраста: 

Расширение словарного запаса детей путем изучения новых слов, усвое-
ния значений ранее неизвестных слов и обновления значения уже знакомых 
слов. Развитие словаря в основном происходит за счет повседневной лексики. 

Углубление и уточнение словарного запаса. Дети могут иметь общее 
представление о словах, но не всегда точно знают их значения или не мо-
гут назвать конкретные предметы. Поэтому важно помочь детям лучше 
понять уже известные слова и заполнить их конкретным содержанием. 

Поддержание активного словаря. Чтобы новые слова стали частью ак-
тивного словаря, дети должны усвоить их и использовать в разговоре. Но-
вые слова должны быть использованы в сочетании с другими словами, 
чтобы дети могли применять их в различных контекстах. 

Активизация словаря, согласно Т.В. Александровой, представляет со-
бой увеличение числа слов, которые ребенок использует в своей речи и 
точно понимает их значение. Обогащение словарного запаса является 
важным условием для развития коммуникативных навыков у детей. 

По мнению М. М. Алексеевой и Б. И. Яшиной, словарный запас ре-
бенка развивается в процессе общения с людьми и окружающим миром. 
Словарь ребенка можно разделить на две категории: пассивный словарь 
(слова, которые ребенок знает и понимает) и активный словарь (слова, ко-
торые ребенок использует в своей речи). 

В норме уровень пассивного и активного словаря у детей сопоставим. 
Развитие понимания речи у детей происходит в процессе общения с окру-
жающим миром. 

В работах ученых в области логопедии (Ж.Ф. Гаркуша, Н.С. Жукова, 
Р.Е. Левина, Е.М. Мастюкова, Т.А. Ткаченко, Т.Б. Филичева, Г.И. Чир-
кина и других) отмечается, что при общем недоразвитии речи наблюда-
ется нарушение всех аспектов речи, а также отставание активного и пас-
сивного словаря от нормы, что приводит к нарушениям в общении и раз-
личных сферах деятельности у детей. 
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По данным В.П. Балобановой, у детей дошкольного возраста с общим недо-
развитием речи наблюдается системное нарушение всех аспектов речевой дея-
тельности, что проявляется в ограниченном словарном запасе, частых заменах 
слов и использовании слов в ограниченных контекстах без учета связей. 

Многие авторы (В. К. Воробьева, Е. М. Мастюкова, Т.Б. Филичева и 
другие) отмечают, что у детей с общим недоразвитием речи наблюдается 
ограниченный словарный запас. У каждого ребенка процесс развития 
речи и формирования словаря индивидуален. У детей дошкольного воз-
раста с общим недоразвитием речи наблюдается большее расхождение 
между объемом пассивного и активного словаря. 

У детей с общим недоразвитием речи пассивный словарь, то есть 
слова, которые они могут понимать, близок к норме, так как они способны 
понимать значения слов, обращенных к ним. Однако их экспрессивная 
речь характеризуется бедностью, поскольку ребенок испытывает трудно-
сти в использовании активного словаря. У этой группы детей наблюда-
ются значительные индивидуальные различия, которые во многом объяс-
няются различными причинами (например, моторные, сенсорные алалии, 
стертая форма дизартрии, задержка речевого развития и другие). 

Н.С. Жуков утверждает, что различия между детьми с нормальным и 
нарушенным речевым развитием проявляются при использовании слов из 
предикативного словаря (глаголов, прилагательных). У детей дошколь-
ного возраста с общим недоразвитием речи возникают трудности при 
назывании и использовании прилагательных, в то время как их нормально 
развивающиеся сверстники используют их правильно. 

Дети с общим недоразвитием речи используют в своей речи только гла-
голы, обозначающие действия, которые они выполняют ежедневно. Слова, 
обозначающие состояние, качества, оценку и признаки, усваиваются ими с тру-
дом. Дети с общим недоразвитием речи часто путаются и неправильно трак-
туют значения слов. Они могут использовать одно слово в широком смысле, а 
другое – в узком, что свидетельствует о неполном понимании значений слов. 

В исследовании Р.И. Лалаевой отмечается, что дети с общим недораз-
витием речи имеют более заметное расхождение между объемом пассив-
ного и активного словаря, чем у детей с нормальным развитием речи. 

Игра является основной формой активности детей дошкольного воз-
раста, особенно сюжетно-ролевая игра, которая отражает жизнь взрослых 
и позволяет детям самостоятельно воспроизводить эту жизнь. Значение 
сюжетно-ролевой игры дошкольников изучали такие ученые, 
как Е.А. Аркин, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, А.В. Запорожец, 
А.Н. Леонтьев, П.А. Рудик, Д.В. Менжерицкая, А.П. Усова и другие. 
Л.С. Выготский отмечал, что игра способствует развитию личности и со-
здает зону ближайшего развития. 

В психолого-педагогической литературе имеется высокий уровень 
изученности данной проблематики. Н.П. Аникеева указывает на увеличе-
ние интереса к игре, поскольку она отражает структуру реальной позна-
вательной деятельности. 

Согласно Н.А. Ветлугиной, игра в ролевые сюжеты способствует есте-
ственному развитию дошкольников, и взрослые должны создавать усло-
вия для этого развития, поддерживая игровой процесс. 
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Согласно мнению С.А. Козловой и Т.А. Куликовой, сюжетно-ролевая 
игра имеет своей основой выдуманную ситуацию, а самостоятельная дея-
тельность дошкольников в рамках этой игры представляет собой одну из 
ее характерных особенностей. По их мнению, именно эта деятельность 
способствует вовлечению дошкольников в сущность доступных им явле-
ний, удовлетворяет их любознательность, приглашает детей активно по-
знавать окружающую действительность, помогает им освоить методы по-
нимания связей между объектами и явлениями. 

Пребывая в постоянной игровой обстановке, дошкольники совместно 
решают различные задачи по развитию речи, устанавливают межличност-
ные взаимодействия и взаимодействуют друг с другом, отмечает В.С. Му-
хина. Следовательно, среди эффективных методов развития речи у до-
школьников выделяется сюжетно-ролевая игра, в которой происходит 
формирование мышления и способствует активному развитию речи. 

Согласно А.В. Запорожецу, настоящей социальной практикой ребенка 
является игра. З.А. Мурадасилова отмечает, что в процессе игры форми-
руются два вида взаимоотношений: реальные детские взаимоотношения 
и игровые отношения. Осуществление этих отношений невозможно без 
развития диалогической речи у дошкольников. Главная цель данных от-
ношений заключается в обучении дошкольников использованию диалога 
как формы общения в рамках сюжетно-ролевой игры. 

Развивающее воздействие беседы педагога с детьми проявляется в полной 
мере лишь тогда, когда в группе создана благоприятная атмосфера, гарантиро-
вано эмоциональное благосостояние детей, а взаимодействие взрослого с ре-
бенком строится на основе ориентации на личность. Дети охотно участвуют в 
общении с взрослым, когда они чувствуют проявленное внимание, интерес и 
дружелюбие, когда присутствует комфорт и обеспечена их защищенность. 

Игра способствует стимуляции у детей диалогического взаимодей-
ствия как в процессе организации самой игры, так и в её ходе. Дидактиче-
ские и подвижные игры с готовыми диалогическими текстами, а также те, 
в которых дети создают эти тексты, представляют собой эффективные ме-
тоды обучения диалогу для дошкольников. Согласно А.Д. Кузьмич, клю-
чевой характеристикой сюжетной игры является воображаемая ситуация, 
которая формируется из сюжета и ролей. 

Сюжет игры представляет собой последовательность событий, объ-
единенных органичными взаимосвязями, которые выражают содержание 
игры и отражают характер действий и отношений между участниками, 
утверждает З.А. Мурадасилова. В современной педагогической литера-
туре выделяют три основных типа сюжетных игр: режиссерская игра, ро-
левая игра и событийная игра. 

Режиссерская игра представляет собой форму сюжетной игры, при кото-
рой ребенок выступает в роли режиссера, управляя игрушками, делегируя им 
роли и строя отношения между ними, не включая себя в определенную роль. 
Ролевая игра предполагает, что ребенок взаимодействует в роли определен-
ного персонажа, осуществляя действия от лица этой роли. В данном случае 
ребенок принимает на себя определенный образ и полностью вживается в 
него, оставаясь при этом наблюдателем игрового процесса. Таким образом, 
ребенок находится одновременно и в реальной роли, и в изображаемой. 
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Событийная игра представляет собой игровые сценарии, где ребенок 
участвует, выступая от своего реального «Я». Он взаимодействует с кук-
лами, использует предметы-заменители, а также встраивается в вымыш-
ленное пространство и время. Даже несмотря на отсутствие условной 
роли в игре, все эти элементы объединяются, создавая основание рассмат-
ривать такую деятельность как форму игры. 

Внедрение сюжетных игр в дошкольное образование требует от педаго-
гов соблюдения определенной методологии в организации и проведении та-
ких занятий. Как отмечает З.А. Мурадасилова, важными аспектами являются 
создание условий для возникновения и развития игры, структурные эле-
менты игрового процесса и разработка концепции сюжетной игры. 

Для создания благоприятных условий для возникновения и развития 
сюжетной игры необходимо обеспечить наличие разнообразных атрибу-
тов, игрушек и образовательных материалов, а также создать стимулиру-
ющую окружающую среду. Это также включает в себя обеспечение детей 
впечатлениями от окружающего мира, взаимодействие с взрослыми и 
учет оптимальной длительности игрового процесса. 

Сюжетно-ролевая игра включает в себя основные структурные эле-
менты, такие как сюжет, содержание и роль, как отмечено в исследова-
нии С.А. Козловой. Сюжет игры представляет собой воспроизведение 
детьми определенной сферы реальности, где они отражают действия, со-
бытия и взаимоотношения из своей жизни и окружающего мира. Игровые 
действия, такие как управление рулем автомобиля, приготовление обеда, 
обучение рисованию учеников и др., становятся основными средствами 
реализации этого сюжета. 

Сюжеты игр представляют собой разнообразные сценарии и условно под-
разделяются на несколько категорий: бытовые (семейные и детсадовские 
игры); производственные, отражающие профессиональную деятельность лю-
дей (игры в больницу, магазин, ферму); общественные (празднование Дня рож-
дения, посещение библиотеки, школы, полет на Луну). Как отмечено Д. Б. Эль-
кониным, содержание игры представляет собой то, что ребенок воспроизводит 
в качестве центрального и характерного элемента деятельности и взаимоотно-
шений между взрослыми в их повседневной, трудовой и общественной жизни. 

Роль в игре олицетворяет игровую позицию ребенка, где он идентифи-
цирует себя с определенным персонажем сценария и действует в соответ-
ствии с представлениями об этом персонаже. Каждая роль включает в 
себя свои правила поведения, которые ребенок черпает из реального мира 
вокруг него, адаптируя отношения взрослых в своей игре. 

Содержание сюжетно-ролевых игр способствует обогащению и стимуля-
ции словаря детей дошкольного возраста, путем расширения знаний о их бли-
жайшем окружении и представления о предметах, событиях и явлениях, выхо-
дящих за пределы привычного окружения. При использовании таких игр до-
стигается введение в словарь детей новых существительных, описывающих 
профессии, и глаголов, характеризующих различные трудовые действия. 

Развитие словаря в ходе организации сюжетно-ролевых игр подразуме-
вает выполнение определенных шагов по алгоритму, согласно З.А. Мура-
дасиловой: уточнение правильного произношения слова; внедрение нового 
слова в контекст; развитие навыка подбора синонимов и антонимов к дан-
ному слову; закрепление нового лексического материала в активном словаре. 
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Сюжетно-ролевая игра оказывает значительное воздействие на форми-
рование коммуникативных умений у детей старшего дошкольного воз-
раста. Ребенок начинает лучше понимать и не теряться в объяснениях раз-
личных действий людей. Погружаясь в систему человеческих взаимоот-
ношений, он начинает осмысливать свою роль в ней. 

Таким образом, сюжетно-ролевая игра имеет важную роль в формиро-
вании словаря у детей дошкольного возраста. Сюжет игры отражает дет-
ское восприятие определенных событий, действий и взаимоотношений в 
повседневной жизни и активности окружающих. Это способствует обога-
щению и активизации словаря, углублению знаний о ближайшем окруже-
нии, а также расширению представлений о предметах, явлениях и собы-
тиях, выходящих за пределы привычной обстановки. Следовательно, ис-
пользование сюжетно-ролевых игр позволяет вводить в словарь детей но-
вые существительные, описывающие профессии, глаголы, характеризую-
щие трудовые действия. Работа по развитию словаря в ходе организации 
сюжетно-ролевых игр выполнялась с использованием определенного алго-
ритма, включающего следующие этапы: уточнение произношения слова; 
использование нового слова в контексте; развитие умения подбирать сино-
нимы и антонимы к слову; закрепление слова в активном словаре. 
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ВОСПИТАНИЕ НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИХ 
КАЧЕСТВ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО  

ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ ЧУВАШСКИХ 
НАРОДНЫХ СКАЗОК В СЕМЬЕ 

Аннотация: воспитание гражданина и патриота, знающего и любя-
щего свою Родину, не может быть успешно решено без глубокого позна-
ния духовного богатства своего народа, освоения народной культуры. 
Обратиться к истокам народной культуры поможет фольклор, ведь его 
содержание – жизнь народа, человеческий опыт, просеянный через сито 
веков; бережное отношение к матери-земле, трудолюбие, забота о де-
тях, уважение к старшим, милосердие и гостеприимство, чувство долга, 
память о предках. Приобщение детей к культуре своего народа начина-
ется с ранних лет в семье. В качестве одного из средств формирования 
нравственно-патриотических качеств у детей дошкольного возраста в 
семье можно использовать чувашские народные сказки. 

Ключевые слова: нравственные ценности, народная педагогика, куль-
турное наследие, нравственно-патриотическое воспитание, нрав-
ственно-патриотические качества, чувашские народные сказки. 

Цель: расширение спектра педагогических компетентностей родите-
лей воспитанников (законных представителей) по нравственно-патриоти-
ческому воспитанию дошкольников. 

Задачи. 
1. Способствовать установлению тесного взаимодействия и взаимопо-

нимания родителей и сотрудников детского сада; 
2. Повышать уровень педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) воспитанников посредством практических упражнений; 
3. Формировать у родителей представление о формах, методах работы с 

детьми дошкольного возраста с использованием чувашских народных сказок; 
4. Предоставить возможность родителям провести самооценку своих 

способностей; 
5. Создать психологически комфортную атмосферу, активизировать 

потенциал группы. 
Ход семинара. Старший воспитатель. Добрый день, уважаемые роди-

тели, педагоги! Сегодня на семинаре мы поговорим о воспитании нрав-
ственно-патриотических качеств детей дошкольного возраста 
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посредством чувашских народных сказок в семье, поупражняемся в про-
ведении разных видов деятельности с детьми по теме. 

Чувство Родины начинается у ребенка с отношения к семье, к самым 
близким людям – к матери, отцу, бабушке, дедушке. Это корни, связыва-
ющие его с родным домом и ближайшим окружением. 

Нравственно-патриотическое воспитание ребенка – сложный педаго-
гический процесс. В основе его лежит развитие нравственных чувств. 

Задачами нравственно-патриотического воспитания дошкольников по 
ФОП ДО являются: 

− воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому, 
детскому саду, улице, городу; 

− формирование бережного отношения к природе и всему живому; 
− воспитание уважения к труду; 
− развитие интереса к русским традициям и промыслам. 
Понимание чувства Родины у дошкольников тесно связано с конкретными 

представлениями о том, что им близко и дорого. Оно начинается у ребенка с 
отношения к семье, к самым близким людям – к матери, отцу, бабушке, де-
душке. Это корни, связывающие его с родным домом и окружением. 

У каждого народа свои сказки, и все они передают от поколения к по-
колению основные нравственные ценности: добро, дружбу, взаимопо-
мощь, трудолюбие. «Это – первые и блестящие попытки русской народ-
ной педагогики, – писал К.Д. Ушинский, – и я не думаю, чтобы кто-ни-
будь был в состоянии состязаться в этом случае с педагогическим гением 
народа». Так, в качестве одного из средств формирования нравственно-
патриотических качеств у детей дошкольного возраста можно использо-
вать чувашские народные сказки. Во-первых, сказка является продуктом 
творчества любого народа, она содержит сюжеты, образы, ситуации, спе-
цифичные для конкретного этноса, что находит отражение в именах пер-
сонажей, в названиях животных и растений, в особенностях места дей-
ствия, в поведении и в характерах. Во-вторых, сказка как феномен куль-
туры народа исторически отражает уклад жизни народа, его язык, тради-
ции, обычаи и особенности менталитета. В-третьих, специфика чуваш-
ских сказок определяется внутренней взаимосвязью знаков, символов. 

Таким образом, приобщение ребёнка к народной культуре начинается 
с детства в семье, социальных институтах, где закладываются основные 
понятия и примеры поведения. Культурное наследие передается из поко-
ления в поколение, развивая и обогащая мир ребёнка. Чувашские сказки – 
эффективное средство воспитания нравственно-патриотических качеств у 
детей дошкольного возраста. 

Тренинг для родителей. Старший воспитатель: работа с чувашскими 
сказками для развития нравственно – патриотических качеств предусмат-
ривает ряд этапов. Мы пройдем все три и соберем слово. Так, на первом 
этапе дети приобретают эмоционально-чувственный опыт общения со 
сказкой через чтение, беседы по прочитанному. Задание для родителей, 
которые делятся на 2 команды: составить вопросы для беседы с детьми по 
чувашским народным сказкам: «Кот и воробей» 1 – команда, «Как река 
Волга началась» – 2 команда, После выполнения всеми командами зада-
ния им даются по одной части буквы, они собирают и получается буква 
Ю. Выставляют букву на магнитную доску. 
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Старший воспитатель. На втором этапе мы с ребятами осваивали содержа-
ние сказок через разные формы работы. Задание для команд: дописать, какие 
игры, беседы и другие виды деятельности можно провести с ребенком для за-
крепления содержания следующих чувашских сказок:1 команда После чтения 
сказок «Девушка на Луне» и «Как ловили Луну» с детьми были организо-
ваны...(чувашская народная игра «Луна или солнце (Хĕвел е уйăх)») и др. 2 ко-
манда После чтения сказки «Почему сосна и ель вечнозеленые» дети играли… 
в народную игру…(«Деревце мое (Йывăçсем)». Кроме того, дети инсцениро-
вали сказки «Лиса-плясунья», «Красавица Плаги», «Почему сосна и ель вечно-
зеленые», «Кот и воробей») и др. Каждая команда после ответа на вопрос по-
лучают части буквы, складывают их, получают букву М. Выставляется на маг-
нитную доску рядом с буквой Ю. 

Старший воспитатель: на третьем этапе содержание сказок усваива-
лось в самостоятельной художественной деятельности. Дошкольники по-
сле прочтения сказок рисовали образы персонажей, некоторые усвоенные 
сюжеты. Задание для команд: каждая команда рисует сюжет или героя, 
любой чувашской сказки (передавая листок каждому участнику ко-
манды), затем команды обмениваются рисунками и угадывают сюжет или 
герой какой чувашской сказки изображен на рисунке. 1 и 2 команды по-
лучают буквы – А и Х. В завершении тренинга родители собирают слово 
на магнитной доске: ЮМАХ – по-чувашски – сказка. 

Старший воспитатель: таким образом, чувашские сказки – это литера-
турные произведения, к которым каждый ребенок опосредованно или са-
мостоятельно прикасается в период дошкольного детства. Они ненавяз-
чиво убедительно и очень по-доброму учат детей тому, как надо уважать 
старших, как надо заботиться об окружающей нас природе, как не надо 
себя вести, чтобы не огорчать близких и не причинять им боль, любить 
свою семью, свой родной край, значит способствуют нравственно-патри-
отическому воспитанию детей дошкольного возраста. Благодарим вас за 
внимание! Каждому родителю, участнику семинара-практикума, вруча-
ется небольшая книга с чувашскими сказками. 
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ИНТЕГРИРОВАННЫЙ УРОК 
 ПО ГЕОГРАФИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

 ПО ТЕМЕ «КУРИЛЬСКИЙ ВОПРОС» 
Аннотация: поскольку проблема принадлежности Курильских остро-

вов остается актуальной на сегодняшний день, авторы методической 
разработки стремятся раскрыть сущность «Курильского вопроса» и ис-
торию российско-японских отношений сквозь призму уроков географии и 
обществознания. 

Ключевые слова: Курильский вопрос, народный референдум, демокра-
тические выборы, принцип государственного суверенитета, интегриро-
ванный урок. 

Цель урока: рассмотрение проблемы Курил как одного из наиболее акту-
альных вопросов современной внешней политики России. 

Задачи урока: 
− активизировать познавательно-поисковую деятельность учащихся в ре-

шении проблемных вопросов, связанных с использованием полученных зна-
ний по различным дисциплинам (история, география, право, экономика, поли-
тология, геология, биология и др.); 

− развить умение сопоставлять и анализировать тематические карты, про-
должить отрабатывать навык работы с контурной картой, учить черпать знания 
из дополнительных источников; 

− продолжить обучение навыкам коллективной работы и индивиду-
ального выступления, воспитать чувство гордости и уважения к родине, 
объяснить принцип государственного суверенитета, который ученики по-
пытаются отстоять. 

Оборудование для урока: 
1) интерактивная доска (проектор, экран); 
2) компьютер, подключенный к интернету; 
3) географические карты; 
4) атласы (для 8, 9 кл.); 
5) контурные карты (территория России); 
6) аксессуары (косынки, ящик для голосования, талоны, бланк для отчета, 

песочные часы). 
Ход урока 
Учитель географии. Здравствуйте, ребята! Для обозначения темы урока 

нам необходимо выполнить следующую работу. На ваших партах находятся 
контурные карты России, вам необходимо выделить границы РФ. 

Учитель обществознания. Время истекло, и давайте проверим ваши 
знания. Для этого один из вас выйдет к доске и покажет границы государ-
ства, а все остальные будут проверять свои работы и по необходимости 
исправлять ошибки отвечающего. 
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Учитель географии. Молодцы, почти все правильно. Ошибки делают 
даже составители учебников по географии. А теперь внимание на экран – 
показ новостей от 11.01.24. «О посещении президентом РФ Пути-
ным В.В. Хабаровского края». 

Учитель обществознания. Ребята, как вы думаете, чему будет посвя-
щён этот урок? (учащиеся предлагают варианты) Вы правы! Итак, тема 
нашего урока: «Курильский вопрос». 

Учитель записывает тему на доске и озвучивается цель урока: «рас-
смотрение проблемы Курил, как одного из наиболее актуальных вопросов 
современной внешней политики России. 

Учитель географии. И первое, с чего мы начнем – история возникно-
вения Курильского вопроса. Если мы обратимся к мировой сети, то смо-
жем увидеть, что на данный момент это самый обсуждаемый вопрос. А 
наши эксперты нам в этом помогут. 

Учащиеся зачитывают сообщения «История Курильского вопроса» и 
«География Курил». 

Учитель обществознания. Мы поняли, что на этот вопрос ответить од-
нозначно – сложно. Давайте представим себя на месте нашего правитель-
ства и попытаемся методом мозгового штурма рассмотреть проблему с 
разных точек зрении – «отдать» и иметь «хорошего» соседа; «не отда-
вать» – и жить с «плохим» соседом. Для этого делимся на две группы, в 
зависимости от цвета ваших косынок. 

Команда «синих» отстаивает позицию – «отдать», команда «белых» – 
«не отдавать». 

Таблица 1 
 

«Отдать» «Не отдавать» 
1. Будет «хороший» сосед, с 
которым можно налаживать 
всесторонние связи 

1. Если отдадим эту территорию, то 
попросят и другие (Эстония, Латвия 
и т. д.) –международный прецедент  

2. Бренд-качественный товар 2. Незамерзающее судоходство 
3. Товар дешевле 3. Самые продуктивные моря мира 

(крабы,кальмары,трепанги и т. д.) 
4. Помощь Японии с 
нанотехнологиями 

4. Выход этого региона на АТР (10 век 
АТР -самый динамично 
развивающийся регион земли). 

5. Уменьшение бюджетных трат на 
содержание окраинных территорий 

5. Минеральные ресурсы – цветные 
металлы 

6. Меньше территория -легче 
охранять 

6. Уникальный животный мир 

7. Пополнение казны России 7. Наличие единственного в мире 
морского биологического заповедника 

8. Японцы освоят Курилы 8. Увеличение акватории – морских 
территорий, принадлежащих 
государству 

9. Сейсмоопасная зона 9. Переселение населения требует 
огромных денежных затрат,проблема 
трудоустройства, моральный ущерб 

 10. Военные базы 
 

Представитель каждой команды оглашает результаты работы. 
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Учитель обществознания. Как вы знаете, в демократических государ-
ствах острые государственные вопросы выносятся на народный референ-
дум. Вот и мы сегодня хотим провести голосование по нашему вопросу. 
Мы помним принципы демократических выборов: всеобщность (голосо-
вать будут все присутствующие), равные (у каждого право 1 голоса), пря-
мые (каждый сам голосует за себя), тайные (анонимны). Референдум бу-
дет проходить следующим образом: 

1) изберем Счетную Комиссию – по одному представителю из каждой 
команды; 

2) каждый поочередно подходит к преподавателю называет свою фамилию 
и имя, получает бюллетень; в нем отмечают пункт, за который вы отдаете свой 
голос и бросаете бюллетень в урну для голосования и занимаете свои места; 

3) члены одной команды идут к учителю географии, другой – к учителю 
обществознания. Идет процесс голосования. 

Учитель географии. Итак, голосование закончено. Пока члены изби-
рательной комиссии подводят результаты, мне бы хотелось познакомить 
вас с одной легендой. 

Учитель обществознания. Объявляет результаты референдума. 
Таким образом, результаты референдума показали, что большинство счи-

тает, что Курилы нельзя отдавать. Конечно, не в нашей компетенции решение 
этого вопроса – этим занимается Правительство. Именно оно должно отстаи-
вать интересы государства, которые касаются и целостности территории. И бу-
дем надеяться, что данная проблема – «Курильский вопрос» – будет урегули-
рована с учетом интересов обоих сторон. 

Обсудите этот вопрос с родными, с друзьями и узнайте их аргументи-
рованное мнение. 
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РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА 
 У ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: в статье описывается проблема развития эмоциональ-
ного интеллекта у детей среднего дошкольного возраста посредством 
игровых обучающих ситуаций. Автором приводятся результаты изуче-
ния уровней эмоционального интеллекта у детей. На основе полученных 
результатов научно и экспериментально обоснованы системы работы 
по развитию эмоционального интеллекта у детей среднего дошкольного 
возраста посредством игровых обучающих ситуаций. 

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, средний дошкольный 
возраст, игра, игровые обучающие ситуации, ФГОС. 

На данный момент проблема развития эмоционального интеллекта у детей 
дошкольного возраста собирает особое внимание у педагогов и психологов, так 
как в период дошкольного детства интенсивно формируется личность, в том 
числе развивается и образуется устойчивый эмоциональный интеллект. 

Эмоциональный интеллект не является врожденной особенностью че-
ловека, а формируется в результате социализации. Развитие понимания 
собственных эмоций, осознания эмоционального состояния партнера по 
общению, способность к произвольному управлению собственных эмоци-
ональных состояний активно формируются в дошкольном возрасте. Еще 
A.B. Запорожец отмечал необходимость исследования в области станов-
ления эмоциональной сферы дошкольников. Развитие эмоционального 
интеллекта в дошкольном возрасте сопряжено со всеми механизмами и 
феноменами становления личности. Умение разбираться в собственных 
чувствах и управлять ими является личностным фактором, укрепляющим 
психологическое и соматическое здоровье ребенка, повышающим успеш-
ность ребенка в общении, адаптации к школе, и в дальнейшем становясь 
условием успешной социализации. Неспособность понимать свои эмоции 
и эмоции других людей, правильно оценивать реакции окружающих, а 
также неумение регулировать собственные эмоции при принятии реше-
ний приводят к сложностям во взаимоотношениях с другими (сверстни-
ками и взрослыми), что, в свою очередь, ведет к нарушению эмоцио-
нально-личностной сферы. Советский педагог В.А. Сухомлинский под-
черкивал, что «игра – это огромное светлое окно, через которое в духов-
ный мир ребенка вливается живительный поток представлений, понятий 
об окружающем мире. Игра – это искра, зажигающая огонек пытливости 
и любознательности». Исходя из вышесказанного вытекает, игровая обу-
чающая ситуация, т. е. по ФГОС взаимодействие воспитателя с детьми, 
как в повседневной жизни, так и в совместной образовательной деятель-
ности должно исключать принуждение. Общеизвестно, что развивать де-
тей дошкольного возраста, нужно, играя. ИОС – это специально органи-
зованная сюжетно ролевая игра, имеющая короткий и несложный сюжет, 
в содержании игры заложены не только дидактическая цель, но и 
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воспитательная задача, водящей ИОС всегда бывает педагог, т. е. воспи-
татель руководит всей ситуацией. 

Цель исследования: выявить эффективность игровых обучающих си-
туаций в развитии эмоционального интеллекта у детей среднего дошколь-
ного возраста. 

Объект исследования: процесс развития эмоционального интеллекта у 
детей среднего дошкольного возраста. 

Предмет исследования: педагогические условия развития эмоциональ-
ного интеллекта посредством игровых обучающих ситуаций. 

