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УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ «ПРОФЕССИЯ – ЮРИСТ. РУССКИй 
ЯзыК В УЧЕБНО-ПРОФЕССИОНАльНОй СФЕРЕ (ПЕРВый 

СЕРТИФИКАЦИОННый УРОВЕНь)» КАК СРЕДСТВО 
ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАльНО-ОРИЕНТИРОВАННОй 

КОММУНИКАТИВНОй КОМПЕТЕНЦИИ ИНОСТРАННых 
УЧАщИхСЯ

В статье изложена концепция пособия для иностранных учащихся подгото-
вительного факультета, поступающих в дальнейшем на первый курс юриди-
ческого факультета. Статья рассматривает систему работы по указанному по-
собию, направленную на формирование профессионально-ориентированной 
коммуникативной компетенции.

Ключевые слова: методика обучения РКИ, довузовское обучение, 
профессионально-ориентированная коммуникативная компетенция, лингводи-
дактика, обучение русскому языку иностранных учащихся – будущих юристов, 
учебное пособие по РКИ.

В Образовательной программе по русскому языку, предназначенной для сту-
дентов подготовительных факультетов, подчёркивается: «Достижение Первого 
сертификационного уровня владения русским языком позволит удовлетворить 
основные коммуникативные потребности иностранных граждан средствами рус-
ского языка в сфере повседневного общения, социально-культурной и учебно-
профессиональной сферах общения» [5, с. 3]. В связи с этим на кафедре русского 
№ 4 факультета русского языка и общеобразовательных дисциплин Российского 
университета дружбы народов разработано учебное пособие по русскому языку 
для будущих юристов [1; 2], которое ориентировано на обучение иностранных 
учащихся научному стилю речи на довузовском этапе обучения.

При создании пособия авторы опирались на методическую концепцию, реа-
лизованную в учебниках по научному стилю речи «Русский язык будущему 
инженеру» [3] и «Русский язык будущему экономисту» [4], также делая акцент 
на формировании умений конспектирования, аудирования, скоростной записи 
звучащего текста и т.д.

Пособие предназначено для обучения всем видам речевой деятельности с це-
лью формирования общенаучной и коммуникативной компетенции в учебно-
профессиональной сфере, начиная со второго семестра. Учебный материал 
пособия включает 10 уроков и рассчитан на 200-220 часов учебного времени, 
включая время на самостоятельную работу студентов и контроль.
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Структура пособия соответствует поставленным целям и задачам – расшире-
ние лексического запаса и его систематизация, развитие и совершенствование 
умений аудирования, чтения, письма и говорения на основе текстов научного 
стиля речи (юридический профиль).

Пособие составляют две части: Книга для преподавателя и Книга для сту-
дента. 

Книга для преподавателя включает методические рекомендации по исполь-
зованию пособия, материалы для развития аудитивных умений, контрольно-
измерительные материалы к урокам и программу курса.

В Книге для студента отбор, систематизация и методическая интерпретация язы-
кового и речевого материала осуществляются на базе принципов коммуникативно-
деятельностного подхода. При раскрытии каждой темы используется единый уни-
фицированный подход в подаче материала, что облегчает усвоение нового мате-
риала при переходе от одной темы к другой. Так, все уроки состоят из 4 частей:

1. Предтекстовые задания, ориентированные на подготовку учащихся к вве-
дению нового материала, ознакомление с новой темой с опорой на изученный 
и новый языковой материал. Грамматические конструкции наглядно представ-
лены в виде схем и таблиц.

2. Текст научного и научно-популярного характера. На основе тематического 
содержания текстов пособия происходит ознакомление с такими важными для 
будущего юриста, понятиями, как право, признаки и принципы права, элемен-
ты системы права, нормативно-правовые акты, юридическая ответственность, 
правопорядок и др. Изучение данных ключевых тем по теории права отчасти 
снимает трудности в понимании учебного материала при поступлении студен-
тов на 1 курс юридического факультета. 

3. Послетекстовые упражнения, которые включают практические задания, по-
зволяющие продуцировать устные высказывания, подготовленные (доклад, вы-
ступление на семинаре) и спонтанные (ответы на вопросы). Выполнение дан-
ных заданий способствует закреплению специальной юридической и общеупо-
требительной лексики, выработке навыков построения устного высказывания 
репродуктивно-продуктивного характера, письменного связного изложения ма-
териала, навыков аналитического чтения учебной литературы по специальности. 

4. Аудиоурок. Обучению аудированию помещено в Книгу для преподавателя, ко-
торая содержит систему заданий, ориентированных на развитие навыков восприя-
тия информации на слух, её понимания и анализа, на развитие навыков скорописи, 
записи информации на слух с использованием способов сокращения слов и др.

В учебном пособии реализован комплексный подход к обучению: учебный 
материал отобран и систематизирован с целью обучения иностранных студен-
тов всем видам речевой деятельности на базе научного стиля речи.

1. Чтение. В пособии использованы различные типы текстов, которые тща-
тельно выверены с точки зрения лексико-грамматического наполнения и со-
держат не более 5% незнакомых слов. Предтекстовые и послетекстовые зада-
ния направлены на обучение разным видам чтения. Вся система упражнений 
пособия по отработке навыков чтения не только предполагает пассивное вос-
приятие изучаемого материала, но и служит подготовкой для перехода к сле-
дующему виду речевой деятельности — говорению. 

2. Говорение. Обучение говорению осуществляется в полном соответствии 
с требованиями госстандарта. Пересказы текстов, которые выносятся на кон-
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троль, развивают умения учащихся строить монологическое высказывание 
репродуктивно-продуктивного характера с опорой на план, схему и т.д. Кон-
троль предполагает также ответы на вопросы преподавателя, т.е. выводит сту-
дента в интерактивную (диалогическую) речь.

3. Письмо. В соответствии с требованиями Лингводидактической програм-
мы по русскому языку задания направлены на обучение составлению различ-
ных типов плана (простого, сложного, вопросного, номинативного, тезисного) 
прочитанного или прослушанного текста, на обучение записи ключевых фраг-
ментов прослушиваемого текста с использованием принятых сокращений. 
В контроль каждого урока входит составление письменного высказывания 
репродуктивно-продуктивного характера на основе прочитанного текста, по-
мещённого в Книгу для студента, и прослушанного текста лекции, предлагае-
мого в Книге для преподавателя.

4. Аудирование. К каждой теме предлагаются аудиоуроки, материалы кото-
рых позволяют осуществить подготовку иностранных учащихся на довузов-
ском этапе обучения к одному из важных видов обучения на основных факуль-
тетах – лекции. К девятому-десятому урокам тексты для аудирования пред-
ставляют собой уже учебные лекции с параллельной записью. 

Достаточный объём учебного материала, включённого в пособие, предостав-
ляет широкие возможности для его практического применения. Преподаватель 
может по своему усмотрению варьировать содержание занятий, уменьшать 
или увеличивать объём самостоятельной̆ работы, использовать материал в за-
висимости от уровня подготовки студентов, от количества аудиторных занятий.

Таким образом, структура уроков, система представленных в учебном посо-
бии упражнений направлены на развитие у иностранных учащихся речевых 
умений и навыков во всех видах речевой деятельности в учебно-научной сфере 
общения и способствуют формированию профессионально-ориентированной 
коммуникативной компетенции.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНОЯзыЧНОй КОММУНИКАТИВНОй 
КОМПЕТЕНЦИИ С ИСПОльзОВАНИЕМ

ПРОБлЕМНых МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ

Современная концепция образования базируется на трех основных поло-
жениях: глубокий профессионализм, широкий интеллект и высокая духовная 
нравственность выпускника любого ВУЗа. Иностранный язык ограниченно 
входит в данную систему подготовки специалистов, поскольку значительно 
расширены международные контакты, а Болонское соглашение стимулирует 
мотивацию сотрудничества между государствами.

В настоящее время, в условия интеграции мирового культурного сообщества и 
глобализации, осознается важность изучения иностранного языка в техническом 
вузе. Все больше студентов имеет возможность общения с представителями раз-
ных культур – поездка в страну изучаемого языка во время каникул в качестве 
туриста, либо с целью дальнейшего изучения языка. Существуют также про-
граммы международной академической мобильности, которые порождают у сту-
дентов интерес к изучению иностранных языков и необходимость их изучения. 
Владение иностранным языком является одним из критериев отбора при трудоу-
стройстве. Студенты все в большей степени чувствуют важность владения ино-
странным языком для достижения профессиональных и образовательных целей, 
а также как средства повышения своего культурного уровня. Возможность по-
лучать новую научно-техническую информацию из первоисточников или вести 
электронную переписку с коллегами из зарубежных стран, обсуждать свои про-
фессиональные интересы на международных конференциях и семинарах спо-
собствует лучшей профессиональной подготовке будущего специалиста – это 
осуществимо при владении иностранным языком на хорошем уровне. 

ВУЗ выступает в качестве проводника инновационных импульсов и их ис-
точника, начиная с формирования базового, основного «элемента» отрасли до 
специалиста, обладающего кругом компетенций по внедрению производствен-
ных, управленческих, инновационных технологий, профессионала с «новым» 
мышлением, мотивированного на высокий результат, мобильного, готового к 
международному сотрудничеству. 

Нелегкая задача, которая стоит перед преподавателями иностранных язы-
ков – развитие коммуникативных способностей и умения понять иноязычную 
информацию. Необходимо освоить новые методики обучения иностранному 
языку, направленные на формирование социолингвистической, прагматиче-
ской и лингвистической компетенций, на одновременное развитие всех четы-
рех видов речевой деятельности: также создать и внедрить в образовательный 
процесс новые учебные комплексы, с помощью которых можно научить людей 
реальному живому общению.

При новой постановке содержания и целей обучения иностранным языкам 
в изменившихся на данный момент условиях предполагается наличие в про-
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грамме обучения социокультурного компонента, как следствие формирования 
коммуникативной компетенции и межкультурного общения. 

Взаимопроникновение и взаимное обогащение на межпредметном уровне, 
где иностранный язык способствует лучшему пониманию и усвоению пред-
мета по выбранной профессии и, наоборот, профессиональные знания стиму-
лируют проявление интереса к иностранному языку. 

Сегодня существуют требования к обязательному минимуму содержания 
основной образовательной программы обучения специалиста по тому или 
иному направлению подготовки, которые предусматривают в преподавании 
иностранного языка овладение диалогической и монологической речью с ис-
пользованием наиболее употребительных и относительно простых лексико-
грамматических средств в основных коммуникативных ситуациях неофици-
ального и официального общения, знание правил речевого этикета, культуры 
и традиций стран изучаемого языка, понимание диалогической и монологиче-
ской речи в сфере бытовой и профессиональной коммуникации. 

Это многообразие требований заставляет прибегать к последовательному 
выделению задач, соответствующих каждому этапу обучения. Формирование 
социокультурной и лингвистической компетенции, безусловно, объединяет все 
ступени, но на более поздних этапах возникает потребность в коммуникативно-
профессиональной компетенции. Учитывая, что в технических вузах обычно 
существует двухгодичный курс преподавания дисциплины «Иностранный 
язык», то вышеназванная потребность возникает, примерно, к концу третьего се-
местра. Именно, тогда учебные пособия по иностранному языку, предусматри-
вающие обучение на материале общенаучных и общетехнических дисциплин, 
не могут способствовать решению задач коммуникативно-профессиональной 
компетенции и заставляют преподавателей искать собственные пути оптими-
зации учебной литературы. Обычно такие поиски приводят к междисципли-
нарным связям с профессиональными кафедрами, к подбору иностранных тек-
стов по направлениям подготовки студентов, к изучению методических воз-
можностей овладения профильной межъязыковой коммуникацией.

В качестве примера можно привести учебно-методические разработки по 
основным аспектам работы с профильной иноязычной литературой и соответ-
ствующим ситуациям общения, составляемые преподавателями нашего универ-
ситета, в том числе по таким направлениям подготовки, как «Водные биоресурсы 
и аквакультура», «Промышленное рыболовство», «Технология продукции и ор-
ганизация общественного питания», «Продукты питания животного происхожде-
ния», «Инфокоммуникационные технологии и системы связи», «Автоматизация 
технологических процессов и производств», «Прикладная геология», «Нефте-
газовое дело», «Теплоэнергетика и теплотехника», «Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов», «Технология транспортных процессов», 
«Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения» и другие. Они 
включают широкий спектр упражнений и заданий, способствующих развитию 
речевых умений и навыков, усвоению профессиональной лексики и терминоло-
гии, а также формированию межкультурной компетенции, что является особенно 
ценным. Содержание различных видов деятельности ориентировано на изучение 
объектов реальной профессиональной деятельности в диалоге культур.

Иностранный язык при этом выступает как инструмент культурно-
профессионального взаимодействия и профессионального сотрудничества, 
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участвуя, таким образом, в формировании профессиональной компетенции 
будущих специалистов. 
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ФОРМИРОВАНИЕ УМЕНИй И НАВыКОВ ПРЕПОДАВАТЕлЕй 
К ИСПОльзОВАНИЮ СРЕДСТВ НОВых ИНФОРМАЦИОННых 

ТЕхНОлОГИИ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

Информатизация образования характеризуются совершенствованием, мас-
совым распространением и применением информационных и телекоммуника-
ционных технологий в учебном процессе вуза. Они широко применяются для 
передачи информации и обеспечения взаимодействия преподавателя и студен-
тов в современной системе образования. Эффективное практическое исполь-
зование средств компьютерных технологий в образовании немыслимо без го-
товности педагогов к использованию в своей профессиональной деятельности.

В связи с этим современный педагог должен не только обладать знаниями 
в области новых информационных и телекоммуникационных технологий, но 
и быть специалистом по их применению в своей профессиональной деятель-
ности. Для достижения такой цели нужно организовать подготовку и перепод-
готовку педагогов в области информационных технологий. 

Основными целями формирования умений и навыков преподавателей к ис-
пользованию средств новых информационных технологии в учебном процессе 
являются:
−	 ознакомление с положительными и отрицательными аспектами ис-

пользования новых информационных технологий в учебном процессе; 
−	 формирование представления о роли и месте информационных техно-

логий в образовании; 
−	 формирование представления об эффективности применения средств 

информационных технологий в учебном процессе; 
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−	 формирование представления о создании, обработки, представления, 
хранения и передачи информации; 
−	 формирование знаний о требованиях, предъявляемых к средствам ин-

формационных технологий, современных программ, основных структурах и 
принципах работы компьютера; 

Формирование умений и навыков преподавателей к использованию средств 
новых информационных технологий в учебном процессе происходит в не-
скольких направлениях: 
−	 обновление и совершенствование материально-технической базы, соз-

дание современных компьютерных классов и локальных сетей в вузе; 
−	 разработка методического сопровождения, внедрение информацион-

ной технологии в учебном процессе;
−	 взаимодействие и обмен опытом работы педагогов по профессиональ-

ной деятельности в телекоммуникационных сетях.
Для практического использования средств информационных технологий в 

учебном процессе преподаватель должен иметь:
−	 общие профессиональные знание и навыки; 
−	 умение и навыки владения средствами информационных и телекомму-

никационных технологий; 
−	 знание и навыки использования новых информационных технологий в 

своей учебной, научно-исследовательской и практической деятельности.
Можно отметить, что успешное использование новых информационных и теле-

коммуникационных технологий в учебном процессе вуза зависит и от знания и уме-
ния преподавателя, т. е. от соответствующей готовности преподавателей к использо-
ванию средств новых информационных технологий в учебном процессе. Это не ме-
нее важный аспект в формировании информационной образовательной среды вуза.

Преподаватель обладает информационной технологией если:
−	 имеет представление об информации, информационных процессах и 

технологиях, устройстве компьютера и его программном обеспечении; 
−	 умеет использовать информационное моделирование при решении за-

дач с помощью компьютера; 
1. с достаточной скоростью вводить информацию с клавиатуры и рабо-

тать с графическим интерфейсом программ с помощью мыши; 
2. создавать и редактировать документы, в том числе мультимедийные 

презентации; 
3. обрабатывать числовую информацию с помощью электронных таблиц; 
4. использовать базы данных для хранения и поиска информации;
5.  информационные ресурсы компьютерной сети.
Использование средств современных информационных технологий оказы-

вает положительное влияние на результативность профессиональной деятель-
ности преподавателя, а также на эффективность учебного процесса. 

Преподаватель, работающий в системе высшего образования должен :
−	 знать найти и использовать учебные материалы в телекоммуникаци-

онных сетях;
−	 уметь использовать подобные сети в профессиональной деятельности;
−	 знать, как представить содержание учебных предметов посредством 

компьютерных технологий и как применять информационные технологии в 
учебном процессе.
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Существует несколько основных факторов, которых дает эффективность в 
процессе формирования готовности педагогических кадров к использованию 
средств информационных технологий в учебном процессе. Для этого необхо-
димо создать информационные системы повышения квалификации преподава-
теля по информационным технологиям. 

Формирование умений и навыков преподавателей к использованию средств 
новых информационных технологии в учебном процессе с точки зрения инфор-
матизации образования целесообразно разделить на две основные категории: 
преподаватели-пользователи готовых средств информационных технологий и 
преподаватели-разработчики компьютерных средств педагогического назначения. 

Формирование педагогов должна быть ориентирована на подготовку в об-
ласти информационных технологий до уровня конечного пользователя. Пре-
подаватель должен освоить элементарные навыки работы с компьютером, по-
лучить первое представление о наиболее распространенных пакетах программ 
универсального назначения, научиться работать с текстовыми редакторами, 
электронными таблицами, освоить работу с известными для его предметной 
области готовыми компьютерными, учебными программами, средствами теле-
коммуникационного взаимодействия студентами, средствами доступа к миро-
вым источникам информации. 

Преподаватели, активно занимающиеся разработкой и использованием 
средств информационных технологий должны обладать достаточным уровнем 
готовности к использованию средств информатизации образования в учебном 
процессе. Это означает, что педагоги должны владеть навыками пользователя, 
иметь представление о программировании и быть специалистами в профес-
сиональной деятельности.          

Формирование умений и навыков преподавателей к использованию средств 
информационных технологии в учебном процессе можно определить:
−	 как способность к самостоятельному поиску и обработке информа-

ции, необходимой для качественного выполнения профессиональных задач; 
−	 как способность к групповой деятельности и сотрудничеству с ис-

пользованием современных коммуникационных технологий для достижения 
профессионально значимых целей; 
−	 как готовность к саморазвитию в сфере информационных технологий 

для постоянного повышения квалификации и реализации себя в профессио-
нальной деятельности. 

Основными условиями формирования умений и навыков преподавателей к 
использованию средств новых информационных технологии в учебном про-
цессе являются: 
−	 включение педагога в проектную деятельность с применением инфор-

мационной технологий; 
−	 организация самостоятельной разработки педагогом различных 

проек тов и их реализации на основе информационных технологий; 
−	 само диагностика и самоанализ достижений в области проектной 

деятель ности, осуществляемой на основе информационных технологий; 
−	 сот рудничество с коллегами в профессиональной деятельности с ис-

пользованием на основе информационных технологий.
Основными дидактическими требованиями, предъявляемыми к формиро-

ванию умений и навыков преподавателей к использованию средств новых ин-
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формационных технологии в учебном процессе, являются: мотивированность в 
использовании различных компьютерных программ; четкое определение роли, 
места, назначения и времени использования компьютерных программ; ведущая 
роль педагога в проведении занятий с применением компьютера; тесная взаи-
мосвязь компьютерных программ с другими видами применяемых технических 
средств обучения; введение в учебный процесс информационных технологий, 
которые гарантируют качество обучения; соответствие методики компьютерно-
го обучения общей стратегии проведения учебного занятия; обеспечение высо-
кой степени индивидуализации обучения с использованием компьютера. 

Активное внедрение информационной технологии в учебный процесс зна-
чительно увеличивает дидактические возможности, обеспечивая наглядность, 
что в целом спо собствует повышению качества образовательного процесса. 
Преподаватель, освоивший и обладающий достаточным уровнем информаци-
онной технологии, приобретает качественно новый уровень профессионально-
го мастерства в профессиональной деятельности.  
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ОБ ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ ПОНИМАНИЮ ТЕКСТА
(В РАМКАх ДИСЦИПлИНы «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РИТОРИКА»

НА ЕСТЕСТВЕННО-ГЕОГРАФИЧЕСКОМ ФАКУльТЕТЕ)

Одно из приоритетных направлений в системе современного образования 
– формирование личности, владеющей метапредметными умениями, то есть 
умениями самостоятельно успешно усваивать знания, работать с разными ис-
точниками информации, использовать приёмы понимания текста в процессе 
чтения. 

Чтобы определить уровень подготовки студентов в области чтения, на 
одном из занятий по педагогической риторике первокурсникам естественно-
географического факультета Ульяновского государственного педагогического 
университета имени И.Н. Ульянова был предложен текст профессиональной 
направленности – отрывок из статьи А. Константинова. Текст приводим пол-
ностью.
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Сергей Истомов, замдиректора Саяно-Шушенского заповедника по науке, 
выслеживает ирбисов так давно, что сам стал похож на барса, но видел зверя 
на воле лишь однажды. Дикие кошки умеют быть незаметными, каждая встре-
ча сотрудников заповедника с ирбисом становится легендой.

Долгое время всю информацию об ирбисах давали следы, поскрёбы и такие леген-
ды, пока в 2008-м в заповеднике не появились фотоловушки. Мы пробираемся к одной 
из сорока фотоловушек, чтобы сменить аккумуляторы и забрать флешку с фотографи-
ями – это скрытая в камнях коробочка с инфракрасным датчиком движения и объекти-
вом. Если кто-то проходит мимо, ловушка делает кадр. Удобней всего ставить камеру 
на заметных участках рельефа, к которым подходят оставить отметины и понюхать 
новости и барсы, и волки, и медведи. «Это звериный Интернет»,– поясняет Истомов.

Установить фотоловушку в правильном месте может только опытный следо-
пыт, «протропивший» ирбиса, то есть выяснивший, по каким тропам он ходит. 
Снежный барс очень консервативен, он всегда перемещается одними и теми 
же путями – и из-за этого так легко становится жертвой браконьеров, расстав-
ляющих ловушки-петли на барсиных тропах.

Коллеги рассказывают, что Сергей – «нянь усатых». Но с журналистами он явно 
чувствует себя не в своей тарелке – словно барс, попавший в неволю. «Я не фото-
модель, я старший научный сотрудник», – стонет он, видя, что от операторов с 
камерами не спастись. Я прошу рассказать какие-нибудь барсиные истории.

– Историй у нас не шибко много, мы ведь ирбисов не видим. Я ж не Сетон-
Томпсон, чтобы фэнтези писать. Приехали на зимние полевые работы. Вышли 
на след, протропили, поставили камеру – вот и вся история. Работа начинается 
с выяснения, проживает ли интересующий нас вид на данной территории. Рас-
спрашиваем людей, тех же браконьеров. Потом начинаем искать следы жизне-
деятельности: поскрёбы, экскременты, жертвы. 

Мы вернулись на кордон и разглядываем снимки. Благодаря фотоловушкам 
выяснилось, что в заповеднике живёт семья из пяти барсов во главе с самцом 
Монголом и самкой Старой. Снимки позволили узнать об ирбисах кое-что но-
вое: оказывается, эти кошки не боятся воды и общения – фотографируются 
мокрыми и любят выгуливать котят.

Сергей не на шутку переживает за демографическую ситуацию у барсов.
– Я серьёзно говорю, положение аховое, – повторяет он, – этих барсов могут уни-

чтожить за один сезон. Стоит барсу перейти реку – и он не в заповеднике, вокруг 
люди, которые живут охотой и тайгой, а его шкура стоит десятки тысяч долларов! 
Пока оба берега не сделают заповедными, жизнь наших ирбисов висит на волоске.

 – А всё-таки, почему так важно их охранять? Ну, кошка и кошка, один из 
тысяч вымирающих видов.

– Да что мы за государство, что за убогое такое государство, если не можем 
сохранить свои достояния? – теряет терпение Истомов. – Это ведь достояние 
страны, понимаете? Если мы всё уничтожим – значит, мы самые никчёмные и 
со временем тоже деградируем. Просто иначе стыдно будет, потому что стыд-
но быть варваром, это даже как-то низко, согласитесь. Мы же цивилизованная 
страна, не какая-то Тьмутаракань. (А. Константинов) [2].

Прочитав текст, студенты 1 курса естественно-географического факультета 
должны были выполнить два задания: 1) определить тему и идею текста; 2) 
ответить на вопрос: «Что помогло определить тему и идею текста?». Задания 
выполнялись в конце первого занятия. 
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Проанализировав 77 работ первокурсников, мы пришли к выводу, что сту-
денты вуза, выдержавшие вступительные испытания при конкурсе 5 человек 
на место, имеют невысокий уровень сформированности метапредметного уме-
ния – умения осуществлять информационную переработку прочитанного.

Проанализируем ошибки, которые были допущены студентами в процессе осмыс-
ления текста, обозначим их причины и наметим пути решения проблемы формиро-
вания метапредметного умения – умения читать и понимать прочитанное.

Тему текста верно определил 31 % обучающихся (24 человека). Были пред-
ложены следующие формулировки: Текст о том, как выявить барсов в запо-
веднике. Наблюдение за ирбисами в Саяно-Шушенском заповеднике. Текст о 
вымирающем виде диких кошек и Сергее Истомове, который пытается их 
спасти и расширить заповедную зону. Наблюдения за жизнедеятельностью 
ирбисов с целью сохранения их вида. Деятельность Сергея Истомова по охра-
не популяции барсов. Изучение особенностей жизнедеятельности ирбисов с 
целью сохранения их вида. О Сергее Истомове, который кропотливо собирает 
информацию об ирбисах. Об изучении жизни снежных барсов.

Большая часть студентов (69 %) испытывает трудности, связанные с опреде-
лением темы текста. Об этом свидетельствуют неточные (О снежных барсах. 
Жизнь барса. Жизнь ирбисов. Незаметная жизнь барсов. О достоянии Россий-
ской Федерации) или ошибочные формулировки темы текста (Барсы – удиви-
тельные кошки. Интервью Истомова. О человеке, который посвятил жизнь 
животным. Тяжёлая демографическая ситуация у барсов. Любовь к живот-
ным. Нелёгкая работа – охранять природу. Любовь к окружающему миру.)

Основную мысль текста верно определили 36 % студентов (28 человек): 
Нужно охранять ирбисов, потому что они являются достоянием страны. 
Остальная часть обучающихся (64 %) продемонстрировала неумение осмыс-
лить содержание прочитанного. Об этом позволяют судить следующие фор-
мулировки идеи отрывка из статьи А. Константинова: Рассказать о том, как 
устанавливаются фотоловушки. Истомов рассказывает о поведении барсов. 
Описать рабочие дни заповедника. Идея текста в том, чтобы разузнать об 
этих кошках и рассказать читателю. Любовь к природе. 

Анализ работ обучающихся показал, что студенты не разграничивают поня-
тия тема и проблема, идея и коммуникативная цель текста.

Так, определяя тему текста, обучающиеся фиксировали в своих работах 
следующие формулировки: Проблема сохранения барсов. Проблема сохране-
ния демографии барсов. Проблема браконьерства. Почему мы не можем со-
хранить достояние своего государства? Почему важно сохранить достоя-
ние страны? Подобная ошибка студентов связана, на наш взгляд, с тем, что 
в 5–8 классах особое внимание уделяется определению темы и идеи текста, в 
старших классах на уроках русского языка словесники, как правило, обучают 
осмыслению проблемы и авторской позиции, при этом нередко без опоры на те 
умения, которые формировались у школьников в среднем звене. 

Незнание содержания понятий коммуникативная цель текста (мысленное 
предвосхищение участником коммуникации желательного для него резуль-
тата коммуникации, направленность сознания на этот результат) и идея тек-
ста (главная мысль текста, содержащая отношение автора к изображаемому) 
приводит к тому, что студенты формулируют основную мысль прочитанного, 
используя предложения типа: Автор хотел рассказать о …; Автор хотел до-
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казать, что… и др. Приведём примеры из работ первокурсников: Привлечь 
внимание читателей к вымирающим видам животных. Донести до людей 
мысль о том, что барсы – это достояние нашей страны, которое мы не впра-
ве уничтожить. Призвать людей сохранять достояние своей страны. По-
ведать людям о том, кто такие снежные барсы, как они живут. Показать 
читателю, что нужно сохранить ирбисов – достояние государства, чтобы 
не стать варваром. Константинов хотел показать, что есть люди, которые 
любят природу и заботятся о ней.

Вторая часть задания (ответить на вопрос «Как я определил(а) тему и идею 
текста?») выполнена немногими студентами. Чтобы осмыслить текст, студен-
ты в основном много раз его читают, ведь «чем больше читаешь, тем лучше 
вникаешь в текст, понимаешь его суть». Единичными были ответы следую-
щего содержания: Чтобы осмыслить текст, выделил ключевые слова. Чтобы 
понять идею текста, я прочёл заключительную часть текста и сделал вывод. 

Анализ самостоятельной работы по осмыслению предложенного текста до-
казывает необходимость включения в курс «Педагогическая риторика» заня-
тия по теме «Текст и его признаки». Оно призвано способствовать развитию 
риторических умений по восприятию и созданию текста. В начале занятия 
определяется значение умения осуществлять информационную переработку 
прочитанного в жизни каждого человека, обозначаются трудности студентов, 
связанные с осмыслением текста (анализ работ по тексту А. Константинова), 
организуется повторение теоретического материала о тексте и его признаках, 
определяется соотношение понятий тема, проблема, коммуникативная цель 
текста, идея, авторская позиция. 

Далее организуется работа с текстом. Студенты снова обращаются к отрыв-
ку из статьи А. Константинова и знакомятся со способами понимания текста. 
Осмысление содержания прочитанного осуществляется посредством анализа 
лексических доминант, поскольку именно лексическая структура текста, буду-
чи эксплицированной и доступной для восприятия, является одним из ключей 
к постижению глубинного смысла текста [1, с. 87].

 Акцентируется внимание на ключевых словах, которые участвуют в органи-
зации лексической структуры текста. Ключевые слова – это слова, способные 
свёртывать выраженную целым текстом информацию фактологического или 
концептуального характера [3, с. 185]. По выполняемой функции ключевые 
слова могут быть объективными (они обозначают основные образы, объекты 
или понятия) и субъективными (они выражают авторскую оценку) [4, с. 60].

Работая в парах, студенты выделяют объективные (ирбисы и повторная но-
минация: дикие кошки, барсы; заповедник; Сергей Истомов и повторная но-
минация: следопыт, фотоловушки, камера, снимки, фотографии, тропы, 
барсиные тропы и др.) и субъективные ключевые слова (жертва браконьеров, 
нянь усатых; студенты отмечают, что такие ключевые слова в основном пред-
ставлены в прямой речи С. Истомова: положение аховое; уничтожить, жизнь 
ирбисов висит на волоске, убогое государство, не можем сохранить своё до-
стояние; деградируем; стыдно быть варваром и др.). С опорой на объектив-
ные ключевые слова формулируется тема текста: Работа научных сотрудни-
ков Саяно-Шушенского заповедника с целью получения информации о жиз-
недеятельности ирбисов. Выделенные в парах субъективные слова, а также 
анализ эмоциональной тональности текста, создающейся за счёт включения в 
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него разговора с заместителем директора Саяно-Шушенского заповедника, по-
могают студентам определить коммуникативную цель текста (Заставить чи-
тателей задуматься о том, что жизнь одного из вымирающих видов живот-
ных в руках человека) и его основную мысль (Ирибисы – достояние страны, 
поэтому так важно сохранить численность этой популяции). 

Подводятся итоги речеведческой работы по тексту, студенты определя-
ют способы осмысления содержания прочитанного. Называются другие 
способы осмысления текста: выделение тематической группы слов, анализ 
изобразительно-выразительных средств, составление плана, кластера и др.

Дома студентам предлагается подобрать текст научного стиля (научно-
популярного подстиля научного стиля) и осмыслить его содержание (тема, 
коммуникативная цель) посредством составления плана или кластера.

Подводя итог, отметим, что в рамках университетского образования, которое 
предусматривает формирование личности, умеющей учиться, необходимо обуче-
ние студентов приёмам понимания прочитанного, формируемым в процессе их 
познавательной деятельности. В педагогическом вузе подобная работа может осу-
ществляться на занятиях по педагогической риторике, призванной формировать 
одну из общекультурных компетенций, которая предполагает владение культурой 
мышления, умением обобщать, анализировать и воспринимать информацию. 
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В настоящее время современные тенденции развития общего и профессио-
нального образования определяются жесткими требованиями рынка труда. 
Уровень профессионализма работника, его социально-культурный статус дол-
жен соответствовать потребностям современного производства.
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Социально-экономические реформы в нашей стране привели к нововведе-
ниям в общем и профессиональном образовании, которые нашли отражение 
в нормативно-правовых актах, таких как ФЗ РФ «Об образовании», постанов-
лениях Правительства РФ. В них установлены основные принципы, функции, 
структуры и механизмы развития образования.

В соответствии с «Законом об образовании Российской Федерации», образо-
вание в нашей стране делится на общее и профессиональное.

Общее образование включает три ступени:
• начальное общее,
• основное общее
• и полное общее, которое раньше называлось просто средним.
Причем основное общее образование является обязательным. Оно соответ-

ствует 9 классам школьного обучения. Человек, который получил аттестат об 
окончании основного общего образования, может выбирать, продолжать ли 
общее образование или начинать образование профессиональное.

Уровни профессионального образования
Профессиональное
• Высшее профессиональное
• Среднее профессиональное
• Начальное профессиональное
Воспитание будущего работника в процессе обучения должно проводить-

ся на основе непрерывно развивающихся форм организации труда, широкого 
изучения информационных технологий.

В условиях научно-технического прогресса во многих школах вводятся 
электронные дневники и журналы. Электронный дневник позволяет быстро 
анализировать всю информацию, упрощает работу педагогов и помогает им 
осваивать новые программы. Учитель в ходе урока выставляет оценку ученику 
в электронный дневник, а также в электронный журнал с помощью компьюте-
ра, подключенного к Интернету, записывает домашнее задание. 

С 2009 года был введен Единый государственный экзамен, являющийся един-
ственной формой выпускных экзаменов в школе. Суть ЕГЭ заключается в том, 
чтобы обеспечить всем выпускникам равные возможности при поступлении 
и максимально устранить возможность появления коррупции и списывания. 

Наиболее остро проявляется необходимость совершенствования 
профессионально-ориентационной подготовки учащихся еще со школьной 
скамьи. Они должны осознанно и мотивированно подходить к выбору буду-
щей профессии. Каждому абитуриенту отчетливо следует знать, что из себя 
представляет выбранная специальность. Подготовка будущих специалистов 
не должна идти по пути одностороннего использования исключительно тео-
ретического обучения. Важно добиться реализации принципа единства теоре-
тического и производственного обучения. В новых социально-экономических 
условиях также большое значение имеет кооперация в деятельности препода-
вателей и руководителей производственного обучения.

Во многих высших учебных заведениях быстрыми темпами развивается си-
стема дистанционного образования. Дистанционное образование фактически 
позволяет получить знания, не выходя из дома. Следует отметить, что дистан-
ционное образование позволяет получить образование в отдаленных местно-
стях и районах, где невозможно получить желаемую специальность, одновре-
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менно проводить обучение большого количества студентов и в целом програм-
мы дистанционного образования гораздо дешевле обучение по традиционной 
системе.

Большинство учебных заведений переходят на балльно-рейтинговую си-
стему оценки и учета успеваемости. Благодаря данной системе повышается 
объективность и качество оценки студенческих достижений в образовании. В 
процессе изучения дисциплины накапливаются баллы, формируется рейтинг, 
который в итоге показывает успеваемость студента. 

Доля населения, имеющего высшее образование, сейчас вдвое больше, чем в 
советское время. Втрое выросло количество студентов вузов. По формальному 
статусу наше население сейчас весьма образовано.

Как показали итоги переписи населения 2010 г., численность лиц, имеющих 
высшее (включая послевузовское) профессиональное образование, увеличи-
лась по сравнению с 2002 г. в 1,4 раза, составив 234 чел. расчете на 1000 чел. 
населения в возрасте 15 лет и старше против 162 чел. Незначительно выросла 
численность лиц, имеющих среднее профессиональное образование. В расчете 
на 1000 чел. населения указанной возрастной группы численность лиц со сред-
ним профессиональным образованием увеличилась с 275 чел. до 312 чел. В то 
же время уменьшилась численность лиц в возрасте 15 лет и более с начальным 
профессиональным образованием – с 128 до 56 чел.

Уровень образования населения в возрасте 15 лет и старше (в расчете 
на 1000 человек населения, указавших уровень образования)

Имеют образование:
  профессиональное общее
1 послевузовское 6 среднее (полное)
2 высшее 7 основное
3 неполное высшее 8 начальное
4 среднее 9 не имеют начального общего образования
5 начальное

Сегодня сделаны конкретные шаги на пути гуманизации образования, обра-
щению к личности обучаемого и воспитанника, особенно в системе школьного 
образования.

Одной из примечательных характеристик общего образования стала его ва-
риативность: стабильно растет число новых видов образовательных учреж-
дений — лицеев, гимназий и образовательных центров, которые позволяют 
лучше учитывать разнообразие познавательных интересов учащихся и шире 
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внедрять личностно-ориентированные технологии обучения и воспитания. 
Сегодня более 2,5 млн. детей обучается в 7,5 тыс. профилированных школах.

В области профессионального образования также достигнут ряд прогрессивных 
количественных и качественных изменений. Растет число ВУЗов, которые предла-
гают абитуриентам получить знания по всевозможным специальностям, увеличе-
на финансовая поддержка студентов бюджетной формы обучения, а также можно 
отметить существенный рост государственных расходов на образование в целом.

Таким образом, система образования в России претерпела ряд существенных 
изменений. Образованность общества является условием развития российской 
экономики. Для обеспечения этого развития государство делает образование 
одной из основных отраслей. Общее и профессиональное образование явля-
ется первоочередной опорой конкурентоспособности страны. Для того чтобы 
достичь главной цели – высокого качества образования и конвертируемости 
российских дипломов на мировом рынке труда, необходимо разработать чет-
кую программу реформирования всего образования – от детского сада до Выс-
шей аттестационной комиссии. 

© А.А. Ахматшина, Н.В. Незнанова, 2013

М.В. Баринов
Южный федеральный университет

Ассистент кафедры изобразительного искусства
 

ПлЕНЕР. УЧИМСЯ ВИДЕТь

 Действующие учебные планы для бакалавров педагогического направления 
профиля «Изобразительное искусство» не вполне удовлетворительны по коли-
честву учебных часов, отводимых на приобретение студентами тех или иных 
компетенций, поэтому приходится оперативно решать возникающие пробле-
мы, вырабатывая новые методические приемы. 

 Во время проведения пленэрной практики со студентами в станице Старо-
черкасской, я обратил внимание на то, что многие из них изначально не пони-
мают задачи этой творческой работы. Поэтому пишут, случайно нанося мазки 
и, в итоге, результат часто бывает неудовлетворительный. Первые неудачи по-
казали, что студентам не хватает понимания художественной задачи и творче-
ского видения натуры, которое надо развивать и учить применять на практике. 
Это целый комплекс умозрительных знаний, касающийся композиционного 
построения, тональной выдержанности, тонально-цветовых пятен и отноше-
ний, рисунка, активной роли света и воздуха и т.д. Практика в этой области 
знания представляет хорошую возможность овладеть приемами написания 
этюдов, развить остроту глаза и научится художественному видению.

 Первая проблема, которая возникает у студента - выбор пейзажного мотива. 
Что-то должно привлечь: освещение, цветовые отношения неба и земли, опре-
деленное состояние погоды, например тихое утро, яркий полдень с контраст-
ной светотенью, характер растительности. Важно все время держать в памяти 
то, что поразило в первый момент, верно определить общий тон, который и 
будет характеризовать данное состояние природы.

УДК 376 
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 Так-же необходимо учитывать, что освещение в природе быстро меняет-
ся, следовательно, меняются и цветовые отношения, поэтому в этюдах нельзя 
рассчитывать на долгие сеансы. Кроме верности отношений по светлоте, не-
обходимо заботиться и о насыщенности цвета, его активности. Здесь зачастую 
бывают ошибки - малоопытные художники или сильно чернят теневые части 
этюда или дают необоснованную разбеленность. В рисунке надо добиваться 
правильного определения пропорций и конструктивного строения, но не сле-
дует загружать его излишними подробностями, которые будут сковывать рабо-
ту кистью.

 Перед началом работы надо постараться мысленно увидеть этюд закончен-
ным и подумать, как лучше передать основные цветовые отношения. Нельзя 
писать до конца одну какую-либо часть этюда, пока не определена цветовая 
раскладка других крупных поверхностей. На колорит большое влияние ока-
зывает цвет неба, особенно на окраску тех теневых поверхностей, на которые 
попадают его рефлексы. На тех поверхностях, куда не попадают рефлексы 
неба, видно влияние световых лучей, отраженных от земли, построек или 
деревьев.

 Начинающего пейзажиста часто сбивает изменчивость освещения, однако 
твердое соблюдение установленного в начале этюда распределения светотени 
поможет избежать ошибок. Белый снег, белые облака и белые стены нельзя пи-
сать просто белой краской, так как та или иная цветовая характеристика каж-
дой поверхности будет зависеть от освещения и воздействия цветовых рефлек-
сов, а также от отношений этого белого между собой.

 При писании этюда необходимо обращать внимание на разнообразие ха-
рактеристик «касаний» изображаемых поверхностей. Для передачи воздуш-
ной среды нельзя резко очерчивать границы предметов, так как это уничтожит 
свойственную натуре мягкость. В то же время иногда надо выявить четкий 
силуэт темного дерева на фоне неба или другие тональные контрасты. Мягкая 
«смазанность» цветовых тонов характеризует туманный день; четкость форм 
объектов необходима при передаче солнечной погоды.

 Отражения в спокойной воде часто пишут вертикально направленными маз-
ками. Здесь не может быть готовых рецептов, в каждом отдельном случае надо 
подумать, какое направление мазка поможет лучше передать натуру. Нельзя 
допускать случайного, хаотичного нагромождения мазков. 

 Большой интерес представляет изображение облаков, форма которых отли-
чается разнообразием. Для изучения формы облаков рекомендуется выполнять 
множество зарисовок и односеансных этюдов.

 Работа над этюдом требует непосредственных наблюдений, изучения нату-
ры, цветовых и тональных отношений, характеризующих природу в разные 
времена года, при различных состояниях погоды. В этюде возможна некоторая 
фрагментарность, незаконченность деталей.

 Студентам, малоубедительно передающим освещенность в пейзаже, внача-
ле целесообразно поставить перед собой задачу на выполнение кратковремен-
ных этюдов одного из мотивов при различных состояниях природы. Практика 
в передаче определенного состояния природы способствует тому, что начина-
ющий художник на основе накопленных

профессиональных знаний, умений и навыков приобретает уверенность в 
применении живописных средств.
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 Практикуясь на этюдах, студенты постепенно убеждаются в целесообраз-
ности многих профессиональных средств и приемов.

 Многие студенты стараются найти в природе обязательно красивый, нео-
бычный пейзаж, часто проходя мимо скромных мотивов, не видя богатства их 
колорита. Этюдная практика постепенно помогает им учиться тонко подме-
чать и передавать цветовые особенности, присущие определенному состоянию 
природы, хотя колорит должен быть прочувствован художником в каждом этю-
де заново.

 Работая над деталями пейзажа, малоопытные студенты часто теряют чув-
ство целого, увлекаются перечислением мелких форм и цветовых пятен, ста-
раются точно передать отдельные участки пейзажа, не подчиняя их общему 
тону. Законченность этюда определяется не мелочной проработкой ненужных 
подробностей, а решением живописной задачи.

 Природа - вечный учитель. Глубина пейзажного образа основывается на 
пристальном изучении реальной действительности и художественном осмыс-
лении выбранного мотива. Гармония природы и красота есть повсюду, надо 
научиться её видеть и выражать средствами живописи.

 Этюды, то есть непрестанное упражнение руки и глаза на натуре, дают не-
обходимое чувство меры и легкости исполнения, верность и силу мазка ки-
сти, что приводит к тому чудесному их контакту, когда ты можешь сказать: что 
вижу, то умею; когда открывается творческое видение.

УДК 372.874
л.Г. Белякова

кандидат педагогических наук, художник-педагог,
город Москва, Российская Федерация

СОВРЕМЕННыЕ ПОДхОДы К РАзВИТИЮ ДЕТСКОй 
хУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОй ОДАРЕННОСТИ

Большинство современных исследователей признают, что проблема «ода-
ренности» и «детской одаренности» является актуальной и одной из самых 
дискуссионных в психологической, педагогической, искусствоведческой науке 
и практике. Актуальность проблемы подтверждается государственной полити-
кой в сфере образования. С принятием нового закона «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» устанавливается четкая система уровней образования от 
дошкольного до послевузовского. Новации закона включают систему основ-
ных и дополнительных образовательных программ. Педагогическая деятель-
ность по развитию детской художественно-эстетической одаренности орга-
нично входит в систему дополнительного образования, как в дошкольном, так 
и в школьном обучении. В законе также говорится о важности инновационной 

 Список используемых источников:
1.Мастера советского искусства о пейзаже. М., 1963г.
2.Дмитриев С. Н. Пейзаж. М., 1993г.
3.Маслов Н. Я. Пленер. М., 1984г.
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экспериментальной деятельности в системе образования для повышения каче-
ства образовательных услуг. 

Закон предусматривает, что обучающиеся могут выбирать различные учеб-
ные курсы и в своем образовательном учреждении, и в других с использованием 
электронного обучения. Согласно закону гражданам РФ должны быть созданы 
возможности для различных форм организации образовательного процесса в 
детском саду, в семье, в дошкольной группе при школе, в учреждениях дополни-
тельного образования, что будет способствовать качественному инновационно-
му развитию детской одаренности. Сегодня возникла необходимость в создании 
инновационных экспериментальных программ дополнительного образования. 

Современные образовательные программы в области искусств направлены 
на создание условий для художественного образования и эстетического вос-
питания лиц, обладающих выдающимися творческими способностями в об-
ласти искусств. Экспериментальная и инновационная деятельность в сфере 
образования должна осуществляться в целях обеспечения модернизации и 
развития системы образования с учетом основных направлений социально-
экономического развития РФ. Экспериментальная деятельность должна быть 
направлена на разработку, апробацию и внедрение новых образовательных 
технологий, образовательных ресурсов и осуществляться в форме эксперимен-
тов. Инновационная деятельность должна быть ориентирована на совершен-
ствование научно-педагогического, учебно-методического, организационного, 
правового, финансово-экономического, кадрового, материально-технического 
обеспечения системы образования. Реализация всех видов деятельности воз-
можна в работе экспериментальных образовательных площадок. 

Модернизация дополнительного образования и пути инновационного разви-
тия дополнительного художественного образования должны быть направлены 
на формирование и на развитие творческих способностей детей и взрослых, 
на удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 
нравственном и физическом совершенствовании, а также на организацию их 
свободного времени. Развитие художественно-эстетической одаренности воз-
можно в системе дополнительного образования в условиях детской изостудии, 
в форме элективных, дополнительных занятий по выбору, и в форме досуга 
и свободного взаимодействия педагога и учеников с применением современ-
ных программ и методик, которые разрабатываются и внедряются на научно-
образовательных площадках. 