Для достижения поставленной цели требуется выполнить следующие 
задачи исследования: 

− изучить психолого-педагогическую литературу по проблеме разви-
тия эмоционального интеллекта у детей дошкольного возраста; 

− рассмотреть особенности развития эмоционального интеллекта де-
тей среднего дошкольного возраста;  

− диагностировать уровни развития эмоционального интеллекта детей 
среднего дошкольного возраста; 

− осуществить качественный и количественный анализ результатов 
развития эмоционального интеллекта дошкольников; 

− научно и экспериментально обосновать эффективность предложенной 
системы работы по развитию эмоционального интеллекта у детей среднего 
дошкольного возраста посредством игровых обучающих ситуаций; 

− разработать методические рекомендации по развитию эмоциональ-
ного интеллекта детей среднего дошкольного возраста посредством игро-
вых ситуаций. 

Методологической основой исследования явились труды таких авто-
ров, как Александр Владимирович Запорожец, Альбина Михайловна Ще-
тинина, Алексей Николаевич Леонтьев,  Алла Николаевна Терехова, Га-
лина Анатольевна Урунтаева, Дарья Алексеевна Бухаленкова, Дмитрий 
Владимирович Люсин, Екатерина Иосифовна Щербакова, Лидия Ильи-
нична Божович, Лев Семенович Выготский, Лемара Юсуфовна Борохо-
вич, Николай Евгеньевич Веракса, Ольга Михайловна Ельцова, Сергей 
Леонидович Рубинштейн, Татьяна Олеговна Юдина, Даниел Гоулман, 
Джон Мейер, Питер Сэловей, Рувен Бар-Он, Фридрих Фребель и др.  

Методы исследования: анализ психолого-педагогической и методиче-
ской литературы, сравнение; эмпирические методы: наблюдение, диагно-
стика уровня развития эмоционального интеллекта; экспериментальная 
работа по развитию эмоционального интеллекта посредством игровых си-
туаций; сравнительный анализ результатов. 

Теоретическая значимость исследования заключается в обосновании 
эффективности развития эмоционального интеллекта у детей среднего до-
школьного возраста посредством игровых обучающих ситуаций.  

Практическая значимость исследования связана с возможностью приме-
нения материалов исследования педагогами и психологами ДОО по разви-
тию эмоционального интеллекта детей среднего дошкольного возраста. 

На констатирующем этапе эксперимента мы провели методику «По-
нимание эмоций» адаптированная Н.Е. Вераксой, А.Н. Вераксой, 
М.Н. Гавриловой, Д.А. Бухаленковой, К.С. Тарасовой [1]; 

Из анализа методики «Понимание эмоций» мы получили следующие 
результаты: было выявлено что у 3,33% детей высокий уровень понима-
ния эмоций, у 17 детей т.е. 56,67% испытуемых наблюдается уровень 
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выше среднего понимания эмоций, а у остальных 40% детей был выявлен 
средний уровень понимания эмоций. 

Далее мы провели вторую методику «Изучение социальных эмоций» 
Г.А. Урунтаевой, Ю.А. Афонькиной [2]; 

Качественная интерпретация данных:  
Высокий уровень социальных эмоций – возможность дать полный 

ответ на заданные вопросы, на заданные вопросы реакция адекватная, 
отношение к сверстникам равнодушное, желание оказывать помощь и 
чувство долга – все эти качества свидетельствуют о том, что ребенок умеет 
проявлять заботу по отношению к другим. Несмотря на возраст, дети 
способны замечать эмоциональное состояние других и реагировать на 
заданные вопросы адекватно. 

Средний уровень социальных эмоций – со своими сверстниками 
общается довольно равнодушно. Он не проявляет особого энтузиазма при 
выборе друзей и может отдать предпочтение только некоторым из них. 
Однако, если кто-то просит его о помощи, он готов сразу откликнуться и 
предложить свою помощь, но его энтузиазм быстро пропадает и иссякает. 
Ребенок замечает, когда его сверстники испытывают эмоциональные 
трудности, но он не уделяет им особого внимания. Иногда он проявляет 
заботу о своих друзьях, но это происходит нечасто. В плане успеха и 
неудачи ребенок реагирует нейтрально, не всегда замечает достижения и 
проблемы своих сверстников, что может создавать сложности в их 
отношениях. В целом, это интересный случай, который нужно наблюдать 
и анализировать в дальнейшем. 

Низкий уровень социальных эмоций – ребенок, несмотря на вопросы 
взрослых, проявляет неадекватную реакцию, т. е. испытывает зависть или 
радуется неудачам. Он не склонен говорить много, а его отношение к 
другим скорее отрицательное, не выводит никого на первый план и 
оказывает помощь лишь по предложению взрослого. Кроме того, ребенок 
делает это неохотно. Часто не замечает эмоциональное состояние других 
и не проявляет чувства долга по отношению к близким ему людям. В 
эпизодических и непродолжительных моментах могут проявлять заботу и 
внимание к другим людям. 

По результатам проведения методики «Изучение социальных эмоций» по 
Г.А. Урунтаевой, Ю.А. Афонькиной результаты: у пятерых детей уровень 
социальных эмоций выявлен высоким, у 23,33% испытуемых наблюдается 
низкий уровень, а у остальных 60% средний уровень социальных эмоций. 

Третья методика - опросник «Характер проявлений эмпатических ре-
акций и поведения у детей». Автор А. М. Щетинина [3]. 

Интерпретация данных: 
− дети, не проявляющие интереса к эмоциональному состоянию дру-

гих, слабо реагирующие на их переживания и совершающие эмпатийные 
действия лишь по побуждению взрослого, могут быть отнесены к низкому 
уровню развития эмпатии. Это дети, которые получают от 1 до 9 баллов; 

− если же балл ребенка колеблется в пределах 10 – 19, то можно пред-
положить, что развитие эмпатии у него идет по типу эгоцентрической; 

− в том случае, когда ребенок пытается отвлечь внимание взрослого на себя, 
эмоционально реагирует на переживания другого, но при этом говорит: «А я не 
плачу никогда...» и т.п., если ребенок, стремясь получить похвалу, одобрение 
взрослого, лишь изображает сочувствие, сопереживание другому, то все эти по-
казатели рассматриваются как проявление эгоцентрической эмпатии. 
Эгоцентрическую эмпатию проявляют дети, набравшие от 20 до 29 баллов; 
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− дети с количеством баллов от 30 до 39 могут быть отнесены к прояв-
ляющим смешанный тип эмпатии; 

− если ребенок проявляет интерес к состоянию другого, ярко эмоцио-
нально на него реагирует и идентифицируется с ним, активно включается 
в ситуацию, пытается помочь, успокоить другого, то это может интерпре-
тироваться как проявление ребенком гуманистической формы (высокой) 
проявления эмпатии. К детям с гуманистическим типом эмпатии отно-
сятся те, кто набрал от 40 до 48 баллов; 

В ходе наблюдения по опроснику А. М. Щетининой «Характер прояв-
лений эмпатических реакций и поведения у детей», было выявлено, что у 
1 ребенка (3,33%) гуманистический тип эмпатии, у 14 детей (46,66%) вы-
явлен смешанный тип эмпатии, а у остальных 15 детей (50%) эгоцентри-
ческий тип эмпатии, низкий уровень развития эмпатии не наблюдается у 
данной группы (протоколы методик см. приложение 3). Ниже представ-
лены результаты диагностики представлены на диаграмме 

Система работы по развитию эмоционального интеллекта у детей 
среднего дошкольного возраста включает 12 ИОС. Мы считаем, что такой 
подход к обучению помогает не только развивать у детей навыки, но и 
укрепляет их взаимоотношения со взрослыми и друг с другом. 

Мы провели ряд игровых обучающих ситуаций для детей дошколь-
ного возраста, которые получили высокую оценку со стороны наших 
участников. Особенно приятно было заметить, что дети быстро разобра-
лись в многообразии эмоций и способах их выражения. Оказалось, что 
любая образовательная деятельность, проведенная в форме игры, стано-
вится интересной и насыщенной. 

Что касается значения развития эмоционального интеллекта посред-
ством игровых обучающих игр, выделены следующие выводы: 

− каждый ребенок должен понять, что эмоцию можно не только выра-
жать, но и можно их распознавать понять управлять и использовать для 
улучшения мышления; 

− развитие эмоционального интеллекта зависит от устойчивого 
настроя дошкольника, и этот настрой ребенка должны побуждать мы пе-
дагоги ДОО, ведь первое образование ребенок получает в дошкольной об-
разовательной организации; 

− развитие эмоционального интеллекта должно развиваться с до-
школьного детства совместно с коэффициентом интеллекта, так как коэф-
фициент эмоциональности с дошкольного детства поможет ребенку 
лучше понимать себя и окружающих, что сделает его жизнь более успеш-
ной и счастливой в будущем. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПАРТНЕРОВ 

 В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ 
Аннотация: экономическая ситуация, в которой оказались предприятия, 

не позволяет стимулировать полноценное функционирование учебных заведе-
ний всех уровней, к числу которых относится Бендерский политехнический 
филиал (БПФ) Приднестровского государственного университета им. 
Т.Г. Шевченко. С одной стороны, положение профессиональных учебных заве-
дений напрямую зависит от состояния предприятий отрасли, для которых 
они осуществляют подготовку специалистов. С другой стороны, без совре-
менной подготовки этих специалистов ни одно предприятие не способно внед-
рить передовые технологии, решить возникающие экономические проблемы. 

Ключевые слова: социальные партнеры, закрепляемость выпускников, 
профориентационная работа, рынок труда. 

Сейчас всё более актуальным становится развитие и укрепление социаль-
ного партнерства. Это прежде всего ориентация деятельности учебного заведе-
ния на местный рынок труда и запросы населения, изменения структуры управ-
ления. Цель социального партнерства – повышение качества профессиональ-
ной подготовки, удовлетворение текущих и перспективных потребностей со-
циальных партнеров в высококвалифицированных специалистах. 

В Бендерском политехническом филиале становление и развитие социаль-
ного партнерства в подготовке специалистов представлено ниже. 

БПФ ↔ ШКОЛА 
Основным направлением взаимоотношения «учебное заведение – школа» 

является профориентационная работа. Статистические исследования показы-
вают, что 40% абитуриентов приходят в учебное заведение по рекомендации 
друзей – старшекурсников, выпускников, взрослых знакомых, дети которых 
учатся в филиале. Многие выпускники учебного заведения направляют сюда 
своих детей. Профориентационная работа осуществляется на основе разрабо-
танной программы освоения рынка образовательных услуг. 

БПФ ↔ ПРЕДПРИЯТИЯ 
Одним из приоритетных направлений социального партнерства учебного 

заведения является формирование устойчивой взаимосвязи образования и про-
изводства с целью преодоления относительной изоляции системы профессио-
нального образования от рынка труда, качественных и количественных разли-
чий между спросом и предложением на рынке труда, вызванных стремитель-
ными экономическими и социальными переменами. Взаимодействие Бендер-
ского политехнического филиала и производства должно быть направлено на 
решение следующих проблем: 

− обеспечить функционирование системы профессионального образо-
вания как важного фактора количественного и качественного развития 
трудового потенциала страны; 
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− совершенствование содержания образования в целях повышения эф-
фективности использования специалистов, развития их профессиональ-
ной компетентности и мобильности. 

В настоящее время у руководителей предприятий складывается новая 
система требований к специалистам. Им нужны универсалы, которые 
умеют справляться с проблемными задачами, находить выход из сложных 
производственных ситуаций. Работодатели заинтересованы не только в 
профессиональной квалификации выпускников, но и в таких их каче-
ствах, как воспитанность, ответственность, определенный уровень общей 
культуры. И здесь мы вынуждены признать, что роль предприятий пока 
еще не столь значительна и эффективна. Руководители предприятий и 
главные специалисты, как правило, возглавляют аттестационные комис-
сии, расширяется практика их участия в подготовке экзаменационных за-
даний, основанных на учете конкретных требований производства. 

Однако опыт взаимодействия образовательного учреждения с пред-
приятиями показывает, что часто партнеры не воспринимают достигну-
тые договоренности как обязательные. Договоры и совместная деятель-
ность в ряде случаев являются результатом личных взаимоотношений, ре-
ализация договоренностей и принятых решений зависит от доброжела-
тельности сторон. Таким образом, партнерские отношения являются не-
системными и необязательными. 

БПФ ↔ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ 
Трудоустройство и закрепляемость выпускников является актуальной 

проблемой сегодняшнего дня, решение которой возможно только при тес-
ном сотрудничестве учебного заведения и Центра занятости населения. 
Распределение студентов может быть свободным, либо по государствен-
ным заказам или заявкам предприятий. Причем достаточно часто именно 
в этих хозяйствах студенты проходили практику, и на них делается заявка 
руководителем. Государственные заказы учебным заведениям очень 
редки. При свободном распределении молодые специалисты сами осу-
ществляют поиск работы с помощью Интернета или с помощью Центра 
занятости населения. В этом случае Центр занятости оказывает выпуск-
нику консультативную помощь по вопросам трудоустройства. 

Условиями дальнейшего развития социального партнерства професси-
ональных учебных заведений и производства являются: 

− обеспечение организационно-правовой базы и финансовой под-
держки социального партнерства; 

− наличие органов социального партнерства общественно-государ-
ственного характера, объединяющих усилия властных структур, образова-
ния, заказчиков, работодателей и других заинтересованных организаций 
по формированию необходимого кадрового потенциала; 

− повышение качества среднего профессионального образования, по-
вышение конкурентоспособности и профессиональной мобильности вы-
пускников ССУЗов на рынке труда. 

Также необходимо поддерживать обратную связь: узнавать информа-
цию об удовлетворенности студентов и выпускников полученным образо-
ванием и своим трудоустройством, информацию об удовлетворенности ра-
ботодателей выпускниками и результатами их работы, жалобы и претензии 
на качество подготовки специалистов. Такая оценка удовлетворенности 
сторон необходима. Она поможет БПФ правильно корректировать образо-
вательный процесс и выпускать высококвалифицированных, 
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востребованных на рынке труда специалистов, а производственной сфере 
республики получать профессиональные кадры. 
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СЕМЬ ВОПРОСОВ К НАШИМ ВЫПУСКНИКАМ 
Аннотация: в статье раскрывается гражданская позиция выпускников. 

Автор стремится проследить модель формирования конкурентоспособных 
качеств выпускника современной образовательной организации. В качестве 
индикаторов рассматривается доступность образования и миграция моло-
дежи на этапе перехода из системы среднего образования в высшую школу. 

Ключевые слова: самореализация, саморазвитие, педагогика препода-
вания, профессиональные перспективы. 

Кто в детстве не мечтал стать стюардессой или актрисой, летчиком или 
фокусником. Сегодня такая возможность есть у любого выпускника общеоб-
разовательной школы. Выпускники нашей школы им. Е.Н. Чернышева часто 
навещают alma mater. В этом учебном году школе исполнилось немного не-
мало – 15лет! Этот юбилей – уже значимая страница в школьной летописи. 
Приглашены именитые гости и виновники торжества – выпускники школы! 
В голове педагогов тысячи вопросов: действительно ли Дорофеев трудится в 
медицине, а Феактистов с легкостью управляет современным авиалайнером? 
Реализовала ли свои актерские способности Дарья? Успешны ли наши меда-
листки Юлия и Ландыш в престижном ВУЗе и т. д. 

Сегодняшние одиннадцатые классы выступили в роли «юнкоров» и 
решили неофициально пообщаться с выпускниками. Ребята расспросили 
выпускников о школьном опыте и студенческой жизни. 

Юлия Чернякова (Ю.Ч.) и Ландыш Мачы (Л.М.), в не таком далеком 
прошлом «золотые выпускницы» нашей школы, стали студентками 
МГПУ. Они успешно поступили на бюджетные места, учатся на разных 
факультетах, но обе получают педагогическое образование. Юлия гото-
вится стать будущим филологом. Мачы Ландыш осваивает иностранные 
языки. Девчонки очень лестно отзываются о педагогах школы, которые 
дали им путевку в жизнь и «заразили» педагогикой преподавания. 

Разговор оказался полезным обеим сторонам! 
Читайте ответы на самые интересные вопросы (а это практически  

всё интервью). 
Ваша детская мечта? 
Ю.Ч. Еще в детстве я решила, что всю свою жизнь хочу связать 

именно с детьми. Работала в летнем оздоровительном лагере. На самом 
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деле, после лагеря работа с детьми в школе не кажется такой сложной. 
Осталось набрать теоретическую базу, а практика уже есть. Для меня 
мама – авторитетная личность, как взрослый наставник, и я всегда сове-
туюсь с ней, она учитель начальных классов. Я с детства воображала себя 
учителем. И я точно знала – моя мечта осуществима! 

Л.М. А я с детства была полиглотом. Языки давались легко. Но, так как 
моя семья родом из далекой глубинки, мечта стать переводчиком казалась 
призрачной, но теплилась в душе. По воле случая – я в столице! «Москов-
ская школа №1592» стала первой ступенькой к осуществлению моей за-
ветной мечты. Благодаря опытным педагогам этой школы моя жизнь за-
играла совершенно новыми красками. 

Вторая наша собеседница, девушка с экзотическим именем Ландыш 
Мачы, теперь уже студентка МГПУ. Для нее любовь и тяга к иностранным 
языкам – это уже не мечта, а ее стихия! 

Что вы скажете о студентах современного поколения? 
Ю.Ч. Это компьютерные гении в самых разных проектах и направлениях. 
Л.М. Это «жемчужинки» талантов, которые требуют правильной огранки! 
Как Вам удаётся добиваться хороших результатов в учебной  

деятельности? 
Ю.Ч. Надо регулярно готовиться к занятиям и не пропускать их, также 

необходимо работать с дополнительной литературой и иметь практиче-
ские навыки. Для меня очень важны самореализация и саморазвитие. 

Л.М. Не надо полагаться на волю случая. Главное – иметь желание за-
ниматься любимым делом! Важно получать удовольствие от студенче-
ской жизни! 

Ваши достижения вне учебной деятельности? 
Ю.Ч. Я активно участвую в спортивных и творческих мероприятиях, 

даже получила памятный подарок – последнее издание словаря Даля. 
Л.М. Теперь я – заядлый театрал. С удовольствием играю в институт-

ском театре и даже на иностранном языке. Уже четвертый курс и мне есть, 
что вспомнить! Про школу тоже! 

Самый запоминающийся момент из вашей школьной жизни? 
Ю.Ч. Это моя первая награда – «медаль» выпускника! Хочу добавить, 

за это сердечное спасибо моим родителям и школьным педагогам-профес-
сионалам своего дела! 

Л.М. Я согласна с Юлей, медаль – это незабываемые ощущения значи-
мости и важности события. Но еще в моей памяти четко отложились вос-
поминания радушного приема меня в этот классный коллектив. А я так 
боялась! Теперь такое впечатление, что мы не одноклассники, а хорошая 
дружная семья с «классной мамой». Поэтому даже через четыре года по-
сле выпуска я в любую свободную минуту иду в родную школу №1592, 
сейчас это школа им. Е.Н. Чернышева, где нам рады и всегда ждут. 

Какие профессиональные перспективы Вы видите перед собой? 
Ю.Ч. Получить высшее педагогическое образование. Стать хорошим 

учителем, возможно и «учителем года», получить высокую профессио-
нальную квалификацию. Я и практику проходила в родной школе! Это 
было здорово! Все те же учителя, но уже мои коллеги. При этом СМИ 
пестрит высказываниями, что выпускники педВУЗов часто не задержива-
ются надолго в своей сфере, но это точно не про меня! 
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Л.М. Я считаю, что хороший учитель в первую очередь должен на «от-
лично» знать свой предмет и постоянно развиваться, стремиться совер-
шенствоваться. Мои личные требования к себе – это любознательность и 
трудолюбие, так как без этого язык выучить невозможно. И, безусловно, 
любовь и уважение к тем, кого ты хочешь научить. Мечтаю поступить на 
службу в МИД, на работу в международные компании. 

Это уникальная возможность получить отличное образование, позна-
комиться с интересными людьми и обрести бесценный жизненный опыт, 
так что, ребята, не жалейте усилий и стремитесь к своей мечте! 

Чтобы Вы посоветовали сегодняшним выпускникам родной школы? 
Ю.Ч. Ребята, что бы ни случилось в вашей жизни, главное – получить ди-

плом об образовании. А для этого я пожелаю им удачно и без каких-либо пре-
пятствий сдать выпускные экзамены. Также хотела бы сказать, что студенче-
ская жизнь – это лучшее время в юношеской жизни. Не упускайте своего 
шанса. Цените то, что у вас есть. Уважайте преподавателей, лучше них вам ни-
кто ничего не расскажет. Вы учитесь для себя, а не для мам и пап. Вы строите 
свое будущее и лучше, если оно будет с дипломом. Все в ваших руках! 

Л.М. Выпускники школы им. Чернышева! Успешной вам сдачи ЕГЭ! И то-
гда у вас начнётся самая замечательная полоса в жизни – студенческая пора! 
Это много новых знакомств и разнообразных жизненных моментов. Обяза-
тельно нужно учить иностранный язык и, желательно, не только английский. 
Лучше делать упор на редкие языки, чтобы было преимущество. Также сове-
тую участвовать в олимпиадах, чтобы получить льготы при поступлении. А по-
лучение первой стипендии – это ни с чем несравнимое ощущение! Желаю вам 
каждую минуту студенческой жизни прожить ярко, но при этом не забывать 
про учёбу. Наслаждайтесь студенческими годами, не бойтесь проявлять себя, 
сомневаться, ошибаться – только так вы поймете, на что способны, и к концу 
обучения станете высококлассными специалистами! 

Бывшие и сегодняшние выпускники еще долго говорили о преподава-
нии в школе и ВУЗе, про своих уникальных педагогов, про их собствен-
ный школьный и уже жизненный опыт, про российское образование. 
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Аннотация: в статье представлены пути развития литературно-
поэтических способностей детей в рамках урочной и внеурочной дея-
тельности. Автор стремится проследить процесс обогащения духовного 
мира школьника и описывает способы выражения творческого «я» ре-
бенка при помощи поэзии. 

Ключевые слова: процесс стихосложения, обучение выразительному 
чтению, эмоциональное восприятие, духовный мир ребенка. 

Детское творчество – это всегда особый художественный мир, и  
относиться к нему нужно чутко и бережно. 

Творчество каждого ребенка индивидуально. Юные творцы пробуют пи-
сать стихи о любви и дружбе, о человеческих достоинствах, о близких людях, 
восхищаются красотой окружающего мира, задумываются о человеческом 
счастье… Каждый по-своему старается выразить себя, свои чувства и мысли. 

И наша учительская задача – активизировать творческие поиски ре-
бенка, помочь ему. 

Процесс «стихосложения» кропотливый, трудоёмкий. Это выражение впе-
чатлений, и в то же время здесь необходимо умение логически мыслить, а 
также речевые навыки. Нужен хороший уровень литературного развития. 

Свою работу над стихотворениями на уроках литературы строю на 
главном принципе: от слова к мысли и чувству, от формы к содержанию. 
В центре нашего внимания главное свойство лирики – субъективность, 
выражение чувств и переживаний автора и многозначность поэтических 
образов. Я показываю ребятам уникальность, своеобразие каждого стихо-
творения, вместе пытаемся понять его секрет (удивительная метафора, 
цветопись). Работаем над выразительностью чтения, ведь именно в про-
цессе обучения выразительному чтению развивается эмоциональное вос-
приятие и закладываются основы аналитического мышления ребят. 

С осмысленного, хорошего чтения стихов наших лучших поэтов и 
начинается путь детей в Поэзию. При этом очень важно, чтобы любовь к 
литературе прививалась с раннего детства. 

В школе мы обогащаем духовный мир ребенка, причем не только на 
уроках. Так, на занятиях факультатива «Художественное слово Русского 
Севера» по разработанной мной программе я приобщаю детей к творче-
ству лучших поэтов-северян: А.Я. Яшина, О.А. Фокиной, Н.М. Рубцова. 
Доступные для понимания и такие близкие нам по тематике, образам, 
стихи земляков развивают воображение, побуждают к творчеству. Не пер-
вый год я практикую в своей работе проведение литературных гостиных, 
в ходе которых ребята имеют возможность пообщаться с местными 
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поэтами – П.А. Захарьиным, Н.А. Теплухиной. Живой рассказ гостей, 
чтение ими стихов, подаренные книги вызывают большой интерес детей. 
К таким встречам они всегда готовят свои стихи! 

Юные поэты участвуют в викторинах, смотрах, читают стихи на праздни-
ках поэзии, городских и районных конкурсах. Как учитель, я помогаю ребятам 
в их творческих начинаниях, пытаюсь бережно показать неточности в выборе 
слова, рифмы, шаблонность фраз, обязательно отмечая при этом все находки 
юных поэтов. Стихотворчество помогает ребятам выработать свой стиль, изба-
виться от страха «чистого листа». Главный результат такой работы в том, что 
дети проявляют интерес к книге, чтению, получают удовлетворение от тех 
находок, которые сами делают, начинают вчитываться в текст, обращая внима-
ние не только на смысловую его сторону. 

В программе нашего факультатива предусмотрена публикация стихов 
в детском рукописном поэтическом альманахе «Являться муза стала 
мне…», выпуск буклетов. Самые удачные из произведений начинающих 
стихотворцев предлагаем к опубликованию в сборнике стихов учащихся 
Няндомского округа «Юные голоса Няндомы», и благодаря этому нашим 
юным дарованиям предоставляется возможность стать услышанными. 

Ни на миг не сомневаюсь, что поэзия воспитывает, развивает и обога-
щает представления человека о мире прекрасного, а это очень важно для 
нравственного воспитания молодежи, особенно в наше время! Недаром 
еще древние считали: начинают образование с поэзии [1, с. 24]. 
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В начальной школе цель образования не ограничивается поддержанием 
интереса к обучению, но также и ознакомлением детей с образовательным 
процессом, и мотивацией их к действию. Игра, обучение и трудовая деятель-
ность являются основными видами деятельности в педагогике. 

Игра использовалась в качестве учебного пособия с древних времен, чтобы 
передать знания прошлых поколений молодым поколениям через игры. 

Игровые технологии представляют собой совокупность методов и 
приемов организации учебного процесса на основе игры. Они включают 
в себя различные виды игр, такие как дидактические, ролевые, деловые, 
компьютерные и другие. 
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Применение игровых технологий позволяет сделать процесс обучения 
более интересным и увлекательным для детей, что в свою очередь способ-
ствует повышению их мотивации к обучению. Кроме того, игровые ме-
тоды помогают развивать коммуникативные навыки, умение работать в 
команде и принимать решения. 

Также игровые технологии способствуют развитию критического 
мышления, умения анализировать и синтезировать информацию, а также 
формированию самооценки учащихся. 

В начальных классах игровые технологии могут быть использованы на 
разных этапах обучения, начиная от изучения нового материала и закан-
чивая контролем знаний. Примерами игровых методик могут служить 
игры-викторины, квесты, ролевые игры, дискуссии и другие. 

Я использую игровые формы обучения с акцентом на технологии для со-
здания интереса учащихся и более высокого уровня участия в уроках. Игра 
воспитывает любопытство ребенка в обучении, облегчает неформальное об-
щение, которое может продемонстрировать лучшие аспекты их характера од-
ному из участников; это повышает самооценку участников игры, поскольку 
они имеют возможность использовать свой язык для проверки своих навы-
ков, а не полагаться исключительно на слова. Дети могут использовать игру 
для повышения своего эмоционального состояния, поощрения участия в ме-
роприятиях и улучшения общей производительности. 

Воспитание обучающихся как умственно активных участников дости-
гается через игру. Образовательные цели урока диктуют игру, выбранную 
в качестве цели. На основе этих концептуальных положений мы устанав-
ливаем цель использования игровых форм образовательных технологий, 
которая заключается в развитии длительного познавательного любопыт-
ства у детей с помощью ряда игровых форм обучения. 

Хотя игра является формой развлечения, это также стандартное 
упражнение, одетое в развлекательную манеру. 

Игровые действия должны соответствовать теме и целям урока и не 
должны быть чрезмерно повторяющимися или раздражающими детей; 
инструкции должны быть четкими и логичными. 

Добавление игр в процесс обучения приводит к значительному результату. 
Помимо развития адекватного эмоционального отклика, есть также улучшения 
в когнитивных способностях (мышление, речь, память, воображение, внима-
ние), развитие личности, и выполнение интеллектуальных навыков и образова-
тельной деятельности, особенно среди младших школьников. 

Таким образом, внедрение игровых технологий в начальное образова-
ние является одним из перспективных направлений повышения качества 
образования. Использование игровых методов позволяет сделать учебный 
процесс более увлекательным, мотивирующим и эффективным для уча-
щихся. Важно отметить, что игровые технологии должны быть интегри-
рованы в образовательный процесс с учетом возрастных, индивидуаль-
ных и психологических особенностей учащихся и с учетом специфики 
изучаемого материала. 
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 КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
Аннотация: в статье рассматриваются методы использования интер-

активных технологий на уроках и во внеурочной деятельности в начальных 
классах. Авторы делают вывод о том, что использование интерактивных 
технологий способствует развитию учащихся в положительном ключе. 

Ключевые слова: интерактивные технологии, критическое мышле-
ние, коммуникативные навыки. 

В современном мире образование играет ключевую роль в развитии 
личности и общества. В связи с этим одной из главных задач современ-
ного образования является создание условий для развития личности, ее 
творческих способностей и самостоятельности. Одним из способов реше-
ния этой задачи являются интерактивные технологии, которые активно 
используются в начальной школе. 

Это особенно актуально для учащихся начальной школы, которые 
только начинают свой путь в образовании. Именно поэтому использова-
ние интерактивных технологий становится все более важным для повы-
шения качества образовательного процесса в начальной школе. 