По программе «Детская одаренность», разработанной Р.Г. Казаковой, Л.Г. Беляко-
вой, успешно работают студии изобразительного искусства на базе образовательных 
учреждений города Москвы (дошкольные образовательные учреждения ДС № 754, 
777, 794, 969, 1095, 1276, 1308, 1406, 1266, 1949, 2170, 2280, 2344, 2374, 2568, началь-
ные и средние образовательные учреждения СОШ № 120, 933, 981, 1413). На основе 
экспериментальной и внедренческой работы на базе образовательных учреждений 
нами был определен круг актуальных проблем художественно-эстетического раз-
вития детей с дошкольного возраста, с разработкой и внедрением инновационных 
технологий в начальное дополнительное образование. 

Сегодня современные подходы к развитию детской художественно-
изобразительной одаренности определяются и политикой Правительства го-
рода Москвы в сфере образования, направленной на создание инновацион-
ной образовательной среды. На базе образовательных учреждений высшего, 
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среднего, начального и дошкольного образования были созданы эксперимен-
тальные площадки научно-образовательные, внедренческие, стажировочные. 
В настоящее время, автор включился в научно-практическую работу стажиро-
вочной площадки, реализующей проект «Дошкольное образование: интеллек-
туальный ресурс развития нации. Одаренные дети. Поддержка детской иници-
ативы» в условиях формирования инновационной инфраструктуры в системе 
образования города Москвы. Мы продолжаем изучение проблем развития дет-
ской художественно-эстетической одаренности, на примере развития одарен-
ности детей младшего дошкольного возраста в играх-занятиях, построенных 
на интеграции разных видов деятельности, что было продемонстрировано 
28.11.2013 г. на мастер-классе стажировочной площадки московской школы № 
118, объединившей в результате реорганизации дошкольные образовательные 
учреждения, среднюю школу и Дом детского творчества. Экспериментальная 
работа данной стажировочной площадки по распространению педагогическо-
го опыта осуществляется в форме семинаров-практикумов, круглых столов, 
открытых занятий, мастер-классов, дистанционных индивидуальных онлайн 
консультаций, вебинаров, что, безусловно, является современными инноваци-
онными подходами к развитию разных форм детской одаренности. 

Итак, одним из современных подходов к развитию детской одаренности явля-
ется развитие сети стажировочных площадок. Особую актуальность в услови-
ях непрерывности образования и повышения значимости дошкольной ступени 
образования, при тенденции объединения дошкольных и школьных учрежде-
ний в единые образовательные и учебно-воспитательные комплексы, приоб-
ретает решение проблем формирования научно-образовательной среды на ста-
жировочной площадке. Сегодня при формировании научно-образовательной 
среды экспериментальной площадки необходимо учитывать, что современная 
система российского образования реформируется, руководствуясь правитель-
ственными документами «Предшкольная подготовка», «Наша новая школа», 
«Федеральные государственные требования к структуре основной общеобра-
зовательной программы дошкольного образования» и др. 

Актуальные проблемы развития детской одаренности в системе до-
полнительного образования эффективно решались нами в работе научно-
образовательных площадок Московского государственного педагогического 
университета МПГУ на базе образовательных учреждений (Центр развития 
ребенка детский сад № 1406, детский сад № 1276) с 2000 года по разным на-
правлениям развития системы воспитания, развития и обучения детей до-
школьного возраста. В настоящее время актуальна тема инновационных форм 
развития детей, в том числе развитие детской художественно-эстетической 
одаренности, которая продолжается в работе стажировочной площадки на базе 
структурного подразделения Московской школы № 118.

В заключение делаем вывод, что одним из современных подходов к решению 
проблем развития одаренности является создание в образовательной инфра-
структуре г. Москвы экспериментальных, научно-образовательных, внедрен-
ческих и стажировочных площадок, деятельность которых направлена и на 
получение таких результатов, как высокий уровень развития детской одарен-
ности и высокие показатели эстетического развития личности.

©Л.Г. Белякова, 2013
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СОЦИАльНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРИЧИНы
ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Дети с девиантным (отклоняющимся) поведением - это дети в нормальном 
психическом состоянии, чьё поведение не укладывается в социально принятые 
рамки. Девиантное поведение представляет собой не только проблему лично-
сти, которая страдает от этого отклонения, но и проблему для общества, так 
как её крайними проявлениями являются: агрессивность, алкоголизм; нарко-
мания, токсикомания, суицид, правонарушения (воровство, хулиганство).

Отклоняющееся поведение обычно классифицируют по степени отклонения:
1. Трудновоспитуемые дети;
2. Педагогически запущенные подростки;
3. Подростки-правонарушители;
4. Несовершеннолетние преступники.
Причинами трудновоспитуемости также могут быть, ошибки родителей и 

педагогов, дефекты социального и психического развития, 
Зачастую трудновоспитуемость носит временный характер, являясь отли-

чительным признаком возрастного кризиса, который в той или иной степени 
делает трудновоспитуемыми каждого подростка. Поэтому под трудновоспиту-
емостью подразумевается наличие устойчивых недостатков поведения, когда 
ребёнок оказывает активное сопротивление любому педагогическому воздей-
ствию, провоцируя конфликтные ситуации. 

Под педагогической запущенностью подразумеваются прочные отклонения 
от нормы поведения, как результат влияния окружающей среды и ошибок в 
воспитании. Если в случае трудновоспитуемости имеет место агрессивность 
и/или замкнутость ребёнка, то при педагогической запущенности наблюдается 
незрелость социальной стороны личности, проявляющаяся в поведении, не со-
ответствующем возрасту. 

В учёбе такие дети проявляют неумелость, затруднения. Внутренний мир 
беден, воображение, творчество на низком уровне, формирование сознания от-
стаёт (инфантильность). На этот фон накладываются быстрая утомляемость, 
неумение концентрировать внимание, противоречивое отношение к себе и 
окружающему миру. 

Среди факторов воспитания и социализации самым значительным является 
семья, влияние которой ребёнок испытывает раньше всего, когда он наиболее 
восприимчив. Именно в семье ребёнок получает представление о социальных 
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ролях, своём месте в обществе и приемлемых моделях поведения. Кроме со-
знательного, целенаправленного воспитания, на ребёнка воздействует вся вну-
трисемейная атмосфера, причём эффект этого воздействия накапливается с 
возрастом, преломляясь в структуре личности.

Большое влияние на воспитание детей и подростков имеет состав семьи и 
характер взаимоотношений между её членами. Неблагоприятные семейные 
условия характерны для подавляющего большинства «трудных» подростков. 
Также сильно влияет на личность подростка стиль и характер его отношений 
с родителями.

В случае нарушения родителями общепринятых норм поведения у ребёнка 
складывается ложное представление о норме. Например, в семьях, где физи-
ческое насилие в отношениях между родителями – обычное явление, дети, как 
правило, более агрессивны. Для них не составит труда ударить другого чело-
века. С другой стороны, дети - свидетели жестокости родителей по отношению 
друг к другу в будущем зачастую сами становятся жертвами насилия.

Семейная атмосфера является одним из важнейших факторов становления 
ребёнка как личности. При отсутствии любви, уважения, добрых отношений 
между родителями, дети растут тревожными, замкнутыми, неуверенными в 
себе, агрессивными, даже если на первый взгляд в семье всё благополучно. У 
таких детей и подростков возможны сложности во взаимоотношения со свер-
стниками и трудности в учёбе. 

Дети очень чувствительны к семейному микроклимату и все конфликты 
между родителями снижают самооценку ребёнка и развивают чувство вины, 
тревожность, подавленность, мнительность.

Чрезмерная опека или чрезмерное пренебрежение со стороны родителей 
способны вызвать отклонения в поведении:
•	 При излишней опеке дети нарушают все границы дозволенного, что-

бы доказать взрослым свою самодостаточность, самостоятельность, незави-
симость, взрослость, встать с ними на один уровень. Отсюда – повышенная 
агрессивность как ответная реакция на жесткий контроль и недоверие. Ребё-
нок стремится отстоять свою автономию всеми доступными ему способами. 
Желание доказать свою взрослость выражается во вредных привычках и де-
монстративном поведении;
•	 Игнорирование родителями своего ребёнка вызывает у него поведе-

ние, направленное на привлечение внимания от вредных привычек и эпатаж-
ного поведения до суицида;

Повышенная требовательность, неоправданная жесткость в воспитании не-
избежно ведут к развитию у ребёнка замкнутости, скрытности, лжи. 

Непоследовательность, полярные подходы к воспитанию у родителей (за-
прещает отец, разрешает мать) провоцируют развитие и укоренение таких ка-
честв, как лживость, лицемерие, подхалимство. 

Все вышеперечисленные недостатки воспитания ведут к подрыву родитель-
ского авторитета, отсутствию уважения к ним.

Еще одним немаловажным аспектом здесь является «учебное сотрудниче-
ство» как договор о сотрудничестве и взаимопомощи, в составлении которого 
участвуют и учитель, и дети. В ходе такого взаимодействия учитель, предлагая 
новую норму учебных взаимоотношений, предлагает детям ситуацию откры-
того выбора между правилосообразным (школьным) и «неправильным» (до-
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школьным) поведением и предоставляет каждому возможность попробовать, 
примерить к себе и то и другое. 

Для профилактики девиантного поведения и родители, и педагоги должны 
основываться в воспитании детей на принципе единства воспитательных уси-
лий, т.е. координировать и предъявлять к детям одинаковые требования, а так-
же исходить, прежде всего, из интересов ребёнка, его гармоничного развития, 
психического и физического здоровья. 

Одним из условий эффективности коррекционной работы является установ-
ление доверительных отношений с ребенком, сотрудничество, желание ребен-
ка поменять что-то в своей жизни к лучшему и вера в то, что это возможно. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОй КОМПЕТЕНТНОСТИ 
МлАДШИх ШКОльНИКОВ 

(НА ПРИМЕРЕ КУРСА «ВВЕДЕНИЕ В ШКОльНУЮ ЖИзНь»)

Формирование коммуникативной компетентности младших школьников явля-
ется одной из ключевых составляющих готовности ребенка к обучению в школе. 
И именно в условиях школьного обучения развитие коммуникативной стороны 
личности предполагает создание целостного развивающего пространства взаи-
модействия всех субъектов деятельности. Результатом при этом является актив-
ное включение ребенка в коллектив, в котором в то же время у него появляется 
возможность высказывать и аргументировать свои мысли, уважительно отстаи-
вать свои позиции в диалоге, формируется взаимоприемлемая точка зрения. 

Вместе с тем, от уровня сформированности коммуникативной компетентно-
сти во многом зависит процесс адаптации ребенка к школе и его эмоциональ-
ное благополучие в коллективе. Ребенок должен привыкнуть к новым видам 
деятельности и к новым окружающим его людям, найти с ними общий язык 
для дальнейшего благоприятного пребывания в новом коллективе.

С первых дней нахождения в школе ребенок включается в процесс взаимо-
действий с одноклассниками и учителями. На протяжении школьной жизни - 
это взаимодействие имеет определенную закономерность развития. Учитывая 
то, что младший школьник - это человек, который активно овладевает навыка-
ми межличностного общения, именно в этот период происходит интенсивное 
установление дружеских контактов. Приобретение навыков взаимодействия с 
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группой сверстников и умение заводить друзей является одной из важнейших 
задач развития на этом школьном этапе. Вместе с тем, навыки конструктив-
ного общения, приобретенные в младшем школьном возрасте в дальнейшем, 
во многом, предопределяют успешность коммуникативного развития ребенка.

Так в соответствии с федеральным государственным образовательным стан-
дартом начального общего образования (ФГОС НОО) с первых дней пребыва-
ния ребенка в школе в течение 10 дней ведется учебный предмет «Введение в 
школьную жизнь» (авторы Г.А. Цукерман, Н.К. Поливанова). 

Данный курс способен помочь шестилеткам безболезненно адаптироваться 
к новой жизненной ситуации, а учителю – почувствовать себя лучше, мудрее и 
добрее. Вместе с тем, курс «Введение в школьную жизнь» создан для того, что-
бы на пороге школы, в промежутке между дошкольным и школьным детством, 
помочь ребенку построить содержательный образ «настоящего школьника». 
Это своеобразная десятидневная инициация, посвящение в новый возраст, в 
новую систему отношений со взрослыми, сверстниками и самим собой. 

«Введение в школьную жизнь» носит принципиально промежуточный ха-
рактер, соответствующий самоощущению ребенка, который уже не дошколь-
ник, но еще и не школьник. По форме и содержанию курс строится как обуче-
ние навыкам учебного сотрудничества. Но материал, с которым работают дети, 
чисто дошкольный: дидактические игры на конструирование, классификацию, 
сериацию, рассуждение, запоминание, внимание и т. п. Данный подход спо-
собствует плавному переходу ребенка от дошкольного детства в школьное с 
приобретением нового, более значимого для него статуса.

Предлагая детям эти, по сути, развивающие задания, мы не стремимся научить 
их в совершенстве все выполнять, мы не учим конструировать, классифициро-
вать и т. п. Усилия детей должны быть сосредоточены на освоении отношений: 
на выработку умений договариваться, обмениваться мнениями, понимать и оце-
нивать друг друга и себя так, «как это делают настоящие школьники».

Уже с первых занятий, ученикам дается ситуация, при которой, ребята долж-
ны договориться между собой при помощи жестов и мимики. Также вводится 
символ: «Работа в паре», где ребята контактируют с соседом по парте, пока-
зывая слаженность взаимодействия. Ведь им предстоит распределить обязан-
ности и суметь договориться между собой. 

Первые навыки коммуникативности ребята получают в детском саду, где они 
также работают в парах, в основном в игровой деятельности и при конструиро-
вании. Поэтому этот вид работы ученики любят, они с удовольствием «зажига-
ют» огоньки дружбы. Работа в парах применяется при работе с различным обо-
рудованием, например, «Палитра», «Математические кораблики» или «Лего».

Также ученикам вводится символ «Работа в группах». Как правило, ребятам 
предлагается небольшая исследовательская работа, во время которой учащие-
ся должны распределить обязанности.

Еще одним немаловажным аспектом здесь является «учебное сотрудниче-
ство» как договор о сотрудничестве и взаимопомощи, в составлении которого 
участвуют и учитель, и дети. В ходе такого взаимодействия учитель, предлагая 
новую норму учебных взаимоотношений, предлагает детям ситуацию откры-
того выбора между правилосообразным (школьным) и «неправильным» (до-
школьным) поведением и предоставляет каждому возможность попробовать, 
примерить к себе и то и другое.
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В отдельную группу выделены коммуникативные универсальные учебные 
действия (УУД). При подготовке к уроку учитель продумывает материал, на 
котором будут формироваться УУД, направленные на развитие навыков обще-
ния, умения слушать, высказывать свою точку зрения, приходить к компро-
миссному решению, аргументировать и неагрессивно отстаивать свою пози-
цию. При этом важна выработка защитных качеств личности: уверенность в 
себе, открытость, чувства юмора.

Не менее важная особенность курса — присутствие в классе родителей. Пе-
ред первым сентября проводится родительское собрание. На нем родителей 
знакомят с основным содержанием курса, его целями и задачами. Какую по-
мощь могут оказать родители для создания атмосферы первых дней в школе 
более домашней, спокойной, доверительной. 

Для ребенка присутствие родителей имеет также большое значение, так как, чув-
ствуя рядом близкого человека, ребенку легче интегрироваться в незнакомую или 
малознакомую для него среду. Родители помогают учителю, поскольку наличие не-
скольких групп пока ещё не способствует организации классной работы, а скорее 
усложняет её. Поэтому необходимы ассистенты. Во время урока учитель может по-
просить родителей о помощи: раздать детям листы бумаги для работы и т.п.

Таким образом, программа курса «Введение в школьную жизнь» направлена на 
формирование положительной эмоциональной установки по отношению к себе и 
сверстникам; на приобретение навыков, умений и опыта, необходимых для адек-
ватного поведения в социуме, способствующего наилучшему развитию личности 
и творческому характеру учебной деятельности. И здесь задача педагога – создать 
на уроке такую ситуацию, которая была бы близка к живому общению. 
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общего образования от 15.04.2011г. указано, что одной из задач образования 
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является формирование креативной и критически мыслящей личности вы-
пускника школы, осознающей ценность творчества для человека и общества. 

Следует отметить, что в настоящее время среди исследователей нет единого 
понимания термина «креативность». 

В энциклопедическом справочнике по психологии данное понятие тракту-
ется как «творческие возможности (способности) человека, которые могут 
проявляться в мышлении, чувствах, общении, отдельных видах деятельности, 
характеризовать личность в целом и/или ее отдельные стороны, продукты дея-
тельности, процесс их создания». [5]

А.В. Петровский и М.Г. Ярошевский приводят в своих трудах такое опреде-
ление: «креативность – это уровень творческой одаренности, способности к 
творчеству, составляющий относительно устойчивую характеристику лично-
сти». [4]

В настоящем исследовании мы будем понимать под креативностью устой-
чивую способность к творчеству, которая предполагает отклонение от тради-
ционных схем мышления и порождение необычных идей, лежащих в разных 
областях знаний, а также быстрое решение проблемных ситуаций. [1; 4; 6]

Проведенный анализ психолого-педагогической литературы позволил опре-
делить структуру креативности, которая включает в себя: 

1) беглость (скорость) мысли – количество идей, возникающих в единицу 
времени; 

2) гибкость мысли – способность переключаться с одной идеи на другую; 
3) оригинальность – способность производить идеи, отличающиеся от об-

щепризнанных взглядов (рис. 1). 
Первые два компонента, по мнению Г.М. Коджаспировой, выступают в каче-

стве основных характеристик дивергентного мышления. [3]

Рис. 1. Структура креативности

На наш взгляд, креативность поддается целенаправленному развитию, ко-
торое должно протекать в специально созданных педагогических условиях. 
Перейдем к их рассмотрению.

Некоторые авторы (Гущина Н.Б., Зинченко В.П., Мещеряков Б.Г., Савенков 
А., Томилова И.И. и др.) указывают на важную роль учебно-творческой дея-
тельности в развитии креативности школьников. При этом отмечается, что в 
процессе обучения должны присутствовать: 

1) паритет заданий дивергентного и конвергентного типа (и в некоторых 
предметных занятиях задания дивергентного типа должны даже доминиро-
вать);
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2) доминирование развивающих возможностей учебного материала над его 
информационной насыщенностью; 

3) ориентация на постановку перед детьми проблемных ситуаций; 
4) сочетание условий развития продуктивного мышления с навыками его 

практического использования; 
5) неприятие конформизма (исключение тех моментов, которые требуют 

конформистских решений);
6) преобладание собственной исследовательской практики над репродук-

тивным усвоением знаний. [2; 5; 7]
В 2011-2013 гг. нами было организовано экспериментальное исследование, 

одним из педагогических условий которого было включение старшеклассни-
ков в управляемую учебно-творческую деятельность в процессе изучения ми-
ровой художественной культуры. 

Необходимо отметить, что усвоение учащимися нужного объема знаний 
происходило не в ходе воспроизведения готовых истин, а в ходе поиска, в ко-
тором репродуктивные моменты рассматривались как компоненты творческо-
го процесса. Школьник добывал знания самостоятельно, хоть и при помощи 
учителя. Параллельно с накоплением и пополнением базовых учебных по-
нятий осуществлялось овладение навыками и приемами творческой учебно-
познавательной деятельности.

В процессе обучения нам необходимо было использовать методы, средства 
и формы на уровне творческого применения знаний и способов деятельности, 
такие как:

1) проблемное изложение учебного материала;
2) эвристическая беседа;
3) проблемно-диалогические, учебные и тематические дискуссии, важным 

условием которых было требование доказательности выдвинутой учащимся 
гипотезы, ее защиты, что оказывало стимулирующее воздействие на целеу-
стремленность и настойчивость школьников;

4) организация индивидуальной работы с учебником или другими источни-
ками информации, активизирующая проявления самостоятельности и любоз-
нательности старшеклассников и пр.

В процессе обучения создавались ситуации, требующие актуализацию име-
ющихся знаний и формулировку своего вывода, а также ситуации, предпола-
гающие применение знаний в реальной жизни. 

Следует отметить, что организованный подобным образом учебный процесс 
побуждал учащихся ставить проблемы и решать их нетрадиционными метода-
ми, порождать нечто качественно новое, отличающееся уникальностью, непо-
вторимостью, оригинальностью. 