Интерактивные технологии – это технологии, в которых обучение про-
исходит во взаимодействии всех обучающихся, включая педагога. Каж-
дый вносит свой особый индивидуальный вклад, в ходе работы идет об-
мен знаниями, идеями, способами деятельности. Создается среда образо-
вательного общения, которая характеризуется открытостью, взаимодей-
ствием участников, равенством их аргументов, накоплением совместного 
знания, возможностью взаимной оценки и контроля. 

Существует несколько видов интерактивных технологий: 
− работа в малых группах; 
− ролевые игры; 
− дискуссии; 
− мозговой штурм; 
− метод-проектов; 
− составление клейстера; 
− использование интернет-ресурсов и мультимедиа; 
− использование интерактивных технологий имеет ряд преимуществ 

для учащихся начальной школы; 
− развитие коммуникативных навыков; 
− формирование навыков работы в команде; 
− развитие критического мышления; 
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− повышение мотивации к обучению; 
− расширение кругозора и развитие творческих способностей. 
Педагогические технологии интерактивного обучения ставят перед 

учителем задачу по облегчению и поддержке процесса получения знаний. 
При этом важно: 

− выявить многообразие точек зрения; 
− обращаться к личному опыту участников диалога; 
− поддерживать активность школьников; 
− соединять практику с теорией; 
− способствовать взаимообогащению опыта участников; 
− облегчить восприятие и усвоение поставленной задачи; 
− поощрять детское творчество. 
Одним из наиболее распространенных методов использования интер-

активных технологий является работа в малых группах. Ученики делятся 
на группы по 3–4 человека и выполняют задания, связанные с обсужде-
нием и решением определенной проблемы. Такой подход позволяет каж-
дому ученику принять участие в обсуждении, проявить инициативу и раз-
вить навыки общения. 

Еще одним примером использования интерактивных технологий мо-
жет служить ролевая игра. Ученики исполняют роли различных персона-
жей и решают проблемы, связанные с их персонажами. Это помогает уче-
никам понять, как разные люди могут реагировать на одни и те же ситуа-
ции, а также развивает их навыки общения и решения проблем. 

Таким образом, интерактивные позволяют ученикам активно участвовать 
в процессе обучения и обмениваться знаниями и опытом. Использование ин-
терактивных технологий способствует развитию коммуникативных навыков, 
критического мышления и творческих способностей учащихся. 

Внедрение интерактивных компьютерных технологий для образова-
ния является важным аспектом быстрого темпа жизни в современном об-
разовании. Интерактивные методы обучения могут мотивировать учени-
ков, стимулировать интерес к обучению и регулировать представление за-
дач для сложных заданий. 

Образовательные возможности компьютерной и интерактивной доски, 
как обучающего инструмента для множества показателей, гораздо более 
продвинуты, чем традиционные методы реализации образовательного 
процесса. Использование современных мультимедийных и интерактив-
ных технологий в преподавании школьных предметов позволяет улуч-
шить видимость и эргономику учебного контента, что приводит к повы-
шению мотивации и эффективности обучения. 
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БУКТРЕЙЛЕР КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД 
 ПОВЫШЕНИЯ ИНТЕРЕСА К ЧТЕНИЮ 

 ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В СЕМЬЕ 
Аннотация: в статье раскрывается актуальность потери семейных 

ценностей – семейное чтение. Авторы делают вывод, что сформиро-
вать интерес к чтению как у родителя, так и у ребенка возможно через 
современную технологию «буктрейлер». 

Ключевые слова: семейные ценности, семейное чтение, современные 
технологии, буктрейлер. 

Современные исследования показывают, что успех в жизни зависит не 
только от интеллектуальных способностей, но и от личностных качеств, 
таких, как понимание, эмпатия и сопереживание. Развитие эмоциональ-
ного интеллекта поможет улучшить эти навыки. Чтение является ключе-
вым умением, которое помогает постичь мир и развить интерес к книгам. 
Для дошкольников, ещё не умеющих читать, слушание литературных 
произведений способствует развитию речи, воображения и интереса к 
чтению. Родители играют важную роль в формировании любви к чтению 
у детей. Одной из задач педагогов в дошкольном образовании является 
задача пробудить и поддержать интерес к чтению у детей. Одной из эф-
фективных форм работы является семейное чтение, а также использова-
ние современных технологий, таких как буктрейлеры, которые помогают 
привлечь внимание к книге с помощью визуальных средств. 

Буктрейлер – это одно из средств приобщения детей к книге. Это со-
четание двух английских слов: бук – книга, трейлер – рекламный ролик о 
фильме. Совмещая эти два названия, мы получаем – рекламный ролик о 
книге. Но все же буктрейлер – это больше, чем реклама. Это рассказ о 
книге, направленный на развитие заинтересованности читателя, привле-
чение внимания к книге с помощью визуальных средств. Данная техноло-
гия взята за основу эксперимента в старшей группе. 

Цель: повышение интереса к чтению художественной литературы в се-
мье через эффективный метод буктрейлер. 

Задачи. 
1. Изучить психолого-педагогическую литературу о влиянии семей-

ного чтения на детей дошкольного возраста. 
2. Собрать качественные и количественные результаты мониторинга 
3. Изучить особенности создания буктрейлера. 
4. Создать 2–3 буктрейлера с привлечением родителей. 
5. Активизировать родителей к совместному чтению с детьми. 
6. Распространить полученный опыт среди педагогов ДОО. 
Новизна нашей работы состоит в том, что повышение интереса к чте-

нию художественной литературы через эффективный метод буктрейлер 
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заинтересует не только детей, но и самих родителей, которая сподвигнет 
возобновить семейную традицию – семейное чтение. 

Восстановление традиции семейного чтения является одной из важ-
нейших задач. Каждая семья может создать свою уникальную традицию 
чтения, общения и обсуждения книг. Важно, чтобы родители проявляли 
интерес к чтению и вдохновляли ребенка на чтение. Таким образом, се-
мейное чтение станет неотъемлемой частью жизни ребенка, поможет ему 
развиваться, расширять кругозор и познавать мир через книги. 

Для осуществления поставленных цели и задач необходимо создать в 
группе соответствующие условия, а именно следующее. 

1. Программно-методическое обеспечение работы: разработка плана 
деятельности над видео проектом, установка компьютерных программ 
для создания видеороликов. 

2. Материально-техническое обеспечение: 
3. Компьютер/ ноутбук с программным обеспечением необходимым 

для работы, видео редактор, в нашем случаи киностудия Windows Live. 
4. Проектор или другое устройство для демонстрации материалов. 
Основные этапы реализации. 
− подготовительный: обсуждение любимых книг, беседа с детьми о 

мотивации к чтению. 
− практический: разработка сценария для рекламного ролика, монтаж 

ролика и озвучка. 
− итоговый: организация детско-родительской встречи с презента-

цией готового ролика, с целью мотивирования родителей на возобновле-
ния семейной традиции – семейное чтение, а также распространение бук-
трейлеров в родительских чатах. 

Первый этап – подготовительный 
Одним из способов активации интереса к чтению является проведение 

«Дня любимой книги», где дети могут свободно выразить свои предпо-
чтения и размышления о пользе чтения. Это помогло педагогам понять, 
какие истории считаются увлекательными для детей и насколько большой 
интерес они проявляют. 

Кроме того, авторская методика Ю.А. Афонькиной и Г.А. Урунтаевой 
«Изучение эмоционального поведения детей при восприятии литератур-
ного произведения» позволяет фиксировать особенности эмоционального 
поведения детей при чтении и оценивать их на трёхбалльной системе. Это 
помогло определить, какие аспекты чтения вызывают большее сопережи-
вание, вхождение в сюжет и эмоциональную оценку событий у детей. 

Исходя из результатов диагностики, где было выявлено отсутствие инте-
реса к чтению у некоторых детей есть низкий уровень восприятия художе-
ственной литературы, при этом важно обратиться к родителям и привлечь их 
в работу. Родители должны осознать важность чтения для развития своих де-
тей и участвовать в активации их интереса к художественной литературе. Тем 
временем педагоги могут проводить родительские встречи, где будут объяс-
нять пользу чтения, демонстрировать интересные книги и советовать родите-
лям по включению чтения в повседневную жизнь ребенка. 

Второй этап – практический 
Этап, в котором мы подробно изучаем создание буктрейлера. 
1 этап: сценарий. 
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Перед тем, как начать разрабатывать сценарий, нам необходимо было опре-
делить, какой именно ролик будем снимать. По визуальному ряду буктрейлеры 
можно разделить на: 

− игровые (мини фильм по книге); 
− неигровые (набор слайдов с цитатами, иллюстрациями, книжными 

разворотами, тематическими рисунками, фотографиями и т. п.); 
− анимационные (мультфильм по книге). 
В рамках нашей работы для создания видеоролика мы выбрали «неиг-

ровой» вид буктрейлера, так как для реализации творческого замысла 
можно эффективно использовать возможности просторы интернета, вы-
брать определенные картинки к сказке, более яркую и живую. 

2 этап: определили ключевые фразы, которые будут присутствовать на 
наших слайдах. 

3 этап: подобрали музыкальное сопровождение. 
4 этап: сделали монтаж. 
5 этап: наложили озвучку к каждому слайду. 
Так, с нами были созданы следующие буктрейлеры: «Гуси-лебеди», 

буктрейлер по марийской сказке «Сова и лиса» и «Коза и медведь». 
Третий этап – итоговый 
Таким образом, взаимодействие педагогов и родителей воспитанников яв-

ляется важным фактором в развитии интереса и любви детей к книгам. Книги 
должны быть доступны и присутствовать как в образовательном процессе, так 
и в семейной жизни, чтобы дети могли ценить чтение и наслаждаться им. 

С родителями была организованна детско-родительская встреча, с 
просмотром готового буктрейлера по русской народной сказке «Гуси-ле-
беди», а также были разосланы буктрейлеры в родительский чат группы 
«Сова и лиса» и «Коза и медведь». Поделились своим опытом работы с 
коллегами на педагогическом совете. 

Таким образом, следует отметить, что необходимо использовать бук-
трейлеры с учетом возрастных особенностей детей и выбирать книги, со-
ответствующие их интересам и уровню развития. Также важно разнооб-
разить формы работы с буктрейлерами, чтобы не наскучить детям и под-
держивать их интерес на протяжении всего образовательного процесса. В 
целом, использование буктрейлеров является полезным инструментом 
для развития интереса к чтению и семейному чтению, что способствует 
гармоничному развитию ребенка. 
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ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: в статье представлены игры и игровые упражнения для 
детей старшего дошкольного возраста с использованием тренажера 
«координационные кольца». Авторы описывают работу по активизации 
двигательной деятельности детей посредством использования оборудо-
вания «координационные кольца» – тренажера, имитирующего плоское 
горизонтальной кольцо. 

Ключевые слова: двигательная активность, координационные 
кольца, методика физического воспитания, двигательно-координацион-
ные способности. 

Актуальность 
Сложившаяся социально-экономическая обстановка в стране и напря-

женный ритм жизни требуют от современного человека целеустремлен-
ности, уверенности в своих силах, упорства и физического здоровья. Все 
большее значение приобретают такие качества, как быстрота и точность 
движений, их своевременность, согласованность и экономичность. 

За последние годы выявлены тенденции, свидетельствующие об ухуд-
шении состояния здоровья, физического развития и физической подготов-
ленности детей (Р.Б. Стеркина, С.М. Мартынов, Т.С. Грядкина и др.). 
Особую тревогу вызывает физическая подготовленность детей дошколь-
ного возраста, а из большого числа проблем известный ученый в области 
теории и методики физического воспитания Л.П. Матвеев выделяет раз-
витие у детей способности управлять движениями в пространстве и вы-
полнять сложно координированные действия. 

В дошкольном возрасте наиболее активно развиваются двигательные 
навыки, среди которых ведущее место занимают координационные спо-
собности. Развитые координационные способности влияют на темп, вид и 
способ усвоения техники движений, ведут к большей плотности и вариа-
тивности процессов управления движениями, увеличению двигательного 
опыта детей. Н.Н. Ефименко, Е.С. Черник, Н.В. Астафьев рассматривают 
координационные способности как основу успешного развития других 
двигательных способностей дошкольников. 

Эффективным средством развития двигательно-координационных 
способностей дошкольников, на наш взгляд, немаловажное значение 
имеет тренажер «координационные кольца». 
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Координационное кольцо – это тренажер, имитирующий плоское гори-
зонтальной кольцо. Разработанная методика работы с детьми позволяет: 

− развить у детей координацию движений, быстроту, ловкость, вынос-
ливость, ритмичность движений; 

− укрепить опорно-двигательный аппарат детей, сердечно-сосудистую 
и дыхательную системы, мышцы сводов стопы и голеностопа; 

− развить у детей внимание, память, выдержку и настойчивость. 
«Координационные кольца» может использоваться в работе с детьми 

старшего дошкольного возраста, как в физкультурном зале и в группе, так 
и на площадке, участке с низким травяным покрытием. 

Данное оборудование состоит из 10 колец (диаметр 38 см) разных цве-
тов, имеющих плоскую форму, отлично гнется. Этот тренажёр очень удо-
бен в транспортировке, лёгкий и не занимает много места, удобно брать 
хоть на край света. «Координационные кольца» обладает такими досто-
инствами, как безопасность в работе с детьми, прочность, легкость, мо-
бильность, эстетичность, удобна в переноске и хранении. 

Методические рекомендации при выполнении упражнений с оборудо-
ванием «Координационные кольца»: 

− координационные кольца можно использовать как индивидуально, так и 
в группах, в эстафетах, подвижных играх; в работе с дошкольниками использу-
ются три основных (базовых) элемента: бег, прыжки, силовые упражнения; 

− начинать обучение с показа и объяснения наиболее простых упраж-
нений. Постепенно усложняя их, можно перейти к разучиванию более 
трудных движений, которые вовлекают в работу несколько суставов и 
групп мышц, частей тела; 

− показ и объяснения не должны носить слишком длительный харак-
тер разучивания, так как это снижает эффективность и интерес детей к 
выполнению упражнений; 

− упражнения сначала нужно выполнять в медленном темпе, а затем, 
по мере усвоения, увеличивать темп; 

− концентрировать внимание детей на технической стороне выполне-
ния упражнений: сохранять правильное положение тела, следить за осан-
кой, допуская лишь легкий естественный наклон вперед, двигаться легко 
на носках, в прыжках приземляться на полусогнутые ноги, смотреть не 
себе под ноги, а перед собой; 

− учитывать физическую нагрузку для детей определенного возраста, 
ее распределение с учетом состояния их здоровья, уровня физической под-
готовленности; 

− каждое упражнение повторять не менее двух раз, а боковые упражнения 
повторять четыре раза, (по два раза на каждую сторону – влево и вправо); 

− чередовать выполнение упражнений с отдыхом и дыхательными 
упражнениями; 

− одежда детей должна быть легкой, удобной, не сковывающей движения, 
обувь должна быть легкой, устойчивой, с гибкой, нескользящей подошвой. 

Игры, игровые упражнения с тренажером «Координационные кольца»: 
1 вариант. Индивидуальные упражнения с одним кольцом (прыжки на 

двух ногах, на одной ноге и силовые упражнения) 
1.1. Прыжковые упражнения. 
− «Белка». Стоя лицом к кольцу: прыжки на двух ногах вперёд в кольцо 

и обратно в и. п. 
− «Цапля». То же самое на левой, правой ноге. 
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− «Зайцы». Стоя лицом к кольцу: два прыжка на двух ногах вперёд в 
кольцо и из кольца, и возвращаемся прыжками назад в и. п. То же самое 
на левой, правой ноге. 

− «Кенгуру». Стоя правым боком к кольцу: два боковых прыжка на двух 
ногах вправо в кольцо и из кольца, и возвращаемся двумя боковыми прыж-
ками на двух ногах влево в и.п. То же самое на левой, правой ноге. 

− «Лягушка». Стоя двумя ногами в кольце: прыжок, ноги врозь, поста-
вив ноги снаружи, выполняем прыжок и запрыгиваем внутрь кольца двумя 
ногами в и. п. 

1.2. Силовые упражнения. 
− «Муравьишки». И. п.: упор лёжа на животе лицом к кольцу. Выпол-

няем передвижения поочерёдно, ставя левую и правую кисть в кольцо. 
− «Муравьишки трудятся». И. п.: упор лёжа на животе правым боком 

к кольцу. Выполняем боковые перемещения вправо и влево поочерёдно, 
ставя правую и левую кисть в кольцо. 

2 вариант. Групповые упражнения – это «Полоса препятствий» для 
выполнения беговых, прыжковых и силовых упражнений. 

− «Быстрые прыжки». Прыжки вперед с ноги на ногу в каждое кольцо с 
максимальной скоростью. Усложнение: бег с высоким подниманием колен. 

− «Быстрые прыжки с пробежкой». Прыжки вперед с ноги на ногу в 
каждое кольцо, после еще 5–7 метров вольный бег, не снижая скорости. 

− «Прыжки на одной ноге». Прыжки на одной ноге в каждое кольцо. 
− «Классики». Прыжки поочередно в каждое кольцо с правой ноги на 

две, затем с левой ноги на две ноги и так далее, продвигаясь вперед. 
− «Кроличьи прыжки». Прыжки двумя ногами в каждое кольцо, держа 

ступни вместе, как будто они соединены. 
− «Шаги (бег) боком». Шаги (бег) боком, наступая дважды в каждое 

кольцо, постепенно увеличивая скорость. 
− «Лыжные прыжки». Одна нога внутри кольца, одна – снаружи, пе-

редвигаться вперед из стороны в сторону. 
− «Крокодильчики» упор лёжа лицом к кольцу. Выполняем передвиже-

ния поочерёдно, ставя левую и правую кисть в кольцо. 
− «Два внутри, два снаружи». Двигаясь боком, выполнять прыжки с 

ноги на ногу в каждое кольцо и снаружи. 
− «Вместе – врозь». Вариант 1: Прыжки на двух ногах в первое кольцо, за-

тем ноги врозь за пределами кольца по сторонам второго кольца, и так далее 
до конца полосы препятствий из колец. Вариант 2: Обе ноги вне кольца и пра-
вая нога внутри, затем обе ноги вне кольца и левая нога внутри. 

− «Соты». Раскладываем кольца в форме сот: прыгаем двумя ногами, од-
ной ногой, бег с высоким подниманием колен, меняя направление движения. 

3 вариант. Подвижные игры с использование координационных колец. 
3.1. «Сапожники и портной». 
Раскладываем кольца по спортивному залу, в свободные кольца 

встают участники – «Сапожники», водящий вне колец – «Портной». По 
команде «Сапожники» перебегают из кольца в кольцо, задача водящего 
занять свободное кольцо «Сапожника» и, когда это происходит, «Сапож-
ник» становится новым водящим. 

3.2. «Займи свободное место». 
Раскладываем кольца по всему спортивному залу. Колец должно быть 

меньше, чем участников игры, примерно на 2–4 кольца. Участники становятся 
в центре зала, взявшись за руки образуют круг и по команде двигаются в левую 
или правую сторону, по свистку выбегают из круга и занимают свободные 
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кольца. Кто не успел встать в кольцо, выходит к центру зала и выполняет зада-
ние. В эту же игру можно играть на выбывание, и игра продолжается дальше. 

Таким образом, оборудование «Координационные кольца» является 
эффективным средством развития двигательно-координационных спо-
собностей дошкольников. Систематическое выполнение упражнений поз-
воляет улучшить у воспитанников координацию движений, скоростные 
качества, маневренность, ловкость и выносливость. 
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Отношения в классе развиваются по тем же законам, что и во взрослом 
обществе, и проходят все стадии формирования коллектива. Пока эта си-
стема будет выстраиваться, конфликты и спорные ситуации между участ-
никами неизбежны. 

На дошкольном этапе ребенок получает следующие навыки и умения: 
− сформированную физическую координацию, чтобы печатать, рисо-

вать, одеваться и выполнять ряд задач, которые позволяют ребенку функ-
ционировать независимо от своих родителей и быть в безопасности в рам-
ках своего домашнего окружения; 

− понятие важности социальных отношений и выработки более глубо-
кого понимания того, как работает социальное взаимодействие. Ребенок 
начинает получать удовольствие от командной работы и чувствовать, как 
приятно вносить свой вклад в какое-либо дело; 

− навыки когнитивного мышления и рассуждения, то есть в настоящее 
время способен решать простые проблемы без участия взрослых [1, с. 89]. 

Конфликты в начальной школе в основном связаны с успеваемостью, 
адаптацией в коллективе, авторитетом и автономией. 

В исследованиях таких авторов, как С.М. Емельянов, Г.И. Козыпрев, 
Д.Ю. Знаменский, выделяют пять наиболее распространенных стратегий 
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поведения младших школьников в конфликте: соперничество, уход, 
уступка, компромисс, сотрудничество [1, с. 5]. 

По мнению У.В. Кичигиной, в сравнении с другими конфликтами, 
межличностные конфликты наделены рядом особенностей. 

1. Каждый из участников конфликта стремится отстоять свою точку 
зрения, чаще прибегая к обвинению мнения оппонента, но не к фактиче-
ской аргументации своих взглядов. 

2. При межличностном конфликте обе стороны наделены негативными 
эмоциями, которыми оппоненты не в силах управлять. 

3. Неадекватные эмоции не покидают оппонентов и после завершения 
конфликта [2, с. 56]. 

Рассмотрим основные особенности конфликтного поведения детей 
младшего школьного возраста. Все дети адаптируются к школе по-раз-
ному. И большую роль в этом играют те отношения, которые сложились 
в семье. Особенно трудно подчиняются нормам поведения в школе дети 
из семей, где царят агрессивные отношения. Такие дети не желают при-
знавать общепринятые правила [4, с. 98]. 

Особенно неуютно чувствуют себя тихие, застенчивые ребятишки, ко-
торые учатся, как правило, на «хорошо». Им трудно найти компанию и 
среди бойких «неуспевающих», и среди заносчивых «отличников». Не-
удовлетворительное положение ребёнка в классе переживается им очень 
остро. Негативное влияние на положение ученика в классе может оказать 
неумеренное захваливание учителем кого-то из детей, противопоставле-
ние его всему классу как примера для подражания [3, с. 91]. 

Очень трудно в классе приходится и гиперактивным детям. Они часто 
приводят в отчаяние как родителей, так и учителей. Долго сидеть на од-
ном месте для них просто невозможно. Они не могут сосредоточить своё 
внимание на чём-то одном. От них всегда много шума, они много говорят, 
вертятся за партой, у них постоянно что-то падает. 

Для профилактики конфликтных ситуаций можно применять интерактив-
ные игры [1, с. 82]. Интерактивная игра переводится как «игра в действии», 
то есть процесс социального взаимодействия в процессе, которого у игроков, 
то есть участников данной игры возникают совершенно новые знания и опыт. 
Интерактивная игра нацелена на взаимодействие между людьми, и поэтому 
не только развлекает, но развивает людей, играющих в нее. 

По мнению У.В. Кичигиной, интерактивные игры способствуют луч-
шему развитию опыта взаимодействия с другими детьми, выявлению лич-
ных качеств дошкольника; укреплению его самооценки, уверенности в 
себе, ответственности за действия, формированию умения работы в кол-
лективе, предвидения последствий, формированию умения моделировать 
поведение в конфликтах [2, с. 14]. 

Позиция педагога в интерактивной игре практически сводится к направ-
лению деятельности детей на достижение поставленных целей и к разработке 
плана занятия. Главная цель педагога – обогатить общение душевной тепло-
той, чуткостью и уважением. Рассмотрим стратегию поведения педагога при 
конфликтном поведении детей: он не ругает и не обижает ни одного из детей; 
привлекает их внимание к чувствам и желаниям друг друга; побуждает детей 
высказывать свои желания; побуждает их думать и формулировать свои 
предложения по поводу ситуации; создает теплые, дружеские отношения с 
ребёнком; выступает в качестве посредника, повторяя каждому из детей 
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высказывания партнера, тем самым, усиливая их значение, и помогая детям 
услышать друг друга [5, c. 35]. 

Важным аспектом работы с интерактивными играми является организа-
ция времени. Каждая игровая сессия может продолжаться от 15 до 30 минут. 
Детям необходимо время для прояснения своей личной ситуации и нахожде-
ния способа преодоления трудностей. Педагог должен предоставить детям 
такое время. Возможность выговориться и послушать других эффективна 
уже сама по себе. Однако не каждый ребенок 6–7-лет умеет и готов расска-
зать о своей проблеме. В этом случае педагогам необходимо организовывать 
беседу в соответствующем оборудованном месте с такими названиями, как 
«Солнечный круг», «Уголок доверия», «Уголок тишины» и т. д. 

Весь игровой комплекс, применяемый в работе с детьми, прежде всего 
ориентирован на снятие телесных напряжений, осознание ими своих про-
блем в виде телесных аналогов. Условиями для проведения интерактив-
ных игр являются учет педагогом нервно-психической конституции каж-
дого ребенка, организация времени в игровой сессии, соблюдение требо-
ваний к структуре и отбору игр для игровой сессии, поддержание инте-
реса детей к деятельности. 

Таким образом, комплекс игр направляется на развитие конструктив-
ного поведения в конфликтах у детей старшего дошкольного возраста. 
Постепенно овладевая способами преодоления трудных ситуаций, ребё-
нок будет чувствовать себя уверенно. У него разовьются деловые качества 
и окрепнет воля, а значит, повысится его жизненная стойкость. 
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В ФГОС ДО указано, что одним из принципов дошкольного образования 
является поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. По-
знавательная инициативность как внутреннее побуждение к получению но-
вых знаний играет важную роль в образовании и развитии детей. Ведь согла-
ситесь – всегда легче давать знания тем, кто буквально ловит их на лету. Дет-
ский сад – это первая ступенька к познанию. Мне, как педагогу дошкольного 
образования, очень важно, чтобы ребенку на этой ступеньке было интересно. 
Но, к сожалению, в последнее время наблюдается резкое падение не только 
инициативности, но и способности к познанию у детей. 

Многолетние наблюдения показывают, что уровень познавательной 
активности современных детей снижается прямо пропорционально росту 
цифрового потребления. Интересы у дошкольников носят неустойчивый 
характер, быстро угасают. 

К сожалению, современное образование сводится к получению так 
называемых навыков. Навыки будущего, soft skills, навыки XXI века, ком-
петенции будущего – согласитесь, что звучит очень современно! 

Что важнее – знать или уметь в этом новом, сложном мире? Нас посто-
янно ставят перед этим выбором. Но ведь в основе любого навыка лежит 
знание. Знания, умения, навыки – это основа нашей педагогики. Но, к со-
жалению, если мы будем гнаться за навыками XXI века, у нас просто не 
останется времени давать детям элементарные знания! Да и современных 
детей стало трудно чем-то удивить. 

Как и чем вызывать эмоциональный отклик, разбудить в каждом вос-
питаннике познавательную инициативу и активность, а главное желание 
получать знания? 

Для того, чтобы вызвать у современных детей эмоциональный отклик, 
разбудить в каждом воспитаннике познавательный интерес и активность, 
а главное – желание получать знания, необходимо их удивить. Поэтому и 
была разработана авторская программа дополнительного образования по 
познавательному развитию «УдивляЯсь, познаем» для детей старшего до-
школьного возраста. 
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Программа «УдивляЯсь, познаём» основана на авторской системе обу-
чения «Педагогика удивления» П.А. Степичева и была впервые адаптиро-
вана в дошкольной образовательной организации. Автором «Педагогики 
удивления» является П.А. Степичев, кандидат педагогических наук, вице-
президент Ассоциации учителей английского языка MELTA. Он опреде-
ляет педагогику удивления как особое направление педагогики, описыва-
ющее систему методов и приемов обучения и воспитания, основанных на 
когнитивной эмоции удивления. 

Целью авторской программы «УдивляЯсь, познаем» является созда-
ние условий для познавательного интереса и познавательной активности 
детей старшего дошкольного возраста. 

В качестве основных задач были обозначены следующие: 
− углублять и конкретизировать знания; 
− развивать любознательность и познавательную мотивацию; 
− способствовать развитию коммуникативных навыков, познавательной 

активности, мыслительных операций, внимания, памяти, мышления и вооб-
ражения, а также развивать поисковую и исследовательскую деятельность. 

В профессиональной педагогической деятельности образовательный про-
цесс организуем исходя из четырех базовых элементов педагогики удивления: 

1) удивление фактом; 
2) удивление методом; 
3) удивление образовательной средой; 
4) удивление собственным потенциалом воспитанников. 
Далее рассмотрим каждый элемент более подробно. 
Давно замечено, что удивление фактом приводит к желанию узнать 

больше о данной информации и дальнейшей мотивации к получению знаний. 
Применение элемента «Удивление фактом» является мощным инструмен-
том для повышения познавательного интереса у наших воспитанников. 

Приведем пример. Большинство воспитанников увлекаются динозав-
рами. Взрослые могут вспомнить три или четыре названия динозавров, в 
то время как дети легко назовут два десятка. Большое удивление у детей 
вызвал тот факт, что улемозавры – это динозавры, которых назвали в 
честь татарстанской речки. Впервые их останки были найдены в Апастов-
ском районе на берегу Улёмы. Этот познавательный факт привел нас к 
созданию интересного проекта по изучению родного края, посещению с 
родителями музея естественной истории Татарстана и устойчивого инте-
реса к профессии палеонтолога. 

«Удивление методом» – это то, как воспитатель преподносит инфор-
мацию, владение инструментарием. Наш опыт показал: огромный интерес 
у воспитанников вызывают наглядные пособия, всевозможный реквизит, 
а также иллюстрации, выполненные в технике ‘pop-up’ (от англ. «вне-
запно появляться», «выскакивать»). Такие пособия вызывают восторг у 
дошкольников и приносят свои плоды незамедлительно – воспитанники 
быстро вовлекаются в игру, испытывая искреннее удивление. 