Таким образом, включение старшеклассников в организованную учебно-
творческую деятельность является важным условием развития их креативно-
сти.
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ИСТОРИИ И ОБщЕСТВОзНАНИЯ

 В условиях перехода общеобразовательных школ к ФГОС второго поколе-
ния перед учителями ставятся задачи: формирование знаний в соответствии 
с новыми государственными образовательными стандартами, формирование 
универсальных действий, обеспечивающих все учебные предметы, формиро-
вание компетенций, позволяющих ученикам действовать в новой обстановке 
на качественно высоком уровне. Свою задачу, как учителя, я вижу в создании 
методической системы, основанной на системно-деятельностном подходе. В 
последнее время активно использую на уроках приемы технологии развития 
критического мышления. Приёмы стадии вызова. Верные и неверные утверж-
дения («верите ли вы»), ключевые слова. Кластеры - Выделение смысловых 
единиц текста и графическое оформление в определенном порядке в виде гроз-
ди. Дерево предсказаний - этот прием помогает строить предположения по 
поводу развития сюжетной линии в рассказе, повести. Толстые и тонкие во-
просы - таблица «Толстых» и «Тонких» вопросов может быть использована на 
любой из трех фаз урока: на стадии вызова - это вопросы до изучения темы, на 
стадии осмысления - способ активной фиксации вопросов по ходу чтения, слу-
шания, при размышлении - демонстрация понимания пройденного. Таблицы-
существует множество способов графической организации материала. Среди 
них самыми распространенными являются таблицы. Рассмотрим несколько та-
бличных форм. Это концептуальная таблица, сводная таблица, таблица-синтез, 
таблица ЗХУ, таблица «Что? Где? Когда? Почему?». Эффективная лекция 
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- материал лекции делится на смысловые единицы, передача каждой из них 
строится в технологическом цикле «вызов - осмысление - рефлексия». Для ор-
ганизации деятельности используется прием «Бортовой журнал». Дискуссии - 
это технологии, которые вырабатывают у учащихся опыт совместной деятель-
ности. дискуссия «совместный поиск» затрагивает один из аспектов текста, то 
«Перекрестная дискуссия» позволяет увидеть текст в целом, его идею, пробле-
мы.Письмо - прием, позволяющий высказать свою точку зрения на человека 
- «Очерк на основе интервью», создание «личностного» текста. Формы пись-
менной рефлексии: синквейн, эссе. Приёмы проведения рефлексии - устная 
форма. «Двухрядный круглый стол» имеет своей целью обмен мнениями по 
наиболее актуальной проблеме для участников. Письменная форма. Страте-
гия «Fishbone» - модель постановки и решения проблемы, позволяет описать 
и попытаться решить целый круг проблем. Кейс-технологии. Кейс технологии 
представляют собой группу образовательных технологий, методов и приёмов 
обучения, основанных на решении конкретных проблем, задач. Их относят к 
интерактивным методам обучения, они позволяют взаимодействовать всем об-
учающимся, включая педагога. Учащиеся получают от учителя пакет докумен-
тов (кейс), при помощи которых либо выявляют проблему и пути её решения, 
либо вырабатывают варианты выхода из сложной ситуации, когда проблема 
обозначена. Наиболее успешно кейс технологии можно использовать на уро-
ках экономики, права, обществознания, истории по темам, требующим анализа 
большого количества документов и первоисточников. К кейс-технологиям, ак-
тивизирующим учебный процесс относятся: метод инцидента; метод разбора 
деловой корреспонденции; метод ситуационного анализа. Метод инцидента. 
Особенность этого метода в том, что обучающийся сам находит информацию 
для принятия решения.  Учащиеся получают краткое сообщение о случае, си-
туации в стране, организации. Для принятия решения имеющейся информации 
явно недостаточно, поэтому ученик должен собрать и проанализировать ин-
формацию, необходимую для принятия решения. Так как для этого требуется 
время, возможна самостоятельная домашняя работа школьников. На первом 
этапе ребята получают сообщение и вопросы к нему. На втором этапе ребята 
индивидуально или группами находят пути выхода из сложившейся ситуации. 
И третий этап – представление полученных результатов и обмен мнениями. 
Метод разбора деловой корреспонденции. Учащиеся получают от учителя 
папки с описанием ситуации; пакет документов, помогающих найти выход из 
сложного положения (можно включить документы, не относящиеся к данной 
проблеме, чтобы участники могли выбирать нужную информацию) и вопросы, 
которые позволяют найти решение. Метод ситуационного анализа. Самый 
распространенный метод, поскольку позволяет глубоко и детально исследо-
вать сложную ситуацию. Ученику предлагается текст с подробным описани-
ем ситуации и задача, требующая решения. В тексте могут описываться уже 
осуществленные действия, принятые решения, для анализа их целесообраз-
ности. Учитель может использовать и готовые кейсы, и создавать собственные 
разработки. Источники кейсов по предметам обществоведческого цикла могут 
быть самыми разнообразными: художественные произведения, кинофильмы,  
научная информация, экспозиции музеев, опыт учащихся. Использование кейс 
технологий имеет ряд преимуществ: акцент обучения переносится на выра-
ботку знаний, а не на овладение готовым знанием. Преодолевается «сухость» и 
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не эмоциональность в изучении сложных вопросов. Учащиеся получают жиз-
ненно важный опыт решения проблем, возможность соотносить теории и кон-
цепции с реальной жизнью. У ребят развивается умение слушать и понимать 
других людей, работать в команде. Кейс технологии предоставляют больше 
возможностей для работы с информацией, оценки альтернативных решений, 
что очень важно в настоящее время, когда ежедневно возрастают  объемы ин-
формационных потоков, освещаются различные точки зрения на одно и то же 
событие. В  жизни ученикам пригодится умение логически мыслить, формули-
ровать вопрос, аргументировать ответ, делать собственные выводы, отстаивать 
свое мнение. Достоинством кейс технологий является их гибкость, вариатив-
ность, что способствует развитию креативности у  учителя и учеников. Инте-
рактивные технологии - кроссворды, лото, ребусы, пазлы, анимированные 
схемы, диаграммы, анимированные карты, видеофильмы, видеоролики, прит-
чи. Информационные технологии - на уроках совершаем экскурсии в вирту-
альные музеи, совершаем виртуальные прогулки по городам России и Евро-
пы. Системно - деятельностный подход в обучении истории отводит ученику 
роль не объекта, а субъекта учебного процесса и способствует формированию 
ценностно-смысловых, общекультурных, учебно-познавательных компетен-
ций. Нет неспособных учеников, есть непродуманные средства воздействия 
на ученика.
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ОСОБЕННОСТИ САМОКОНТРОлЯ НА ПИСьМЕ У МлАДШИх 
ШКОльНИКОВ С зАДЕРЖКОй ПСИхИЧЕСКОГО РАзВИТИЯ

В связи с увеличивающимися требованиями к учебной деятельности и к са-
мостоятельности школьников внимание психологов, дефектологов, психонев-
рологов и педагогов стали привлекать дети, которые испытывают особые за-
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труднения в учении. Среди стойко неуспевающих младших школьников около 
половины составляют дети с задержкой психического развития (ЗПР), у кото-
рых наблюдается отставание и постоянные трудности при усвоении учебной 
программы. Огромный вклад в изучение таких детей внесли Т.А. Власова, К.С. 
Лебединская, В.И. Лубовский, М.С. Певзнер и др. 

В самом общем виде сущность ЗПР состоит в следующем: развитие мышле-
ния, памяти, внимания, восприятия, речи, эмоционально-волевой сферы лич-
ности происходит замедленно, с отставанием от нормы. 

Недостатки организации внимания обуславливаются слабым развитием ин-
теллектуальной активности детей с ЗПР, несовершенством навыков и умений 
самоконтроля, недостаточным развитием чувства ответственности и интереса 
к учению. У детей с ЗПР отмечается неравномерность и замедленность раз-
вития устойчивости внимания, а также широкий диапазон индивидуальных и 
возрастных различий этого качества.

У детей данной категории нарушен и необходимый поэтапный контроль над 
выполняемой деятельностью, они часто не замечают несоответствия своей ра-
боты предложенному образцу, не всегда находят допущенные ошибки, даже 
после просьбы взрослого проверить выполненную работу. Эти дети очень 
редко могут адекватно оценить свою работу и правильно мотивировать свою 
оценку, которая часто завышена.

Особенности самоконтроля у младших школьников с ЗПР обусловлены затруд-
нениями при анализе, сравнении и обобщении свойств или признаков, что явля-
ется необходимой мыслительной операцией при выполнении действия контроля.

Для детей с ЗПР характерно отсутствие или очень низкий уровень самокон-
троля при письме. Во многих случаях они не замечают допущенных ошибок, 
хотя в другое время (в других условиях) многие способны правильно написать 
эти же слова или предложения. 

С целью выявления навыков самоконтроля на письме у младших школьни-
ков с ЗПР, нами было организовано и проведено экспериментальное исследо-
вание, которое проводилось на базе МБОУ СОШ №9 г. Пензы. В исследовании 
принимали участие ученики третьих классов: 3«А» класс КРО (10 детей с диа-
гнозом задержка психического развития) – экспериментальная группа, 3«Б» 
класс (10 человек с нормой психического развития) – контрольная группа.

В состав экспериментальной группы вошли дети, у которых выявлены труд-
ности в усвоении учебной программы; общая успеваемость достаточно низкая. 
Наблюдаются серьезные недостатки внимания, рассеянность, несобранность, 
низкая работоспособность во время учебной деятельности. В течение урока им 
трудно сконцентрироваться на учебном материале. 

Положение в усвоении учебной программы в контрольной группе благопо-
лучное. Уровень успеваемости высокий. Дети энергичны, активны, легко по-
гружаются в работу, достаточно сконцентрированы на уроке. 

Целью нашего исследования являлось обнаружение особенностей и выявле-
ние уровней развития самоконтроля на письме у младших школьников с ЗПР. 
Кроме того, мы попытались сравнить уровни развития самоконтроля у детей с 
нормой и с патологией психического развития. 

Для диагностики навыков самоконтроля на письме нами была подобрана 
методика, включающая в себя три задания: 1) слуховой диктант «В лесу»; 2) 
списывание текста с ошибками «В зоопарке» с карточки; 3) слуховой словар-
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ный диктант. В основу данной методики была положена «методика изучения 
уровней внимания и самоконтроля» П.Я. Гальперина и С.Л. Кабыльницкой.

По итогам выполнения всех заданий нами были выделены уровни сформиро-
ванности навыков самоконтроля на письме у младших школьников:1) высокий 
уровень – общее количество исправленных ошибок итогового и пошагового 
контроля составляет от 68% и больше; 2) средний уровень – общее количество 
исправленных ошибок итогового и пошагового контроля составляет 34-67% 
ошибок; 3) низкий уровень – общее количество исправленных ошибок итого-
вого и пошагового контроля составляет 0-33% ошибок.

В ходе проведенной нами диагностики уровней развития самоконтроля на 
письме у младших школьников с нормальным и задержанным психическим 
развитием, были получены следующие результаты. 

Анализ результатов выполнения первого задания свидетельствует о том, что 
больше половины детей с ЗПР (7 детей – 70%) имеют низкий уровень развития 
итогового самоконтроля. Это значит, что из всего количества сделанных ошибок, 
каждый из 7 детей нашел и исправил не более 30% всех своих ошибок. Другая 
часть экспериментальной группы (3 человека – 30%) показали средний уровень 
развития самоконтроля на письме – от 44% до 57% исправленных ошибок. Уче-
ников с высоким уровнем развития самоконтроля на письме выявлено не было. 

В контрольной группе 60% учеников (6 детей) имеют высокий уровень развития 
самоконтроля – нашли и исправили более 75% ошибок. 3 детей (30%) имеют сред-
ний уровень, и 2 (20%) ученика с низким уровнем развития самоконтроля на письме. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что ученики с задержкой психи-
ческого развития имеют более низкий уровень развития итогового самоконтро-
ля на письме (70% учеников), чем дети с нормальным психическим развитием 
(10% учеников), а средний уровень самоконтроля имеет одинаковое количе-
ство учеников в обеих группах – по 30% в каждой.

Кроме того, можно отметить, что в слуховом диктанте ученики обеих групп допу-
скали больше логопедических ошибок, чем орфографических, и самостоятельно на-
ходили и исправляли также больше логопедические, чем орфографические ошибки.

Анализ результатов выполнения второго задания свидетельствует о том, что 
в экспериментальной группе практически все ученики (9 человек – 90%) име-
ют низкий уровень развития итогового самоконтроля, и всего 10% учеников 
имеют средний уровень развития самоконтроля на письме. Высокого уровня 
развития самоконтроля на письме выявлено не было. Это говорит о том, что 
детям с ЗПР труднее находить и исправлять ошибки с помощью готового пра-
вильного образца. Можно предположить, что дети с ЗПР не могут анализиро-
вать и сравнивать переписанный текст с правильным образцом, т. к. эти мыс-
лительные операции у них страдают в наибольшей степени. 

В контрольной группе также наблюдается меньшее количество учеников 
(по сравнению с результатами первого задания), у которых выявлен высокий 
уровень развития самоконтроля – 40% (4 человека), у 5 (50% от контрольной 
группы) учеников – средний уровень, и у одного – низкий. Скорее всего, это 
связано с низкой концентрацией и низким уровнем распределения внимания.

Особенность, которая была выявлена при анализе первого задания, наблюда-
лась и при анализе второго задания – если имелся больший процент логопеди-
ческих ошибок, то и больший процент их исправления.

Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что количество детей с 
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низким уровнем развития самоконтроля на письме в экспериментальной груп-
пе увеличилось до 90%. В контрольной группе всего 10% детей имеют низкий 
уровень развития самоконтроля, остальные 90% (9 детей) – обладают высоким 
и средним уровнями развития самоконтроля на письме.

Анализируя результаты выполнения третьего задания, мы пришли к выводу 
о том, что в экспериментальной группе 80% учеников (8 человек) имеют низ-
кий уровень развития пошагового самоконтроля, и только 20% – средний, при 
этом были исправлены только логопедические ошибки. Скорее всего, это свя-
занно с тем, что дети с ЗПР не могут запомнить написание многих словарных 
слов (нарушена мнестическая сторона). 

В контрольной группе результаты следующие: 50% учеников обладают вы-
соким уровнем развития пошагового самоконтроля, 30% – средним, 20% – низ-
ким уровнем. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что пошаговый самоконтроль 
на письме нарушен у детей с ЗПР в большей степени, чем у детей с нормаль-
ным уровнем психического развития. 

По итогам выполнения трех заданий мы определили общий уровень развития 
самоконтроля на письме у детей с ЗПР и с нормальным уровнем психического 
развития и сделали вывод, что навык самоконтроля на письме у детей с ЗПР на-
рушен в большей степени, т. к. число детей с низким уровнем развития самокон-
троля находится именно в экспериментальной группе (90% учеников), тогда как в 
контрольной группе детей с низким уровнем развития самоконтроля всего 10%. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что необходимо проводить 
систематическую коррекционную работу, направленную на формирование и 
дальнейшее совершенствование навыков самоконтроля на письме у детей с за-
держкой психического развития, что в свою очередь будет способствовать не 
только уменьшению количества ошибок в письменной речи, но и развитию 
таких мыслительных операций как анализ, сравнение и обобщение.

© В.В. Гордеева, Н.Ф. Новосёлова, 2013
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АКТУАльНыЕ ВОПРОСы ФОРМИРОВАНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОй 
КУльТУРы ВыПУСКНИКОВ ТЕхНИЧЕСКИх УНИВЕРСИТЕТОВ

В нашей стране происходит коренная перестройка высшего образования. 
Это ка сается, в част ности, и высшего математического образования. Преследу-
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ется яс ная цель – повысить уровень подготовки выпускников-специалистов. 
Однако пути реализации этой задачи не все гда верны. 
•	 В последние годы просматривается тенденция снижения уровня 

школь ной математической подготовки. Критерий провер ки – входной кон-
троль по его оценке. Биле ты входного кон троля (тесты, оцениваемые по деся-
тибалльной системе) не менялись в течение несколь ких лет, однако, качество 
ответов постоянно снижается. Средний балл составил: в 2010 году – 5,36 (73 
чел.), в 2011 году – 4,98 (60 чел.), в 2012 году – 4.65 (65 чел.), в 2013 году – 4,01 
(72 чел.). Укажем некоторые причины, породившие эту тенденцию:сократился 
объем часов, отводимых в школьной программе на изуче ние матема тики; 
уменьшилось количество часов на изучение элементар ной математики за счет 
вве дения в школьную программу элементов высшей математики, которые изу-
чаются в сокращенном от рывочном изложении, так что в вузе приходится на-
чинать их изложение с основ;
•	 не делается акцент на определениях математических понятий, не до-

казываются теоремы; оценка школьных знаний по математике проводится с 
помощью ЕГЭ, подго товка к которому отлична, по мнению самих школьников, 
от разви тия логического мышле ния, основана на механическом запоминании и 
угады вании способа заполнения соответст вующих экзаменационных бланков; 
•	 изменилась роль подготовительных курсов и отделений, функциони-

рующих при вузах. Если в предыдущие годы они готовили абитури ентов к уче-
бе в вузе (акцент де лался на наиболее востребованные разделы, не обходимые 
для изучения высшей математи ки), то сейчас они готовят к сдаче ЕГЭ, что не 
одно и то же. Учитывая негативную роль СМИ (интернета в пер вую очередь), 
у школьников снижена мотивация подготовки к ЕГЭ.

Таким образом, возникла необходимость адаптационных курсов по мате-
матике для первокурсников, то есть «математического ликбеза».

Вторая тенденция относится к увеличению учебной нагрузки преподава телей 
обще образовательных, в первую очередь, математических кафедр, приво дящая 
к ослаблению об ратной связи преподаватель-студент. 

Согласно трудовому законодательству годовая учебная нагрузка препо-
давателя не должна превышать 900 часов. Это положение «обходится» сле-
дующим образом. 

В учебных планах до 33% (треть) аудиторных часов, отводившихся на лек-
ции, практические занятия и лабораторные работы, переводятся на само-
стоятельное изучение (самостоятельную работу) студентов, в результате сред-
няя нагрузка преподавателя вроде бы укладывается в норму. Но самостоятель-
ную работу преподаватель должен контролировать, иначе студент так и 
не уз нает, что , . Без обратной связи 
преподава тель-сту дент нет эффекта от самостоятельной работы (СР). Ее пред-
ставление как СР под руководством преподавателя сразу существенно повы-
шает его на грузку.

При расчете учебной нагрузки, выделяемой на математические кафедры, 
исключены часы на проверку контрольных и расчетно-графических работ 
(РГР). Этот вид работы приобретает особенное значение в условиях слабой 
школьной математической подготовки студентов. Именно он, не говоря о мно-
гочисленных переписках контрольных работ и до полнительных защитах РГР, 
позволяет индивидуализировать работу со студентом, вы явить неясные для 
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него моменты, разъяснить их. В результате вся недельная нагрузка препо дава-
теля математики становится «горловой». Она превышает 30 часов (15 учебных 
пар) в неделю. Преподаватель лишен возможности «дойти» до каждого сту-
дента.

Укажем составляющие нагрузки преподавателя математики высшей школы, 
по которым оценива ется его работа. Кроме учебной работы, препода ватель 
занимается научно-исследовательской и методической работой. Разра ботаны 
критерии, по зволяющие оценить ее качество: подготовка кан ди датов наук (за 
пять лет доцент должен подготовить одного, а профессор, док тор наук – двух 
кандидатов наук); публикация статей в журналах ВАК (опреде лено минималь-
ное число статей, публикуемых в журналах ВАК за год, за пять лет); издание 
методических работ (одно учебное пособие за год).

Только при выполнении этих требований, в условиях роста учебной на грузки, 
работа преподавателя оценивается положительно, что и учитывается при назна-
чении ему размера заработной платы. Она не явля ется фиксированной и коле-
блется в опреде ленных пределах в зависимости от перечисленных пока зателей. 
Создается впечатление увеличения зара ботной платы препода вателей. Но фак-
тическая учебная загрузка преподавателя та кова, что выпол нить эти требова ния 
сложно. В результате зарплата преподавателя остается на преж нем уровне при 
увеличении учебной нагрузки. Заработная плата молодого преподавателя не-
позволительно мала и едва превышает прожиточный мини мум, а если в семье 
педагога есть маленькие дети, положение становится осо бенно сложным. 

В последние годы руководителями (ректорами и проректорами) назнача ются 
«менеджеры», ранее не работавшие в системе высшей школы. Они не знают 
специфики вуза, особен ностей построения учебного процесса. Это при водит к 
неоправданным решениям и требованиям, которые отнюдь не спо соб ствуют ук-
реплению учебного процесса, повышению качества выпускаемых специалистов.

Введение платы за обучение в университете, которая достаточно велика, уве-
личение бы товых расхо дов (например, проезд в городском транспорте) при-
вели к тому, что большинство студентов вынуждены работать. По нашим оцен-
кам 80% студен тов дневного отделения работает. Если в 60–90-х годах про-
шлого века гово рили, что студент учится и иногда подрабатывает, то сейчас, 
наоборот, основ ная масса студентов работает и иногда учится. 

Неоднократно говорилось о неудовлетворительном состоянии подготовки 
специали стов через заочную форму обучения. Знакомство с абитуриентами-
за очниками показывает, что большинство из них не умеет работать с дробями, 
решать линейные алгебраические уравнения, даже работа с целыми числами 
вызывает у них затруднение, хотя большинство из них сдало пресловутый ЕГЭ 
по математике. Это же можно сказать о части студентов дневной формы обуче-
ния. Показательно, что в группе заочников, где возраст студентов колеблется 
от 20 до 45 лет, элементарной математикой лучше владеют студенты старшего 
возраста, учившиеся «по старинке».

Неприятно то, что все перечисленное вынуждает преподавателя снижать 
требования к качеству подготовки специалистов и бакалавров. В технических 
вузах (университетах) математическая подготовка студентов является опреде-
ляющей и показательной на весь период учебы. Названные тенденции приво-
дят к снижению ее уровня, а в конечном счете, к снижению математической и 
общей культуры общества. 
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Анализ сложившейся ситуации заставляет задуматься о мерах, которые, 
позволяют улучшить качество высшего математического образования. Наши 
предложения таковы:
•	 разработать систему мероприятий по улучшению школьной матема-

тической под готовки. Для этого необходимо пересмотреть школьную про-
грамму по математике, вве сти единый учебник (быть может, отдельный для 
профильных математических классов) ана лог знаменитого учебника Киселева. 
•	 исключить элементы высшей математики из школьной программы, 

что позво лит увеличить часы на изучение разделов элементарной математики;
•	 рассматривать ЕГЭ как одну из форм школьного тестирования, но не 

как результат выпуск ного экзамена;
•	 восстановить систему вступительных экзаменов в вузы по матема-

тике, которые заставят аби туриентов повторить разделы, востребованные при 
изучении высшей математики, подготовиться к учебе в вузе;
•	 А. Эйнштейн считал, что ученый должен иметь время для раз мышле-

ний. Необходимо пересмотреть учебную нагрузку преподавателей вузов 
(универ ситетов). Сейчас, когда уровень школьной математической под готовки 
низок, препо даватель должен уделить повышенное внимание студенту, иметь 
дополни тельное время для индивидуаль ных, по существу, занятий со студен-
тами (до полнитель ные занятия, коллоквиумы, переписки контрольных работ, 
повтор ные защиты РГР, многочисленные пересдачи предмета). Препо даватель 
не го рит желанием «избавиться» от слабого студента, поэтому количество пе-
ресдач не ограничено (за счет личного времени преподавателя). Причем пре-
подаватель должен так организовать свою работу, чтобы уровень знаний сту-
дента возрас тал с каж дой пересдачей, научить студента заниматься, работать 
с книгой (учебным пособием). Сегодня школа не дает навыков такой ра боты. 

Ликвидация математической безграмотности требует больших временных и 
материальных затрат, она предусматривает не один десяток лет работы. Тем не 
менее, эту работу надо начинать. Она вполне согласуется с Концепцией раз-
вития математического образования в России, которая широко обсуждалась 
на учной и педагогической математической общественностью в рамках работы 
Научно-методического совета по математике при Министерстве образования и 
науки Российской Федерации.

© П.Г. Данилаев, С.И. Дорофеева, 2013 
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МОДЕлИРОВАНИЕ НАУЧНО-ИССлЕДОВАТЕльСКОй 
ДЕЯТЕльНОСТИ СТУДЕНТОВ ВУзА

В современных условиях жизненно важным становится вопрос о форми-
ровании у будущих специалистов профессиональных компетенций научно-
исследовательской деятельности. 

Практика подготовки будущего специалиста показывает, что традиционно 
сложившемуся педагогическому процессу в техническом вузе присущи не-
творческий характер и недооценка важности личностного подхода для рас-
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крытия творческого потенциала. В реальной практике преобладает субъектно-
объектный подход, формирующий у студента репродуктивное мышление и 
творческую инертность и, как результат, – готовность его к творческой научно-
исследовательской деятельности крайне низка.

С психолого-педагогической точки зрения научно-исследовательскую дея-
тельность следует рассматривать как средство реализации и развития твор-
ческого потенциала личности, создающее условия для проявления её твор-
ческой активности. Творческая активность - это качество личности (объеди-
няющее воедино интеллектуально-волевые, деятельностно-практические и 
эмоционально-ценностные составляющие), характеризующееся стремлением 
к преобразующим и преодолевающим действиям, порождению новых идей, 
следствий и ассоциаций, которое развивается в эвристической образователь-
ной среде, стимулирующей и побуждающей к саморазвитию и самоорганиза-
ции для достижения образовательных и созидающих целей.

Анализ педагогических исследований и выводы психологов о влиянии об-
учения на развитие обучаемого в зависимости от его отношения к учению, 
позволили предположить, что организация научно-исследовательской дея-
тельности студентов на кафедре вуза будет эффективной, если создана обра-
зовательная среда, стимулирующая к активной творческой учебно-поисковой 
деятельности, раскрывающая внутренний потенциал личности, побуждающая 
к самоорганизации и саморазвитию.

В соответствии с вышеизложенным взглядом на проблему перед научно-
педагогическим коллективом возникают следующие задачи:

- выявить и создать условия для развития творческой активности,
-разработать и применить средства реализации этих условий,
-материализовать создавшиеся предпосылки перерастания самостоятельной 

учебно-исследовательской деятельности в научно-исследовательскую. 
Для решения поставленных задач нами разработана модель формирования 

готовности студента к научно-исследовательской деятельности (рис.1.). 

Рис.1. Модель формирования готовности студента
к научно-исследовательской деятельности

(Условные сокращения на схеме: УПД – учебно-познавательнвая деятельность;
УНИД – учебная научно-исследовательская деятельность;

ТА – творческая активность)
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Для её построения использовался синергетический подход. Он предлагает 
взглянуть на учебный процесс, на феномен человека с иной, непривычной для 
традиционной вузовской педагогики точки обзора. Такой подход освобождает 
педагогическое пространство от однолинейности и штампов, открывает поли-
функциональность и многомерность гипотез и теорий, позволяет по-новому 
осмыслить особенности творческого мышления и воображения, оценить по-
стоянно обновляющееся многообразие способов, методов, принципов разви-
тия творческой личности, создать новые условия для раскрытия творческих 
способностей.