«Удивление образовательной средой»: современные дети меняются, и им 
нужна будоражащая любопытство и желание действовать среда, ведь именно 
в сформированной развивающей среде дети самостоятельно находят для себя 
интересные задачи. В профессиональной деятельности мы стараемся создать 
максимально интересную среду для удивления своих воспитанников. Огром-
ные помощники в этом деле – родители наших воспитанников. 
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«Удивление собственным потенциалом воспитанников» – это самый 
сильный инструмент, позволяющий влиять на внутреннюю мотивацию. 
Собственный успех, достижение поставленных целей и удивление от 
того, что получилось, всегда мотивируют на дальнейшие подвиги. Любая 
образовательная деятельность с применением педагогики удивления все-
гда проходит у нас с удивлением собственными силами. 

Образовательная деятельность с детьми, предусмотренная програм-
мой дошкольной образовательной организации, организована в виде не-
больших циклов, объединенных общей темой, и проводится как со всей 
группой дошкольников, так и индивидуально и в малых группах. В про-
грамме представлены интегрированные занятия, затрагивающие одновре-
менно несколько образовательных областей. 

Практическая значимость авторской программы «УдивлЯсь, познаем» 
означает то, что результаты проведенной работы помогут в работе воспи-
тателям, специалистам, родителям (законным представителям) и студен-
там при исследовании данной темы. 

В качестве проверки эффективности авторской программы «Удивля-
Ясь, познаем» были использованы методика «Вопрошайка» М.Б. Шума-
ковой, методика «Древо желаний» В.С. Юркевич, методика «Столкнове-
ние интересов» Н.И. Гуткиной. 

 

 
Рис. 1. Диагностические пробы на начало и конец  

2020–2021 учебного года 
 

Проведенные диагностические пробы (рис. 1) в ходе реализации про-
граммы «УдивляЯсь, познаем» с детьми старшего дошкольного возраста пока-
зали, что использование элементов педагогики удивления значительно повы-
шают эффективность познавательной деятельности. Воспитанники проявляют 
любознательность, задают вопросы взрослым и сверстникам, интересуются 
причинно-следственными связями, пытаются самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы, им нравится наблюдать, экспериментировать, 
они принимают собственные решения, опираясь на свои знания и умения в раз-
личных видах деятельности. 
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Самой важной задачей современного педагога является – побудить ре-
бенка добывать эти знания и оставаться в контакте с реальным, а не вир-
туальным миром. 
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Аннотация: в статье описывается опыт работы над развитием 
творческих способностей обучающихся старших классов в процессе вос-
приятия и анализа художественного текста на уроках литературы. 
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В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» од-
ним из ведущих направлений развития нации является «модернизация и 
инновационное развитие», тот «единственный путь, который позволит 
России стать конкурентным обществом в мире XXI века, обеспечить до-
стойную жизнь всем нашим гражданам». В программе заявлено, что «в 
условиях решения этих стратегических задач важнейшими качествами 
личности становятся инициативность, способность творчески мыслить и 
находить нестандартные решения, умение выбирать профессиональный 
путь, готовность обучаться в течение всей жизни» [3, с. 1–2]. 

Ситуация нового времени требует от каждого гибкости, позволяющей 
адаптироваться в новых обстоятельствах, сохраняя при этом свою инди-
видуальность. Способности человека к адаптации и социализации в со-
временных условиях напрямую зависят от того, умеет ли он поступать 
нешаблонно, в соответствии с ситуацией – творчески. 
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Развитие в наших детях качеств творческой личности становится од-
ной из важнейших задач современной школы. Именно в творчестве нахо-
дится источник самореализации и саморазвития личности, умеющей ана-
лизировать возникающие проблемы, устанавливать системные связи, вы-
являть противоречия, находить их оптимальное решение, прогнозировать 
возможные последствия реализации таких решений. Поэтому очень 
важно в работе педагога с одаренными детьми находить такие методы и 
приемы, которые бы позволяли развивать творческую одаренность. 

Традиционно под творческими способностями понимаются «способности, 
определяющие успешность создания предметов материальной и культурной 
духовности, производства новых идей, открытий, изобретений, индивидуаль-
ное творчество в различных областях деятельности» [4, с. 134–136]. 

Литература – одно из искусств, которому уделяется немалое внимание 
в школьном процессе обучения. Изучение её как носителя творческого 
опыта человечества играет немаловажную роль в процессе развития твор-
ческих способностей обучающихся. Именно поэтому формирование куль-
туры восприятия художественного текста невозможно без применения та-
ких видов деятельности, которые способствовали бы развитию творче-
ских способностей обучающихся. 

Литература относится к сфере искусства, основу которого составляет 
художественная образность, создаваемая посредством слова. Развить 
речь, научить владеть словом – значит создать условия для реализации 
творческих возможностей личности. Важно донести до сознания обучаю-
щихся, что процесс совершенствования речи происходит в течение всей 
жизни человека, что создание текста, работа над совершенствованием 
написанного – это творческий процесс, опирающийся не только на зна-
ния, но и на языковое чутье, чувство языка. 

По словам Л. Толстого, «сила художественного произведения – в зара-
жении чувствами». Но для этого необходимо прежде всего заинтересовать 
ученика, поэтому важно использовать такие приемы и такие типы заданий, 
которые позволили бы учащимся погрузиться в художественное произведе-
ние, побудили бы их задуматься над проблемами, поднятыми автором, вы-
сказать свою точку зрения на заинтересовавшую их проблему. 

Именно с внимательного чтения произведения начинается общение 
автора и читателя, поэтому на уроках литературы не должно быть ухода 
от литературного произведения, не должно быть подмены восприятия 
произведения размышлениями о собственных жизненных впечатлениях. 
Внимательное прочтение произведения возможно только тогда, когда чи-
татель настроен на восприятие, и в этом незаменимую роль играет исполь-
зование на уроках литературы произведений музыки и живописи. Так воз-
никла мысль о проведении слайд-уроков перед началом изучения, напри-
мер, лирики А . С .  Пушкина. На подобных уроках особенная эмоциональ-
ная атмосфера создается в результате выразительного чтения под музыку 
стихотворений поэта о природе и показа слайдов с изображением нашей 
уральской природы. Цель подобных уроков – создать как можно более яр-
кие представления, пробудить сопереживания подростков, организовать 
эмоционально-эстетическое восприятие произведения, что в конечном 
итоге способствует развитию творческих способностей обучающихся. 

Особую роль на уроках литературы необходимо отводить роли языка ху-
дожественного произведения в осмыслении текста и авторского замысла. 
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Исследуя одно произведение, мы ставим цель найти те лингвистические осо-
бенности, которые позволяют решить задачи именно данного произведения, 
что не только способствует правильному пониманию текста, но и помогает 
учащимся осмыслить идею произведения. Результатом работы с авторским 
словом становятся творческие задания. Например, при изучении поэтиче-
ского наследия И.С. Тургенева возможно использование следующего зада-
ния: проследите, опираясь на синтаксис и лексику, как изменяется душевное 
состояние лирического героя в триптихе «Вариации». И то, как ребята справ-
ляются с подобного рода заданиями свидетельствует о том, что эта работа 
проделывается не зря. Мы видим, что ребята подходят к осмыслению стихо-
творения с философских позиций и переживают все чувства и ощущения 
вместе с лирическим героем. 

Очень важным моментом на уроках литературы является использование 
критического материала, т.к. учащиеся сами пытаются оценить факты, у ре-
бят появляется своя точка зрения, они могут подвергать сомнению ту или 
иную, казалось бы, неоспоримую мысль. Кроме того, такой вид работы поз-
воляет развивать правильную, аргументированную монологическую речь. 
Именно поэтому практически к каждому уроку литературы в старших клас-
сах необходим раздаточный материал, содержащий высказывания критиков, 
актеров, режиссеров, философов на ту или иную тему. 

Немаловажную роль в формировании культуры восприятия художест-
венного текста играют проблемные вопросы, основанные на сопоставле-
нии. Это и сопоставление мнений критиков, и сопоставление произведе-
ний и образов. Например, «Проведите сопоставительный анализ стихо-
творения А С .  Пушкина «Я помню чудное мгновенье» и стихотворе-
ния Ф. И. Тютчева «Я встретил вас». О влиянии такого рода работ на вос-
приятие произведений говорят сочинения ребят, в которых не только про-
водится сопоставительный анализ художественных средств и образов, но 
и демонстрируется понимание переживаний лирических героев. 

Очень важно на уроках литературы в старших классах использовать 
проблемные вопросы, основанные на ситуации выбора. Так, например, по-
сле изучения философской новеллы А.П. Чехова « Студент» ребятам 
предлагается на выбор несколько высказываний писателей и поэтов, из 
которых нужно выбрать то, которое, на их взгляд, более всего соответ-
ствует основной мысли произведения. Такие вопросы содержат в основ-
ном проблему нравственного выбора, проблему соотношения добра и зла. 
Научить этому невозможно, но можно создать атмосферу, условия для 
того, чтобы выбор ребенка был глубоко нравственным. 

Применение проблемных ситуаций в учебной деятельности не только 
дает возможность формировать у учащихся определенную познаватель-
ную потребность, но и обеспечивает необходимую направленность мысли 
на самостоятельное решение возникшей проблемы. Таким образом, созда-
ние проблемных ситуаций в процессе обучения обеспечивает постоянное 
включение учеников в самостоятельную поисковую деятельность, 
направленную на разрешение возникающих проблем, что неизбежно ве-
дет к развитию стремления к познанию и творческой активности обучаю-
щихся. Ответ на проблемный вопрос или решение проблемной ситуации 
требует от ребенка выведение такого знания на основе имеющегося, ко-
торым он еще не обладал, т.е. решения творческой задачи [2, с. 414–415]. 
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Особую роль при изучении художественного произведения играют 
мини-сочинения на общечеловеческие темы, требующие высказывания 
своей точки зрения. Приведу несколько примеров подобных тем: после 
изучения романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» : 
«Можно ли построить счастье тысяч людей, пожертвовав жизнью одного 
человека?»; после изучения пьесы М. Горького «На дне» – «Можно ли из 
сострадания пользоваться ложью?»; после изучения произведений совре-
менной литературы о природе – «Безнравственное отношение к природе 
разрушает человека. Нравственное – обогащает» (отвергните или обос-
нуйте этот тезис на примере известных вам произведений). 

Таким образом, мы видим, что материал, исследуемый на занятиях, 
предусматривает использование различных форм уроков: лекции, семинары, 
практические занятия, такие формы уроков способствуют закреплению тео-
ретических знаний и наблюдению над функционированием различных язы-
ковых средств в тексте. В конечном итоге педагогическая деятельность по 
формированию культуры восприятия художественного текста, в свою оче-
редь, позволяет добиваться предметных результатов в познавательной, цен-
ностно-ориентационной и коммуникативной сфере и через метапредметные 
результаты: «умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структури-
ровать материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной 
позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и письменных вы-
сказываниях, формулировать выводы» приводит учащихся к достижению 
личностных результатов, развивает творческие возможности обучаю-
щихся, эмоционально-ценностное отношение к миру. 
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В современном мире люди все чаще отдают предпочтение аудиальным 
формам потребления информации. Подкасты становятся все более популяр-
ными, они освещают огромное количество тем, в том числе и образователь-
ных. Сегодня педагогика заинтересована в интеграции новых технологий в 
процесс обучения. Представители сферы образования приняли активное уча-
стие в изучении дидактического потенциала нового метода доставки аудио- 
и видеофайлов и эффективных способов их применения в учебном процессе 
(З. Себеси и М. Текдал, У. Фраер, П. Менг, А. Фокс, И. Беланжер и др.). 

Перейдем к определению. Подкасты – это аудиопрограммы, которые 
можно скачивать и слушать онлайн. По своему формату подкасты напо-
минают радио, однако главное отличие тут заключается в том, что они 
зачастую строго сегментированы по жанрам и темам, а слушать их можно 
в любое время, не боясь пропустить эфир. Такая форма хранения инфор-
мации достаточно интересна современной молодежи и подросткам, а зна-
чит, подкасты способны привлечь внимание обучающихся школы. Кроме 
того, подкаст является одной из нетрадиционных форм обучения, попу-
лярность использования которой только начинает расти. 

Изучив современную ситуацию, можно прийти к выводу, что подкастинг 
становится все более популярным. По исследованиям Tiburon Research 
2020 года [7] каждый четвертый пользователь интернета в России слушает 
подкасты. Данное явление может обуславливаться тем, что подкасты – это 
короткие аудиофайлы, которые несут в себе самую различную информацию 
по тем или иным темам, а значит, прослушивая их в любом удобном для себя 
месте, человек за небольшое количество времени может получить знания, па-
раллельно с этим имея возможность выполнять другие задачи. Подкасты 
начинают внедрять и в процесс образования, используя их как форму внеа-
удиторной работы. Об образовательной пользе подкастов писали А. Г. Соло-
матина в своей статье «Учебные подкасты как средство развития умений го-
ворения и аудирования учащихся», Л.А. Печещева в своей работе «Примене-
ние подкастов в обучении английскому языку в вузе» [3]. 

Проблема заключается в том, что несмотря на очевидное возрастание 
интерес к подкастам, в образовании они применяются крайне неактивно. 
Это объясняется тем, многие педагоги не знают, как их можно применить в 
процессе обучения. Потому как подкасты считаются новым явлением, все 
еще нет четкой инструкции по тому, как их создавать. В данной статье мы 
хотим привлечь внимание педагогов к подкастам как к форме обучения. 
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Также хотелось бы отметить, что основная аудитория подкастов – мо-
лодежь, поэтому мы рассчитываем вызвать интерес студентов к нашему 
подкасту. 

Термин «подкаст» появился в 2004 году. Впервые использовал его 
журналист Бен Хаммерсли в статье «Звуковая революция» [2]. 

«Цифровая запись, радиопередача или похожая программа, которая 
размещена в Интернете для загрузки на портативный аудио плеер» – так 
звучит определение термина в Новом Американском Оксфордском сло-
варе. Данный словарь присвоил понятию «подкаст» статус «слова года» в 
2005 году. Именно в этом году подкасты резко обрели популярность: в 
сравнении с 2004 годом, когда Google не выдавал ни одного результата на 
запрос podcast, в 2005 году появилось 85 миллионов результатов [2]. 

Такая популярность обуславливается тем, что потребители могут вне за-
висимости от времени и места прослушивать аудиофайлы, что, бесспорно, 
крайне удобно для многих людей. Подкасты слушатели включают дома, в до-
роге, на работе, на тренировках и т. д. К тому же, подкасты можно потреблять 
в фоновом режиме, к примеру, параллельно общаясь в социальных сетях. 

По статистическим данным, приведенным Edison Research, в США в 
2020 году насчитывалось около 104 миллионов слушателей подкастов [7]. 
Можно полагать, что к 2021 году эта цифра увеличилась, ведь растет из-
вестность подкаста как жанра, а также выпускается огромное количество 
данных аудиофайлов. 

В России подкастинг стал популярен гораздо позже. Часто темы под-
кастов относятся не к развлекательному, а образовательному контенту. 
Первый российский сервис подкастов Rpod появился в 2005 году [2]. Но 
большой популярности такой аудиоформат не получил. Настоящий про-
рыв в развитии подкастов в России произошел благодаря изданию 
Meduza. Работа с первыми попытками внедрения этого жанра приходится 
на осень 2016 года [1]. Благодаря опросам аудитории портал выявлял, что 
наиболее интересно слушателям и разрабатывал контент, спрос на кото-
рый становился все выше. Редакция «Медузы» в одном из своих матери-
алов говорит о том, что для успеха необходимо было установить контакт 
со слушателями, ведь голос подкаста должен быть другом. 

Итак, подкасты обретают достаточную популярность в России во втором 
десятилетии двадцать первого века. Появляется все больше площадок, кото-
рые регулярно производят подкасты: Завтракаст, Либо-Либо, Подкастреская 
Бородокаст и другие. Так же подкасты размещаются на не специализирую-
щихся площадках: ВКонтакте, Яндекс Музыка, Сберзвук и другие. 

Подкасты становятся все более актуальными во всех странах, где раз-
виты цифровые технологии. Это обуславливается рядом причин: 

− подкасты носят как познавательный, так и развлекательный харак-
тер, причем есть эпизоды, совмещающие в себе эти две характеристики. 
Например, в видео-подкасте «Что бы мне поделать, только бы не почи-
тать» ведущая разбирает классические произведения, но делает это мак-
симально просто для восприятия; 

− ведущие подкастов, носящих образовательный характер, стремятся 
преподносить информацию максимально просто и интересно для слуша-
телей, ведь в ином случае их продукт не будет востребован потребителем. 
Слушатели ценят возможность получать новые знания в легкой форме; 
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− подкасты обеспечивают эффект присутствия, то есть, слушатель чув-
ствует близость с ведущими. Это обеспечивается свободной манерой ве-
щания, обращениями к слушателям по типу «Здравствуйте, дорогие слу-
шатели» и так далее; 

− подкаст, несомненно, является удобной формой выпуска контента. Под-
касты можно слушать в любое время, причем даже в режиме офлайн. Подка-
сты в большинстве своем не требуют полного сосредоточения на прослуши-
ваемом контенте, что позволяет параллельно заниматься другими задачами; 

− большое разнообразие подкастов. Сегодня можно найти аудиофайлы 
на всевозможные темы, различной продолжительности и различных фор-
матов. Это, несомненно, также объясняет актуальность подкастов; 

− отдельным плюсом подкастов является то, что он не требует зритель-
ного присутствия. Люди сегодня перегружены визуальным материалом, 
поэтому отдают предпочтение аудиофайлам. 

Таким образом, все эти факторы доказывают актуальность подкастов на 
сегодняшний день. 

Исходя из изучения подкастов как нового популярного жанра, мы 
предлагаем интегрировать данное явление в образовательный процесс. 
Темы образовательных подкастов разнообразны: биология и медицина, 
естественные науки, история, русский язык, литература, искусство, ан-
глийский язык и прочие. Подкасты могут помочь современным школьни-
кам расширить знания по каждому изучаемому предмету. 

Внедрять подкасты как форму обучения можно как на уроках, так и в ка-
честве домашнего задания, ведь разнообразие выбора аудиофайлов позво-
ляет найти подходящие как для аудиторной, так и внеаудиторной работы. 
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В настоящее время в России наблюдается все большая активность доб-
ровольческого и волонтерского движения. Это обусловлено тем, что идет 
поддержка со стороны государства и создаются благоприятные условия 
для расширения базы добровольчества: 

− в РФ принята Концепция содействия развитию добровольчества в 
Российской Федерации до 2025 года (поручение Правительства Россий-
ской Федерации от 20 июня 2019 г. №5486п-П44); 

− Министерством культуры России принято решение о создании центра 
поддержки добровольчества (далее – Центр Минкультуры России) в 2020 году 
на базе ФГБУК «Центр культурных стратегий и проектного управления» и т. п. 

Согласно российским исследованиям, основными социальными группами 
людей, которые активно принимают участие в добровольческой деятельности, 
являются молодежь, пенсионеры и обеспеченные неработающие граждане. 

Радует то, что на данный момент сформировалось тесное сотрудниче-
ство между центрами добровольчества, различными общественными дви-
жениями и уже хорошо известными студенческими отрядами в России. В 
данной статье речь идет о одной из таких акций. 

Молодежный десант – патриотическая молодежная акция, впервые прове-
денная в Уральском федеральном округе в декабре 2011 года силами отрядов, 
сформированных из числа студентов-добровольцев ВУЗов г. Екатеринбурга, 
участников движения студенческих отрядов. Руководителями акции высту-
пили ветераны движения разных направлений (ССО, СОП, СПО) [1]. Данная 
акция основывается на опыте студенческих отрядов Алтайского края. 

Впервые данная социально-патриотическая акция возникла в 
1968 году в Алтайском крае и называлась она «Снежный десант». Она су-
ществовала под эгидой студенческих отрядов СССР и долгое время оста-
валась исключительно региональной акцией. Однако вследствие распада 
СССР студенческие отряды реформировались и уже российском периоде 
студенческих отрядов акция пришла в другие регионы, в том числе, с 
2011 года в Свердловскую область в Молодежную общественную органи-
зацию «Свердловский областной студенческий отряд» (далее – МОО 
«СОСО»). В первой Акции (2011 г.) принимал участие один отряд, во вто-
рой (2012 г.) – два отряда, а с 2013 года – шесть отрядов: «Вихрь», «Белая 
рысь», «Вольный ветер», «Эдельвейс», «Пегас», «Полярная звезда». В 
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2022 году в районы Свердловской области выехало 6 отрядов Молодеж-
ного десанта, общей численностью более 150 человек. 

За одиннадцать лет проведения Акции отряды десанта отработали более 
чем в 180 населенных пунктах более чем 25 муниципальных образований об-
ласти. Выездной этап акции, который длится неделю, проходит не менее, чем 
в 35 населенных пунктах 6 муниципальных образований Свердловской обла-
сти, охватывая аудиторию не менее, чем в 20 тысяч жителей. 

Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического раз-
вития Российской Федерации (Распоряжение Правительства РФ от 
17.11.2008 г. №1662-р), одной из приоритетных задач государственной 
молодежной политики является гражданское образование и патриотиче-
ское воспитание молодежи, содействие формированию правовых, куль-
турных и нравственных ценностей среди молодежи. Об этом свидетель-
ствует и активная работа молодежных общественных организаций в дан-
ных направлениях, МОО «СОСО» не являются исключением. 

В Свердловской области проживает свыше 1 миллиона 300 тысяч людей 
старшего возраста [2]. По результатам исследования Федеральной службы гос-
ударственной статистики, каждый четвертый пенсионер Российской Федера-
ции живёт одиноко [3]. Организации по социальной помощи населению в рай-
онах субъектов РФ не имеют возможности справляться с возникающими заяв-
ками вследствие того, что у них отсутствует необходимое количество людей. 

Цели акции включает в себя патриотическое и нравственное воспита-
ние молодежи, оказание актуальной добровольческой помощи населению 
в муниципальных образованиях Свердловской области, вовлечение моло-
дежи Свердловской области в движение студенческих отрядов и добро-
вольческую деятельность. 

Участниками Молодежного десанта являются только члены МОО 
«СОСО». Набор в отряды ведется на конкурсной основе. Каждый год 
члены студенческих отрядов, подают заявки на участие в акции. В текст 
заявки включены пункты: «Чем я могу помочь населению отдельного му-
ниципального района», «Чем я могу помочь отряду в процессе подго-
товки». Тем самым участники конкурса изначально ориентированы на 
оказание помощи и активную работу в команде. В 2022 году конкурс в 
состав отрядов составил 10 человек на одно место! В мероприятиях акции 
были задействованы студенты всех вузов Свердловской области, а также 
молодежь шести городских округов Свердловской области, в которые в 
декабре разъезжаются отряды проекта. 

В рамках акции студенты осуществляют волонтерскую деятельность 
по следующим направлениям: 

1) шефская помощь (уборка снега, колка дров) во дворах ветеранов ВОВ, 
труда, пенсионеров и инвалидов, а также социально значимых объектов; 

2) проведение профориентационных мероприятий со школьниками; 
3) проведение лекций о здоровом образе жизни, о кибербезопасности; 
4) проведение спортивно-массовых игр со школьниками; 
5) товарищеские матчи; 
6) вечерняя концертная программа для жителей деревень, организованная 

и поставленная силами самих участников отряда молодежного десанта. 
Патриотическая акция длится в течении 2 недель последнего месяца 

года. За этот промежуток времени разные отряды молодежного десанта 
выезжают в районы Свердловской области на 7–10 дней (кто-то раньше, 
кто-то позже). В рамках этих выездов участники акции бывают в шести 
согласованных муниципальных образованиях Свердловской области. 
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Муниципальные образования напрямую (через командира отряда) и 
при посредничестве представителей Свердловского областного студенче-
ского отряда взаимодействуют с отрядами молодежного десанта и обес-
печивают им следующее. 

1. Проживание. Как правило, участники акции живут в школах, домах 
культуры, муниципальных спортзалах. 

2. Проезд от одного населенного пункта до другого. 
3. Трехразовое горячее питание для участников акции. 
Важным аспектом деятельности отрядов молодежного десанта явля-

ется их внутрикорпоративная культура и традиции. Ежедневно после 
окончания шефской помощи, спортивных игр, работы со школьниками и 
вечернего концерта в среде отряда происходят внутренние мероприятия, 
направленные на сплочение коллектива (тимбилдинг), на раскрытие твор-
ческого потенциала участников акции (творческие номера внутри отряда), 
на развитие эрудиции (интеллектуальные игры), воображения (творче-
ские игры) и навыков проектной работы (организационно-деятельност-
ные игры), а также различные мероприятия развлекательного характера. 

За 2022 год в Свердловской области было проведено более 20 спортив-
ных игр, 30 с лишним уборок памятников и мемориалах, социально-значи-
мых объектах. Участники акции посетили более 30 населенных пунктов, 
охватили 32 школы. Студенты Свердловской области помогли 18 ветера-
нам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, детям войны, 
37 пенсионерам с ограниченными возможностями и 8 семьям мобилизован-
ных граждан. Также были проведены 108 мастер-классов в школах Сверд-
ловской области и 34 концерта. 

Подводя итоги, можно сказать, что акция «Молодежный десант» при-
носит пользу как внешним субъектам (школы, дома культуры, одинокие 
пожилые люди), так и самим участникам акции, позволяя им раскрывать 
свои таланты в творчестве, спорте, организации мероприятий, а также в 
социально активной деятельности. 
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МБУ ДО «Дом детского творчества» 
г. Алексеевка, Белгородская область 

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПОСРЕДСТВОМ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОСТУПНЫХ  

ПРИРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
Аннотация: статья посвящена вопросу эффективности развития 

творческих способностей обучающихся в условиях дополнительного об-
разования с использованием доступного материала – природных камней. 
Авторами выявлены ключевые моменты, на которые стоит обратить 
внимание при выборе направления развития способностей на занятиях в 
сфере дополнительного образования. 

Ключевые слова: математическое развитие, сенсорное развитие, 
экологическое развитие, художественное творчество, литотерапия. 

Все дети любят мастерить, особенно создавая новые вещи из того, что 
принято выбрасывать, давая вторую жизнь, казалось бы, ненужным пред-
метам, используя разнообразные природные материалы. 

Работа с бросовым материалом позволяет по-новому взглянуть на мир 
привычных вещей, подумать: «На что это похоже? Что из этого можно 
смастерить? Где это пригодится?» 

Игрушки, сделанные из привычных, обыденных вещей, меняют взгляд 
на обычные, никому, казалось бы, ненужные вещи, будят фантазию, от-
крывают возможность из ничего сделать массу полезного и интересного. 

Дети, даже самые маленькие, как правило, не ограничиваются только 
предложенными им вариантами работ, а на основе их придумывают свои, 
проявляя элементы творчества уже на самых ранних этапах обучения. 

Природный материал – кладовая для фантазии и игры воображения. А 
если его соединить с ловкостью рук, то все можно оживить, дать как бы 
вторую жизнь. 

Именно развитие творческого мышления, воображения, способностей 
подводит к становлению творческой личности, разносторонне мыслящей, 
способной адаптироваться к любым творческим обстоятельствам. Современ-
ных детей, увлечённых компьютерными играми и многочисленными гадже-
тами-игрушками, сложно чем-то удивить. Но чем раньше научить их удив-
ляться ручным поделкам и привлекать к процессу творчества, тем раньше они 
захотят мастерить сами. Ведь желание творить есть в каждом ребёнке. А спо-
собность к творчеству – отличительная черта человека. 

Практика показывает, что изготовление поделок и картин из бросового и 
природного материалов доставляет детям гораздо большее удовлетворение и 
радость, чем использование в работе готовых, «покупных» материалов. 

Использование природных камней для развития 
Дети очень любят собирать различные камушки и играть с ними. По-

чему в карманах у них родители очень часто находят каменные 



Педагогика 
 

135 

коллекции? Почему камни так притягивают детей? Детей привлекает всё 
таинственное, а камни обладают какой-то неведомой энергетикой. С ними 
связано множество мифов и легенд, из них веками изготавливали талис-
маны и обереги – символы здоровья, долголетия, процветания. И даже 
если не верить в магическую силу камней, детям они приносят радость и 
положительно влияют на их всестороннее развитие. 

Камни и математическое и сенсорное развитие 
Для изучения числового ряда на камнях можно нарисовать цифры, знаки, 

составлять примеры и решать различные задачи. Из камней можно выклады-
вать геометрические фигуры, предметы и сериационные ряды (от большего к 
меньшему и наоборот). Из камешков дети с удовольствием выкладывают до-
рожки разной длины, а из плоских камешков – башенки разной высоты. 

Камни и художественное творчество 
Для росписи нужны подходящие камушки – гладкие и достаточно 

крупные. Очень хорошо для этого подходит морская галька. Камни нужно 
помыть, высушить и предложить детям подумать, на кого или на что они 
похожи. Для этого камешки лучше поворачивать в разные стороны и рас-
сматривать под разными углами. Затем подготовить материалы для рас-
крашивания. Это могут быть мелки, фломастеры, акварель, гуашь, но 
лучше всего использовать акриловые краски, так как они не пачкаются по-
сле высыхания. Если камушек темный, то его надо покрыть белой краской 
(можно использовать водоэмульсионную краску). Это будет наш фон, как 
белый лист бумаги, на котором уже можно ребёнку рисовать. 

Камни и экологическое развитие 
С камешками можно проводить различные интересные опыты, изучая 

их свойства. Ребёнок узнаёт, что камни бывают прозрачными и непрозрач-
ными, тяжёлыми и поэтому тонут в воде, гладкими и шершавыми, теп-
лыми и холодными. Много радости детям приносит рассматривание кам-
ней через лупу. Во время прогулок дети любят кидать камешки в воду и 
наблюдать за образованием волн. 

Камешки и здоровье 
В настоящее время интерес к использованию камней для улучшения здо-

ровья человека растет. Существует даже такая наука – литотерапия – о лече-
нии с использованием природных камней. Можно верить в магию камней, а 
можно не верить. Но точно проверено, что ходьба по морским камням помо-
гает в правильном формировании свода стопы и поэтому является профилак-
тикой плоскостопия. На стопах находятся активные точки, массаж которых 
способствует оздоровлению всего организма. На резиновый коврик можно 
приклеить в произвольном порядке гладкие камушки или гальку, стараясь за-
полнить весь коврик. Ребёнок с удовольствием будет топать по такому ков-
рику. Активные зоны есть не только на стопах, но и на ладошках. Поэтому 
можно делать массаж ладошек небольшими камушками: катать между ладо-
шками взад-вперед, рисовать круги, сжимать в руках, прокатывать между 
пальцами. Такие упражнения положительно воздействуют на зоны головного 
мозга, отвечающие за речевое развитие ребёнка. 

Игры с камнями оказывают положительное влияние и на психику ре-
бенка. Даже простое перебирание камешков, рассматривание, поиск са-
мого красивого из них делает малыша спокойным и уравновешенным. Та-
ким образом, игры с камнями совмещают в себе и приятное, и полезное 
занятие для развития детей. 

Опыт показывает, что наличие творческих способностей играет в жизни 
человека немаловажную роль. Именно тогда, когда ребёнок сам становится 
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изобретателем, «выдумщиком», его фантазия, воображение не знают границ, 
а его творения поражают своей индивидуальностью и креативностью. 

Задача педагога дополнительного образования – привить обучающимся 
на занятиях интерес и любовь к работе с бросовым и природным материалом 
и параллельно развивать чувство бережного отношения к природе. Именно 
природа дает широкие возможности для самовыражения и творчества. 
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СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

ПОСРЕДСТВОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИТУАЦИЙ 
Аннотация: в соответствии с целями дошкольного образования, со-

циализация личности дошкольника и его коммуникативное развитие вы-
делены в одну образовательную область «Социально-коммуникативное 
развитие». Так, решающим фактором развития личности является со-
циальная среда. Социальная среда очень важна в дошкольном возрасте и 
является неотъемлемой частью его развития. Именно она обеспечивает 
полноценную практику взаимодействия и речевого общения. 

Ключевые слова: социально-коммуникативное развитие, социальная 
среда, позитивная социализация, личностное развитие дошкольника. 

Главными задачами создания и применения образовательной ситуации яв-
ляется формирование у дошкольников новых умений в разных видах деятель-
ности и представлений, знаний по изучаемой теме, позволяющих смоделиро-
вать для детей реальную действительность и возможные варианты поведения. 

Образовательные ситуации необходимо включать в различные моменты 
образовательного процесса. Каждый дошкольник по своей сути – путеше-
ственник в этом мире, и его любопытство не знает границ, особенно на ран-
нем этапе развития. По мере роста и воздействия с такими факторами как 
семья, окружение, детский сад, он может сохранять детскую 
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непосредственность и продолжает идти на контакт с окружающим миром. 
Но иногда, познавая мир, дошкольник может быть неспособным выстраи-
вать даже самые простые отношения со сверстниками и утратить способ-
ность коммуникативного общения. Это может происходить в результате не 
взаимодействия или неправильного выстраивания отношений с окружаю-
щим социумом (семья, окружение, детский сад и т. д.). 

В соответствии с целями дошкольного образования, социализация лич-
ности дошкольника и его коммуникативное развитие выделены в одну об-
разовательную область «Социально-коммуникативное развитие». Так, ре-
шающим фактором развития личности является социальная среда. Соци-
альная среда очень важна в дошкольном возрасте и является неотъемле-
мой частью его развития. И именно она обеспечивает полноценную прак-
тику взаимодействия и речевого общения. 

Программа дошкольного образования неоднократно указывает на по-
зитивную социализацию ребенка, развитие положительного самоощуще-
ния и формирование позитивного отношения к деятельности человека, к 
окружающей среде. Понятие «позитивная социализация» следует рас-
сматривать намного шире: это умение взаимодействовать с социумом, до-
стигать общих интересов, выстраивать свое поведение и деятельность, 
учитывая потребности и интересы других. 

Речь, в данном случае, является компонентом активного коммуника-
тивного поведения, продуктом и элементом социализации, и при помощи 
речи ребенок овладевает конструктивными способами и средствами взаи-
модействия с окружающими людьми, а именно: 

− вступает в общение, поддерживает и завершает общение; 
− умеет общаться в паре, группе, в коллективе; 
− проявляет инициативу при взаимодействии с окружающими людьми. 
Задача педагога – таким образом организовать взаимодействие с ребен-

ком, чтобы оно было направлено на формирование позитивной социали-
зации и личностного развития дошкольника. 

Одной из основной форм организации педагогического процесса – об-
разовательная ситуация, т.е. такая форма взаимодействия, благодаря кото-
рой обеспечивается развитие и саморазвитие личности ребенка. 

Для положительного развития и самообразования личности дошколь-
ника требуется создание условий для развития социально-коммуникатив-
ной компетенции дошкольников в условиях детского сада, а именно:  

− развитию личностных качеств детей дошкольного возраста в про-
цессе коммуникативной деятельности; 

− развитию положительного самоощущения: уверенности в своих воз-
можностях; 

− развитию положительного отношения ребенка к социуму; 
− развитию приобщения детей к ценностям взаимодействия с другими 

людьми, и необходимость людей друг в друге. 
Игра у дошкольников – это один из видов взаимодействия друг с дру-

гом, через игру выстраивается цепочка дальнейшего развития и выстраи-
вания отношений с окружающим социумом. 

Игра является основной деятельностью дошкольника. Поэтому нужно 
больше уделять внимание данному аспекту. Благоприятная игровая обста-
новка для детей необходима в целях проявления двигательной, игровой и 
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интеллектуальной активности и удовлетворения интереса к разнообраз-
ным видам деятельности. 

Помимо игровой деятельности важна познавательная деятельность. Изучая 
окружающий мир посредством общения, наблюдения, дошкольник познает 
свое окружение и выстраивает взаимодействие с ним. Данная модель взаимо-
действия способствует социально-коммуникативному развитию детей до-
школьного возраста, дети учатся рассуждать, вступать в беседу, высказывать 
свое мнение, получать положительный эмоциональный эффект от увиденного. 

Кроме того, важно: 
− знать уровень развития каждого ребёнка, учитывать его индивиду-

альные особенности; 
− корректировать психологические состояния на протяжении всей  

деятельности; 
− использовать разнообразные формы и методы организации работы 

детей, позволяющие раскрыть содержание их субъектного опыта относи-
тельно предложенной темы. (игровые упражнения, развивающие игры, 
дидактические игры, наблюдения, беседы, игровые ситуации и т. д.); 

− создавать атмосферу заинтересованности каждого ребенка; 
− стимулировать детей к использованию разнообразных способов выполне-

ния заданий на занятии без боязни ошибиться, получить неправильный ответ; 
− использовать различные сенсорные каналы при объяснении нового 

материала; 
− поощрять стремление ребенка предлагать свой способ работы, ана-

лизировать в ходе занятия разные способы, предлагаемые детьми; 
− применять задания, позволяющие ребенку самому выбирать тип, вид 

и форму материала; 
− создавать педагогические ситуации общения, позволяющие каждому 

ребенку проявлять инициативу, самостоятельность, избирательность к 
способам работы. 

Организуя личностно-ориентированный подход к проведению воспи-
тательно-образовательной работы с дошкольниками, нужно помнить об 
индивидуализации конкретного ребенка –его особенностях, условиях 
жизни, накопленном жизненном опыте. Ребенок будет активно мыслить, 
высказываться, досказывать и отстаивать свое мнение только тогда, когда 
он будет восприниматься педагогом как равноправный партнер, когда не 
боится неправильных ответов, зная, что неправильный ответ – ступенька 
к новому знанию. Все это способствует положительному социально-ком-
муникативному развитию детей дошкольного возраста. 
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МОДЕЛЬ ЭФФЕКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
ПЕДАГОГА И СЕМЬИ РЕБЕНКА С РАС 

Аннотация: в статье говорится о том, что налаживание контакта 
с родителями воспитанников группы с РАС является одним из основных 
факторов продуктивной и результативной коррекционно-развивающей 
работы. Авторами предлагается способ налаживания контакта с роди-
телями воспитанников группы с РАС, описанный в статье в 5 этапов. 

Ключевые слова: коррекционно-развивающая работа, РАС, ограни-
ченные возможности здоровья. 

Семья и детский сад, имея свои особые функции, не могут заменить друг 
друга. Поэтому так важно для успешного воспитания установление партнёр-
ских отношений между дошкольным образовательным учреждением и роди-
телями. Термин «взаимодействие» предполагает обмен мыслями, чувствами, 
переживаниями, общение. Взаимодействие педагогов с родителями – это вза-
имопомощь, взаимоуважение и взаимодоверие, знание и учет педагогом 
условий семейного воспитания, а родителями – условий воспитания в дет-
ском саду. Особую значимость в этом контексте приобретает проблема ока-
зания комплексной помощи семьям, воспитывающим детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, так как семья является первичным звеном 
реабилитации и социализации «особого» ребенка. 

Налаживание контакта с родителями воспитанников группы с РАС яв-
ляется одним из основных факторов продуктивной и результативной кор-
рекционно-развивающей работы. Взаимодействие с родителями рекомен-
дуем выстраивать в несколько этапов. 

Первый этап – подробный сбор анамнеза, семейной ситуации, прове-
дение входной диагностики. Этот этап позволит специалистам собрать 
максимальное количество данных о ребёнке и его семье, а также оценить 
степень принятия родителями ребенка и его особенностей, уточнить сте-
пень включенности родителей в работу с ребенком. 

Второй этап – выявление наиболее актуальных тем для консультативных 
бесед. На данном этапе родители предоставляют тьютору список вопросов к 
специалистам, а те, в свою очередь, готовят развернутые консультации. Для 
родителей подбираются проверенные Интернет-источники, где они могут 
найти интересующую информацию, задать вопросы, изучить опыт других ро-
дителей. Более того, функционирует сайт детского сада и сайт группы с регу-
лярно обновляющейся и пополняющейся актуальной информацией, консуль-
тациями, рекомендациями, видеозанятиями. Использование Интернет-ресур-
сов в консультативной и просветительской деятельности с родителями 
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является, на наш взгляд, современным, экономичным и удобным средством 
достижения поставленных целей. 

Третий этап – рекомендации. Реализация адаптированной основной 
образовательной программы дошкольного образования – это совместный 
процесс, в котором родители являются таким же звеном, как и специали-
сты. Поэтому выполнение родителями рекомендаций, данных специали-
стами, напрямую коррелирует с успехами ребенка на занятиях и в соци-
альных ситуациях. Родителям давались конкретные, четкие рекоменда-
ции по организации режима дня, труда и отдыха, системе поощрений, за-
дания для выполнения дома. Тьютор ежедневно беседовала с родителями, 
помогала преодолеть сложности, отвечала на возникающие вопросы. 

Четвертый этап – включение вновь прибывших родителей в сложив-
шийся родительский коллектив. Общение между родителями важный ас-
пект для комфортной обстановки внутри группы. Включение вновь при-
бывших родителей в родительское сообщество позволяет решить сразу 
несколько задач, одна из которых – обмен опытом. 

Пятый этап – беспрерывное обучение. Формат онлайн и офлайн обу-
чения детей плотно закрепился в практике образовательных организаций 
после пандемии и зарекомендовал себя как довольно продуктивный спо-
соб работы с детьми, которые не могут посещать занятия по каким-либо 
причинам. В работе с конкретным ребенком непрерывное обучение поз-
воляет наиболее безболезненно пройти адаптацию, избежать отката в до-
стигнутом прогрессе. Непрерывное обучение заключается в онлайн-заня-
тиях, когда тьютор инструктирует и контролирует мать, выполняющую 
роль помогающего взрослого в выполнении ребенком заданий по действу-
ющему чек-листу. Все задания адаптированы специалистами для правиль-
ного и удобного выполнения в домашних условиях. Также занятия в он-
лайн-формате способствуют правильной выработке домашней системы 
поощрения и режима активности и отдыха. 
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ТВОРЧЕСТВА МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация: в статье выяснены особенности влияния такого твор-
ческого подхода к развитию детей, как написание сочинений-миниатюр. 
Автор утверждает, что такие сочинения помогают развить не только 
творческие способности ребенка, но и его языковые умения. 

Ключевые слова: сочинение-миниатюра, функционально грамотная 
личность, литературно-творческая деятельность. 

Интерес современной науки к проблемам детского творчества, его 
природе, способам проявления и развития очень велик. В условиях фор-
мирования функционально грамотной личности необходимо гармонично 
сочетать учебную деятельность, в рамках которой формируются базовые 
знания, умения и навыки, с деятельностью творческой, направленной на 
развитие индивидуальных задатков учащихся, способности самостоя-
тельно решать нестандартные задачи. 

Литературные способности относят к творческим. Психологи считают, 
что задатки творческих способностей присущи практически любому чело-
веку, любому ребенку. Нужно лишь уметь раскрыть их и развить. Раскрыть 
же их можно только в деятельности. Значит, и литературные способности 
можно выявить, раскрыть и развить в литературно-творческой деятельности. 

Л.С. Выготский писал, что из всех форм творчества литературное, сло-
весное творчество является самым характерным для младшего школьного 
возраста. Оно выражается в различных формах: в рассказах, сказках, сти-
хах, загадках, небылицах, в словотворчестве [1, с. 36–37]. 

Одной из таких творческих форм является сочинение-миниатюра. Со-
чинение в школе занимает особое место: ему в известном смысле подчи-
нены другие речевые упражнения. Именно в сочинении школьник макси-
мально приближается к естественным условиям порождения речевых вы-
сказываний, к таким условиям, которые складываются в жизни. Сочине-
ние служит эффективным средством формирования личности. Оно воз-
буждает эмоции, умственную самостоятельность, приучает детей осмыс-
ливать, оценивать и систематизировать увиденное, пережитое и усвоен-
ное, развивает наблюдательность, учит находить причинно-следственные 
связи, сопоставлять и сравнивать, делать выводы. 

Сочинение-миниатюра отличается небольшим (сравнительно с обыч-
ными сочинениями) объемом, который в большинстве случаев обуслов-
лен конкретным, «узким» характером темы, реже – композиционно-жан-
ровыми особенностями сочинения. По мнению М.Р. Львова, сочинением-
миниатюрой могут стать пейзажные зарисовки, интересные эпизоды из 
жизни ребенка, юмореска, литературные этюды. Он считает, что их целью 
может быть тренировка в использовании каких-либо стилистических при-
емов, изобразительных средств языка, тематических словарей, в 
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построении предложений определенной конструкции, а также активиза-
ции словаря, развитии умений делать краткие зарисовки каких-либо кар-
тин из жизни людей, природы и т. п. [2, с. 78–79]. 

Важной особенностью сочинения-миниатюры является то, что такой вид 
сочинений можно использовать без предварительной подготовки, преимуще-
ственно на уроке в течение 10–15 минут. Сочинение данного типа проверя-
ется, как правило, сразу же после его написания. Анализ сочинения по содер-
жанию, форме и языковым средствам, указания на ошибки способствуют за-
креплению у учащихся навыков пользования связной грамотной речью. 
Кроме того, сочинение-миниатюра является удобным приемом подготовки 
учащихся к развернутым сочинениям, в том числе и контрольного типа. 

Сочинения-миниатюры не только развивают творческие возможности 
учащихся. Они также направлены на развитие содержательных, компози-
ционных и языковых умений, а именно: точно раскрывать и выражать 
тему высказывания; осознавать основную мысль высказывания; выделять 
структурно-композиционные компоненты (начало, основная часть, кон-
цовка); определять связь частей текста; строить высказывание в опреде-
ленной композиционной форме (повествование, описание, рассуждение, 
оценка); выражать свои мысли правильно, выделять языковые средства, 
позволяющие раскрыть основную мысль; совершенствовать (редактиро-
вать) написанное [4, с. 144]. В комплексе эти умения развиваются в про-
цессе реализации всех компонентов литературного творчества: мотиваци-
онного, ориентировочно-исполнительского (содержательно-операцио-
нального), рефлексивно-оценочного. 

Имея в виду комплексный, теоретико-практический характер изучаемой 
проблемы, следует отметить, что опытно-экспериментальное исследование 
уровней развития навыков литературного творчества учащихся следует про-
водить на основе комплекса диагностических методик, направленных на вы-
явление литературно-творческих умений младших школьников. 

Диагностика всех сторон литературного творчества учащихся позволяет 
корректировать комплекс заданий и упражнений, направленных на разви-
тие текстовых и художественно-выразительных умений, которые позволят 
младшему школьнику овладеть первоначальными навыками создания соб-
ственных творческих высказываний в форме сочинения-миниатюры. 
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Аннотация: в статье рассматривается развитие музыкального 
фольклора как средства экологического воспитания дошкольников. 
Также представлена система работы по развитию у детей дошкольного 
возраста через народные игры, песни, потешки, колыбельные, прибаутки. 
Автор стремится проследить процесс развития музыкальных фольклор-
ных навыков у детей дошкольного возраста через использование совре-
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Наш детский сад расположен в живописном месте, из окон которого про-
стирается поле, за ним небольшой лес и река Волга. Да и название такое краси-
вое «Златоград». Дети из окон родного сада видят красоту родной природы. 
Здесь и наглядность в форме иллюстраций применять не нужно, стоит только 
посмотреть в окно. Весна. Поле. Река. Глаза радуются тому, какая широта, ка-
кое раздолье. Ну как не заниматься экологическим воспитанием, ведь сам Бог 
велел. Педагог акцентирует внимание детей на том, что их окружает. 

Одно из важных направлений всестороннего развития личности до-
школьника – воспитание экологической культуры. Воспитывать бережное 
отношение к природе надо с малых лет, т. к. наиболее благоприятным пе-
риодом для решения задач экологического воспитания является дошколь-
ный возраст. Маленький ребёнок познаёт мир с открытой душой и серд-
цем. И то, как он будет относиться к этому миру, научится ли быть рачи-
тельным хозяином, любящим и понимающим природу, воспринимающим 
себя как часть единой экологической системы, во многом зависит от 
взрослых, участвующих в его воспитании. Огромную помощь в экологи-
ческом воспитании оказывает фольклор. 

К музыкальному фольклору принадлежат вокальные жанры (песни и 
былины) и инструментальные жанры (танцевальные, наигрыши и т. д.), 
которые дошли до нас из глубины веков. Причина такой долговечности 
лежит в самой природе фольклора. Одна из его отличительных черт со-
стоит в том, что фольклор является не столько искусством, сколько ча-
стью самой жизни народа. Народная музыка создавалась не для слушанья, 
она жила в действии – игре, обряде, шествии, труде. 

Детский фольклор – это поэзия пестования (колыбельные песни, пе-
стушки, потешки, прибаутки). Такой системы придерживается В.П. Аникин.  

Для формирования у дошкольников экологической культуры особо ва-
жен календарный фольклор. В календарный фольклор входят произведе-
ния, связанные у детей с природой или произведения, имеющие сезонный 
характер. Значительную его часть составляют заимствованные у взрослых 
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колядки, веснянки и т. д. Детский календарный фольклор – заклинания 
явлениям природы, приговорки насекомым, птицам, животным. 

Одна из самых поэтических страниц детского творчества – раздел дет-
ского календарного фольклора. Он помогает детям видеть, чувствовать 
поэзию окружающей природы во всякое время года. Обусловленность 
крестьянского труда природными явлениями, жизненная необходимость 
их изучения и наблюдения за ними приобретает в календарном фольклоре 
поэтическую окраску, возвышаясь порой до высот истинной поэзии. 

Использование детского фольклора в работе с детьми имеет несколько 
направлений, но их определение условно, так как задачи решаются в  
комплексе. 

Направление первое – это установление и формирование доверитель-
ных, добрых, ласковых отношений между взрослыми. 

Направление второе – выполнение детьми различных движений при про-
говаривании народных потешек, прибауток, закличек, приговорок и т. д. 

Важное место в работе с детьми по освоению материала детского 
фольклора отводится шутке, веселью, детской радости. В этом незаме-
нимы докучные сказочки, конечно, игры, дразнилки, шутливые диалоги. 

Детский фольклор помогает творческому проявлению ребенка, будит 
фантазию. Творчество обогащает личность, жизнь ребенка становится бо-
лее интересной и содержательной. Ребенок, как губка, впитывает поэзию 
родного языка, сначала слушая, а позднее и самостоятельно ритмизованно 
проговаривая народные тексты. Так постепенно детский фольклор орга-
нично входит в повседневную жизнь малыша. 

Русская песня, попевка, потешка, загадка, пословица, считалка, ча-
стушка – это первый и самый доступный источник знаний и сведений об 
окружающем мире. Красочный, выразительный, образный язык пробуж-
дает интерес детей к фольклору, способствует формированию духовного 
и эмоционального мира ребенка, а значит, и воспитывает любовь к при-
роде, всему живому. Большинство жанров малых форм – это ключ к по-
знанию окружающей среды. Музыкальные, краткие, ритмичные, с не-
сложным содержанием, в доступной стихотворной форме, русские народ-
ные попевки, заклички, песни легко запоминаются детьми. Они-то и яв-
ляются самым доступным источником знаний и сведений об окружающем 
мире. Приобщение детей к музыкальному фольклору во взаимосвязи с 
экологией – тема новая, малоизученная, и несомненно, очень интересная. 

В своей музыкальной деятельности я занимаюсь самообразованием по 
данной теме. Систематизирован материал по этой проблеме, разработаны 
перспективные и тематические планы образовательной деятельности с 
детьми. Исследования в этой области продолжаются и по сегодняшний день. 

Форма представления результатов темы самообразования: 
Март: музыкально-театрализованное представление для старших 

дошкольников «Муха-цокотуха в народном стиле»; 
Ноябрь: консультация для воспитателей «Фольклорные игры до-

школьников»; 
Март: фольклорный праздник «Масленица» для детей и родителей; 
Январь: развлечение для детей подготовительной к школе группы «Зи-

мушка зима». Исполнительская деятельность. Хороводы: «Как на то-
ненький ледок», «Метелица», игра «Горелки»; 

Февраль: фольклорный праздник «А мы Масленицу встречали»; 
Июнь: Экологический досуг «Здравствуй лето!»; 
Октябрь: Фольклорный праздник «Осенины». 
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Особенно мы с детьми и взрослыми любим чувашский праздник «Акатуй». 
В дошкольном возрасте происходит интенсивное развитие личности, 

в основе которого лежит приобщение ребенка к отечественной истории и 
культурному национальному наследию. В этот период начинают разви-
ваться те чувства, черты характера, которые связывают ребенка со своим 
народом. Корни этой связи лежат в языке народа, его песнях, музыке, 
народных праздниках и традициях. 

В рамках празднования Дня Республики в детском саду проходит ста-
ринный чувашский праздник «Акатуй» («Праздник земледелия»). Со ста-
ринной песни-гимна земледельческому труду «Алран кайми аки-сухи» 
(«Сев и пашня – вековечное дело наше») начался праздник «Акатуй. 
Песня вызвала много эмоций у детей и взрослых, многие из них подхва-
тывали слова. Центральными образами, связывающими всех участников 
этого праздника земледелия, являются «Урожай», «Земля» и «Небо». 

В ходе праздника в своих выступлениях дошколята вспомнили чувашские 
поговорки: «Сакартан асли сук», «Хура халахан тута пулма урана сере чик-
мелле» («Хлеб всему голова», «Трудолюбивому народу, чтобы быть сытыми, 
ноги нужно держать в земле»). Частью праздника стал показ детьми старин-
ных традиций чувашского народа. Педагоги рассказали детям, что с ранней 
весны и до поздней осени хлеборобы растят хлеб, трудятся, не покладая рук, 
чтобы в каждый дом, на каждый стол пришёл хлеб. Силу и ловкость дети по-
казали в таких чувашских народных играх, как «Бег в мешке», «Тумбядек» 
(разбивание горшка), перетягивание каната, «конные скачки», лазанье на 
столб и другие. Завершился праздник общим хороводом дружбы. 

Проведение народных праздников и обрядов является эффективным сред-
ством воспитания нравственного сознания детей дошкольного возраста, по-
могает сохранить преемственность поколений, традиции и обычаи родного 
народа. Приобщаясь к детскому музыкальному фольклору, дети учатся заме-
чать красоту родной природы. В процессе таких занятий, досугов, праздни-
ков детям прививается любовь к домашним животным, птицам, насекомым.  
Дети изучают их образ жизни. Экскурсии в лес формируют знания о лесе, 
луге, развивают творческую и познавательную активность. Музыкально-те-
атрализованные представления прививают детям любовь к живой природе, 
знакомят их с попевками, песнями о животных и насекомых. 

Вся работа направлена на развитие представлений о многообразии 
насекомых, птиц, животных нашего региона, что учит бережному отно-
шению к живой природе, формирует экологические убеждения, экологи-
ческую культуру. Наблюдения за детьми и проведённая диагностика по-
казали, что дети научились распознавать факторы отрицательного воздей-
ствия на природу, на жизнь растений и животных. У детей развивается 
отзывчивость, сочувствие ко всему живому. 

Музыкальный фольклор обладает огромной силой, влияющей на раз-
витие положительной реакции ребенка, помогает увидеть ранее незаме-
ченное, услышать природу, ее голоса, через музыку и текст песни осо-
знать увиденное и услышанное. Дети слушают, поют, размышляют и за-
думываются. Забота об окружающем нас мире, тепло, доброта, уважение 
и милосердие ко всему живому – это уже охрана природы. А как это 
нужно и цветам, и деревьям, и птицам, и животным, так и всем людям! 
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как этап на жизненном пути ребенка. Автор раскрывает вопросы передачи 
опыта фольклорного обряда детям в процессе игры и развлечения, где все 
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Одним из важных направлений народной культуры, которое проявляется в 
разнообразных конфигурациях, жизнедеятельность которого, как правило, 
протекает в период праздников календарных (Святки, Рождество, Масленица, 
Вознесение, Пасха, Троица, Покров), является фольклорный театр. В основ-
ном, все действие фольклорного этноса ассоциируется с плодородием. Это 
направление имеет свои тематические образы, сюжеты, цели, поставленные за-
дачи и множество идей, которые реализуются поэтапно. 

Дети в такой театрализации участвуют не случайно. Ведь, как мы 
знаем, в игре происходит непрерывный процесс обучения, передается 
опыт и укрепляется коллективная память, и, конечно же, этот процесс 
имеет глубочайший смысл. 

Дети всегда ходят по домам с тематическими песнями (Рождество, Святки, 
Пасха, Масленица). Их встречают с радостью, так как считается, что детские 
пожелания благодатны и имеют особую силу, а угрозы стараются не привле-
кать к своему двору. Детям за старания давали различную выпечку, связанную 
с тем праздником, в который они приходили с праздничной программой. 

На святки дети получали печенье – «козули», на Сорок мучеников – 
«жаворонков», «лестницы» – на Вознесение, блины – на Масленицу, ку-
личи – на Пасху, каравай – на осеннем празднике. 

Дети всегда первыми становились участниками какого-либо действа. 
Например, после первого блина ребенок на кочерге скакал в огороде, 

а Масленицу дети всегда поджидали у ворот. Из этого видно, что дети в 
старину играли роль инициаторов и зазывал на фольклорных праздниках. 
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Очень много детских обрядов весной, например, песенки-заклички для 
птиц. А в апреле дети встречают журавлей, пытаясь подражать их голосам. 

Существуют еще и специальные дни, которые посвящены детям: 
21 января принято поздравлять крестных родителей, что, несомненно, 
дает детям здоровье. За вечерним уютным чаепитием старики просве-
щают детей сказками, а все остальные старшие родственники упражня-
ются в загадках: шутят с малышами и засыпают их смешными вопросами. 

А вот 14 сентября – это день, когда мальчишка проходит этап посвящения 
во взрослую жизнь. Его должны посадить на коня и постричь крестообразно, 
что будет свидетельствовать о его переходе в другую возрастную категорию, 
о принадлежности к настоящей мужской трудовой деятельности. 

На жизненном пути ребенка такие дни помогают направить его в правиль-
ное русло и являются особенно важными для укрепления как семейных ценно-
стей, так и общества. В символике, которая заложена в совершаемых людьми 
действиях – произношение слов, применение разнообразных предметов –, со-
держится фундамент становления личности ребенка и его социализация, 
передача опыта старшего поколения младшему из уст в уста. 

Уникальность такого действия состоит в педагогике. На практике, по 
сути, нельзя определить границу между театром, лицедейством и 
жизненной реальностью. Все настолько тесно связано и подводит к 
решению главной задачи: воспитание ребенка и его становление как 
самостоятельной единицы общества. 

Самым ярким элементом народного театра является ряженье. Эта 
традиция носит другой характер. Ряженые появлялись на Святках, 
Масленице, перед Троицей, на осенних ярмарках. 

Традиционно героями были медведь, журавль, коза, старик, конь, 
старуха, цыгане, барин, солдат, кузнец, реже нечистая сила. 