Модель воплощает главную идею синергетики – это мудрость мягкого управ-
ления, управления через советы и рекомендации, фактически управления как 
самоуправления, самоорганизации и саморазвития.

Предлагаемая дидактическая модель имеет цель разрешить противоречие 
между объективной необходимостью развития творческой активности и недо-
статочной разработанности данной проблемы в теоретическом и методическом 
плане.

Структура модели отражает диалектический процесс развития и перехода 
педагогической системы на качественно новый уровень. В центре модели сто-
ит личность с её качествами, проявляющимися в деятельности. Их диалекти-
ческое единство образует некую индивидуальную сферу. Она входит в сложно 
организованную, неравновесную образовательную систему как подсистема. 
Посредством создания комплекса условий и предлагаемых личности различ-
ных путей развития, обозначенных на схеме прямоугольниками, подсистема 
обменивается информацией и взаимодействует с остальными частями педаго-
гической системы. В результате этого взаимодействия неизбежно появляются 
аттракторы (аттрактор – цель-программа поведения подсистемы в состоянии 
гомеостаза), которые формируют индивидуальную творческую траекторию. 
Микрофлуктуации, инициируемые аттракторами, приводят к макрофлуктуа-
циям, заканчивающимися переходом всей системы и её составляющих в новое 
состояние саморазвития и самоорганизации, создавая реальные предпосылки 
перехода от учебно-познавательной к научно-исследовательской деятельности. 

Основной целью создания психолого-педагогических условий развития и 
саморазвития творческой активности (ТА) является признание самоценности 
личности каждого студента, его права на раскрытие и проявление индивидуаль-
ных способностей. В модели они отражены в виде прямоугольников А1,А2,А3. 
Реализация этих условий позволит активизировать развитие творческого по-
тенциала личности, стимулировать его стремление к саморазвитию (стрелка 
В рис.1) и создаст предпосылки для организации научно-исследовательской 
деятельности (прямоугольники Б1,Б2,Б3 рис.1). 

Наличие предпосылок позволяет осуществить перерастание учебно-
познавательной деятельности в научно-исследовательскую деятельность, а пе-
дагогическая система и её составляющие прейдут на качественно новый уро-
вень самоорганизации и саморазвития (стрелка Г рис.1).

 На основании представленной модели создаются условия и предпосылки 
для организации образовательной научно-исследовательской деятельности 
студентов. Какие же механизмы способствуют «запуску» модели и её успеш-
ному функционированию? В качестве таких механизмов определены механиз-
мы личной активности научных руководителей, сторонников данного подхода 
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к организации научной работы. Чтобы она работала слаженно и бесперебойно, 
необходимо грамотное, продуманное, личностно-ориентированное проектиро-
вание образовательной научно-исследовательской среды. Эта среда способна 
содержать в себе, казалось бы, противоречивые свойства: поддерживать пси-
хологическую напряжённость для творческой деятельности и создавать психо-
логический комфорт; зажигать искру творчества и гасить чрезмерный эмоцио-
нальный пожар; предвосхищать конечный результат и решать сиюминутную 
задачу; обеспечивать опору на имеющиеся знания и давать простор интуиции 
и фантазии; помогать опыту и мастерству; поддерживать экспромты и ново-
введения; усиливать мотивацию образовательной научно-исследовательской 
деятельности и стремление к саморазвитию и самоорганизации. 
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СОВРЕМЕННыЕ ПОДхОДы ОБУЧЕНИЯ - ОСНОВА ПРЕПОДАВАНИЯ 
ГРАФИЧЕСКИх ДИСЦИПлИН В ТЕхНИЧЕСКИх ВУзАх

Графические дисциплины являются теоретической основой технического 
черчения и, поэтому преподаются в Вузах на первом курсе. Сложность данных 
дисциплин заключается в том, что студенты работают не с реальными объекта-
ми, а их проекциями. Это снижает уровень очевидности и требует от них раз-
витого пространственного воображения, абстрактно – логического мышления, 
умения самостоятельного приобретения и применения знаний, творческих 
способностей.

В связи с этим, в настоящее время – задача построения оригинальных мето-
дик преподавания графических дисциплин, обеспечивающих высокую степень 
усвоения учебного материала, является актуальной.

Характерной приметой нашего времени стали постоянно возрастающие тре-
бования к выпускникам технических вузов. В этой связи увеличивается пси-
хоэмоциональная, интеллектуальная и информационная нагрузка на студентов 
этих учебных заведений.

Проблема осложняется, когда учебная дисциплина, предложенная вчераш-
ним школьникам (в нашем случае – это начертательная геометрия и инже-
нерная графика) является для них принципиально новой и поэтому особенно 
сложной для восприятия.
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Анализ ситуации показывает, что и знания, полученные в школьных курсах 
черчения и геометрии, часто оказываются недостаточными и случайными. 

С другой стороны, традиционное базовое образование профессорско – пре-
подавательского состава вузов основывается только на владении ими теорети-
ческим материалом и ориентацией в специальных технических дисциплинах.

Таким образом, возникает следующая ситуация: студент не может в полной 
мере воспринять новый для него материал начертательной геометрии и ин-
женерной графики, а преподаватель не в состоянии достаточно квалифициро-
ванно, с точки зрения дидактических основ педагогики обучения помочь ему, 
поскольку не владеет в полной мере научными основами методологии и не 
ориентируется в психофизиологических проблемах процесса обучения.

Последнее совершенно недопустимо, т.к. деятельность профессорско – пре-
подавательского состава является, если не прежде всего, то в значительной 
мере, педагогической.

Курс начертательной геометрии и черчения – первая ступень обучения сту-
дентов в курсе инженерной графики.

Теоретическую основу курса инженерной графики составляет начертатель-
ная геометрия. Она является одной из фундаментальных наук, составляющих 
основу инженерно – технического образования и развивает у человека про-
странственное мышление, без которого немыслимо никакое инженерное твор-
чество.

В курсе черчения студенты изучают правила выполнения и оформления кон-
структорской документации. По окончанию курса студенты должны уметь сво-
бодно выполнять и читать чертежи, пользоваться справочной литературой и 
стандартами ЕСКД, а так же иметь некоторые навыки в использовании систе-
мы автоматизированного проектирования и черчения для создания проектно 
– конструкторской документации, конструирования изделий с целью выполне-
ния графических работ одного из известных графических редакторов (напри-
мер, Автокада, Компаса).

Работа с непрерывно совершенствующимися графическими программами 
требует высокого интеллекта, его умственных способностей, знаний основ 
инженерной графики. Иначе замена одного инструмента – традиционного ка-
рандаша, на наиболее технически совершенный – компьютер не приведет к 
желаемому результату.

В тоже время условия преподавания традиционного курса инженерной гра-
фики изменились. Тенденция сокращения аудиторных часов (особенно это 
видно на примере строительных специальностей нашего университета), при 
сохранении объема содержания курса начертательной геометрии и инженер-
ной графики, создает трудности для студентов при изучении этих дисциплин, 
так как значительный объем материала студентам необходимо освоить само-
стоятельно. При этом организационно – методическое обеспечение, облегчаю-
щее самостоятельную работу, не претерпело значительных изменений. Резуль-
татом этого является недостаточный уровень знаний и уровень формирования 
навыков и умений выполнения графических работ.

Многие ученные исследующие данный вопрос, считают, что в условиях 
ограниченного времени, выделяемого на изучение графических дисциплин, а 
так же дефицита преподавательских кадров, на кафедре начертательной гео-
метрии и инженерной графики нет возможности вводить новые методы обу-
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чения, ориентированные на компьютерные технологии. Считается так же, что 
компьютерным технологиям научат выпускающие кафедры. Однако этого не 
происходит, и студенты в той или иной мере осваивают новые методы работы 
самостоятельно, без должной методической поддержки и глубины восприятия.

Очевидно, что нужны изменения в организации учебного процесса. Пока 
система информационно – технологического обеспечения графической подго-
товки является внутренним системообразующим компонентом педагогической 
системы инженерной графической подготовки студентов технического уни-
верситета, к которым относится техническое, информационное и программ-
ное обеспечение и учебно – методический электронный комплекс графической 
подготовки созданный для самостоятельной работы студентов.

Существующие проблемы интенсификации и повышения эффективности 
учебного процесса по курсу начертательной геометрии и инженерной графики 
обусловлены комплексом причин. В первую очередь, как мы уже указывали 
это значительное сокращение аудиторных занятий, переход на новые учебные 
планы, отсутствие четких программ для различных специальностей, расши-
рение заочного обучения и низкий уровень единой графической подготовки. 
Известно так же, что не существует единой оптимальной методики обучения 
графическим дисциплинам.

Преподаватели нашей кафедры в своей работе на базе основных положений 
дидактики и обобщения опыта работы в высшей школе предлагают некоторые 
моменты организации основ обучения технологии для решения выше указан-
ных проблем, которые основываются на следующих составляющих:

 - обеспечение сквозной графической подготовки учащихся средних школ 
и студентов технических вузов (организованы занятия по черчению в техни-
ческих классах некоторых средних школах г. Ухты на базе 10 – 11 классов с 
целью их адаптации при обучении на первом курсе технического вуза по спе-
циальной программе, ведутся подготовительные курсы на факультете довузов-
ской подготовки по черчению, машинной графике);

- применение двухуровневой подготовки студентов 1 – 2 курсов, используя 
воспроизводящую и творческую активность студентов исходя из их уровня 
подготовки обучения в средних школах и т.п.

Уровень школьной подготовки определяется на первом практическом за-
нятии по специальным заданиям – тестам (входной контроль) студентам со 
слабой подготовкой организуются дополнительные консультации с целью соз-
дания равных возможностей и комфортности обучения.

- чтение лекций по начертательной геометрии и изложение теоретических 
вопросов по черчению с целью лучшего понимания и усвоения проводятся не 
в форме рассказа, а в форме диалога (вопрос – ответ).

При этом изложение нового материала дается определенными частями с вве-
дением опорных моментов (в виде рисунков, положений, моделей и т.п.) ранее 
известной информации.

- межпредметная связь и понятия элементов конструирования и проектиро-
вания.

На протяжении всего периода обучения студентам объясняется связь основ-
ных понятий курса начертательной геометрии и инженерной графики с други-
ми дисциплинами (математика, геометрия, химия, физика, материаловедение, 
машиноведение, сопротивление материалов и др.) при этом терминология при-
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меняется с учетом исторических, геометрических, технологических и функ-
циональных понятий с точки зрения целесообразности и опыта инженерной 
практики.

Особое внимание уделяется изучению таких понятий как: формат, масштаб, 
разрез, сечение, вид, размерные ряды, линии пересечения и плавного перехода, 
модуль и др. разъясняется назначение и суть конструктивных элементов дета-
лей: резьба, проточка, галтель, уклон и конусность, фаска, лыска, паз, щлицы, 
обод, ребро жесткости. Обращается внимание на применение и обоснование 
условностей и упрощений на чертежах деталей и сборочных единиц.

Подробно объясняется понятие эскиза, учебного и рабочего чертежа, стадии 
разработки нового изделия, проекта, качество изделия и критерии его оценки, 
научно – технический уровень. Этим достигается расширение кругозора сту-
дентов, повышение интереса, мотивации обучения и успеваемости.

- организация обучения для студентов безотрывного обучения.
Низкая эффективность заочного обучения является общепризнанным фак-

том. Для повышения эффективности учебного процесса для этих студентов 
применяется специальная технология обучения, включающая обеспечение 
необходимой учебной и методической литературой, разработанной для заоч-
ной формы обучения, увеличение числа часов для консультаций и аудиторных 
занятий во время сессии, сокращение численности в группах, применение 
тестов эффективного контроля знаний и самостоятельности выполнения кон-
трольных работ.

Тестирование, как способ проверки знаний студентов, в последние годы по-
лучил широкое распространение. Действительно, тестовый контроль, по срав-
нению с традиционным контролем, имеет ряд преимуществ. Основными из 
этих моментов, по нашему мнению, являются: увеличение объема контроли-
руемого учебного материала и частоты проведения текущего контроля, обу-
словленные существенным сокращением времени на выполнение студентами 
контрольных заданий и проверку их преподавателем.

Важная роль на занятиях отведена системе контроля знаний, который по-
могает обучить студента не просто отдельным шаблонным приемам, а общим 
эффективным методам решения задач, сформировать в мышлении систему 
анализа, рассуждения, развить навыки исследования и ближе подойти к реаль-
ным задачам производства. 

Особое внимание уделено самостоятельной работе студентов, так как она 
обеспечивает наиболее высокий уровень усвоения материала, способствует 
развитию навыков четкости и аккуратности выполнения графических работ. 
Для СРС разработаны индивидуальные дидактические задания по графиче-
ским и лабораторным работам. Все задания взаимосвязаны и дополняют друг 
друга. Методические указания и примеры в индивидуальных заданиях исполь-
зуемые на практических занятиях позволяют студентам не только представить 
последовательность построений, но и значительно ускорить выполнение гра-
фических работ.

Систематическое проведение практических занятий по типу, когда все зада-
чи решаются студентами самостоятельно, обучает их работать с учебной лите-
ратурой, логически мыслить.

Таким образом, основные проблемы образования сводятся к последователь-
ному разрешению новых задач в области графического образования. В резуль-
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тате этого и обеспечивается последовательное развитие системы усвоения зна-
ний, происходит их приведение в соответствии с требованиями современного 
времени. Отсюда следует вывод, что эффективная познавательная деятель-
ность возможна при условии, что студенты имеют доступ к высококачествен-
ным источникам учебной информации, овладевают знаниями о рациональных 
приемах обучения и соответствующим умениям организовать свою учебную 
работу, знать и уметь применять методы и средства самоконтроля и самоуправ-
ления в процессе обучения, а так же овладеть соответствующим учебным ма-
териалам в заданном объеме и в заданное время. 
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ОСОБЕННОСТИ зВУКО-СлОГОВОГО АНАлИзА У ДЕТЕй С 
ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАльНыМ ПАРАлИЧОМ

Детский церебральный паралич — это тяжелое заболевание нервной системы, 
которое нередко приводит к инвалидности ребенка. За последние годы оно стало 
одним из наиболее распространенных заболеваний центральной нервной системы 
у детей. В среднем 6 из 1000 новорожденных страдают церебральным параличом.

Л.А. Данилова, Е.М. Мастюкова, И.Ю. Левченко, Е.И. Кириченко и другие 
авторы указывают на специфические отклонения в психическом развитии у 
детей с детским церебральным параличом. Сочетание неврологических и пси-
хических расстройств обусловливает в ряде случаев несформированность к 
школьному возрасту даже первоначальных коммуникативных умений. 



46

В сложной структуре нарушений у детей с церебральным параличом значитель-
ное место занимают речевые расстройства, частота которых составляет до 80%. 
Л.А. Данилова, Е.М. Мастюкова, М.В. Ипполитова, И.А. Панченко, Е.Ф. Архипо-
ва считают, что одной из причин отставания в развитии речи при церебральном 
параличе является ограничение объема знаний и представлений об окружающем, 
недостаточность предметно-практической деятельности и социальных контактов. 
Больные дети имеют сравнительно небольшой жизненный опыт, общаются с весь-
ма небольшим кругом людей, как сверстников, так и взрослых.

При детском церебральном параличе отмечается задержка и нарушение 
формирования всех сторон речи: лексической, грамматической и фонетико-
фонематической. В том числе наблюдается и несформированность звуко-
слогового анализа.

А ведь при обучение грамоте, решающая роль принадлежит способности ре-
бенка производить анализ звуко-слогового состава слова. Как указывает Л.Ф. 
Спирова, в сложном комплексе психических процессов, на которые опирается 
обучение грамоте аналитико-синтетическим методом, решающая роль при-
надлежит способности ребенка производить анализ звукового состава слова. 
Когда ребенок приступает к обучению грамоте, его первоначальное отношение 
к речи меняется. На место непосредственного восприятия смысла слова стано-
вится анализ его звуко-слогового состава.

 За период предбукварного обучения дети в норме овладевают рядом новых 
знаний и умений. Они осознают, что речь состоит из слов, слова из слогов, а 
слоги из звуков. Но для детей с детским церебральным параличом эти усвое-
ния являются сложными.

Овладение навыками звуко-слогового анализа имеет первостепенное значе-
ние для коррекции и формирования фонетической стороны речи и ее грам-
матического строя, а также для умения произносить слова сложной слоговой 
структуры.

В настоящее время постоянно увеличивается число младших школьников с 
нарушениями речи. Проблема формирования у них звуко-слогового анализа за-
нимает важнейшее место в логопедии, а вопрос о методике их развития и кор-
рекции остается одним из самых актуальных. Решение вопроса формирования 
звуко-слогового анализа должен осуществляться еще в дошкольном возрасте.

Чтобы изучить особенности звуко-слогового анализа у дошкольников с дет-
ским церебральным параличом мы исследовали речь пяти детей в возрасте 5 
– 6 лет. Исследование проводилось на базе МДОУ № 21 города Пензы.

В констатирующем эксперименте нами было предложено 2 серии заданий.
Для обследования звукового состава слова использовались следующие за-

дания:
Определение количества звуков в слове.
Определение последовательности звуков в слове.
Выделение первого и последнего звука в слове.
Определение положения звука в слове.
Выделение определенного по счету звука в слове.
При обследовании слогового состава слова мы предлагали детям задания на:
Определение количества слогов в слове.
Определение первого и последнего слога в слове. 
Определение положения слога в слове.
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Результаты обследования звукового состава слова показали, что для боль-
шинства детей с детским церебральным параличом, оказалось сложно опреде-
лить количество звуков в слове. 

При выполнения задания на определение последовательности звуков в слове 
дети совершали большое количество ошибок. Ошибки заключались в том, что 
вместо звука они называли целый слог, например в слове «дверь» большинство 
детей сказали, что за звуком [д] следует звук [ве].

Детям с детским церебральным параличом достаточно сложно выделить 
первый и последний звук в слове, причем особые сложности возникли в вы-
делении последнего звука. Дети делали много ошибок – вместо последнего 
звука дети выделяли последний слог. Например, в слове «береза» как послед-
ний звук был отмечен слог «за». Ошибки были и в том, что дети путали мягкие 
и твердые согласные, так например в слове «петух» четыре ребенка из пяти не 
слышали твердость и мягкость звуков «п» и «п'». 

Безошибочно все дети справились с заданием на определение места звука 
в слове. Что нельзя сказать о выделении определенного по счету звука. Допу-
щенные детьми ошибки заключались в том, что многие дети называли рядом 
стоящий звук. Например, при выделении в слове «бумага» второго звука, ребе-
нок называл звук [м]. 

По второму этапу нашего исследования – обследование слоговой состава 
были получены следующие данные. При выполнении задания на определение 
количества слогов в слове детям оказалось сложным выделить слоги и опреде-
лить их количество. Здесь были ошибки следующего вида: кровать – кро-ва-ть, 
то-рт, вед-ро.

Задание на определение первого и последнего слога дети выполнили 
с ошибками. Многие дети вместо последнего слога называли последний 
звук.

Лучше всего дети справились с заданием на определение места слога в сло-
ве. Выполнение этого задания у детей не вызвало затруднения. 

При обобщении данных, полученных в ходе констатирующего эксперимен-
та, мы выявили уровень развития звуко-слогового анализа у детей с детским 
церебральным параличом.

Выяснилось, что 40% детей имеют высокий уровень, 40% – средний и 20% - 
низкий уровень развития звуко-слогового анализа слова.

Таким образом, больше половины детей имеют трудности в усвоении звуко-
слогового анализа. Наиболее сложным для детей с детским церебральным 
параличом оказались выделение первого и последнего звука в слове; подсчет 
количества звуков в слове и называние их последовательности; деление слов 
на слоги.

Это делает актуальным разработку наиболее рациональных путей форми-
рования звуко-слогового анализа – необходимой ступени к овладению грамо-
той. У детей с детским церебральным параличом усвоение такого материала 
вызывает значительные трудности. В силу объективных причин к 6-7 годам у 
них оказывается несформированным осознанное отношение к звуковой сторо-
не языка. Поэтому систематическая коррекционная работа по перемещению 
внимания ребенка со смысла речи на ее звуковой состав имеет особо важное 
значение.

© К.П. Ермолаева, О.В. Сафонова, 2013
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МУзыКАльНО-СЦЕНИЧЕСКОГО ИСКУССТВА МАГИСТРАНТАМИ 

МУзыКАльНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИх ФАКУльТЕТОВ

Современное образовательное пространство, испытывающее в последние 
годы особенно интенсивное воздействие различных факторов (таких, в част-
ности, как экономические реалии российского социума начала XXI века, на-
растающие факторы всевозможных рисков, ослабление духовно-нравственных 
ориентиров у подрастающего поколения и т.д.), требует воспитания нового 
типа учителя. Характеризует этот новый тип комплекс компетенций, опреде-
ляющий совокупность качеств, которые необходимы учителю в его будущей 
профессиональной деятельности. Среди них, как известно, общекультурные, 
обшепрофессиональные, профессиональные и специальные компетенции. Их 
содержание и соотношение коррелируются и направляются нормативными до-
кументами: вступившим в действие с 1 сентября 2013 г. Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации» (от 29.2012 № 273-ФЗ), а также 
Федеральными государственными образовательными стандартами ВПО по на-
правлению «Педагогическое образование» третьего поколения. 

Два этих основополагающих документа определяют вектор современного 
образовательного процесса в России, центральной характеристикой которо-
го можно назвать постепенный переход системы образования от простой ре-
трансляций знаний, где в качестве главного источника информации выступает 
педагог, к развитию у обучающихся навыков самостоятельного решения об-
разовательных проблем, поиска информации. По словам А.Г. Асмолова, одна 
из задач образовательной системы начала XXI столетия – «научить учиться». 
Основной инструмент реализации данной задачи – системно-деятельностный 
подход, лежащий в основе образовательных стандартов последнего поколения. 

А.Г. Асмолов выделяет следующие характеристики системно-детельностного 
подхода: нацеленность на результат деятельности как целенаправленной си-
стемы; существование обратной связи как необходимого условия достижения 
результата деятельности; обусловленность видов деятельности психолого-
возрастными индивидуальными особенностями развития личности (генетиче-
ский план) [1]. Реализация системно-деятельностного подхода тесно связана 
с другим аспектом современного образования – компетентностным подходом, 
особенности которого отражает следующая формула: «компетенция – деятель-
ность – компетентность». «Компетенция как объективная характеристика ре-
альности должна пройти через деятельность, чтобы стать компетентностью, 
как характеристикой личности» [1].

Соединение принципов системно-деятельностного и компетентностного под-
ходов в российском образовании требуют применения инновационных техно-
логий в деятельности студентов. К последним можно причислить пока еще не-
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достаточно активно реализуемые при обучении педагога-музыканта новые тех-
нологии, такие, как сетевой курс, кейс-технологии и модерационный семинар. 

Рассмотрим технологию проведения модерационного семинара на приме-
ре освоения современного музыкально-сценического искусства магистранта-
ми музыкально-педагогического факультета, обучающимися по направлению 
«Педагогическое образование», профиль «Музыкальный театр». «Музыкаль-
ное искусство в театре» – одна из дисциплин данного профиля, цель которой 
заключается в формировании у магистрантов теоретических знаний о функ-
ционировании музыкального искусства в театре, а также развития готовно-
сти к выполнению профессиональных обязанностей в области музыкально-
педагогической деятельности. Результатом освоения дисциплины является 
формирование следующих специальных компетенций: готовность применять 
знания о специфических особенностях режиссуры и драматургии театрализо-
ванных представлений и праздников, характерных чертах театрализации как 
творческого метода в режиссуре массовых форм театрального искусства (СК-
3); готовность применять музыкально-исторические музыковедческие знания 
в профессионально ориентированной музыкально-педагогической деятельно-
сти (СК-6); способность и готовность применять полученные знания, навыки 
и личный творческий опыт в сфере музыкально-сценического искусства в про-
цессе профессиональной педагогической деятельности (СК-7).