Одеться ряженые стараются посмешнее, во что придется – любые 
отрепья, старье, самое вычурное и несуразное. 

Языком ряженых, в основном, считают танцы. Главное – весело 
попрыгать, да подергаться нелепо, поломаться как в карикатуре. 

Репертуар у такой публики тоже специфический: танцы (барыня, 
кадриль), частушки, русские плясовые. 

Шумовое сопровождение играет очень важную роль. В основном это 
инструменты, находящиеся под рукой, то есть полная импровизация: 
ведра алюминиевые, ложки, плошки, палки, сковорода, ухват, и т. д. Та-
кой оркестр шумит, грохочет, звенит, трещит, скрежещет. 

Еще одним известным участником всех развлечений и ярмарочных пред-
ставлений является Петрушка. Это кукла-потешка, которая представляет со-
бой балаганного персонажа, шута, остряка в красном колпаке. Петрушка стал 
любимцем у детей и взрослых благодаря своей жизнерадостности, тонкому 
юмору, умению «выйти сухим из воды». Он очень активно разворачивает 
свою деятельность, всегда веселый, вечно что-то придумывает и балуется. 

Театр кукол идет в ногу со смехом, который как бы раскрывает другую 
сторону мира и обличает его пороки. 

Творческие идеи людей в открытии новых видов театра кукол и по сей день 
удивляют наше сознание. Можно увидеть в наши дни театры, где актеры – это 
деревянные ложки, стаканчики пластиковые, рукавички. Есть вязаные куклы, 
есть из дерева, есть склеенные из бумаги и множество других способов. 

Театр зарождается в игре, а соединение игры и жизни и есть театр. 
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МБДОУ «Д/С №67 «Аистенок» 

г. Старый Оскол, Белгородская область 

НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
ДОШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ УСТНОГО 

НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА 
Аннотация: в статье поднимается проблема кризиса воспитания 

подрастающего поколения. Авторами предлагаются способы обогаще-
ния детей знаниями национальной культуры. 

Ключевые слова: народное творчество, нравственно-патриотиче-
ское воспитание, народный игровой комплекс. 

Русский народ не должен  
терять своего нравственного 

 авторитета среди других народов, 
 достойно завоёванного русским  

искусством, литературой.  
Мы не должны забывать о культурном 

прошлом, о наших памятниках,  
литературе, языке, живописи.  

Национальные отличия сохранятся  
и в XXI веке, если мы будем  

озабочены воспитанием душ,  
а не только передачей знаний.  

Д.С. Лихачёв 
 

Актуальность данной проблемы на сегодняшний день приводит к мне-
нию, что мы, педагоги, должны проводить с детьми большую работу по 
этому направлению – от воспитания колыбельного фольклора, умения го-
ворить детям о сказках и легендах народа до общения с детьми с высотами 
классической, отечественной и мировой литературы, публицистического, 
театрального и музыкального искусства. 

Необходимость обратить внимание на истоки народного искусства, 
традиции и обычаи народа неслучайна – не секрет, что сейчас Россия пе-
реживает кризис воспитания подрастающего поколения: уничтожены тра-
диции, разрушились нити, связанные со старшим и младшим поколени-
ями. Поэтому важно возрождение преемственности поколений. Безжа-
лостно отрубать корни от народа в процессе воспитания – это приводит к 
утрате духовности. Поэтому главная задача нашей деятельности – обога-
щать детей знаниями национальной культуры. 

Адресованные детям потешки, прибаутки, заклички звучат как ласко-
вый говорок, выражая заботу, нежность, веру в благополучное будущее. 

Поскольку игра является ведущей деятельностью детей, среди множе-
ства игр, предлагаемых детям, есть и русские народные подвижные игры. 
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Русский народный подвижный игровой комплекс имеет многовековую 
историю, он сохранился и дошел до нас из глубокого прошлого, переда-
вался из поколения в поколение с помощью лучших национальных тради-
ций. В каждой народной игре проявляется характерная любовь русского 
человека к веселью, удали, чести, соревнованию, стремлению к силе, лов-
кости, выносливости, быстроте и красоте движения, смекалке, выдержке, 
находчивости, выдумке и силе воли. Для каждого народного игрового 
комплекса проявляются характерные русские игры. 

Использованные источники русской народной культуры являются 
наглядно-действенными, яркими и доступными для детского восприятия. 
Они в своей сущности отражают жизнь людей в прошлом с их обычаями 
и традициями, показывают нам, как нужно жить и каким быть человеку, 
учат в доступной форме воспринимать идею и смысл, воспитывают у де-
тей нравственно-патриотические качества. 
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ВОСПИТАНИЕ НРАВСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ 
 ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: в статье описано нравственное воспитание – важная со-
ставляющая всестороннего развития личности. Авторы утверждают, что 
оно представляет собой процесс, направленный на приобщение детей к эти-
ческим представлениям и знаниям, воспитание в них нравственных чувств и 
качеств личности, культуры позитивных отношений и поведения. 

Ключевые слова: нравственное сознание, моральное мышление, соци-
окультурные нормы. 

Одной из главных задач дошкольного образовательного учреждения 
является создание условий нравственно-патриотического воспитания де-
тей. Это сложный педагогический процесс, в основе которого лежит раз-
витие нравственных чувств. Формирование патриотических чувств про-
ходит эффективнее, если воспитатель устанавливает тесную связь с се-
мьёй. Семья – первый коллектив ребенка, место, где человек чувствует 
себя защищенным, нужным, любимым. Родители, воспитывая своих де-
тей, учат их быть добрыми, честными, умными, смелыми. Планомерное 
взаимодействие педагога с родителями по данному вопросу способствует 
бережному отношению к традициям, сохранению семейных связей. 

В настоящее время эта работа актуальна и особенно трудна, требует боль-
шого такта и терпения, так как в молодых семьях вопросы воспитания 
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патриотизма, гражданственности не считаются важными и зачастую вызы-
вают лишь недоумение. Любовь маленького ребенка к Родине начинается с 
отношения к самым близким людям – отцу, матери, бабушке, с любви к сво-
ему дому, улице, на которой он живет, к детскому саду, городу. 

Цель дошкольного образовательного учреждения в плане духовно-
нравственного воспитания и развития детей – содействие развитию у вос-
питанников основ, базиса личностной культуры в отношении к людям, яв-
лениям общественной жизни, природе, предметному миру, к самому себе 
в соответствии с общечеловеческими духовно-нравственными ценно-
стями, принятыми в обществе. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошколь-
ного образования нацеливает на один из основных принципов дошкольного 
воспитания – приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 
семьи, общества и государства. Однако в настоящее время многие роди-
тели практикуют развитие интеллектуальных способностей своего ма-
лыша, упуская при этом работу над воспитанием души и развитием нрав-
ственных качеств ребенка. 

Каждое общество имеет свою мораль. Моральный облик человека разви-
вается в течение всей его жизни и деятельности, но основные нравственные 
черты формируются в детском возрасте. Именно первые годы жизни прохо-
дят главным образом под воздействием семьи. И дети, очень живо восприни-
мающие пример родителей, устанавливают их понимание добра и зла, хоро-
шего и плохого, учатся у них морали. Нравственное воспитание развивает со-
знание и чувства детей, вырабатывает навыки и привычки правильного пове-
дения. Слово родителей, сказка, первые книжки – все это порождает перво-
начальные представления о морали. Родители учат детей не только понимать, 
но и переживать свое отношение к добру и злу. Повод для таких переживаний 
дают простые случаи повседневной жизни. Родители по опыту знают, что 
дети могут правильно оценить те или иные поступки, пережить их и в то же 
время дурно поступать, быть несправедливыми, проявлять эгоизм. 

Необходимо донести до родителей, чтобы мысли и чувства соедини-
лись с опытом ребенка, воплотились в его поведение. Мало внушить ре-
бенку, что со сверстниками нужно дружить, делиться игрушками, помо-
гать им в трудных делах. Коллективизм и дружелюбие превратятся в нрав-
ственные качества тогда, когда помощь товарищу, желание делиться с 
ним станут привычным делом. Научить детей выполнять различные обя-
занности, содержать в порядке свои вещи, соблюдать определенный ре-
жим, уважать товарищей, взрослых – это первые шаги в нравственном 
воспитании. Чем старше дети, тем сложнее вопросы, которые выдвигает 
перед ними жизнь. Семья, весь стиль ее жизни, нравственные убеждения 
и чувства родителей, их отношение друг к другу, к окружающим людям, 
к обществу – все это самые глубокие впечатления детства. Они должны 
стать светлыми впечатлениями. 

Будни ребенка в семье необходимо насыщать делами не менее значи-
тельными, чем у взрослых. Малыш постоянно чем-то занят. По своей при-
роде он любознателен и деятелен. Однако, если не направить его энергию 
и стремление к новизне по правильному пути, то положительный заряд 
будет расходиться не только в полезной деятельности, но и шалостях, 
озорстве. Вот почему, если вы видите, что ваш сын или дочь скучает, сло-
няется без дела, надоедает, мешает взрослым, то в первую очередь спро-
сите себя: «Сумел ли я наполнить детскую жизнь полезным содержанием, 
которое бы способствовало его правильному воспитанию и развитию?» 



Педагогика 
 

151 

К сожалению, организация детской жизни в семейном кругу нередко 
ограничивается указаниями родителей: «Столько игрушек, а ты ничем не за-
нимаешься!», «Здесь нельзя играть, будешь мешать!», «Сюда не клади иг-
рушки!» и т. д. Каким содержанием наполнить жизнь ребенка в семье, чтобы 
она приносила ему радость, способствовала его развитию и воспитанию? 

Главным содержанием детской жизни является игра. Не считайте ее 
забавой. Воспитательная ее ценность неисчерпаема. Игра для них – учеба, 
игра для них – труд, игра для них – серьезная форма воспитания, способ 
познания окружающего мира. Там, где дети много и увлеченно играют, 
они растут более организованными, дисциплинированными. Среди неко-
торых родителей бытует такой взгляд на игру: «Чем бы дитя ни теши-
лось…». Нет, это не так. Одно дело, если ребенок отображает в игре за-
ботливое отношение к дочке, к маме, труду людей и т. п. И совсем другое, 
если в той же игре дерзко разговаривает с мамой, бьет дочку, отображает 
семейные ссоры. Уже эти факты говорят сами за себя: игрой следует ру-
ководить. Чем меньше ребенок, тем активнее роль взрослого. Развитию 
игровой деятельности способствуют проигрывания вместе с ребенком 
различных сюжетов: «Кукле Кате пора спать. Сейчас заверну ее в оде-
яльце и покачаю. А теперь ты покачай ее». Пока ваша задача состоит в 
том, чтобы научить малыша играть самостоятельно, пользоваться игруш-
ками бережно, убирать их на место. Чтобы заинтересовать ребенка игрой, 
нужно прежде всего позаботиться об игровом уголке. Выделите для него 
место удобное, хорошо освещенное. В уголке должен быть детский стол, 
стул, соответствующий росту ребенка, шкаф или полка для игрушек. В 
уголке должны быть игрушки, которые дети могут накладывать, прикла-
дывать (кубики, кирпичики), открывать и закрывать (матрешки), нанизы-
вать (пирамидки, кольца), и, конечно, необходимы игрушки для сюжетно-
ролевых игр. Это куклы, кукольная мебель, посуда, сюжетные игрушки 
(мишки, лошадки), машины, коляски и т. п. 

Ребенку необходимо дать знание, что машинам не место в кукольной 
комнате, а мячи и прыгалки не могут лежать на полке с книгами. Учите ре-
бенка самостоятельно следить за порядком. Маленькие дети любят рас-
сматривать книги с картинками. Последите, чтобы ребенок не торопился 
листать страницу за страницей. Малыши способны запоминать потешки и 
стихи. Помогите ему запомнить текст, подсказывая первое слово в строке. 
Чтобы у малыша возникло желание рассказывать, взрослые должны быть 
заинтересованными слушателями. 

Воскресенье – особенный день! Ребенку радостно от того, что целый день 
он проведет с мамой и папой. Сколько новых впечатлений он получит от про-
гулок за город, от экскурсии в зоопарк и др. Все новые впечатления, получен-
ные ребенком, отразятся в игре. А любая игра, любой замысел приобретает ши-
роту, если есть партнер. Помогите ребенку в этом! 
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татов реализации дополнительной общеразвивающей программы. Автор де-
лает следующий вывод: по итогам диагностики становится возможным пла-
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Одной из ключевых задач концепции модернизации российского об-
разования является обеспечение нового качества образования, которое во 
многом определяется достижением положительного образовательного ре-
зультата. Однако в дополнительном образовании стандарт результата не 
определён, и поэтому педагоги учреждения дополнительного образования 
часто сталкиваются с проблемами, что именно отслеживать в образова-
тельном процессе как результат, какие формы и методы использовать при 
его мониторинге. В каждой дополнительной общеразвивающей про-
грамме, реализуемой в учреждении дополнительного образования, опре-
делены ожидаемые результаты обучения, развития и воспитания ребёнка 
на каждый год обучения, которые являются для педагога неким крите-
рием в выявлении реальных достижений обучающихся.  

Данная статья посвящена обоснованию подхода к определению ре-
зультатов освоения обучающимися комплексной дополнительной обще-
развивающей программы «Росчерком по паркету». В данную программу 
входят последовательно взаимосвязанные между собой дополнительные 
общеразвивающие программы: «Спортивные надежды», «Росчерком по 
паркету», «Орион», «Спорт любить – красивым быть». Это единая си-
стема подготовки воспитанников студии спортивного бального танца 
«Орион», в которой каждая последующая программа идет на усложнение 
и имеет свои образовательные задачи, практическую деятельность (содер-
жание), планируемые результаты. 

При изучении техники бального танца к обучающимся предъявляются 
определенные требования, направленные на развитие навыков технич-
ного исполнения, совершенствование физических данных воспитанников 
и формирование у них качественно нового состояния развития личности. 
Все это и является планируемым, а значит, станет результатом осуществ-
ления образовательного процесса. Очень важно, чтобы образовательная 
цель при этом была сформулирована в виде идеально представленного до-
стижимого желаемого педагогического результата (в терминологии М.М. 
Поташника [1] – «образа желаемого будущего»). Таким образом, цель – 
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это представление человека о том, что он должен достигнуть в итоге своей 
деятельности, то есть модель будущего результата. 

Педагогический результат должен быть измеряемым и прогнозируе-
мым. Этот тезис заложен в циклическую модель будущего результата. 
Модель представлена несколькими элементами: цель (модель будущего 
результата); задачи; мониторинг, диагностика, анализ. 

При формулировании цели важно понимать границы и критерии ее до-
стижения. Например, «духовное развитие», являясь значимым направлением 
педагогической деятельности, не может быть использовано как вариант фор-
мулировки цели программы, так как не имеет ни границ, ни критериев. 

Цели могут быть: 
− общими – для всей группы обучающихся; 
− индивидуальными – для каждого отдельного воспитанника. 
Задачи – это обозримая и оцениваемая часть работы, имеющая проме-

жуточный и конечный результат, и наряду с другими задачами служащая 
достижению общей цели. 

Показателем методической грамотности педагога является наличие за-
дач разного характера: 

− образовательных (что ребенок узнает, в чем разберется, какие пред-
ставления получит, чем овладеет, чему научится и т.д.); 

− развивающих (какие способности, творческие возможности будут 
реализованы, получат развитие); 

− воспитательных (какие ценностные ориентации, отношения, лич-
ностные качества будут сформированы). 

Результативность – это степень соответствия ожидаемых (норматив-
ных или субъективно заданных) и полученных результатов. Под резуль-
тативностью можно понимать совокупность положительных результатов, 
отслеживаемых (получаемых) в процессе, по завершении или отсроченно, 
спустя какое-то время после деятельности. Одно из наиболее слабых мест 
в дополнительном образовании – описание самого результата. На первый 
план выступают дети, достигшие определенных высот в овладении каким-
либо делом, принимавшие участие в выставках, соревнованиях и концер-
тах, но это лишь небольшая часть наших воспитанников и часть реального 
продукта нашей работы. Как обучены другие? Как они усваивают мате-
риал, как овладевают знаниями, умениями, навыками? Именно эти во-
просы педагогу следует задать самому себе.  

Мы развиваем каждого ребенка, поэтому стоит задача отслеживать 
процесс их роста. Результаты педагогической деятельности должны быть 
дифференцированы в отношении каждого ребенка (у каждого своя база), 
и, прежде всего, по возрасту, способностям, исходному уровню ребёнка. 
Таким образом, важнее отследить не уровень, а динамику изменений, что 
обеспечивается несколькими видами контроля – входным, текущим, про-
межуточным и итоговым. 

Входной контроль имеет большое значение при наборе обучающихся 
в коллектив, на начальном этапе его формирования. Он обязательно вклю-
чает изучение отношения ребенка к выбранной деятельности, его дости-
жений в этой области, личностных качеств ребенка. Текущий контроль 
проводится в течение года (чаще в январе), промежуточный – в конце 
учебного года, а итоговый – по итогу освоения всей программы [2]. 

Ожидаемый результат – это конкретная характеристика знаний, представ-
лений, умений, навыков учащихся. Диагностика результативности проводится 
по трём группам показателей: предметным, метапредметным и личностным. 
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Проблема описания результативности образовательного процесса за-
ключается в выработке, собственно, критериев оценки и определения их 
качества. Критерии могут быть как объективные, так и субъективные; как 
прямые, так и косвенные. Индикаторы могут быть количественными и ка-
чественными. Критерии факта подразумевают цифровые показатели, 
фиксацию наличия определенного свойства. Критерии качества характе-
ризуют степень развитости какой-либо характеристики, ее особенности. 

Ниже представлены критерии уровня освоения дополнительной обще-
развивающей программы «Росчерком по паркету». 

Предметные: партнёрство (баланс – равновесие, качество исполнения 
движений); изоляция и координация; динамика и энергетика; простран-
ственная ориентация. 

Метапредметные: работа над хореографической композицией; кон-
центрация внимания; артистизм и харизма; творческое мышление. 

Личностные: самомотивация и самореализация; рефлексия; наставни-
чество; здоровый образ жизни. 

Отдельного обсуждения заслуживает система оценки ожидаемых резуль-
татов. Как правило, в программах педагогах фигурируют уровни (высокий, 
средний и низкий). Но подход может быть иным. Так, в реализуемой нами 
программе уровни оценки подразделяются на пороговый (минимальный и 
достаточный набор знаний и умений по программе), стандартный (отражение 
сформированных компетенций, позволяющих выполнять новые задачи и со-
вершенствовать подготовку на последующих уровнях) и эталонный (предпо-
лагающий креативное решение задач, самостоятельное использование своего 
потенциала знаний и совершенствование уровня развития).  

Наряду с оценкой эффективности освоения обучающимися дополнитель-
ной общеразвивающей программы по предметным, метапредметным и лич-
ностным показателям, педагог отслеживает уровень спортивных достижений 
учащихся. Учащийся в соответствии с набранным на соревнованиях количе-
ством очков, переходит в следующую квалификационную категорию. Дан-
ное явление носит название «повышение класса мастерства». 

В этом смысле педагогу, вовлекающему обучающихся в соревнова-
тельный процесс, важно учитывать при написании программы и непо-
средственно в работе критерии соревнования. В нашем случае – критерии 
оценки мастерства танцевально-спортивных пар. Критерии распределены 
на пять категорий:  

− движение под музыку (время; темп; ритмическая структура; фрази-
рование; счёт; музыкальность); 

− позиция, баланс, координация (позиция и стойка; линии корпуса, форма 
и дизайн; позиция в паре; переход из позиции в позицию; баланс статический, 
динамический индивидуальный, в паре; координированность движения); 

− качество движения (действия общие, специфические для каждого 
стиля; динамика; поток энергии; вес; время; пространство); 

− партнёрство (соединение; взаимодействие без соединения; аккурат-
ность; эффективность; постоянство); 

− хореография и презентация (хорошо сбалансированная хореогра-
фия: содержание, пространство, партнёрство, уровень сложности; атмо-
сфера; креативность (изобретательность, созидательность); выразитель-
ность; интерпретация). 

В целом, отслеживание результативности – способы диагностики ре-
зультатов познавательной и практической деятельности, выраженные в 
количественных и качественных показателях.  
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К образовательным задачам следует подобрать задания, позволяющие 
определить уровень достижения заявленной задачи. Например, автор про-
граммы заявляет о развитии выносливости, то в качестве диагностиче-
ского задания предлагает прыжки на месте, а по количеству прыжков, вы-
полняемых ребенком, судит о динамике развития выносливости. Если в 
программных задачах заявлено о развитии воображения (внимания, логи-
ческого мышления и т.д.), то в диагностический инструментарий должны 
быть включены психологические тесты. 

Среди многочисленных методов и форм выявления результатов обра-
зовательного процесса для программы физкультурно-спортивной направ-
ленности наиболее важными являются соревнования, открытые и итого-
вые занятия, анализ результатов участия детей в мероприятиях. 

По итогам диагностики становится возможным планировать, опреде-
ленным образом структурировать деятельность педагога и обучающихся, 
создавать индивидуальные маршруты для тех, кто показывает наилучшие 
результаты.  
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Аннотация: в статье освещается результат совместного творчества 
педагога и обучающихся по созданию сценария театрализованной программы. 
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Знакомство обучающихся с историей Санкт-Петербурга является важ-
ной задачей педагога. Ресурсы дополнительного образования детей поз-
воляют разнообразить ее решение, привлечь новые формы. Автор статьи 
является руководителем театральной студии «Балагуры» и реализует ком-
плекс дополнительных общеразвивающих программ «Волшебный мир 
кулис», включающий программы «Играем в театр», «Театр, где играют 
дети», «Театральные ступени», «Мастерская творческих идей». Театр – 
синтетический вид искусства. Знакомясь с языком театра, дети 8–18 лет 
погружаются в мир литературы, музыки, изобразительного и других ви-
дов искусства. В процессе работы театр привлекает к сотрудничеству ра-
ботников самых различных специальностей: плотников и художников, 
инженеров и электриков, администраторов и артистов. Поэтому детская 
театральная студия может объединить под своей крышей детей с разными 
увлечениями и способностями, а плоды работы могут быть интересны ши-
рокому кругу юных и взрослых зрителей. 
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В статье освещается результат совместного творчества педагога и обу-
чающихся по созданию сценария театрализованной программы «Одна-
жды, 320 лет назад!». 

27 мая прошлого года жители Санкт-Петербурга отмечали 320 лет со 
дня основания своего города. ЦВР «Академический» не мог остаться в 
стороне от этого события. Так появилась краткосрочная театрализованная 
игровая программа для учащихся 3–5 классов. 

Перед началом создания сценария с детьми обсуждались следующие идеи. 
1. Санкт-Петербург не спутаешь ни с каким другим городом. Он имеет 

свое удивительное, неповторимое «лицо», свой удивительный, неповтори-
мый характер. 

2. Санкт-Петербург необыкновенно, сказочно красив, радушен и гос-
теприимен, необыкновенно талантлив и богат. 

3. И на нас, жителях Санкт-Петербурга лежит особая ответственность 
за сохранение традиций и культурного наследия великого города. 

4. Сегодняшние дети – это будущее Санкт-Петербург. Каким будет 
«завтра» нашего города зависит от того, смогут ли они узнать его, полю-
бить и сохранить для будущих поколений. 

Так была выделена цель программы – создать условия для формирова-
ния интереса у ребят к изучению истории нашего города. Цель предпола-
гала решение ряда задач: 

− способствовать формированию у учащихся чувства сопричастности 
к истории Санкт-Петербурга и ответственности за будущее страны; 

− содействовать воспитанию у учащихся чувства патриотизма и любви 
к Родине на примере старших поколений; 

− способствовать получению и расширению знаний учащихся о исто-
рии города и страны; 

− предоставить возможность для проверки своих умений и знаний; 
− побудить отправиться с родителями на экскурсию по историческим 

и памятным местам города. 
Условия реализации программы. Для проведения программы необхо-

дим просторный зал, оснащенный музыкальным оборудованием. Игровая 
площадка оформлена разноцветными флажками. Места для экипажей 
обозначены большими зонтами, закрепленными на высоких стойках: 
красного, желтого, зеленого и синего цвета. 

В реализации любого мероприятия важнейшим является подготови-
тельный этап. Он включает в себя написание сценария, распределение 
ролей, подготовку костюмов, реквизита, музыкального сопровождения, 
мультимедийной презентации. 

В сценарии были выделены несколько ролей: ведущие-городовики (2), 
Царица-Змея, Комендант Петропавловской крепости, Юнга. 

Подобные мероприятия на современном этапе сопровождаются муль-
тимедийной презентацией. В нашем случае это слайды, связанные с объ-
ектами Санкт-Петербурга (острова, портрет Петра I, Нева, медаль за битву 
на Неве, Петропавловская крепость, Петропавловский собор, Ангел, Ва-
сильевский остров, кораблик на шпиле, Адмиралтейство, герб). 

Музыкальное сопровождение включает музыкальные (волшебные) за-
ставки, музыку к русскому городскому танцу «Яблочко» и песню «Город 
наш Санкт-Петербург» (слова В. Панфилов, музыка О. Кваша). 

Игровая программа предполагает интерактивность – активное участие 
приглашенных детей, которых разделяют на 4 команды, остальные стано-
вятся болельщиками. 
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Структурные компоненты сценария: 
− вводная часть (вступление городовиков; нацеливание на межвре-

менное путешествие-экспедицию, становящееся возможным благодарю 
зонтам и магическому навигатору; представление команд); 

− основная часть (беседа об основании города; конкурс-эстафета 
«Найди остров»; изучение Петропавловской крепости и ее сооружений; 
обращение внимания на роль Ангела на Петропавловском соборе; игра 
«Веришь – не веришь»; игровой момент «Выход в море»; активизация 
зала; игра «Перетягивание каната»; рассказ о шпиле Адмиралтейства; та-
нец «Яблочко»; обсуждение герба города и его значения); 

− заключительная часть (подведение итогов; вручение сувениров ко-
мандам; выход детей из зала под песню «Город наш Санкт-Петербург»). 

Формат статьи не позволяет представить весь сценарий, поэтому при-
ведем отдельные его фрагменты, касающиеся конкурсов. 

Конкурс-эстафета «Найди остров» 
По линии эстафеты перед каждой командой располагается пять  

«болотных кочек». 
Задача: передвигаясь по «кочкам» дойти до «поляны», на которой рас-

полагаются «острова» (таблички с названиями островов Санкт-Петер-
бурга, а также с вымышленными названиями), выбрать «остров» с пра-
вильным названием и вернуться к своему экипажу. 

Побеждает экипаж, участники которого допустят меньше ошибок и 
выполнят задание быстрее. 

Кочки для конкурса могут быть изготовлены из плотного картона зеленого 
цвета, или из поролона, тогда они будут объемными. Количество табличек с 
правильными и не правильными названиями островов может быть увеличено 
или уменьшено в зависимости от количества участников эстафеты, но при этом 
«настоящих островов» должно быть не меньше, чем участников эстафеты. 

Примеры названий островов: 
− правильные (Васильевский остров, Петроградский остров, Заячий ост-

ров, Аптекарский остров, Елагин остров, Крестовский остров, Каменный ост-
ров, Петровский остров); 

− неправильные (Цветочный остров, Змеиный остров, Невский остров, 
Финский остров, Красивый остров). 

Игра «Веришь – не веришь» 
Верите ли вы, что ангел, укрепленный на шпиле собора по своим раз-

мерам больше, чем легковой автомобиль? (Ответ: Да, его высота состав-
ляет 3,2 метра, размах крыльев 3,8 метра.) 

Верите ли вы, что работы по строительству Петропавловской крепости 
были полностью закончены за 4 года? (Ответ: Нет, работы продолжались 
83 года, сначала крепость одевали камнем, затем гранитными блоками.) 

Верите ли вы, что первый и главный собор нашего города был построен 
великим итальянским архитектором Джузеппе Верди? (Ответ: Нет, Джузеппе 
Верди – композитор, архитектор собора – Доменико Трезини.) 

Подготовка и проведение описанного мероприятия имеет массу поло-
жительных эффектов для воспитанников театральной студии: дети не 
только совершенствуют свои артистические, организационные, коммуни-
кативные качества, устную и письменную речь, но и сами знакомятся с 
историей родного города. 
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В связи с обновлением математического образования организация 
управления обучением должна направлять усилия не только на усвоение 
обучающимися определенной суммы знаний, но и на развитие личности, 
ее познавательных способностей. 

Китайская мудрость гласит: 
Расскажи – и я забуду, 
Покажи – и я запомню, 
Дай попробовать – и я пойму. 

Математику нельзя изучать, наблюдая, как это делает сосед. В традицион-
ной форме обучения большинство учащихся большую часть урока так и оста-
ются наблюдателями. А вот работая в парах или группах, общаясь с соседом, 
проговаривая ему выученные формулировки, имея возможность научить кого-
то тому, что знаешь сам, и получить, в случае необходимости, консультацию 
или разъяснение, ученики формируют и позитивное отношение к предмету, и 
навыки выполнения различных заданий. Качество знаний учащихся повыша-
ется, процесс обучения становится более успешным. А ведь вся наша школьная 
жизнь состоит из маленьких шажков на пути к успеху. 

Давно доказано психологами, что люди лучше усваивают то, что об-
суждают с другими, а лучше всего помнят то, что объясняют другим. 
Именно эти возможности и предоставляет учащимся используемая на 
уроке учителем групповая работа. 