В процессе освоения данной дисциплины магистранты изучают специфику 
музыкально-сценического искусства в различные историко-стилевые эпохи, 
наибольшую сложность при этом представляет изучение современного этапа. 
Между тем понимание произведений современности, умение ориентироваться 
в сложном мире музыкально-сценического искусства – одна из составляющих 
профессионального образования педагога-музыканта. Инновационной техно-
логией, направленной на результативность, представляющей возможности об-
ратной связи и позволяющей добиться эффективности освоения музыкально-
сценического пространства, является модерационный семинар. 

Модерационный семинар – семинар, основанный на технологии модерации 
и предполагающий коллективное обсуждение проблемы, изучение материа-
лов и совместное принятие решения. Цель подобной технологии: раскрытие 
творческого потенциала каждого из участников дискуссии, привлечение про-
фессионального опыта, личного и группового, открытый обмен идеями, кон-
структивная критика и взаимооценка, разработка предложений по решению 
творческой задачи или создания проекта. Инструментарий модерационного 
семинара – активное слушание, опрос с использованием модерационных кар-
точек, визуализация (запись) всех мнений и идей, применение таблиц, схем, 
рисунков. 

Технология проведения модерационного семинара разработана в других об-
ластях профессиональной деятельности [3], однако специфика музыкального 
образования требует адаптации этапов его проведения. Безусловной привле-
кательностью данной формы деятельности является работа в группе. В соот-
ветствии с этим фактором можно предложить следующие этапы проведения 
семинара:

1. Организационный этап. Формирование группы, выбор модератора. 
Разработка регламента и правил работы участников модерации. Их обсужде-
ние.
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2. Основной этап: 
•	 формулировка темы, проблемы, цели, задач и форм работы в группе;
•	 реализация поставленной цели, решение задач.
3. заключительный этап:
•	 подведение итогов;
•	 анализ участники модерации собственного поведения, получение об-

ратной связи от других участников группы и от модератора, совершенствова-
ние собственных мыслительных и коммуникативных навыков.
•	 составление каталога мероприятий, отражающих этапы последова-

тельного решения творческой задачи.
Рассмотрим технологию проведения модерационного семинара на примере 

изучения темы «Режиссерский театр на рубеже XX-XXI вв.». «Режиссерский 
театр», получивший огромное распространение во всех крупнейших оперных 
театрах мира, вызывает различное отношение, как у профессионалов, так и у 
любителей оперы. Проведение модерационного семинара в рамках изучения 
данной темы позволяет формировать у магистрантов личностное отношение к 
данному явлению в процессе коллективного обсуждения и обмена мнениями.

Причины появления новых тенденций в режиссерском прочтении оперных 
спектаклей поначалу в западном, позже в российском театре лежат в трех 
основных взаимосвязанных явлениях современного российского социокуль-
турного пространства: функционировании оперы в ситуации культуры потре-
бления; эстетике посткультуры; так называемом Regietheater или «альтерна-
тивном» театре. 

Regietheater – новое направление оперной режиссуры, начало которому по-
ложил П. Шеро, поставивший в 1976 г. «Кольцо Нибелунга» Вагнера. Понятие 
Regietheater сложилось в музыкально-театральной критике немецкоязычных 
стран (Австрия, Германия, Швейцария) в 70-е годы XX в. по отношению к типу 
постановок в которых режиссерская интерпретация метатекста произведения 
определяет и поглощает и само его содержание, и традиции предшествующих 
постановок, и понимание идеи и трактовки образов участниками спектакля [2]. 
Возникнув на пике отрицания традиционной режиссуры, Regietheater скон-
центрировал в себе характерные свойства эстетики постмодернизма, одно-
временно отразив реалии общества потребления, в котором потребительский 
стандарт по-прежнему является и будет одним из ведущих факторов поведения 
людей. Все эти факторы, влияющие на тенденции в постановках современных 
российских театров, требуют особого дискурса. Научить студентов в потоке 
обширной информации находить то необходимое, что является сущностно 
важным для понимания и оценки «режиссерского театра», поможет техноло-
гия модерации. 

После подготовительного этапа – формирования группы магистрантов, вы-
бора модератора, обсуждения заданной темы, была поставлена цель семинара, 
которая заключалась в оценке поставленной Д. Черняковым в Большом театре 
в 2010 г. оперы В.А. Моцарта «Дон Жуан». Готовясь к семинару, магистранты 
посетили данный спектакль, изучили критические статьи. Перед проведением 
семинара магистрантам было предложено подобрать видеоматериалы, демон-
стрирующие один и тот же эпизод «Дон Жуана» в постановках различных теа-
тров и записанных в разное время. Основная часть модерационного семинара 
проходила в форме дискуссии, были показаны короткие презентации с фото-
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графиями постановки Большого театра, выдержками из критических статей, 
посвященных данному спектаклю. Далее были продемонстрированы видеома-
териалы и высказаны суждения о той или иной трактовке. Мнения всех участ-
ников были визуализированы. На заключительном этапе были сделаны выво-
ды, обсужден художественно-эстетический аспект данного спектакля, дана его 
оценка в контексте современного музыкально-сценического искусства. Затем 
был проанализирован ход дискуссии, умение слышать друг друга и взаимодей-
ствовать в группе. 

В результате применения технологии модерационного семинара были по-
ставлены и решены задачи как системно-деятельностного (результативность, 
обратная связь, учет психолого-возрастных индивидуальных особенностей 
развития личности), так и компетентностного (формирование указанных выше 
специальных компетенций) подходов в образовании. Введение инновацион-
ных образовательных технологий – ключ к решению задач образовательного 
процесса, воспитания учителя нового типа, через собственную деятельность 
приходящего от обретения компетенции к компетентности.
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ПЕРСПЕКТИВы ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММНОГО ПАКЕТА 
Autodesk sketchbook designer В ПРОЕКТНО-УЧЕБНОй 
И НАУЧНОй ДЕЯТЕльНОСТИ СТУДЕНТОВ ТЕхНИЧЕСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА

В век информационных технологий, прогрессивно расширяющихся и запол-
няющих все сферы жизни современного человека, появляется необходимость 
переопределения уровня образования и формирования общей концепции со-
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вершенствования систем образования (КССО). Со стремительным развитием 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) техническая среда 
высших учебных заведений находится в рамках переходного периода, когда 
необходимым условием становится подчинение КССО. 

Потенциальные научно-технические инновации, касающиеся образования, 
должны своевременно и эффективно соответствовать не только поставленным 
действующим учебно-методическим задачам, но и сформированным есте-
ственным путем развития потребностям общества, 

производства, состоянием науки, культуры и техники. Таким требованиям 
могут отвечать как аппаратные, так и программные комплексы, сопровождаю-
щие этапы модернизации компьютерных, проектных дисциплин. 

На современном уровне развития машинной графики при разработке концеп-
ции изделий и поиске образа изделия при проектировании удобно использо-
вать программу для эскизного рисования SketchBook Designer, разработанную 
специально для планшетных ПК [1]. Она включает весь необходимый функ-
ционал для эскизного рисования: базовые инструменты (карандаши, кисти, 
маркеры, аэрографы и т.п.), традиционную палитру, интерактивную систему 
масштабирования кистей, а также инструментарий для быстрого смешивания 
цветов, тонкого регулирования параметров кисти, создания пользовательских 
кистей и пр. Выполненные зарисовки идей служат электронным альбомом при 
проектировании. Программа проста в использовании и обеспечивает быстроту 
и интерактивность процесса рисования, что открывает простор для творчества 
и способствует повышению производительности.

Рис.1 Рабочее пространство Sketchbook Designer.

SketchBook Designer (SBD) (рис. 1) – программный комплекс, один из по-
следних продуктов компании Autodesk, который представляет собой гибрид 
растровой и векторной графики. Согласно возможностям программного паке-
та, была разработана концепция интеграции SBD в научно-техническую среду 
дисциплины «Инженерной графики».
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С помощью интеграции программного пакета SBD достигается реализация 
компетентностного подхода в высшем профессиональном образовании, кото-
рый предоставляет обучающемуся комфортную среду в условиях информаци-
онного общества. Субъект программы курса SBD становится активным участ-
ником проектно-учебной деятельности. Программа курса SBD включает в себя 
метод проектов, который дает студентам побудительный мотив для участия в 
научной деятельности университета.

Для внедрения КССО на основе программного пакета SBD необходимо было 
провести ряд подготовительных организационных работ:

- создание компьютерной сети (организация виртуального пространства для 
архивного хранения и обращения потенциальных файлов внутри сети)

- формирование методики для обучения студентов/системы для работодате-
лей с целью повышения квалификации сотрудников 

- обеспечение специализированных аудиторий своевременным обновлением 
учебного, периферийного и демонстрационного оборудования

Программа интеграции SBD состоит из четырех этапов (Таблица 1), каждый 
из которых отвечает определенным педагогическим задачам, что позволяет 
подключать студента с более высокими навыками владения компьютерными 
технологиями на более позднем этапе, минуя ознакомительную лекцию. Как 
показали проведенные нами занятия, обучающиеся могли легко ориентиро-
ваться в инструментарии программного комплекса и применять свои навыки 
уже в более обширной проектно-учебной деятельности. 

Примером такой деятельности могут служить две студенческие презента-
ции, представленные на конференции «Студенческая весна-2013»: «Геометри-
ческое моделирование на основе теории обводов», «Проектирование на основе 
преемственности графических систем компании Autodesk». 

Таблица 1. Программа курса по Sketchbook Designer
№ Название Задачи. Компетенции.

1 Технические возможности SBD Формирование заинтересованности.
Мотивация

2 «Описание интерфейса и его 
компонентов» Логика расположения операций.

3 «Базовые формы» 
Формирование навыков работы на 
планшете/ в рабочем пространстве 
программы.

4 «Диск для автомобилей малой 
грузоподъемности» 

Логика взаимодействия с другими 
программными пакетами компании 
Autodesk.

Студенческие работы были нацелены на усовершенствование методики по-
лучения знаний и навыков в проектной деятельности.

Выводы:
Перспективы применения программного пакета SBD подтверждаются общи-

ми дидактическими принципами: 
- принцип наглядности (через средства ввода информации, построения мгно-

венно отображаются на экране, возможность сохранения результатов в доступ-
ных для прочтения форматах);
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- принцип научности (так как развитие программного комплекса базируется 
на компьютерных технологиях, относящихся к динамично развивающимся, то 
функциональные возможности будут формировать новые дидактические цели 
и направленности курса);

 - принцип многоуровневости и разноуровности возможных траекторий об-
разования (возможность составления курса по индивидуальному уровню зна-
ний и навыков в области компьютерной графики).
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АКТИВНыЕ ФОРМы ОБУЧЕНИЯ АНГлИйСКОМУ ЯзыКУ.
ИСПОльзОВАНИЕ ИДИОМ, ПОСлОВИЦ, ПОГОВОРОК

Идиомы
Использование идиом для формирования вербального компонента лингво-

страноведческой компетенции
В последние десятилетия в лингводидактике стали выделять особое направ-

ление, ставящее во главу угла изучение языка в тесной связи с культурой на-
рода, который говорит на этом языке. Изучающие иностранный язык обычно 
стремятся, в первую очередь, овладеть определенным минимумом знаний, ко-
торый позволил бы им участвовать в коммуникации. Однако, когда усвоение 
языка достигает полноты, человек одновременно получает огромное духов-
ное богатство, хранимое языком, проникает в новую национальную культуру. 
Этот аспект обучения иностранным языкам целенаправленно рассматривает-
ся лингвострановедением. Е.М.Верещагин и В.Г.Костомаров предлагают на-
зывать лингвострановедением «аспект методики преподавания иностранных 
языков, в котором используются приемы ознакомления изучающих язык с но-
вой для них культурой».

Лингвострановедение как частное ответвление многоаспектной науки о язы-
ке и обществе – социолингвистике – ставит своей задачей изучение «элементов 
общенациональной культуры, которые находят свое выражение в литератур-
ном языковом стандарте, обслуживающем всю нацию».

Как правило, участники коммуникативного акта с самого начала стараются 
определить общий для них объем знаний и затем интуитивно учитывать его; 
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это отражается обычно и на форме речи, и на ее содержании. Такие общие 
для участников коммуникативного акта знания получили названия фоновых 
знаний. Фоновые знания могут определяться как «обоюдное знание реалий го-
ворящим и слушающим, являющееся основой языкового общения». Наличие 
определенных фоновых знаний является непременным условием общения. В 
структуре фоновых знаний можно выделить следующие компоненты:

1) вербальный;
2) вербально-этикетный;
3) ритуально-этикетный.
В первом случае носителем культуроведческой информации является слово 

или словесный комплекс, во втором – высказывание как определенная речевая 
модель, в третьем – стереотипы поведения.

Сейчас мы рассмотрим лишь вербальный компонент фоновых знаний, а 
именно его частное проявление в идиоматических выражениях, отражающих 
национальный характер.

Для вербального компонента существенным является понятие реалий еди-
ниц, которые раскрывают специфику жизни народа, общественных и куль-
турных явлений. В лингвострановедении под реалией понимают «и предмет 
(явление культуры), и слово, его обозначающее (явление языка), при этом 
уделяется большое внимание национальному колориту». В реалиях наиболее 
наглядно проявляется близость между языком и культурой: появление новых 
реалий в материальной и духовной жизни общества ведет к возникновению 
реалий в языке. Фразеологизмы являются ярким примером реалий, так как они 
лаконично выражают обобщенную глубокую мысль, часто имеют общечело-
веческое содержание, но вместе с тем многие из них обнаруживают типично 
национальное.

Фразеология любого языка - это ценнейшее лингвистическое наследие, в кото-
ром отражается видение мира, национальная культура, обычаи, традиции, фан-
тазия и история говорящего на нем народа. Особый интерес здесь представляет 
идиоматика, т.е. та часть фразеологии, где особенно часто проявляется полный 
отрыв слов-компонентов от их первоначального (словарного) значения.

Связь между языком и культурой говорящего на нем народа широко извест-
на. Когда же мы обращаемся к идиоматике, то, прежде всего, бросается в глаза 
особенность этих знаков: они рождаются в результате осмысления необходи-
мости найти знаковое выражение для определенных событий, ощущений и 
ситуаций, которые тесно связаны с самим человеком, с поведением людей в 
обществе, с отношениями между людьми. Таким образом, идиоматика отра-
жает когнитивную деятельность членов языкового коллектива, основанного на 
наивном представлении об этом мире.

Поскольку для идиом характерна образная мотивированность, которая на-
прямую связана с мировидением народа-носителя языка, идиомы в принципе 
обладают культурно-национальной коннотацией (ассоциация, которую слово 
вызывает у носителей языка). Все, что интерпретируемо в терминах ценност-
ных установок, «в народной мудрости», «мировидения и миропонимания на-
рода», признается релевантным в аспекте национальной культуры.

Итак, если идиомы напрямую связаны с мировоззрением определенного на-
рода, то они, несомненно, отражают и национальный характер данного народа, 
который, как известно, является частью национальной культуры.
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Например, лексикографический анализ англо-английских словарей различ-
ных типов, проведенный Н.Ф. Орловой и М.В. Ульяновой, позволил рассмо-
треть некоторые идиомы, которые можно классифицировать в соответствии 
с такими чертами характера американской нации как нацеленность на успех, 
трудолюбие, уважение к профессионализму, т.е. иллюстрирующие ассоциатив-
ные образы американской мечты, предполагающей успех в любой форме.
Нацеленность на успех:

1. Make one’s pile To make one’s fortune (нажить состояние).
The rich man made his pile in the stock market.

2. The powers that be Constituted authority; those in power («сильные мира сего»).
I have done all I can; the rest is up to the powers that be.

3. Upper crust The richest, most famous, or important people in a certain place; 
the highest class (высший слой общества).
It is a school that only the children of the upper crust can afford.

4. Cream of the crop The best of a group (лучший в группе).
May Queen candidates were lovely, but Betsy and Nancy were the 
cream of the crop.

5. Top banana or
 Top dog

The head of any business or organization; the most influential or 
most prestigious person in an establishment (глава бизнеса или 
самый влиятельный человек на предприятии).
Who is the top banana/dog in this outfit?

6. Big cheese or
 Big gun or
 Big shot or
 Big wheel

An important person (важная персона)
a leader (лидер)
a big official (крупный чиновник)
a person of high rank (человек, имеющий высокое звание).
Bill had been a big shot in high school. John wanted to be the big 
cheese in his club.

Трудолюбие:
(идиоматические выражения, включенные в раздел «Трудолюбие», демонстрируют го-
товность к предельно напряженному труду ради достижения успеха, цели, выполнения 
обязательств, открытия собственного дела, выполнения учебных заданий и планов)
1. Sweat blood To work very hard (работать очень напряженно).

Jim sweated blood to finish his composition on time.
2. Burn the candle at 
both ends

To work too hard without enough rest (работать очень напряжен-
но, почти без отдыха).
He worked hard every day as a lawyer and went to parties and 
dances every night; he was burning the candle at both ends.

3. Hit the books To study your school assignments; prepare for classes (готовиться 
к занятиям).
Jack broke away from his friends, saying, “I’ve got to hit the 
books”.

4. Burn the midnight oil To study late at night (заниматься всю ночь напролет).
Exam time was nearer, and more and more pupils were burning the 
midnight oil.

5. Pull up one’s socks To try to do better (прикладывать максимум усилий).
I’ll have to pull up my socks if I am going to finish my work today.

Уважение к профессионализму:
(несколько примеров идиом, отражающих уважение к профессионалам в своем деле, 
имеющим необходимую, хотя, возможно, и не безусловную предпосылку для дости-
жения успеха)
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1. Know one’s onions or
 Know one’s stuff

To have experience and skill in an activity (быть профессионалом 
в своей области).
Before trying to make any pottery, it is better to get advice from 
someone who knows his stuff in ceramics.

2. Know something in-
side out

To be an expert in; have thorough knowledge of something (быть 
экспертом в своей области).
Tom knows the stock market inside out.

3. Know the ropes Thorough or special knowledge of a job; how to do something (хо-
рошо ориентироваться в чем-либо).
On a newspaper a cub reporter learns his job from an older who 
knows the ropes.

4. Sharp as a tack Very intelligent; smart; quick-witted (очень умный, находчивый).
Tom is sharp as a tack; he got 100 on every test.

5. Have something on 
the ball

To be smart, clever; to be skilled and have the necessary know-how 
(быть умным и опытным).
You can trust Sid; he’s got a lot on the ball/ he’s got something on 
the ball.

Таким образом, поскольку идиомы отражают характер нации, который, в свою 
очередь, является неотъемлемой частью культуры народа, тог они, соответствен-
но, могут служить хорошим материалом для формирования вербального компо-
нента лингвострановедческой компетенции учащихся о стране изучаемого языка.

Пословицы и поговорки
Пословицы – это меткие и мудрые изречения, которые связаны с речью. Они 

также образны, кратки и содержательны. Многие пословицы строятся на со-
звучиях и рифмуются, поэтому легко запоминаются. Знакомство с пословица-
ми имеет также большое воспитательное значение: они многому учат, помога-
ют усваивать моральные принципы народа, который их создал.

Пословицы и поговорки – тот языковой материал, который повышает инте-
рес учащихся к иностранному языку, развивает их языковую интуицию, закла-
дывает привычку думать лингвистическими понятиями. Высокий мотивацион-
ный потенциал этих словесных блоков объясняется двумя факторами:

• смысл устойчивых выражений не лежит на поверхности. В строгих рамках 
их синтаксической структуры, как в шкатулке с секретом, заключены жемчу-
жины народной мудрости, а для того, чтобы проникнуть внутрь, необходимо 
«подобрать правильный ключ». Простота и юмористичность формы устойчи-
вых выражений соответствует емкому, глубокому содержанию;

• устойчивые выражения имеют эквиваленты в родном языке обучающихся. 
Сопоставление фразеологических соответствий, т.е. «… единиц, совпадающих 
по своему образу, значению и стилистической окраске, соотносимых по ком-
понентному составу… и структурно-грамматической организации» (Солодуб 
Ю.П.), демонстрирует не только структурные различия типологического ха-
рактера, но и затрагивает глубинные вопросы образности мышления носите-
лей языков.

Основные цели использования пословиц на занятиях иностранного языка:
совершенствование произносительных навыков учащихся;
объяснение и активизация некоторых грамматических явлений;
1) расширение и обогащение словарного запаса;
2) стимулирование речевой деятельности.
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Исходя из этих целей применения пословиц, их можно использовать на раз-
ных этапах обучения иностранным языкам.

На начальном этапе обучения иностранному языку можно использовать 
пословицы уже при проведении фонетической зарядки. При работе над про-
изношением выделяются трудные для произнесения звуки, буквосочетания, 
отсутствующие в русском языке, например, носовой звук [ŋ]. Также посло-
вицы могут использоваться при знакомстве учащихся с грамматическими 
правилами.

На среднем этапе обучения иностранному языку использование пословиц 
способствует не только совершенствованию произносительных навыков уча-
щихся, но и стимулирует их речевую деятельность.

На старшем этапе обучения иностранному языку ученики должны объяс-
нить пословицу, высказать отношение к ней.

Работа над пословицей проходит в несколько этапов:
1) презентация;
2) работа над содержанием;
3) работа над произношением;
4) употребление пословицы в устной речи.
На этапе презентации надо написать пословицу на доске, затем прочитать ее 

вслух. При работе над ее содержанием надо раскрыть значение некоторых слов 
при помощи синонимов, перевода на русский язык вместе с учащимися, если 
нужно использовать словарь.

При работе над произношением выделять трудные для произнесения звуки, 
буквосочетания. Сначала учащиеся читают отдельные слова с этими буквосо-
четаниями, потом всю пословицу. Пословица читается хором, потом индиви-
дуально.

При работе с пословицами учащиеся выполняют следующие задания:
1. Выберите для пословицы ее русский эквивалент (matching).
2. Выберите правильный русский эквивалент для пословиц, используя 

подсказку (какое-нибудь слово).
3. Вставьте в пословицу к выделенным словам пропущенный антоним.
4. Напишите последнее слово пословицы.
5. Подберите слово в рифму к выделенным словам.
6. Соедините фрагменты из первой и второй колонки так, чтобы получи-

лись известные пословицы.
7. Распределите по смыслу следующие пословицы в таблице.
8. Объясните смысл следующих пословиц.
9. Назовите английский эквивалент пословицам на русском языке.
10. Вставьте пропущенные слова в пословицы.
11. Подберите к английской пословице два эквивалента на русском языке.
12. Выберите пословицы, перевод которых полностью совпадает с русским 

эквивалентом.
13. Придумайте ситуацию, в которой можно было бы употребить следую-

щие пословицы.
14. Напишите рассказ, заголовком которого может быть данная пословица.
15. Составьте диалог по данной ситуации (картинке) с пословицами, соот-

ветствующими теме ….
16. Опишите картинку, употребив соответствующую пословицу.
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ПОНЯТИЯ «МОДЕль» И «МОДЕлИРОВАНИЕ» В КОНТЕКСТЕ 
ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННыМ ЯзыКАМ

Понятия «модель» и «моделирование» применяются в разных сферах науч-
ной деятельности, в том числе и в педагогике. Диапазон трактовки термина 
«моделирование» чрезвычайно широк.

В педагогической психологии понятие «моделирование» обозначает один из 
методов теоретического исследования наряду с аппроксимацией, аксиоматиза-
цией, экстраполяцией и др., которые противопоставлены методам эмпириче-
ского исследования (наблюдение, беседа, эксперимент, тест и т.д.) [4].

Б. Г. Ананьев в работе «О проблемах современного человекознания» также 
употребляет термин «моделирование» для обозначения одного из эмпириче-
ских методов исследования, применяемых в педагогической психологии [4].