Каждому учителю приятно, когда на уроке дети смотрят на него с не-
скрываемым восхищением, ловят каждое его слово, не отрываясь, следят 
за каждым его движением. Но авторитет учителя не появляется сам собой, 
его надо заслужить. Чтобы это сделать, надо задать себе вопрос: «Что нра-
вится детям?» А детям нравится многое, и, в частности, им нравится все 
необычное и удивительное. Но что необычного может сделать учитель на 
своем уроке? Да все что угодно! Например, он может встать с ног на руки 
и так пройти по классу. И это, несомненно, поднимет интерес ребят к 
этому учителю. Но гораздо более тонким искусством я считаю умение 
учителя удивить детей своим собственным предметом, в моем случае – 
это математика. В моем педагогическом арсенале есть несколько прие-
мов, позволяющих привлечь пристальное внимание всего класса за счет 
того, что дети удивляются и, как создания от природы любознательные, 
пытаются разобраться в том, что их так удивило. 
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Эффективность урока повышается при методически правильном исполь-
зовании устной работы. Вместо традиционного устного счета я говорю уча-
щимся: «Пусть каждый из вас задумает какое-нибудь число. Теперь при-
бавьте к нему 5, результат умножьте на 2, отнимите задуманное число, при-
бавьте 90, еще раз отнимите задуманное число. Получилось 100!». 

Когда я «показываю фокусы» в классе впервые, удивлению детей не бывает 
предела. Они не понимают, почему задуманные числа у всех были разные, а 
результат получился один и тот же. Это интригует их настолько, что они просят 
меня «показывать фокусы» снова и снова (а они в это время тренируют свою 
способность считать устно) до тех пор, пока не разгадают секрет, а секрет здесь 
очень простой: (х + 5)-2-х + 90-х = 2х + 10-х + 90-х = 100. Но даже когда секрет 
разгадан, интерес к фокусам не пропадает: по понятному теперь принципу уче-
ники придумывают фокусы сами и показывают их родителям и друзьям. Я при-
вела здесь самый простой из известных мне математических фокусов, его я по-
казываю в 5–6 классах. Но есть и более сложные фокусы, для обоснования ко-
торых требуются и другие знания, а значит, появляется мотивация к тому, 
чтобы эти знания получить. 

Необычные математические задачи я коллекционирую уже много лет. 
Порой они очень помогают привлечь внимание детей и «разбудить» тех, 
кто еще «не проснулся». 

Например: начинается урок по теме «Окружность, описанная около 
треугольника». На этом уроке мне нужно, чтобы учащиеся определили, 
где находится центр этой окружности. Я могу поставить перед ними за-
дачу: «Дан треугольник АВС. Как найти центр окружности, описанной 
около треугольника?» Это начало традиционного урока. К треугольникам 
АВС дети привыкли, они не вызывают никакого эмоционального отклика. 

 

 
 

Рис. 1 
 

Поэтому я начинаю урок геометрии словами: 
Три соседа мужика 
Федор, Яков и Лука, 
Чтоб всегда с водою жить, 
Стали свой колодец рыть. 
Но Лука вдруг говорит: 
«Ведь момент один забыт! 
Нужно длины всех дорог 
От колодца на порог 
Сделать равными, друзья! 
Допускать обид нельзя». 
Можно ль это сделать им? 
И смекни путём каким? 
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В результате на меня поднимается столько пар удивленных глаз, сколько 
учащихся присутствует в данный момент в классе. На лицах написано: «Не 
заболела ли сегодня Раиса Ивановна? У нас геометрия, а у неё три мужика 
роют колодец!?» Внимание детей на этом уроке мне гарантировано. 

Деятельностный и проблемно-поисковый подход в моей работе связан 
с созданием на уроках проблемных ситуаций. Для создания проблемной 
ситуации на уроке использую противоречивые факты. На уроке создается 
атмосфера сотрудничества, совместного поиска ответа на проблемные во-
просы. Иногда использую математические парадоксы, которые подразу-
мевают доказательство двух совершенно противоположных утверждений, 
причем на первый взгляд оба эти доказательства верны. 

Пример 1. Длина отрезка АВ больше длины отрезка МР. На каком из 
этих отрезков больше точек? 

Утверждение 1: на этих отрезках точек поровну. 
Доказательство: Расположим отрезки как показано на рис.2. Проведем 

прямые МА и РВ, они пересекутся в точке О. Теперь проводя через точку 
О прямые, пересекающие отрезки, мы можем поставить в соответствие 
каждой точке отрезка МР одну и только одну точку отрезка АВ, а значит, 
количество точек на отрезках одно и то же. 

 

 
 

Рис. 2 
 

Утверждение 2: на отрезке АВ точек больше. 
Доказательство: расположим отрезки как показано на рис.3. 
 

 
 

Рис. 3 
 

Проведем прямую АМ. Через точку Р проведем параллельную ей пря-
мую. Данная прямая пересечет прямую АВ в точке К. Отрезки АК и РМ 
равны, а значит, на них и поровну точек. Но на отрезке АВ, кроме точек 
отрезка АК есть еще и точки отрезка КВ, а значит, на отрезке АВ точек 
больше, чем на отрезке МР. 
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Когда я рассматриваю на уроке парадокс, а значит, доказываю два совер-
шенно противоположных утверждения, ученики удивляются неимоверно. 
Ситуация, когда они доказывают, а я возражаю и нахожу ошибки, им очень 
знакома. А вот когда учитель возражает сам себе, да еще и средствами своей 
же математики, да еще и непонятно, какое же из утверждений верно на самом 
деле, где кроется ошибка в другом доказательстве – это поистине удиви-
тельно. Я никогда не раскрываю «секрет» парадокса на том же уроке, и уча-
щиеся уходят с урока, не переставая думать о математике, потому что им ин-
тересно разгадать парадокс. И если кому-то из ребят удается разгадать «сек-
рет», я вижу это по его лицу, как только он входит в класс. Несомненно, это 
стоит того, чтобы каждый учитель потрудился найти в своем предмете нечто 
удивительное для своих учеников! Практика показывает, что при решении 
таких задач создаются благоприятные возможности для проявления инициа-
тивы и самостоятельности учащихся, развития их творческого потенциала. 

Для достижения положительных результатов обучения недостаточно ра-
боты на уроке. Задача учителя – всемерно способствовать удовлетворению 
потребностей и запросов школьников, проявляющих интерес к предмету. С 
такими школьниками я стараюсь работать индивидуально, привлекать их к 
участию в элективном курсе «Решение математических задач повышенной 
сложности». Ежегодно провожу тематические недели математики: учащиеся 
активно участвуют в викторинах, играх математического содержания, со-
ставляют кроссворды, разгадывают ребусы, пишут сказки, рефераты, со-
здают модели, участвуют в театрализованных представлениях. 

Ежегодно провожу уроки решения одной задачи разными способами. 
В конце учебного года практикую уроки «Вся геометрия в одной задаче». 

Только разнообразие, творческий характер и перспективность дея-
тельности могут формировать устойчивые интересы. 

Использование современных образовательных технологий позволяет 
мне повысить эффективность учебного процесса, помогает достигать луч-
шего результата в обучении математике, повышает познавательный инте-
рес к предмету. 

Все мы с вами работаем, чтобы детям было интересно и хорошо, чтобы 
они успешно сдали экзамены и получили аттестат об образовании. 

Пусть в критических точках детей будут максимум успехов и мини-
мум неудач. 
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В наше время создание и развитие электронных устройств является акту-
альной задачей в сфере информационных технологий, поскольку суще-
ствуют виды работ и заданий, выполняемые устройствами, которые осу-
ществляются с помощью сигналов. В связи с этим возникает острая потреб-
ность в реализации систем обработки, приёма и передачи этих сигналов в ре-
жиме реального времени, причем преимущественно в цифровом варианте 
или с использованием цифровых технологий. С развитием технологий, обра-
ботки большого количества информации, усложнения операций с сигналами, 
высокопроизводительные вычислительные системы стали применяться в 
разных сферах человеческой деятельности. Такие системы реализуются на 
разной элементарной базе, но самыми популярными являются цифровые сиг-
нальные процессоры (Digital Signal Processor, DSP) [1]. 

Цифровой сигнальный процессор (ЦСП) – это специализированный 
микропроцессор, суть которого заключается в высокоэффективной обра-
ботке сигналов в режиме реального времени [3]. 

С появлением компьютеров в 60–70 гг. XX в. появилась необходи-
мость цифровой обработки сигналов. Первоначально это потребовалось в 
национальной безопасности, в разведке нефтяных месторождений, в ис-
следованиях космоса и в медицине. Затем обработка сигналов пришла и в 
другие сферы жизни человека (мобильная связь, проигрыватели и др.). 
Одним из стимулов развития и распространения ЦСП стало развития ин-
тернет-технологий, телекоммуникаций, мобильной связи. 

Если сравнивать ЦСП с микропроцессорами настольных компьюте-
ров, то можно выделить некоторые особенности: 

− гарвардская архитектура (разделение памяти команд и данных), как пра-
вило модифицированная. Данная архитектура предполагает встроенную опера-
тивную память у процессора, откуда может осуществляться выборка сразу не-
скольких машинных слов. Часто встроено сразу несколько видов оперативной 
памяти, например, отдельная память для инструкций и отдельная – для данных. 
Некоторые сигнальные процессоры обладают одним или несколькими 
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встроенными постоянными запоминающими устройствами c наиболее употре-
бительными подпрограммами, таблицами и т. п.; 

− аппаратное ускорение сложных вычислительных инструкций – это быст-
рое выполнение характерных для цифровой обработки сигналов операций [2]; 

− «бесплатные» по времени циклы c длиной известной заранее. Под-
держка векторно-конвейерной обработки c помощью генераторов адрес-
ных последовательностей; 

− детерминированная работа c известным временем выполнения ко-
манд, что позволяет в реальном времени выполнять планирование работы; 

− сравнительно небольшая длина конвейера, так что незапланирован-
ные условные переходы могут занимать меньшее время, нежели чем в 
универсальных процессорах; 

− экзотический набор регистров и инструкций, сложных для компиля-
торов. Некоторые архитектуры используют VLIW; 

− в сравнении c микроконтроллерами, имеют ограниченный набор перифе-
рийных устройств – впрочем, существуют «переходные» чипы, которые соче-
тают в себе как свойства DSP, так и широкую периферию микроконтроллеров. 

В настоящее время цифровые сигнальные процессоры могут приме-
няться в следующих областях производства: научной деятельности, обще-
ственной жизни: в качестве коммуникационного оборудования; как со-
ставная часть некоторых устройств, в том числе в музыкальных инстру-
ментах; космическая техника (улучшение фотографий, полученных из 
космоса, сжатие данных, обработка сигналов принятых от космических 
зондов); военное применение (радары, сонары, защищенные линии 
связи); промышленность (геологическая разведка, контроль процессов, 
неразрушающий контроль изделий); наука (запись и анализ сейсмических 
сигналов, извлечение полезных данных из сигналов, спектральный ана-
лиз, моделирование). Кроме вышеобозначенных областей применения 
ЦСП, можно отметить возможности использования этих устройств в тех 
сферах, где необходима быстродействующая обработка сигналов, в том 
числе и в реальном времени [5]. 

В научной литературе в истории развития цифровых процессоров 
условно выделяют несколько периодов. Первое поколение ЦСП принятo 
датировать 1979–1980 гг., период представления компанией Bell Labs сво-
его однокристального ЦСП Mac 4. В это же время на мероприятии ‘IEEE 
International Solid-State Circuits Conference '80’ компания NEC и фирма 
AT&T продемонстрировали свои устройства µMPD7720 и DSP1 соответ-
ственно. Впрочем, последние не получили широкого распространения. 

С середины 1980-х до конца 1980 гг. было выпущена продукция с более 
расширенным функционалом по сравнению с первым поколением, это поз-
волило исследователям обозначить данный период, как период второго поко-
ления цифровых сигнальных процессоров. В это время стали производить 
устройства, имеющие следующие усовершенствования: пониженное напря-
жение питания, возможность включения режима экономии энергии; аппарат-
ная поддержка различных процессов и циклов; ускорение парной обработку 
данных; возможность использования кэш-памяти. 

Третье поколение ЦСП принято связывать c началом выпуска изделий, 
реализующих арифметику c плавающей запятой. 
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В четвёртом поколении ЦСП значительно увеличился набор команд, 
были созданы VLIW и суперскалярные процессоры, a также были заметно 
увеличены тактовые частоты. 

ЦСП обладают мощной вычислительной структурой и реализуют раз-
личные алгоритмы обработки потоков информации. В следствии услож-
нения таких алгоритмов и быстрого роста количества приложений к про-
цессорам предъявляются некоторые параметры: тип арифметики, разряд-
ность данных, быстродействие, виды и объём внутренней памяти, адресу-
емый объём памяти, состав внутренних дополнительных устройств, 
напряжение питания и потребляемая мощность, состав и функциональ-
ность средств разработки и поддержки. 

Таким образом, цель разрабатываемой системы определяет и выбор циф-
ровых сигнальных процессоров. Например, для массовых мобильных 
устройств на первый план выходят малая цена процессора, низкое энергопо-
требление, в то время как стоимость разработки системы отходит на второй 
план. С другой стороны, для измерительного оборудования, систем обра-
ботки звуковой и видеоинформации важны эффективность процессора, нали-
чие развитых инструментальных средств, многопроцессорность и т. д. 

В настоящее время довольно большое распространение получает циф-
ровая обработка сигналов, которая становится основной для обработки 
звука, цифрового телевидения и телекоммуникации, для таких сфер жиз-
недеятельности человека, как медицина и образование. В целом, такая об-
работка сигналов применяется в любой области, где информация содер-
жится в цифровом виде или контролируется цифровым процессором. 

Это обуславливает применения в большом количестве устройств циф-
ровых сигнальных процессоров (ЦСП), что позволяет быстро выполнять 
производственные задачи, в том числе одновременно несколько и не уве-
личивать потребляемую мощность. При этом данные устройства имеют 
невысокую себестоимость производства, эффективные программы, что 
позволяет использовать их не только на производстве, но и рядовыми по-
требителями (например, в сотовых телефонах и смартфонах, модемах, ро-
утерах, аппаратуре для обучения лиц с ОВЗ) [4]. 
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В рамках рассмотрения многогранного концепта «совесть» следует об-
ратить внимание на не столь эффектный и яркий признак его актуализа-
ции, как милосердие и сострадание. Так, одним из определений милосер-
дия (charity) словарь The Free Dictionary by Farlex (FDF) предлагает сле-
дующее: ‘benevolence or generosity toward others or toward humanity as ob-
ject of God’s love or conscience’, а синонимический ряд данной лексемы 
согласно словарю Macmillan выглядит так: kindness, hospitality, generosity, 
conscientiousness, warmth, consideration. 

В древности в различных культурных традициях милосердие осмыс-
ляется как важное условие человеческого общежития, существенное нрав-
ственное требование. Данная тенденция к прощению, состраданию, гу-
манному отношению к окружающим подтверждается группой английских 
ФЕ и примерами их дискурсивного употребления и включает следующие 
лексические единицы: to have a heart, a warm heart, tender mercies, a good 
Samaritan, оne wouldn’t hurt a fly, сan’t say boo to a goose. 

Рассмотрим некоторые из них более подробно. Семантический вари-
ант для ФЕ have a heart! можно сформулировать как «побойтесь бога», то 
есть совет, воззвание к совестливости, призыв проявить человечность. Ас-
социацию с проявлением лучших душевных качеств дает прототипиче-
ский образ-ситуация, имплицируя тем самым признаки совестливости и 
отсылая к соответствующим позитивным концептам и их фрагментам. 
Дискурсивное окружение обычно несет негативные коннотации, но дан-
ная ФЕ пытается изменить однонаправленность плана содержания и реа-
лизовать иллокутивный эффект через использование положительного мо-
дификатора heart, эксплицирующего признаки милосердия, совестливо-
сти и других концептуальных компонентов совести: 

“I’ve already typed thirty letters for you today, and now you want me to do 
another thirteen. Have a heart!” (S. Sheldon, ‘If Tomorrow Comes’). 
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ФЕ warm heart также реализует смысловые фасеты, актуализирующие 
признаки мягкосердечия, отзывчивости, терпения к ближнему за счет ис-
пользования компонента heart, который репрезентирует, как и в ранее рас-
смотренной ФЕ, не только определенный орган человеческого тела, а всю 
сущность индивида в целом. Интенсификация вербализации понятийного 
компонента осуществляется на основе использования стилистического 
компонента метафоры, которая при своем осмыслении демонстрирует ха-
рактеристики чуткого и отзывчивого субъекта с добрым сердцем, что, 
несомненно, относится только к совестливому человеку. 

“You have a warm heart’, said Gumbril. I’m glad to see that”(A. Huxley, 
‘The Doors of Perception’). 

Многоплановость оценочности содержания и реализация таким обра-
зом ценностного компонента фразеологизма также может отражаться в 
экстралингвистической информации, акцентируя внимание на сложности 
обладания такими характеристиками, как совестливость и милосердие, 
так как жизнь таких людей всегда сопряжена со множеством трудностей. 

“A warm heart and a light heart. It’s a deadly combination” (H. MacInnes, 
‘The London Novels’). 

Дифференциальным признаком ФЕ tender mercies является высшая точка 
милосердия и сострадания и образно имплицированная связь с фрагментом 
«порядочность». Иллокутивный эффект строится комбинационным воздей-
ствием ВФ (признаки чувств нежности, сострадания, чуткости) и семы «ми-
лосердное отношение к ближнему» и имплицирует целый ряд положитель-
ных характеристик (доброта, любовь, понимание, сочувствие). 

“Oliver cried lustily. If he could have known that he was an orphan, left to 
the tender mercies of churchwardens and overseers, perhaps he would have 
cried the louder” (Ch. Dickens, ‘Oliver Twist, ch. I’). 

Рассмотрев немногочисленную сегментную группу, объективирую-
щую признаки милосердия, можно сделать вывод об универсальности 
ментальной модели восприятия сострадания, сочувствия, квалифицируе-
мых как милосердие и обладающих определенно положительной конно-
тацией. ФЕ, репрезентирующие данные сегментные признаки, могут со-
относиться с двумя фразеосемантическими моделями, отражающими ат-
рибутивные и поведенческие признаки. В целом, контексты, как и сами 
ФЕ, за небольшим исключением, объективируют положительное отноше-
ние к ситуациям проявления сочувствия и милосердия, что подтверждает 
единство взглядов на морально-этические принципы с концептовыража-
ющим значением совести. 
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В процессе межкультурного общения нетрудно заметить, что представи-
тели разных народов, наряду с общими чертами в общении, демонстрируют 
и отличия, причём эти отличия касаются как общей манеры, стиля общения, 
присущих разным народам, так и различий в общении в тех или иных кон-
кретных коммуникативных ситуациях. Последние наиболее легко наблюда-
емы в процессе межкультурного общения, и различия могут быть так велики, 
что рискуют вызвать у собеседников состояние шока. Профессор И.А. Стер-
нин в своей книге «Введение в речевое воздействие» рассматривает понятия 
культурного и коммуникативного шока [1, с. 153]. Он определяет культур-
ный шок как «осознание резкого расхождения материальных или духовных 
культур двух народов, проявляющееся в условиях личностного, непосред-
ственного контакта представителей одной культуры с представителями дру-
гой культуры и сопровождающееся непониманием, неадекватной интерпре-
тацией или прямым отторжением с позиций собственной культуры» 
[1, с. 153]. Под термином коммуникативный шок И.А. Стернин понимает 
«резко осознаваемое расхождение в нормах и традициях общения народов, 
проявляющееся в условиях непосредственной межкультурной коммуника-
ции и вызывающее удивление, неадекватно интерпретируемое или прямо от-
торгаемое представителем гостевой лингвокультурной общности с позиций 
собственной коммуникативной культуры» [1, с. 153]. 

Любой человек, имевший опыт общения с иностранцами, не может 
пройти в своих впечатлениях мимо особенностей общения с людьми другой 
национальности. Очень многое в общении другого народа кажется стран-
ным, необычным и даже шокирующим. Довольно часто можно услышать 
рассказы о многочисленных необычных фактах в общении и поведении, в 
разговоре представителей других культур, порой искренне удивляясь или 
даже негодуя по этому поводу. Об этом пишут в своей книге «Русские: ком-
муникативное поведение» И.А. Стернин и Ю.Е. Прохоров [2]. 

Общение в любой конкретной ситуации опосредовано многими факто-
рами: ситуацией, социальными и личностными отношениями между общаю-
щимися, степенью официальности ситуации, временем и местом общения и 
многими другими факторами. Однако можно выделить доминантные особен-
ности коммуникативного поведения народа, то есть такие особенности 
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общения, которые проявляются у представителей данного народа во всех или 
в большинстве коммуникативных ситуаций, то есть в идеале – вне зависимо-
сти от конкретной ситуации общения, тематики общения, состава коммуни-
кантов и т. д. В доминантных особенностях коммуникативного поведения 
проявляются наиболее яркие национальные черты общения того или иного 
народа. Приведём некоторые наблюдения над доминантными особенностями 
французского коммуникативного поведения. 

Для французского коммуникативного поведения не характерна такая 
черта, как соборность, что присуще, например, русскому коммуникатив-
ному поведению. Французы не учитывают мнение окружающих. Любой 
француз, независимо от возраста и социального статуса, ведёт себя так, 
как считает нужным. Например, ожидая прибытие поезда на вокзале, 
француз может сесть на пол, если все сидячие места заняты. Это не озна-
чает неуважение к окружающим, это реализация права на собственное по-
ведение по своему разумению. 

По поводу уважения к окружающим можно привести такой пример. В 
поезде запрещено пользоваться громкой связью. Все пассажиры без пре-
дупреждения, садясь в поезд, отключают в своих мобильных телефонах 
громкий звонок и переводят их в бесшумный режим. Если возникает необ-
ходимость поговорить по телефону, француз выйдет в тамбур. Громко 
разговаривать в поезде не принято. Если кто-то и разговаривает, то обяза-
тельно убедится в том, что его разговор не мешает попутчикам. 

По сравнению с русскими французы более раскованы в общении, даже 
когда речь идёт об общении с незнакомцами. Но вместе с тем проявляется 
уважение к окружающим в общественных местах. 

Следующей доминантной чертой в общении, на мой взгляд, является от-
сутствие душевности социальных отношений. Французы не стремятся уста-
новить неформальные отношения в коллективе. Очень часто французы 
имеют мало информации о личной жизни коллег и не стремятся это узнать. 
На работе прежде всего ценятся профессиональные качества, уровень обра-
зования. Последнее особенно ценно. Француз считает, что тот факт, что че-
ловек окончил вуз и получил высшее образование, достойно уважения и по-
ложительного к нему отношения. Если после окончания вуза человек продол-
жает учёбу (например, учёба в аспирантуре), то это достойно восхищения. 
Французы очень хорошо относятся к образованным людям, всячески поощ-
ряют желание повышать свой профессиональный уровень. 

Общение на работе, как правило, ограничивается несколькими фра-
зами общего характера. Ставший уже традиционным вопрос «Как дела?» 
не больше, чем простая формальность, порой заменяющая приветствие. 
Никто не будет рассказывать, как же на самом деле обстоят дела. Часто 
этот вопрос оставляют без ответа. 

На работе разговоры на посторонние темы порицаются. Начальник при-
дирчиво следит за работой подчинённых, которые могут быть сурово нака-
заны, например, за то, что в рабочее время просматривают свою электрон-
ную почту. Во Франции большой процент безработных людей, поэтому так 
остро стоит вопрос о поиске работы, особенно первой. Никто не осмелится 
рисковать своим рабочим местом ради какой-либо провинности. 
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Коллеги могут пообщаться в обеденный перерыв. Время обеда во 
Франции свято соблюдается. В период с полудня до 14 часов французы 
обедают, общаются или просто отдыхают. Создаётся впечатление, что ни-
какое событие, как бы глобально оно ни было, не сможет заставить фран-
цузов отказаться от обеденного перерыва. 

Очень редко французы остаются работать сверхурочно. Не принято 
брать работу на дом. Последнее скорее говорит о том, что ты не очень 
хороший специалист, если не успеваешь выполнить всё запланированное 
в рабочее время. Иногда коллеги могут собраться во внерабочее время за 
чашечкой кофе, но всё равно беседы редко затрагивают личные проблемы 
каждого. Одним словом, это не принято. 

Таким образом, в французском коммуникативном поведении, на мой 
взгляд, доминирующими чертами являются следующие: равнодушие к 
мнению окружающих, проявление уважения в личной сфере окружаю-
щих, отсутствие душевности социальных отношений. 
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царской власти Армении периода раннего Средневековья и на фоне неустойчи-
вой политической ситуации в регионе роль проведенной Трдатом III религиоз-
ной реформы в формировании V «Золотого века» Армении. 

Ключевые слова: Золотой век, религиозная реформа, христианство, 
духовно-идеологическая борьба, культурный переворот, армянская цер-
ковная традиция. 

В III–IV вв. феодальные общественные отношения пришли на смену 
разрушившемуся рабовладельческому строю общества в Армении и по-
влекли за собой ряд перемен как в экономической, так и в духовной сфе-
рах. В сформировавшейся раннефеодальной монархии феодалы имели 
полную власть в своих владениях, распоряжались вооруженной силой, за-
нимали наследственные государственные должности и, соответственно, 
стремились к полной независимости, что и привело к развитию центро-
бежных стремлений крупных феодалов. Сасанидский персидский двор 
был вражески настроен к армянской правящей династии – Аршакидам –, 
и любыми способами способствовал этому процессу. И, несмотря на со-
зданную нестабильную политическую ситуацию в средневековой Арме-
нии, период перехода от античности к средневековью знаменуется колос-
сальными культурными и политическими сдвигами. 

В начале IV века в Армении произошло одно из самых важных собы-
тий века. В 301 г. царь Трдат III Великий и Григорий Просветитель осу-
ществили религиозную реформу, в результате которой вероучение Хри-
ста было признано в качестве единственной государственной религии. 
Повод, который подвиг царя к своему решению, мы находим в «Истории 
Армении» Агафангела. В 287 г. Трдат III прибыл в Армению в сопровож-
дении римских легионов, чтобы вернуть отцовский престол. В поместье 
Ериза он совершил обряд жертвоприношения в капище языческой богини 
Анаит. Один из сподвижников царя, Григор, будучи христианином, отка-
зался участвовать в этом жертвоприношении. Царю донесли, что Григор 
является сыном Анака, убийцы отца Трдата III, царя Хосрова II. Григора 
поместили в темницу, предназначенную для смертников. Царь издал 
указы, согласно которым находящиеся в пределах Армении христиане ли-
шаются имущества, а тех, кто их укрывает, следует строго наказывать. В 
обращении к населению Трдат III призывал всех армян впредь продол-
жать почитать богов [4, c. 57–58]. Преследования христиан одновременно 
происходили и в Риме при императоре Диоклетиане. Оба монарха 
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старались устранить христианство, рассматривая данную религию как ду-
ховную опасность для царской власти. В «Истории Армении» Агафангела 
(V в.) сохранилась история о великомученицах, сбежавших из Римской 
империи. Молодая христианка Рипсимэ, посвятившая свою жизнь Хри-
сту, проживала в посте и молитвах в девичьем монастыре. Вместе с по-
другами она была вынуждена сбежать от домогательств императора Дио-
клетиана. Они нашли убежище в давильнях столицы Армении Эджмиа-
цина. Римский император настаивал, чтобы сбежавшие девы были возвра-
щены или же убиты [4, c. 38–39]. По приказу царя молодые христианки 
были найдены. Их привели во дворец. В одну из беглых христианок, кра-
савицу Рипсимэ, влюбился Трдат III и, получив отказ от девы, приказал 
предать мученической смерти её и всех остальных воспитанниц с настоя-
тельницей святой Гаянэ. Молодая христианка предпочла осознанную 
смерть языческим почестям. После жестокого убийства красавицы Рип-
симэ Трдат III впал в отчаяние и тяжело заболел. По преданию, после же-
стокого убийства блаженных дев армянский царь потерял рассудок. 
Среди народа поговаривали, что царь стал похож на вепря. И тогда сестре 
царя было видение от Бога, в котором ангел сказал, что царя может изле-
чить хорвирапский узник Григор. Он немедленно был освобожден и пре-
провожден в Вагаршапат. Там им были преданы земле мощи дев-велико-
мучениц, а затем многие дни он проповедовал царю христианство. После 
христианских проповедей царь принял крещение и исцелился. Им было 
принято решение о проведении религиозной реформы. Данная история 
указывает на личностные мотивы царя относительно его обращения к 
христианству. Но мотивы, конечно, могли быть и иными. Утверждение 
монистического Бога отражало важную политическую цель – подтвер-
ждение единой, богом данной монархической власти, восстановление тра-
диционного авторитета рода Аршакидов, объединение народа и центра-
лизация государства. Соответственно, принятие христианской религии 
имело объективные социально-духовные причины, которые стали побу-
дительными политическими и идеологическими факторами. 

Национально-политические интересы армянского народа, Римской импе-
рии и Сасанидского Ирана сталкивались в пересечении сложных политических 
и духовно-культурных сдвигов в регионе. Вследствие внутренних и внешних 
противоречий Армения могла лишиться не только государственности, но и по-
терять свою национальность, раствориться в массе чужеземных народностей. 
И предполагалось, что христианское вероучение должно остановить в стране 
центробежные тенденции, способствовать укреплению царской власти, ду-
ховно сплотить армянский народ и противостоять внешней социально-полити-
ческой, идеологической угрозе со стороны Рима и Ирана. Придавая официаль-
ный статус христианскому вероучению, духовные и государственные власти 
создали сильнейшее духовно-идеологическое орудие в борьбе против инозем-
ного ига. Собственно говоря, христианство в дальнейшем стала гарантией су-
ществования нации, в общем. Формы духовной культуры, которые возникли 
благодаря христианству, обеспечили жизнедеятельность целого народа. Со-
зданная деятелями культуры V века идеология со своими политическими и ду-
ховными концепциями помогла сохранить национальную идентичность на 
протяжении многих веков и поднять национальное самосознание на уровень 
выше. И теперь состоявшаяся и национализированная церковь смогла 
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консолидировать разрозненные слои армянского общества и поднять народ на 
освободительную борьбу против Сасанидской Персии. 