В «Педагогическом словаре» Г. М. Коджаспировой и А. Ю. Коджаспирова 
(2003 г.) приводится следующее определение этого понятия: моделирование 
в педагогике — это построение копий, моделей педагогических материалов, 
явлений и процессов, которое используется для схематического изображения 
исследуемых педагогических систем. Под «моделью» при этом понимает-
ся система объектов или знаков, воспроизводящая некоторые существенные 
свойства оригинала, способная замещать его так, что ее изучение дает новую 
информацию об этом объекте [6]. 

Ю. З. Кушнер в учебно-методическом пособии «Методология и методы педа-
гогического исследования» отмечает, что моделирование успешно использует-
ся в педагогическом процессе для решения важных дидактических задач и от-
носит к основным характеристикам модели наглядность, абстракцию, элемент 
научной фантазии и воображения, использование аналогии как логического 
метода построения, а также элемент гипотетичности [8, с. 51]. 

Согласно И. П. Подласому, моделирование – это «метод создания и исследо-
вания моделей», который применяется в дидактике для решения «задач оптими-
зации структуры учебного материала, улучшения планирования учебного про-
цесса, управления познавательной деятельностью и учебно-воспитательным 
процессом, диагностики, прогнозирования и проектирования обучения» [11, с. 
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43]. Главным преимуществом моделирования является целостность представ-
ления информации. Многие годы в педагогике в качестве основного подхода 
использовался анализ. В основе моделирования, напротив, – синтетический 
подход: вычленение и изучение целостных систем.

Как отмечает Н. С. Кузнецова, поскольку предметом моделирования в пе-
дагогике является сложная система, которая отражается во взаимосвязанных, 
дополняющих друг друга моделях, педагогическое моделирование предпо-
лагает использование процедур абстрагирования и идеализации. В контексте 
языкового образования исследователь, опираясь на позицию Г. А. Ястребовой, 
считает целесообразным использовать концептологическую основу моделиро-
вания, которая «может быть рассмотрена как целостное предвидение препо-
давателем всей технологической цепочки личного участия в преобразовании 
учебно-воспитательного материала – от постановки цели до работы с содер-
жанием, определения средств и способов. При этом осуществляется поиск и 
извлечение из памяти не «готового рецепта», а своеобразной матрицы – обоб-
щенного, единого, целостного замысла действия, его концепта» [7, с. 421 - 
422]; [12, с. 30].

Термин «моделирование» встречается у И. А. Зимней в работе «Педагогиче-
ская психология» при описании самостоятельной работы как учебной деятель-
ности в контексте решения задачи обучения учеников и студентов самостоя-
тельной работе. «Такое обучение включает формирование приемов модели-
рования самой учебной деятельности, определение учащимися оптимального 
распорядка дня, осознание и последовательную отработку ими рациональных 
приемов работы с учебным материалом, овладение приемами углубленно-
го и в то же время динамичного (скоростного) чтения, составления планов 
разнообразных действий, конспектирования, постановки и решения учебно-
практических задач» [4].

Н. С. Казанцева в диссертационном исследовании «Методическое моделиро-
вание в обучении студентов письменному переводу (специальность “Перевод 
и переводоведение”)» использует понятие «моделирование» в контексте обуче-
ния лингвистов-переводчиков следующим образом: «методическое моделиро-
вание в обучении студентов письменному переводу – это процесс организации 
образовательного пространства, характеризующийся целенаправленностью, 
полиаспектностью, мобильностью, результативностью и предполагающий 
опору на соответствующие методические принципы, модернизацию учебных 
программ в междисциплинарные образовательные модули, интеграцию содер-
жания с современным информационно-технологическим оснащением, разра-
ботку вариативных моделей для учебных занятий, планирование динамичной 
деятельности субъектов образовательной ситуации» [5, с. 11].

М. В. Горячева в статье «Моделирование педагогических процессов» опре-
деляет моделирование как «построение принципиальной схемы, отражающей 
реальный педагогический процесс или явление» [3]. М. В. Горячева отмечает, 
что, независимо от предметного наполнения, к большей части педагогических 
процессов требуется простроить модель процесса формирования чего-либо.

Моделирующими объектами в психологии и педагогике выступают лич-
ность, общение, поведение, деятельность [9]. 

Исследователями выделяется три этапа создания педагогической модели: 
построение, оптимизация и выбор модели (принятие решения). К педагогиче-
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ской модели предъявляется ряд требований, обеспечивающих ее функциони-
рование, а именно: 

- ингерентность, то есть достаточная согласованность модели с образова-
тельной средой, в которой ей предстоит функционировать и способность вхож-
дения модели в эту среду как естественной составной части;

- простота, которая проявляется в выборе главных характеристик, суще-
ственных качеств модели и отказе от несущественных или менее важных;

- адекватность, под которой понимается полнота, точность и истинность 
модели, а также возможность с ее помощью достичь поставленной педагоги-
ческой цели [3]; [10, с. 37 - 39].

Наиболее часто встречающимся типом моделей в педагогике является структурно-
функциональная модель, базирующаяся на сущностных связях и отношениях между 
компонентами системы. «Структурные представления разного рода позволяют раз-
делить сложную проблему с большой неопределенностью на более мелкие, лучше 
поддающиеся анализу, что само по себе можно рассматривать как некоторый метод 
моделирования, именуемый иногда системно-структурным» [3].

Как неоднократно отмечалось в научной литературе, необходимость в моде-
лировании возникает тогда, когда сам реальный объект недоступен либо непо-
средственное его исследование невозможно. 

В научной литературе выделяют три вида моделей:
- физические, природа которых сходна с оригиналом;
- вещественно-математические, физическая природа которых отлична от 

оригинала, но возможно математическое описание поведения прототипа;
- логико-семиотические, конструирующиеся из специальных символов, зна-

ков, структурных схем.
Между выше обозначенными типами моделей не существует четких границ. 

Педагогические модели в этой иерархии, как правило, относятся ко второму и 
третьему виду [2].

Исследователями выделяется несколько этапов педагогического модели-
рования: «1) вхождение в процесс и выбор методологических оснований для 
моделирования, качественное описание предмета исследования; 2) постановка 
задач моделирования; 3) конструирование модели с уточнением зависимости 
между основными элементами исследуемого объекта, определением параме-
тров объекта и критериев оценки изменений этих параметров, выбор методик 
измерения; 4) исследование валидности модели в решении поставленных за-
дач; 5) применение модели в педагогическом эксперименте; 6) содержательная 
интерпретация результатов моделирования» [2].

А. И. Богатырев и И. М. Устинова в статье «Теоретические основы педаго-
гического моделирования: сущность и эффективность» отмечают, что необхо-
димость владения методикой моделирования обусловлена как общим методом 
научного познания, так и необходимостью решения психолого-педагогических 
задач. Моделирование может выступать в роли средства обучения, способа 
обобщения изучаемого материала, представления его в сжатом, свернутом 
виде в ситуациях, когда обучающиеся строят различные модели изучаемых 
явлений. Кроме этого, моделирование учебного материала часто использует-
ся для его логического упорядочения, построения семантических схем, пред-
ставления учебной информации в наглядной форме и в расчете на образные 
ассоциации с помощью приемов мнемоники [2].
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Понятия «модель» и «моделирование» активно применяются в частности в 
контексте обучения иностранным языкам как в рамках традиционных, так и 
нетрадиционных (альтернативных) методов и методик.

Т. А. Байтукалов, автор одной из нетрадиционных методик изучения ино-
странных языков, основанной на нейролингвистическом программировании, 
отмечает, что для быстрого продвижения вперёд при изучении иностранного 
языка важно научиться входить в особое «состояние незнания», «полного по-
гружения» в язык, «абсолютного вовлечения», а также полностью отказаться 
от аналитической деятельности в процессе моделирования (то есть наблюде-
ния за носителями языка и максимально точного полноценного копирования 
их действий). Моделирование, согласно определению, предложенному Т. А. 
Байтукаловым, – это многоуровневый процесс, включающий одновремен-
ное освоение фонетики, лексики, грамматики, невербальных средств обще-
ния. При этом обучение происходит и на сознательном, и на подсознательном 
уровнях. Сначала, по мнению Т. А. Байтукалова, необходимо качественно от-
работать отдельный речевой шаблон и лишь затем приступать к выяснению 
смысла. Автор акцентирует внимание на необходимости точного копирования 
поведения носителей языка в процессе коммуникации. Следующим этапом 
моделирования является применение изученного материала на практике – в 
аналогичной ситуации. Далее следует приступать к активному моделированию 
носителей языка по фильмам и неадаптированным аудиокнигам на изучаемом 
языке, снабжённым качественным переводом на родной язык, использованию 
ресурсов сети Интернет (в частности мессенджеров и интернет-телефонии) 
и разнообразных компьютерных программ (например, программ, выдающих 
транскрипцию напечатанного текста, программ, предназначенных для отра-
ботки произношения, и др.) [1]. 

Принимая во внимание выше изложенное, можно сделать вывод о том, что 
использование моделирования в контексте обучения иностранным языкам 
оправдано, поскольку непосредственным объектом изучения являются мен-
тальные операции, механизмы работы памяти и пути формирования у обучаю-
щихся особого типа мышления.
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ФАКТОРы, ВлИЯЮщИЕ НА УСПЕШНОЕ ИзУЧЕНИЕ 
ИНОСТРАННОГО ЯзыКА В КОНТЕКСТЕ ВыСШЕГО 

ОБРАзОВАНИЯ

Информатизация современного общества, необходимость обрабатывать и 
запоминать все бòльшие объемы информации привели к увеличению нагруз-
ки на память. Глобализационные процессы и ускоряющиеся темпы развития 
межкультурного взаимодействия обусловили необходимость более активного 
изучения иностранных языков на профессиональном уровне. Этим объясня-
ется актуальность исследования механизмов работы памяти и поиску новых 
более эффективных способов запоминания.

Необходимость постоянного самообучения и идея непрерывности образова-
тельного процесса, продиктованные современными темпами развития общества 
и меняющимся уровнем жизни, особенно актуальны в процессе подготовки про-
фессиональных переводчиков, для которых регулярные занятия иностранным 
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языком, постоянное самообразование и профессиональное развитие – в силу 
специфики профессиональной деятельности – становятся образом жизни.

На протяжении многих столетий ведётся наблюдение и изучение механиз-
мов работы человеческой памяти. Исследователями неоднократно отмечалось, 
что разные люди по-разному запоминают информацию различного рода: от-
личаются способы запоминания, время, необходимое для запоминания, и дли-
тельность сохранения информации в памяти. Большое влияние на процесс 
запоминания оказывает ситуация, в которой человек воспринимает новую ин-
формацию, способ подачи и организации информации, а также физическое и 
эмоциональное состояние человека.

Венгерская переводчица Като Ломб, владеющая шестнадцатью языками, от-
мечает, что в процессе изучения иностранных языков один и тот же человек 
может испытывать сложности при запоминании некоторых языковых единиц 
(например, слов или выражений) и в то же время может с легкостью сохранять 
в памяти другие единицы изучаемого иностранного языка [1].

И. Ю. Шехтер также отмечает сложность механизма запоминания, который 
зависит от большого количества различных факторов, главным образом от со-
стояния человека [3].

Одним из ключевых факторов, влияющих на процесс запоминания и успеш-
ное овладение иностранными языками, является мотивация. Мотивация – это 
мысли и чувства, побуждающие человека осуществлять определенную дея-
тельность. Мотивация определяет причину, по которой человек решил осуще-
ствить какое-либо намерение, период времени, в течение которого человека не 
покидает решимость и желание достичь поставленной цели, а также усердие и 
настойчивость, сопутствующие достижению цели.

Существует множество объективных факторов, определяющих мотивы вы-
бора иностранного языка в качестве объекта изучения: необходимость исполь-
зования иностранного языка в дальнейшем (в учебной или профессиональной 
деятельности), интерес к культуре страны изучаемого языка, получение досту-
па к существующей на изучаемом языке информации, осознание роли языка 
как языка-посредника при контактах с носителями языка. На мотивацию, во 
многом определяющую успешность в овладении иностранным языком, в даль-
нейшем оказывают влияние чувство удовлетворенности от процесса изучения 
иностранного языка (ощущение успеха, растущая уверенность в себе и сво-
их силах, чувство независимости и ответственности, возможность самостоя-
тельно управлять собственным учебным процессом), одобрение и поддержка 
окружающих, организация учебного процесса (содержание курса, подбор ма-
териала, проведение занятий, личностные и профессиональные качества пре-
подавателя, применяемый педагогический подход).

Мотивация к изучению различных иностранных языков либо различных 
аспектов изучаемого иностранного языка может существенно различаться. 
Мотивация может ослабевать или усиливаться также в зависимости от возрас-
та. Со временем изменяется и степень влияния тех или иных внешних или 
внутренних факторов на мотивацию к изучению иностранных языков. Нередко 
большое влияние на мотивацию людей, изучающих иностранный язык, оказы-
вает преподаватель, ведущий занятия. 

Различают внешнюю и внутреннюю мотивацию: первая зависит от окру-
жающей среды (преподаватель, учебная группа, родители, окружение), вторая 
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обусловлена уровнем заинтересованности учащихся в изучении иностранного 
языка, значимостью информации о стране, культуре, традициях, истории стра-
ны изучаемого языка. Объективные факторы преломляются в индивидуальном 
представлении и становятся источником мотивации в изучении языка. Среди 
факторов, влияющих на формирование мотивации, наибольшую роль играют 
способы организации учебной деятельности, например коллективные формы 
обучения, ролевые игры [2].

В курсе Кембриджского университета по подготовке к международному эк-
замену Teaching Knowledge Test приведено несколько советов преподавателям 
по созданию и поддержанию у обучающихся сильной мотивации к изучению 
иностранного языка:

1. Преподаватель должен служить примером для своих студентов, проявляя 
большой интерес и демонстрируя сильную мотивацию к изучению иностран-
ного языка.

2. Необходимо создать на занятии благоприятную, комфортную психологи-
ческую атмосферу.

3. Необходимо продумывать и подбирать интересные способы отработки 
пройденного материала, предлагать обучающимся практические задания, со-
ответствующие их уровню владения иностранным языком.

4. Преподаватель должен содействовать развитию хороших отношений с 
обучающимися.

5. Важно поддерживать и укреплять в обучающихся чувство уверенности в 
себе и своих силах относительно изучения иностранного языка (т.е. дать об-
учающимся возможность осознать и почувствовать, что они могут добиться 
успеха в изучении иностранного языка).

6. Необходимо стремиться к тому, чтобы занятия иностранным языком были 
интересными для обучающихся.

7. Преподаватель должен способствовать развитию у обучающихся навыков 
самостоятельной работы.

8. Необходимо «персонализировать» учебный процесс (т.е. сделать курс обу-
чения применимым к реальной жизни).

9. Преподаватель должен помочь обучающимся осознать цели, которых они 
хотели бы достичь.

10. Необходимо познакомить обучающихся с культурой стран(ы) изучаемого 
языка [4, c. 53 - 54].

По мнению экспертов в области преподавания иностранных языков, для 
овладения иностранным языком недостаточно лишь пассивного восприятия 
языка, особенно если речь идет о взрослых людях. Необходимо также сосре-
доточивать внимание на формальных аспектах (произношении, правописании, 
формировании и использовании различных грамматических конструкций, на 
формальных и семантических аспектах лексики) и использовании иностран-
ного языка в процессе общения. 

В настоящее время эксперты пришли к выводу, что, изучая только грамма-
тику и переводя тексты (грамматико-переводной метод изучения иностранных 
языков), достаточно сложно добиться хороших результатов. То же можно ска-
зать и о многократном повторении и тренировке определенных «шаблонов» с 
целью достижения автоматизма в их употреблении (бихевиористский и струк-
турный подходы к обучению иностранным языкам) или об обучении посред-
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ством коммуникации (коммуникативный подход). Мы изучаем язык, усваивая 
его частично в результате пассивного восприятия (1), взаимодействуя (2) и об-
щаясь (3) с говорящими на иностранном языке, а также сосредоточивая внима-
ние на языковой форме (4) [4, c. 58 - 59].

Для того чтобы «войти» в систему языка, добиться начального понимания, 
обучающиеся должны прослушать и прочитать большое количество иноязыч-
ного материала, подобранного в соответствии с их уровнем владения изучае-
мого иностранного языка. Обучающимся требуется время на обработку язы-
кового материала. Существует понятие «молчаливый период» (‘silent period’), 
через который обучающимся часто приходится пройти, прежде чем они смогут 
воспроизводить новый языковой материал [4, c. 58]. Не следует ожидать, что 
ученикам или студентам удастся мгновенно усвоить новую языковую инфор-
мацию. Изучение языка – это постепенный процесс.

Обучающимся необходимо взаимодействовать с другими членами группы 
или с преподавателем, поскольку это дает им возможность экспериментиро-
вать с языком и понять, насколько успешно они могут вести коммуникацию на 
иностранном языке.

Необходимо предоставлять студентам возможность сконцентрироваться на 
формальных аспектах языка, который использовался в прослушанном или про-
читанном ими тексте или в выполняемых ими заданиях. Преподаватель может 
помочь обучающимся сформулировать определенные языковые закономерно-
сти, особенности использования тех или иных языковых единиц или конструк-
ций и отработать их на практике.

Однако необходимо помнить, что некоторые люди воспринимают либо привыкли 
воспринимать новую информацию определенным образом, в определенной форме. 
Преподавателю следует всегда учитывать особенности и потребности обучающихся.

Особенности восприятия и переработки информации людьми различного 
возраста, мотивация, индивидуальные потребности обучающихся, личност-
ные качества, уровень языковой подготовки, индивидуальный стиль и страте-
гии обучения, прошлый опыт изучения иностранного языка оказывают боль-
шое влияние на отношение студентов к изучению иностранного языка, на то, 
каким способом они изучают язык и запоминают новую информацию. Этим 
также обусловлена реакция обучающихся на различные педагогические подхо-
ды и стили обучения, а также их успешность в изучении иностранного языка.

У каждого человека, занимающегося изучением иностранного языка, име-
ются личностные, учебные и профессиональные потребности, оказывающие 
влияние на учебный процесс. Личностные потребности определяются возрас-
том, половой и культурной принадлежностью, интересами, образовательным 
уровнем, мотивацией. Учебные потребности связаны и напрямую зависят от 
индивидуального стиля обучения, предыдущего опыта изучения иностранных 
языков, учебной целью (под которой понимается желаемый уровень овладения 
иностранным языком и желаемый уровень знаний о культуре страны изучае-
мого языка), ожиданий от языкового обучающего курса, самостоятельности в 
процессе обучения, а также имеющимся в распоряжении временем. Професси-
ональные потребности связаны с необходимостью применения иностранного 
языка в будущем в профессиональных или иных целях. 

Необходимо принимать во внимание вышеперечисленные потребности обу-
чающихся при планировании и организации учебного процесса. Ориентация 
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на удовлетворение потребностей обучающихся, как правило, находит отра-
жение в выборе педагогического подхода, стратегий обучения, видов учебной 
деятельности, тем для обсуждения, типов взаимодействия членов группы во 
время занятия, подборе учебных материалов, определении интенсивности и 
темпа обучения, учебной нагрузки, а также в определении размера группы и 
продолжительности курса.

В контексте высшего образования преподаватель работает со взрослыми 
людьми, которые уже имеют достаточно богатый предыдущий опыт обучения, 
выработали наиболее эффективные для себя индивидуальные стратегии обу-
чения, у них уже сформирован определенный стиль обучения. 

 Под «стилем обучения» (‘learning style’) мы понимаем наиболее предпо-
чтительный способ восприятия, обработки и запоминания новой информации 
и приобретения определенных навыков обучающимся. В зависимости от пре-
обладающего в процессе обучения канала чувственного восприятия, способа 
взаимодействия с окружающими и способа мышления выделяются следующие 
индивидуальные «стили обучения»:

- визуальный стиль (наибольших успехов обучающиеся добиваются, воспри-
нимая информацию через визуальный канал);

- аудиальный стиль (обязательным условием успешного обучения является 
восприятие информации через слуховой канал);

- кинестетический стиль (наибольших успехов обучающиеся добиваются, 
воспринимая информацию в движении);

- групповой стиль (обязательным условием успешного обучения является 
взаимодействие с окружающими: другими членами группы и преподавателем);

- индивидуальный стиль (наибольших успехов обучающиеся добиваются, в 
процессе самостоятельной работы);

- рефлективный стиль (обязательным условием успешного обучения являет-
ся наличие у обучающихся достаточного количества времени на осмысление и 
анализ нового материала);

- импульсивный стиль (наибольших успехов обучающиеся добиваются, имея 
возможность мгновенно реагировать на новую информацию) [4, c. 72].

Безусловно, при обучении иностранному языку необходимо учитывать нейроп-
сихофизиологические особенности обучающихся, предпочитаемый ими стиль 
обучения. Сложность заключается в том, что в одну языковую группу зачастую 
объединяются люди с разными индивидуальными стилями обучения. Кроме это-
го, важно помнить, что индивидуальный стиль обучения может зависеть от куль-
турной принадлежности обучающегося и может изменяться в течение жизни.

«Стратегия обучения» (‘learning strategy’) – это ряд приемов, предпочитае-
мых и используемых конкретным обучающимся при изучении иностранного 
языка. Понятие «стратегии обучения» включает в себя способы членения обу-
чающимся информации на главную и второстепенную, приемы, используемые 
им для обработки нового языкового материала, и предпочитаемые способы 
взаимодействия с другими членами группы в процессе изучения иностранного 
языка. Правильный выбор индивидуальной стратегии обучения в конкретной 
учебной ситуации повышает эффективность обучения и способствует разви-
тию независимости и самостоятельности при изучении иностранного языка.

Можно привести множество примеров различных индивидуальных страте-
гий обучения:
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- мысленное многократное повторение новых слов «про себя» до тех пор, 
пока слово не закрепится в памяти;

- использование нового, только что изученного материала на практике (в 
процессе коммуникации);

- попытка понять значение новых, еще не известных слов из контекста;
- обращение обучающегося к преподавателю или сокурсникам с просьбой 

высказать мнение о его/ее недостатках или успехах в изучении и использова-
нии иностранного языка;

- решение использовать иностранный язык как можно чаще в разговоре с 
иностранными туристами;

- запись своей речи на электронный носитель с целью дальнейшего прослу-
шивания, оценки и корректировки собственного произношения;

- размышление о наиболее эффективных способах запоминания новых слов 
и использование, например, техники изучения новых слов при помощи карто-
чек и т.д.

Выбор обучающимися тех или иных стратегий обучения определяется их 
личностными качествами и индивидуальным стилем обучения [4, c. 72-73].

Кроме вышеперечисленных факторов, значительное влияние на успех в овла-
дении иностранным языком в контексте вузовского образования играет преды-
дущий опыт изучения иностранных языков. Люди, уже имеющие опыт изучения 
иностранных языков и привыкшие к изучению иностранного языка определен-
ным образом, с применением какого-либо конкретного метода преподавания, 
определив для себя индивидуальный набор успешно применяемых приемов, мо-
гут испытывать сложности при переходе на иную схему обучения, основанную 
на применении другого подхода. Обучающиеся, попав в новую учебную среду, 
могут неохотно воспринять подобные изменения, поэтому преподавателю, ока-
завшемуся в подобной ситуации, необходимо объяснить смысл и суть применяе-
мого им метода и при необходимости внести некоторые изменения в структуру и 
содержание занятий. Преподавателю необходимо помнить о том, что все обуча-
ющиеся обладают уникальным набором индивидуальных особенностей, влияю-
щих на способ восприятия ими новой информации, в том числе языковой. Кроме 
того, индивидуальные особенности обучающихся могут со временем меняться, 
поэтому не следует ограничиваться конкретным узким набором приемов и мето-
дов. Очевидно, что при работе с большой группой студентов преподаватель не в 
состоянии удовлетворять потребности каждого отдельного обучающегося, учи-
тывая его индивидуальные особенности обучения. Однако на протяжении учеб-
ного процесса преподаватель может варьировать различные методы и техники, 
подходящие или предпочитаемые теми или иными членами группы.