Следует отметить, что возведение христианства в Армении на уровень 
государственной религии имело и свой генезис. Возникшее в I в. н. э. на Во-
стоке, христианство завоевывало свои позиции в жестоком противостоянии 
с римским язычеством. Преследуемые властью группы христиан переселя-
лись в иные страны, в том числе находили пристанище в Армении. До офи-
циальной религиозной реформы в отдельных районах Армении существо-
вали христианские верующие. Об этом, например, повествует Тертуллиан в 
работе «Против иудеев»: «В кого другого уверовали народы, как не в Иисуса 
Христа, уже пришедшего? В кого другого могли уверовать парфяне, меды, 
эламиты, жители Месопотамии, Армении, Фригии, Каппадокии, Понта, 
Азии, Памфилии, Египта, той части Ливии, что близь Кирены, и сверх всего 
того, многие пришельцы из Рима?» [1] В исторических источниках и армян-
ской церковной традиции есть сведения о проповеднической деятельности в 
Армении Св. Апостолов Фаддея и Варфоломея в I веке. Они основали Ар-
мянскую Церковь и два епископских престола. В «Истории Армении» Мои-
сея Хоренского мы находим обстоятельство из I века н. э., которое заслужи-
вает особого внимания. Это письмо армянского царя Вахаршака своему 
брату Аршаку (парфянскому царю) [2, c. 383]. Из контекста этого письма 
ясно, что, начиная с I века н.э., в Армении языческие обряды потеряли свою 
значимость среди народа. В отдельных регионах Армении ослабилось влия-
ние языческих обрядов среди народа. Даже капище главного бога Арамазда 
находилось в стороне от города и люди могли принести поклон, не выходя из 
дома. Вероятно, не было храмовых служений и обрядов. Это указывает на то, 
что изжившее себя языческое мировоззрение начального этапа развития, уже 
не отвечало требованиям новых общественных отношений. Исходя из этого 
можно предположить, что религиозная реформа была продиктована переме-
ной строя общественных отношений, духовных потребностей, как и форми-
рующейся новой системы мировоззрения. Приверженцы христианства про-
никали в Армению с юга – из Сирии и с запада – из Каппадокии и Малой 
Армении. Христианские проповедники, приходившие оттуда в Армению, 
развертывали здесь свою деятельность, которая, по-видимому, к началу 
IV века уже дала определенные результаты. Переживая трехвековой период 
мученичества, христианство смогло глубоко распустить свои корни в Арме-
нии и уже в начале IV века стать официальной религией страны. 

К этому времени в европейских странах политика преследования христиан 
ослаблялась. Император Константин Великий своим Миланским эдиктом 
313 г. официально узаконил христианство и объявил его равноправным с про-
чими религиями Римской империи, а Трдат III, приняв христианство, полно-
стью порвал с язычеством, запретил его функционирование на всей армянской 
территории и начал жестокую борьбу с язычниками. Их храмы и капища под-
верглись силовым разрушениям. Государственным войскам оказывается упор-
ное сопротивление со стороны жреческого сословия и сторонников древней ре-
лигии. По свидетельству Агафангела крупномасштабные разрушения произо-
шли в Аштишате [3]. По упоминаниям историка «погибло множество людей 
из бывшего там жречества» [4, c. 584]. Григорий Просветитель на месте капищ 
основал первый христианский престол – матерь армянских церквей. Мона-
стырь сохранил свое прежнее языческое название – Аштишат. Он находился 
на берегу реки Арацани, у подножия горы Карке. Это главный культовый центр 
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дохристианской Армении, где находились храмы Анаит, Ваагна и Астхик. В то 
время Аштишат принадлежал жрецам из рода Вахуни. Здесь с большими тор-
жествами отмечали праздник Навасарда (нового года) и Вардавара. Слово 
Аштишат происходит от слова hашти – жертва, жертвоприношение и шат – 
много. Погибли прекрасные произведения армянского искусства и архитек-
туры. Огромные сокровища капищ стали добычей армянских крестоносцев 
[5, c. 229–231]. Вместо разрушенных капищ Григорий воздвигал на площадях 
и улицах знамение креста, обозначая места будущих церквей. Истребление 
языческих жрецов и их верующей паствы происходило не только в данной ци-
тадели язычества, но и в различных регионах Армении. Так, в Тароне еще оста-
вались храмы, в которых приносились жертвы индийским богам. Эти храмы 
владели громадными сокровищами, многими значительными селами и обшир-
ными пастбищами. В ходе истребления верующих и языческих сооружений 
храмовая собственность конфисковалась. Обширные земли вместе с жившим 
и трудившимся на них населением переходили в пользу церкви. Передавались 
в каждой деревне сельскому духовенству земельные участки и другие матери-
альные ценности. Церковь превращалась в крупного феодала-землевладельца, 
соперничая с известными нахарарскими домами [4, c. 230]. На местах языче-
ских храмов основывались христианские церкви и монастыри. Эти сведения 
подтверждаются результатами археологических раскопок, которые показы-
вают, что в фундаменте ряда древнейших церковных сооружений обнаружены 
остатки языческих храмовых строений. В ходе крещения Армении были раз-
рушены все языческие храмы со своими библиотеками. Таким образом, была 
уничтожена вся языческая материальная культура. Недоработанная политика 
царя привела к нежелательным последствиям в историческом пространстве для 
Армении. Армянский народ потерял целую эпоху культуры, и только благо-
даря устному народному творчеству до нас дошли некоторые отрывки куль-
туры дохристианского периода. 

Принятие христианства в Армении обострило религиозную и полити-
ческую борьбу на Ближнем Востоке. Она ещё больше настроила против 
Армении правящую династию Персии Сасанидов, которая всякими спо-
собами пыталась насильственно принудить армянский народ отказаться 
от христианства и принять религию зороастризма, которая, по сути, 
должна была привести к культурно-религиозной и этнической ассимиля-
ции армян. Согласно персидским и армянским источникам, в 330–340-х 
годах в результате гонений на христиан, инициированных Шапухом 
II, погибли десятки тысяч мучеников. В 337 г. Шапух II направил свои 
войска в Армению с целью уничтожить христианские храмы и привер-
женцев новой религии. Щедрыми обещаниями он привлек на свою сто-
рону отдельные роды нахараров, которые в целях собственной безопасно-
сти, ибо их поместья граничили с Персией, примыкали к неприятелю. Они 
отрекались от заветов Христа и соглашались почитать языческий мазде-
изм, помогая недругу в борьбе против своего же народа. В центре особого 
внимания у руководства Персии находилась армянская церковь, против 
которой использовалась разрушительная политика. С одной стороны, 
предпринимались действия, чтобы принудить принять маздеизм, а с дру-
гой стороны, делалось все возможное, чтобы передать верховенство си-
рийцам в делах армянской церкви. 

В 448 г. персидский двор предпринял еще одну попытку принудить 
армян к вероотступничеству, послав жесткий ультиматум о принятии 
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зороастризма. В Посланиях от имени царя Ездигерда II было сказано: 
«Все народы и языки, которые находятся под моей властью, да оставят 
каждый законы своих лжеучений, и все до последнего придут к поклоне-
нию солнцу, принося ему жертвы и именуя его богом и творя служение 
огню; и сверх всего этого, выполняя законы учения могов, ни в чем не 
делают упущений…Поклялся я своим солнцем, богом великим, которое 
лучами своими освещает всю вселенную и теплом своим оживляет всех 
сущих, – если завтра утром, при появлении чудесного, вы не преклоните 
вместе со мною перед ним колени, исповедуя его своим богом, я никак не 
пощажу вас, наводя на вас всякие трудности мучений, пока вы поневоле 
не выполните требования моих велений» [7, c. 18, 42]. 

В 449 году в Арташате был созван собор, на котором присутствовало выс-
шее духовенство и знать. В принятом на соборе ответном послании иран-
скому царю решительно отвергалось признать чуждую армянам веру: в гос-
ударственных вопросах армяне признают власть персидского царя, в вопро-
сах же веры – только Бога. «В наших верованиях никто не может поколебать, 
ни ангелы и ни люди, ни меч и ни огонь…Все имущество и достояние наше 
в Твоих руках, и тела наши пребывают пред Тобою, по Твоей воле делай, что 
пожелаешь. Если в этой вере нас оставишь, то никакого другого господина 
на земле мы не выменяем на Тебя, ни на небе другого Бога не выменяем на 
Иисуса Христа, ибо нет другого Бога, кроме Него» [7, c. 38]. 

Начиналась, окрашенная в религиозную форму, политическая освободи-
тельная война армянского народа против иранского порабощения. Под знаме-
нем Вардана Мамиконяна собрались тысячи армянских воинов, соединенные 
великим призывом преодолеть ненавистного врага. Противники сошлись 
26 мая 451 года близ деревни Аварайр. Обе стороны бились с ожесточением. 
Как отмечает Егише, обильными потоками крови были залиты цветущие поля. 
В разыгравшейся битве погибло тысяча тридцать шесть мужей, а на стороне 
отступников и язычников пало три тысячи пятьсот сорок четыре мужа. И, тем 
не менее, «не было стороны, которая победила, и сторона, которая понесла по-
ражение: доблестные выступили против доблестных, и потерпели поражение 
обе стороны» [7, c. 112]. Вплоть до конца V в. персидский двор неоднократно 
предпринимал попытки огнем и мечом обратить Армению в зороастризм, но 
его верные христиане с оружием в руках храбро отстаивал свое право на испо-
ведание своей религии. В течение еще почти 30 лет армяне в противоборстве с 
Персией отстаивали свое право исповедовать христианство, и только в 484 году 
был подписан Нварса́кский мирный договор между Арменией и Персией, в ко-
тором персы признали право армян на свободу служению христианству. 

Для полноценной христианизации населения нужно было иметь религию 
не только в качестве государственной, но и как национальной. Для достиже-
ния широкого распространения в Армении христианства важнейшим меро-
приятием должно было стать национализация новоформированной церкви. 
Только с её помощью, и на основе христианской веры можно было создать 
платформу общенационального согласия, сплочения армянского народа. 
Сразу после крещения Армении, усилиями Григория Просветителя и царя 
Трдата III открылись христианские школы. Новая образовательная система 
призвана была ускорить процесс просвещения всех слоев общества, воспи-
тать народ в духе христианских добродетелей, как и подготовить поколение 
проповедников и церковно-религиозных деятелей, тем самым становясь 
условием повсеместного распространения христианства и укрепления его 
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позиций в Армении. Как свидетельствует Мовсес Хоренаци (Моисей Хорен-
ский), «по личному повелению царя из различных областей страны собирают 
одаренных и пытливых отроков, распределяют их по группам и обучают «но-
воявленному учению» [2, c. 81]. «И разделили их на две группы, – пишет ис-
торик Агатангелос, – некоторых отдали на изучение сирийской письменно-
сти, других – греческой» [6, c. 117]. В открывшихся школах для обучения 
были созваны дети со всех уездов, в том числе из крестьянских семей, как и 
жреческие сыновья [8, c. 58]. Католикосом особое внимание уделялось жре-
ческому сословию, в особенности процессу приобщения их к христианскому 
вероучению и их обращению к христианской вере. Благодаря конструктив-
ной политике первосвященника многие из жреческих отпрысков стали цер-
ковными деятелями и удостоились сана епископа, таким путем сравнительно 
легко добиваясь того социального статуса, которым обладали их отцы-
жрецы, обеспечивая преемственность в духовном сословии. Для того чтобы 
оторвать учеников от языческих традиций и обычаев, лишить возможности 
общения и ускорить процесс приобщения к новым – христианским – ду-
ховно-нравственным ценностям их переселяли в отдаленные от их места жи-
тельства районы, «просвещая» и воспитывая там [6, c. 118]. Для обучения в 
школах были приглашены греческие и сирийские учителя, сподвижники Гри-
гора Просветителя, из Кесарии Каппадокийской. Из-за отсутствия своей 
национальной письменности, обучение в школах проходило на греческом и 
сирийском языках. Однако всех этих усилий было недостаточно для широ-
кого внедрения в стране христианства. Появилась потребность создания 
местных кадров. Это возможно было реализовать лишь посредством созда-
ния разветвленной школьной системы, что и попытался сделать Григор Про-
светитель. Католикос лично распространял христианство в восточных про-
винциях Армении – историческом Арцахе и основал там одну из первых в 
стране христианских церквей в поселении Амарас [6, c. 121]. Вскоре Амарас-
ский монастырь стал крупным духовно-церковным и культурным центром 
края. Григор Лусаворич (Просветитель) основывает также многочисленные 
школы греческого и сирийского типа для обучения этим языкам и приобще-
ния к текстам Священного Писания. Историк V века Лазар Парпеци называет 
эти школы «школами для обучения паствы», то есть народа [9, c. 277]. Но, 
лишь, при католикосе Нерсесе Великом (353–373) под сводами монастырей, 
которые постепенно превращались в очаги образования и выполняли функ-
ции школ, заложилась традиция предоставления права получить образование 
низшим слоям общества. После смерти Григора Просветителя из-за неустой-
чивого положения в стране созданные им школы пришли в упадок. 

В учреждении христианских школ Григор Просветитель видел самый 
быстрый способ внедрения христианского вероучения во все слои обще-
ства, и, соответственно, усиления позиций новоформированной церкви в 
Армении. Но, проводимые на чужеродных языках церковные богослуже-
ния, как и открытие школ интернационального типа, где преподавание 
проходило на греческом и сирийском языках не могли способствовать до-
стижению широкого распространения в Армении христианства. Соответ-
ственно, время проходило, а христианство оставалось лишь абстрактным 
и непонятным учением для обширных масс. Просветительская деятель-
ность царя и католикоса, не дала ожидаемого результата. Чужеродный 
язык не способствовал пониманию и усвоению знаний. С необходимо-
стью вставал вопрос о создании армянского алфавита. 
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Подводя итоги, можно заметить, что бессилие вооруженной борьбы 
порождает необходимость духовно-идеологической борьбы, которая со-
единяет национально-общественные силы, формирует национальное са-
мосознание, борется против внешних духовно-политических воздей-
ствий. В создавшейся ситуации нужно было создать гибкие этно-оборон-
ные структуры в соответствии с новыми условиями. Христианские интер-
национальные школы, по сути, не могли бы создать национальную интел-
лигенцию, которая в дальнейшем смогла бы провести культурный пере-
ворот в стране, как и стать способом национализации церкви. Но, что ка-
сается религиозной реформы, можно с уверенностью сказать, что христи-
анство стало той отправной точкой, которая в дальнейшем призвана была 
консолидировать национальный потенциал и воссоединить народ в 
борьбе против разрушительной силы двух соседних сильных держав того 
времени. Христианство стало тем фундаментом, но котором деятелями и 
мыслителями 5 века был воздвигнут тот духовно-культурный замок, ко-
торый взял на себя роль хранителя армянства, морально-нравственного 
облика народа, национального единства и обеспечил духовно-материаль-
ную консолидацию национальных сил. 
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отдельных обстоятельств в рамках споров по договорам поставки в ар-
битражном процессе Российской Федерации. Правильно установленный 
предмет доказывания в совокупности с правильным подходом к сбору и 
оценке доказательств в рамках рассмотрения такой категории дела яв-
ляется залогом к вынесению законного и обоснованного судебного реше-
ния, которым будет достигнута цель защиты прав и законных интере-
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Сфера предпринимательской и иной экономической деятельности, 
представленная областью купли-продажи, имеет довольно широкое рас-
пространение. В значительной мере сама по себе сфера бизнеса оказалась 
изначально построена на системе товарно-денежных отношений, и лишь 
спустя определенное время в эту сферу добавились работы и услуги как 
своеобразные товары, которые, однако, имеют свои особенности и под об-
ласть купли-продажи не попадают. Закономерным следствием этого 
факта является и то, что предпринимательская и иная экономическая дея-
тельность, выстроенная на сфере оборота товаров, является одной из 
наиболее легко осуществимых, в связи с чем и объясняется ее популяр-
ность в современной экономике России. Однако популярность такого 
рода деятельности автоматически создает и некоторые трудности в ее ре-
ализации, многие из которых являются основанием для рассмотрения воз-
никающих споров арбитражными судами. Следствием этого является ак-
туальным вопрос относительно изучения особенностей доказывания от-
дельных фактов в рамках правоотношения поставки товаров как разно-
видности соглашения купли-продажи, осуществляемой в рамках предпри-
нимательской и иной экономической деятельности. 

Взаимоотношения в сфере поставки товаров в настоящее время регла-
ментируются параграфами 1 и 3 главы 30 части 2 Гражданского кодекса 
РФ, при этом первый параграф определяет единые правила регулирования 
договора купли-продажи, в то время как третий параграф регулирует 
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непосредственно договор поставки как куплю-продажу товаров, осу-
ществляемой в рамках предпринимательской деятельности. Содержание 
договора поставки отражено в пункте 1 статьи 506 Гражданского кодекса 
РФ, согласно которому: 

− с одной стороны, устанавливается обязанность поставщика осуще-
ствить реализацию товара покупателю; 

− с другой стороны, предусматривается обязанность покупателя при-
нять и оплатить товар от поставщика определенные сроки [2]. 

Сущность договора поставки традиционно рассматривается через си-
стему признаков такого договорного соглашения: 

− передача товара продавцом (поставщиком) покупателю должна осу-
ществляться в сроки, обозначенные договором, при этом оговорка о пере-
даче товара приобретает существенное условие; 

− по договору поставки, предметом такого соглашения могут быть не 
все товары, а только товары, произведенные или приобретенные постав-
щиком (либо предприятием – производителем таких товаров, либо пред-
приятием, закупившим такие товары с целью их дальнейшей перепродажи 
для получения прибыли); 

− имеется особая цель предмета договора поставки, которым может 
быть товар, произведенный или же ранее приобретенный для дальней-
шего получения прибыли и никоим образом не связанный с личным, се-
мейным, домашним и иным подобным использованием [6, c. 51–52]. 

Таким образом, сущность поставки заключается обеспечении покупа-
теля товаром определенного вида, который тот в дальнейшем будет ис-
пользовать с целью осуществления предпринимательской деятельности, 
т.е. для получения прибыли. 

Договор поставки имеет следующие характерные черты: 
− двусторонний характер, что обусловлено наличием субъекта, кото-

рый осуществляет реализацию товара для целей ведения предпринима-
тельской деятельности (Поставщика) и субъекта, который осуществляет 
приобретение такого товара в тех же целях (Покупателя); 

− возмездный характер, что обусловлено отнесением договора по-
ставки к разновидностям договора купли-продажи, а это означает, что за 
предоставляемые в рамках поставки товары Покупатель передает Постав-
щику оговоренную договором сумму денежных средств в порядке, уста-
новленном самим договором; 

− консенсуальный характер, что обусловлено порядком вступления 
рассматриваемого соглашения в силу, при котором считается, что свою 
нормативную силу договор поставки приобретает с момента достижения 
сторонами соглашения об его основных условиях. 

При этом, необходимыми условиями договора поставки выступают: 
− предмет поставки, которым является конкретный товар, передавае-

мый в адрес Покупателя для целей осуществления предпринимательской 
деятельности; 

− срок поставки, которым является конкретный временной промежу-
ток, в течение которого товар должен быть поставлен Покупателю, то есть 
передан в его распоряжение безусловно (без обременений и без иного рода 
ограничений) [9]. 

Неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора по-
ставки приводит к тому, что одна из его сторон, чьи права были нарушены 
действием другой стороны, имеет право обращения в суд за защитой 
своих прав и законных интересов в рамках рассматриваемого соглашения. 
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В силу установленной предметной подведомственности среди звеньев су-
дебной системы Российской Федерации дела о нарушении прав и закон-
ных интересов в области предпринимательской и иной экономической де-
ятельности отнесены к компетенции арбитражных судов [1]. 

В процессе рассмотрения арбитражным судом дел о нарушении условий 
договора поставки первым делом возникает вопрос относительно обеспече-
ния доказательственной базой. В этой связи поднимается вопрос о том, что 
именно следует доказать при рассмотрении данного дела по существу. 

Напомним, что в рамках договора поставки есть две составляющие – по-
ставка товара точно в срок (Поставщик) и прием и оплата поставленного 
товара (Покупатель). Соответственно, к предмету доказывания в рамках до-
говора поставки следует относить следующие условия: 

− факт наличия соглашения о поставке товаров для осуществления 
предпринимательской деятельности; 

− факт непосредственно поставки товара; 
− факт соблюдения сроков поставки товара; 
− факт приемки товара Покупателем; 
− факт оплаты товара Покупателем [5, c. 163–164]. 
Все представленные условия подлежат доказыванию с помощью мате-

риальных источников информации. В силу особенностей осуществления 
предпринимательской деятельности действующее законодательство уста-
навливает требование об обязанности субъектов экономической деятель-
ности фиксировать каждую сделку, отражение которой осуществляется в 
бухгалтерских документах. При этом бухгалтерский учет ведется непре-
рывно с даты государственной регистрации до даты прекращения дея-
тельности в результате реорганизации или ликвидации [3]. 

Факт подтверждения правоотношения поставки осуществляется с помо-
щью договора, в котором отражается информация о сторонах договора по-
ставки, а также необходимая информация, касательно реализации прав и обя-
занностей сторон в рамках такого соглашения. Однако действующая судеб-
ная практика идет по пути признания факта наличия отношений по поставке 
товаров даже если соответствующего договора нет. В таких случаях суды ис-
ходят из сложившихся фактических правоотношений, предметом которых 
выступает поставка товаров для целей осуществления предпринимательской 
деятельности. В частности, такой вывод содержится в деле по иску АО «Са-
халиннеруд» к ООО «Строительное дело» [10]. 

Факт поставки товаров подтверждается исключительно документами. 
Другие доказательства в этой части никакой силы иметь не будут, если 
они не подтверждены передаточными документами. Конкретные обстоя-
тельства доказывания в этой части будут зависеть от того, каким способом 
осуществлялась поставка товара. В практике гражданского оборота 
наиболее распространенными являются следующие способы поставки: 

− самовывоз товара со склада Поставщика; 
− доставка товара самим Поставщиком; 
− привлечение к поставке товара третьих лиц: транспортной компании, 

индивидуального предпринимателя-перевозчика или физического лица-
перевозчика. 

Обязательными доказательствами в этом случае будут, в первую очередь, 
бухгалтерские документы, оформляемые в рамках таких взаимоотношений. 
Наиболее благоприятным вариантом будет указание в договоре на конкрет-
ный способ поставки (самовывоз, доставка Поставщиком, привлечение тре-
тьих лиц), но такой формат применяется редко. Как правило, конструкция 
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договоров поставки предусматривает набор альтернативных способов пере-
дачи товара Покупателю. И в зависимости от того, какой способ был осу-
ществлен, арбитражному суду представляются соответствующие доказатель-
ства в виде документов, подтверждающих факт поставки товара Поставщику. 

Обязательным документом во всех случаях выступает счет-фактура. 
Его назначение состоит в указании конкретного товара, его количества и 
стоимости, который был передан Покупателю. Однако счет-фактура 
оформляется только в тех случаях, когда Поставщик осуществляет свою 
деятельность на общем режиме налогообложения, то есть в его обязан-
ность входит уплата налога на добавленную стоимость (далее – НДС), ко-
торый подлежит отражению в содержании такого документа. Если же По-
ставщик осуществляет деятельность на специальном налоговом режиме, 
который не предполагает уплату НДС, то подтверждающим документом 
является «универсальный передаточный документ», который может быть 
оформлен как в совокупности со счетом-фактурой, так и без него. Также 
можно оформить передачу товара товарной накладной (форма ТОРГ-12). 
Выбор документа, как опять-таки показывает практика, полностью зави-
сит от сторон договора поставки [4, c. 7–9]. 

Транспортные документы также служат надежными источниками до-
казательств отдельных обстоятельств поставки товара. Они свидетель-
ствуют не только о том, что поставка товара как таковая состоялась, но и 
указывают, в частности, на следующие сведения: 

− пункты погрузки и разгрузки товара; 
− марку, модель, государственный регистрационный номер транспорт-

ного средства; 
− ФИО водителя и экспедитора; 
− номенклатура перевозимых товаров. 
Сложившаяся практика взаимоотношений по поводу поставки товаров 

указывает на то, что в таком случае оформляются путевые листы (выда-
ются непосредственно водителю транспортного средства, на котором осу-
ществляется поставка товара), а также товарно-транспортные накладные, 
в которых объединяется как информация о перевозимом товаре, так и о 
перевозчике, в том числе тогда, когда к перевозке товара от Поставщика 
к Покупателю привлекается третье лицо. В этом случае также необходимо 
представить дополнительный договор транспортного или транспортно-
экспедиционного обслуживания с третьим лицом-перевозчиком. 

Далее рассмотрим способы доказывания факта приемки и оплаты по-
ставленного товара Покупателем. В этой части необходимо действовать в 
совокупности, исследуя сразу пакет документов, которыми оформлялась 
поставка. Необходимо выяснить: 

− по какому адресу осуществлялась поставка (пункт разгрузки); 
− установить лицо, которое было ответственно за прием товара от По-

ставщика; 
− установить способ оплаты поставленных товаров и непосредственно 

сам факт их оплаты. 
Первое обстоятельство обычно отражается в договоре поставки. Если 

информации о пункте назначения в договоре нет, то он может быть отражен 
также и в транспортных документах: либо в товарно-транспортной наклад-
ной, либо в путевом листе. Сложностей в этом обычно не возникает. 

А вот с установлением лица, ответственного за приемку поставленного 
товара, все несколько сложнее. В договорах обычно содержится указание 
на оформление передаточных документов уполномоченным 
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представителем. Довольно распространенным в настоящее время явля-
ется способ поставки, при котором стороны обмениваются заранее под-
писанными передаточными документами, где стоят подписи либо руково-
дителей организаций-сторон договора Поставки, либо иных специально 
уполномоченных лиц (как правило, бухгалтеров). Другой вариант пред-
полагает оформление передаточных документов на товар с помощью их 
подписания факсимиле руководителя организации или иного уполномо-
ченного представителя (например, бухгалтера) [8]. 

Что касается способа оплаты товара, то в этой части в настоящее время 
проблем доказывания нет. Все расчеты проводятся через кредитные орга-
низации. Соответственно, для подтверждения факта оплаты достаточно 
либо предоставить заверенную выписку движения денежных средств по 
расчетным счетам, либо платежные поручения. 

Наконец, вопрос об установлении факта соблюдения сроков поставки то-
вара и его оплаты будет осуществляться на основании следующих данных: 

− даты вступления договора в силу; 
− даты оформления иных документов в рамках правоотношения поставки; 
− даты проведения операции по перечислению денежных средств 

[7, c. 47–48]. 
Итак, наиболее достоверными доказательствами при доказывании от-

дельных обстоятельств правоотношений поставки в арбитражном процессе 
являются письменные документы. Кроме того, законодательство не устанав-
ливает никаких препятствий на то, чтобы оформление и обмен документами 
осуществлялся с помощью электронной почты, но такой формат возможен 
только в том случае, если обе стороны договора поставки достигли взаимной 
договоренности на такой способ передачи документов. Но важно помнить, 
что в дальнейшем суд не примет возражение стороны относительно того, что 
обмен документами осуществлялся посредством электронного документо-
оборота (в том числе через электронную почту), о чем свидетельствует спор 
между ООО «Ареалика» к АО «Щелково Агрохим» [10]. 

Что касается использования иных доказательств, то в этой части ситуация 
неоднозначна. Довольно распространенным в подобных спорах являются сви-
детельские показания. Но в рамках рассмотрения арбитражными судами дел о 
защите прав и законных интересов стороны в рамках договора поставки такие 
доказательства всегда будут расцениваться в совокупности с материальными 
или вещественными доказательствами ввиду их высокой степени субъективно-
сти. Например, для подтверждения обстоятельств, изложенных в транспорт-
ных документах, суд может вызвать в заседание в качестве свидетеля водителя 
или экспедитора, отраженного в таких документах с целью подтверждения сле-
дующих обстоятельств: 

− факта перевозки товара, в том числе именно на отраженном в доку-
менте транспортном средстве; 

− факта погрузки и разгрузки товара по отраженным в транспортных 
документах адресам; 

− факта приемки товара Покупателем с получением информации о 
конкретном представителе, принимавшим товар; 

− факта передачи того количества товара, который был отражен в 
транспортных и передаточных документах; 

− факта участия водителя или экспедитора в перевозке товара от 
пункта погрузки до пункта разгрузки. 

Конкретный перечень вопросов будет установлен сторонами дела о 
договоре поставки. 
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В завершение рассмотрения темы следует отметить, что сфера доказыва-
ния по делам, предметом которых выступает поставка товаров для целей осу-
ществления предпринимательской деятельности в конечном счете нацелена 
либо на подтверждение, либо на опровержение неисполнения или ненадле-
жащего исполнения сторонами договора своих обязательств. В зависимости 
от этого арбитражный суд производит оценку представленных доказательств 
на предмет из относимости, допустимости, достоверности и достаточности и 
делает итоговый вывод, отражаемый в судебном акте. 
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