На основании вышеизложенного мы предлагаем ряд рекомендаций по ин-
тенсификации и повышению эффективности процесса овладения иностран-
ным языком в контексте высшего образования:

1. Людям, изучающим иностранный язык, следует как можно чаще заниматься 
языком в самых различных его формах, использовать иностранный язык как сред-
ство коммуникации, а также обращать внимание на формальные аспекты языка. 
Это позволяет приблизить условия изучения иностранного языка к условиям, в 
которых протекает процесс овладения родным языком, и позволяет людям, изуча-
ющим иностранный язык, использовать уникальную комбинацию своих индиви-
дуальных способностей для более успешного освоения иностранного языка.
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2. Мотивация играет большую роль в процессе изучения иностранного язы-
ка, поэтому необходимо прилагать максимальное количество усилий для уси-
ления мотивации обучающихся.

3. Все люди, изучающие иностранный язык, имеют разные способности, 
потребности, личностные качества, стиль обучения и т. д., поэтому препода-
вателю необходимо постоянно вносить коррективы в процесс обучения, для 
того чтобы сделать его более эффективным при работе с конкретной группой 
обучающихся. Этого можно добиться, изменяя стиль преподавания, подход, 
учебные материалы, обсуждаемые темы и т. п.

4. При работе с конкретной группой обучающихся можно выявить инди-
видуальные черты каждого члена языковой группы, попросив их заполнить 
короткие анкеты, наблюдая за обучающимися, задавая вопросы о том, какие 
виды деятельности во время занятия им больше всего понравились и показа-
лись наиболее полезными и эффективными, а также о том, каким образом им 
хотелось бы работать в дальнейшем.

5. Не все люди, изучающие иностранных язык, позитивно воспринимают так на-
зываемый «молчаливый период» (особенно это относится к взрослым людям). За-
дача преподавателя – донести до обучающихся специфику процесса овладения ино-
странным языком, объяснить временный характер данного явления, поддерживать 
обучающихся и направлять их энергию и прилагаемые усилия в нужное русло.

6. Необходимо мотивировать обучающихся к активному использованию ино-
странного языка помимо занятий в аудитории (например, слушать радио или му-
зыку на иностранном языке, читать иностранные журналы или книги, просматри-
вать Интернет-сайты на изучаемом языке, беседовать с туристами, завести друга 
по переписке и как можно больше общаться с носителями изучаемого языка).

7. Важно избегать слишком частых исправлений и указаний на ошибки, со-
вершаемые обучающимися, поскольку это может отрицательно сказаться на их 
мотивации и уверенности в своих силах, развитии у них беглой речи, усвоении 
языка «извне» в результате пассивного восприятия и желании «эксперименти-
ровать», выражая мысли на иностранным языке.

8. Необходимо как можно чаще хвалить обучающихся за успехи и уделять 
как можно больше внимания каждому из них.
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КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ НА ОСНОВЕ ФАКТОРНОГО 

ПОДхОДА зАРУБЕЖНых ИССлЕДОВАНИй

В современном обществе широко внедряется система гуманизации образова-
ния, предложенная К. Роджерсом, в которой акцент переносится с преподавателя 
на процесс учения, где нужно организовать само преподавание не как трансляцию 
информации, а как активизацию и стимуляцию процессов осмысленного учения.

Уже Маркова А.К. писала о создании наиболее благоприятных условия для 
взаимодействия субъекта обучения со своим окружением. [1]. Этот подход 
стал широко применяться в зарубежных школах на практике. 

Сегодня активизация обучения иностранным языкам необходима, так как 
традиционная система обучения неродному языку не дает быстрых практиче-
ских результатов. 

Данные современной педагогической науки показывают, что при обучении 
иностранным языкам следует создать такие педагогические условия, которые 
будут способствовать развитию мотивации учения.

В то же время правильно организованный процесс обучения с применением 
эффективных педагогических условий способствует возникновению и форми-
рованию мотивации.

Во многих исследованиях отмечается возрастающая роль педагогики при 
организации изучения иностранных языков. Современные зарубежные иссле-
дования сосредотачиваются на ряде факторов важных для эффективного пре-
подавания иностранных языков

В то же время, как писал американский психолог Джон Карол «то, что мы 
считаем сегодня новым, делалось задолго до нас в какой-либо части мира».

О многообразии подходов к изучению языка заявляет Мэри Финочиаро. Она 
ставит вопрос о целесообразности этого многообразия [3].

Гагне Р.М. пишет о том, что сегодня наиболее важными открытиями счита-
ются не новые методы, а новые подходы к обучению [5].

Томас Крал отмечает, что «Сегодня акцент смещается с преподавателя на 
обучающегося» [7], признается важность психологии и социологии, а еще 
больше педагогики

Поэтому необходимо учитывать многие познавательные и личностные фак-
торы, диагностировать и использовать их в полной мере, знать о последних 
исследованиях психологии и педагогики.

 Томас Крал так же признает, что преподавателю иностранного языка важно 
иметь высокую педагогическую компетентность, что позволяет применять ши-
рокий диапазон материалов, методов, учебных пособий с учетом профессио-
нальных интересов студентов. [7]
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 Полицер отмечает, «что важно организовывать коммуникацию в социаль-
ном контексте».[12]

Для того чтобы осуществить эти задачи, преподаватель иностранного языка 
должен учитывать 3 основные вида информации о своих студентах: психоло-
гические факторы, личные потребности, социальные факторы.

Мы разделяем мнение исследователей о том, что при учете психологических 
факторов особенно важны три области: а) прежние знания; б) когнитивный 
стиль; в) аффектные факторы.

Изучению когнитивного стиля - стиля познавательной деятельности много 
внимания посвящено в работах Флойда, Каррела, Аусабеля, Робинсона. В ра-
ботах Хилл (29 факторов). Они так же останавливаются на вопросах установ-
ления обратных связей. [4,с. 89-108]

Получая информацию от студентов по каждой из этих трех областей, и, ис-
пользуя знания психологии, лингвистики и социологии при анализе этой ин-
формации, следует обратиться к знаниям педагогики, чтобы применить эту 
информацию на практике. Во-первых, преподавателю желательно подбирать 
наиболее подходящий материал, соответствующий лингвистическому уровню 
знаний студентов, профессиональным интересам и когнитивному уровню. Во-
вторых, преподавателю необходимо выбрать подход к презентации материала 
в соответствии со стилем когнитивной деятельности студентов. В-третьих, как 
пишет Крашен, «он должен создать атмосферу, способствующую обучению в 
открытой доброжелательной атмосфере, когда студент чувствует себя комфор-
тно и замотивирован на обучение» [8].

На первом этапе внимание студентов привлекается к личности преподавате-
ля и его знаниям языка, а также и к тому, как эти знания могут быть освоены. 
Эта деятельность будет связана с ключевыми вопросами методов и подходов 
при изучении иностранных языков, стилем преподавания, использованием 
разных материалов и приемов обучения [7,с. 52].

Педагоги и психологи останавливаются на трудностях, связанных с изуче-
нием иностранного языка, среди которых выделяют интерференцию родного 
языка, низкую мотивацию студентов, связанную с неразвитостью ценностных 
ориентаций. Карл Фрез и Чампио де Лопе считают, что родной язык предо-
пределяет трудности при изучении иностранного языка, что также является 
темой исследования [2].

Тереза Пике приходит к мнению, что достаточно трудно применить теорети-
ческие научные исследования в области изучения на практике, поскольку они 
определены целью и контекстом [14,с. 57].

Чандер отмечает, что многие западные исследования при изучении ино-
странного языка проводились в условиях страны этого языка, в то время как 
большинство изучающих иностранный язык могут применять его только на 
занятиях. Исследователи Пика и Доути обнаружили, что стратегия преподава-
телей при обучении студентов, находящихся в искусственной языковой среде 
и студентов, имеющих возможность общаться с носителями языка различается 
по своей структуре и содержанию.

Останавливаясь на мотивационных особенностях коммуникативной по-
знавательной деятельности студентов, зарубежные исследователи замечают, 
что «Студенты во многих университетах не только в нашей стране, но и за 
рубежом не могут в полной мере реализовать свои возможности в овладении 
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английским языком из-за низкой мотивации к изучению иностранного языка. 
В некоторой мере это связано и с положением в преподавании иностранного 
языка в системе образования страны, а также с контекстом в преподавании 
языка» [11,с. 8].

Джанет С. Нидерхауз отмечают, что, проанализировав практику преподава-
ния английского языка во многих странах, приходишь к выводу, что проблема 
эта поистине интернациональна. Например, в корейских университетах, как и 
в других университетах мира к причинам низкой мотивации относят следую-
щие: лёгкость получения зачётов по иностранному языку; язык изучается ради 
получения зачета а не для интереса; мешает прежний опыт изучения языка на 
основе грамматически – переводного метода.

После окончания школьного курса студент не может вести простейшую бесе-
ду на английском языке. Преподавание сосредоточено на учителе, на английском 
языке говорят мало. В результате все студенты демотивированы. Следующей 
трудностью является формирование групп, изучающих иностранный язык не на 
основании степени владения иностранным языком. В результате чего сильные 
в языковом отношении студенты становятся менее мотивированными, так как 
преподаватель вынужден ориентироваться на слабых в языковом отношении 
студентов, которые в свою очередь стесняются своих низких знаний [11].

Дорни отмечает, что практика формирования групп по изучению английско-
го языка в соответствии с годом обучения, а не в соответствии с уровнем их до-
стижения создаст барьеры к росту мотивации, как для продвинутых студентов, 
так и для студентов с недостаточной языковой подготовкой [13]. Отрицатель-
ным фактором является также недостаток примеров среди специалистов вла-
деющих английским языком в достаточной степени, поэтому многие студенты 
не замотивированы.

В то же время Лонг и Потер пишут, что формирование иноязычной коммуни-
кативной компетентности методом групповой работы способствует выработке 
рациональных коммуникативных стратегий общения. Ди Пиетро отмечает, что 
повышается качество профессиональной иноязычной коммуникации за счет 
индивидуализации, глубины осмысления и благоприятного эмоционального 
климата [9,с. 34].

Причиной низкой мотивации также является то, что некоторые студенты 
считают, что им следует больше заниматься своим родным языком, а не ан-
глийским. Это показывает низкую ценностную ориентацию студентов к изуче-
нию иностранного языка.

Хотя мотивация глубоко индивидуальна, всё-таки возможно выделить уров-
ни мотивации, в которые включены индивидуальные особенности.

Кристофер Грин [6], ссылаясь на классификацию Маслоу, выделяет 3 уровня 
мотивации, которые находятся в постоянном взаимодействии:

Голистический уровень. Личность, желающая реализовать свои потенциаль-
ные возможности при этом побуждения эгоцентрические, культурно – лингви-
стические; Культурно – лингвистический уровень. Для использования языка 
как средства общения в условиях иноязычной страны и приобщения к другой 
культуре. Побуждения: инструментальное и интегративное;

Когнитивно – лингивистический уровень. Определение: личность в фор-
мальных условиях изучения языка. Мотивы: успех в учебе ради поощрения и 
получения диплома, а также формальной познавательной потребности.
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Маслоу представляет важным глобальный полудетерминический выход на 
личность как изменяющийся организм, а отношения ко второму языку у сту-
дента зависит от иерархии потребностей, от культурного уровня развития, и 
рассматривать его следует как целостную личность, а не сосредотачиваться 
только на способности обучаться.

 Таким образом, все ученые признают выжность учета всех этих потребно-
стей. Повышение мотивации связано с подходами к обучению иностранного 
языка.

 Следовательно, можно сделать вывод, что согласно этим исследованиям 
обучение по собственной инициативе более значимо и усваивается надолго. 
Поэтому важно учитывать потребности студентов и социальные факторы, ту 
ценность, которую язык представляет для референтной группы каждого сту-
дента и его общего окружения.

Внимание исследователей сосредотачивается на статусе студента и препо-
давателя. Увеличивается ответственность студента за результаты обучения. 
Сейчас студент не просто пассивный приемник, он должен активно участво-
вать в процессе обучения, а преподаватель должен являться «фасилитато-
ром».

Многие психологи и педагоги считают, что роль студента должна основы-
ваться на философии активного обучения. Преподаватель - фасилитатор за-
интересовывает студента процессом деятельности и прививает ему навыки 
работы в группе.

Чампио де Лопе считает, что «язык - это гораздо больше, чем списки слов 
и своды грамматических правил, а изучение языка это не просто владение 
системой лингвистических правил. Язык - это форма коммуникации людей в 
специфическом социальном контексте. Более того, язык - это способ мышле-
ния и обработки информации, это символ культуры и персональной идентифи-
кации» [2].

Поэтому преподавателю необходимо также интегрировать новые идеи, появ-
ляющиеся в процессе обучения, с их прежним опытом. Следует подчеркивать 
приоритеты вовлеченности в процесс, т.е. моделирование коммуникативного 
поведения и умение общаться на английском языке, а не простое заучивание. 
Специалисты в области обучения рассматривают по-разному, как эта методо-
логия может быть применена на занятиях английского языка. 
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Модернизационные процессы, характеризующие современный этап разви-
тия образования, обусловливают постоянное обновление понятийного аппа-



75

рата педагогики [8]. Многомерность интеграционных процессов определяет 
возможность привнесения новых терминов из одной области науки в другую, 
актуализируя инновационную, творческую деятельность. 

Образование характеризуется высокой степенью традиционности. Поэтому 
нарушение стабильности, равновесия системы необходимо и может быть осу-
ществлено на уровне интеграции в смысловое поле педагогики, образования 
терминов, прежде всего, из области экономической науки, управления эконо-
мическими системами. Это объективная реальность, которую следует принять 
в качестве необходимого условия модернизации образования, характеризуемо-
го как процесс усовершенствования системы с целью приведения ее в соот-
ветствие с современными требованиями экономической реальности, обуслов-
ливая изменение качественного состояния образования.

Обновление понятийного аппарата, переосмысление и интерпретация ка-
тегорий выступает содержательной основой инноваций в образовании [4;21]. 
Следует отметить, что именно уникальность, неповторимость и оригиналь-
ность, характеризующие инновацию, обусловливают изменение стереотипов, 
существующих традиций, временной перспективы. 

Инновация – это риск, поэтому возможные модернизационные риски необ-
ходимо учитывать в ходе модернизации. Не всякое новшество способствует 
прогрессивному развитию системы, переходу ее в новое качественное со-
стояние. Поэтому научно-обоснованная стратегия инновационного развития 
социально-экономической системы России и ее подсистемы образования, кон-
кретизированная в программах, является основой, инвариантом, методологи-
ческим регулятивом модернизации [5;20].

Формирование стратегии обусловливает интеграцию науки и практики в 
проектировании и осуществлении модернизационных преобразований, в ходе 
которых прогрессивные инновации тиражируются и реализуются в практике, 
преобразуя действительность на качественно более высоком уровне.

При этом изменения объективной реальности обусловливают изменения ка-
чественного состояния институтов. Однако временной фактор этих изменений 
различен. Укоренившиеся нормы, правила и функции институтов вступают в 
состояние конфликта с внедряемыми инновациями. Конфликт есть развитие, 
разрешение его требует времени. Институционализация в данном контексте 
выступает фактором дифференциации инноваций, детерминированным таким 
свойством человеческого восприятия как интенциональность.

Интенциональность – это способность наделять объекты реального мира 
конкретным функциональным содержанием. Образование новых институцио-
нальных фактов соотносимо с коллективной интенциональностью. Коллектив-
ная интенциональность наделяет объект статус-функцией. Объект институци-
онализируется, то есть возникает факт образовательной, экономической, куль-
турной и т.д. действительности, существующий как определенный институт.

Статус-функция включает определенную функцию/диапазон функций, кото-
рые не выполняются только на основании уже присущих явлению функций. 
Коллективная интенциональность обеспечивает достаточно длительное при-
нятие функций/диапазона функций. Итог принятия – возникновение нового 
институционального факта [12, с. 75-76].

Однако объекты социально-экономической реальности имеют сложную ло-
гическую структуру, и объекты объективной реальности могут быть наделены 
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статус-функциями, характерными не для одного института, а для нескольких. 
Такая система формируется на основе базовых функциональных свойств, 
определенного набора правил, определяющих возможность существования 
института. Несоответствие объективной реальности обусловливает необходи-
мость трансформаций, то есть изменения качественных характеристик.

Любая новация способствует и детерминирует образование новых институ-
циональных фактов, создание которых возможно на основе соглашений, реа-
лизуя потенциал коллективной интенциональности [25]. Динамика развития 
системы, в частности, системы образования как многофакторного феномена 
прослеживается на уровне институционализации. В данном контексте инсти-
туционализация позволяет интегрировать два вектора изменений образова-
тельной реальности, а именно: вектор инновационного развития институтов, 
то есть нарушение устойчивости системы, и вектор качественной определен-
ности функционального содержания институтов, сдерживающий инновации и 
инициирующий процесс коллективной интенциональности. В рамках институ-
ционализации, таким образом, концепт «качество» включает атрибуты концеп-
та «инновационность», как концептуальные векторы модернизации.

Итак, в качестве методологической предпосылки институционализации со-
временного образования выступает концепт «инновационное качество», це-
леориентированный на реализацию функции коллективной интенционально-
сти, обусловливая концентрацию новых знаний до предельных величин, что 
способствует трансформации институтов и придания им нового качества. В 
качестве методологии институционализации образования определена эволю-
ционная теория, позволяющая рассмотреть систему образования в процессе 
постоянного причинно-обусловленного изменения, когда настоящее характе-
ризуется как результат прошлого и условие будущего, а механизм изменения 
суть изменчивость, наследование, отбор [7].

К системе образования применимы базовые установки эволюционной теории, а 
именно: 1) траектория развития системы определяется предшествующей эволю-
цией, обусловливая непрерывность (устойчивость) признаков, а также осущест-
влением процедур естественного отбора идей, подходов, технологий и т.д. приме-
нительно к элементам образовательной системы, функционирующей в изменяю-
щихся условиях объективной реальности; 2)признание возможностей случайных 
траекторий развития, возникающих под воздействием внешних факторов. Таким 
образом, при осмыслении институционализации современной системы образова-
ния необходимо определить факторы эволюционной наследуемости и факторы 
изменчивости, инновационности, которые при реализации функции коллективной 
интенциональности обретают со временем статус наследуемых [15].

Эволюционный подход позволяет сохранить целостность и базовые каче-
ственные характеристики объекта в ходе постепенных обновлений его состав-
ляющих (технологий, организационных форм, стереотипов поведения и т.д.). 
При этом инновации, интегрируемые в базовый конструкт системы, обуслов-
ливают конфликт. Тем самым осуществляется эволюционная трансформация/
модернизация институтов.

Институциональная структура инертна. Инертность институтов, т.е. непро-
тивление изменениям вытекает из природы институтов как таковых.

Согласно Дж. Ходжсону, институты – это устойчивые системы существую-
щих и укоренившихся общественных правил и обычаев, структурирующих 
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социальные взаимодействия. Язык, деньги, закон, системы мер и весов, сто-
ловый этикет, фирмы и другие организации – все это институты. Частично 
устойчивость институтов определяется их способностью успешно создавать 
стабильные ожидания в отношении поведения людей [22, с. 165]. Отметим, 
что инертность обусловливает возможность блокировки сравнительно эффек-
тивных институтов, характеризуемых как инновационных (Б. Артур, П. Дэвид) 
[16; 17; 18; 19]. 

Институты – это устойчивые системы, которые воздействуют на организа-
ции/учреждения, индивидов посредством нисходящей причинной связи, или, 
по Дж. Ходжсону, «преобразовывающей нисходящей причинной связи» [22, с. 
165]. Суть воздействия заключается в изменении функции предпочтения акто-
ров, включенных в сферу их влияния. То есть, институты, влияя на укоренив-
шиеся привычки к определенному образу мышления и поведения, формируют 
предпочтения. Социальные взаимодействия, в свою очередь, также воздей-
ствуют на институты посредством, например, востребованности престижных 
профессий, обусловливая изменение цен на рынке образовательных услуг.

Ведущая роль в механизмах нисходящей причинной связи принадлежит обу-
чению, определяемому как преобразование индивидуальных качеств и предпо-
чтений [22, с. 162]. Обучение, таким образом, не только характеризует познава-
тельные возможности личности, но и задает вектор качественного изменения 
институтов в рамках обратной, уже восходящей, причинной связи [3, с. 58]. 
Поэтому технологии обучения определяются базовым фактором институцио-
нализации системы образования.

Инновационные «высокие» технологии обучения определяют инновацион-
ное качество институтов, являясь важным фактором институциональной мо-
дернизации образования. Поэтому в качестве методологической предпосылки 
институционализации системы образования в условиях модернизации высту-
пает концепт «технологии обучения/воспитания».

Новые педагогические технологии обусловливают качественное изменение 
институтов. Институциональная инерция в такой системе будет приводить к 
тому, что положительные, как и отрицательные, изменения могут иметь ку-
мулятивный эффект вследствие закрепления сравнительно неэффективных 
институтов, которые детерминируют функции предпочтения у акторов, не 
позволяющие создать во взаимодействиях последних сигналы для измене ния 
сложившегося положения дел [3, с. 58]. 

Институциональная инерция также является защитной реакцией системы 
на разрушающие ее институциональные и технологические инновации [23], 
особенно в том случае, если внедряемые институты и технологии вступают в 
противоречие друг с другом. 

Институциональная инерция является негативным фактором, замедляющим 
модернизацию образования. Институциональная инерция проявляется, напри-
мер, в периодическом возвращении к отжившим институциональным схемам, 
не соответствующим сложившимся экономическим условиям. Инерция спо-
собствует возникновению институциональных ловушек [1; 2; 6; 9; 10; 11].

Существуют два основных подхода к определению институциональных ло-
вушек: а) В. Полтерович рассматривает ее как неэффективную, но устойчивую 
норму, имеющую самоподдерживающий характер [11]; б) как эффект блоки-
ровки – по Д. Норту, однажды принятое решение нельзя отменить. Формиру-
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ется институциональный конфликт – между укоренившимися и внедряемыми 
нормами, и как следствие, появление либо нежизнеспособных институтов, 
либо устойчивых, хотя и неэффективных образований [9].

Устойчивость институциональной ловушки означает, что при незначитель-
ном временном внешнем воздействии на систему она остается в институцио-
нальной ловушке, возможно, лишь незначительно меняя параметры состояния, 
а после снятия возмущения возвращается в прежнее состояние неэффективно-
го равновесия [11].

В российском образовании наблюдается следующая институциональная ло-
вушка: высокий спрос на образование ведет к постоянному повышению ожи-
даемого уровня образования. При этом государство, домохозяйства и предпри-
ятия предпочитают не вкладывать в образование средства, необходимые для 
обеспечения его качества. Возникает ситуация перманентного недофинанси-
рования образовательных программ, что приводит к целому ряду негативных 
последствий, снижающих в целом качество образования.

Итак, институты определяют закономерности развития общества, обеспечи-
вая его целостность, являясь регуляторами общественных явлений в экономи-
ческой, политической и культурной сферах общества. Культура в плане инсти-
туционализации рассматривается как система, обеспечивающая поддержание 
значимых институциональных образцов [24]. В данном контексте культура 
может быть определена как идеологическая основа институционализации, 
обеспечивая системную интеграцию общественных групп в соответствии с 
основной функцией идеологии, заключающейся в сохранении действующей 
политической и экономической структуры и формировании соответствующих 
систем ценностей, разделяемых большинством населения.

Выделенные в качестве методологических предпосылок концепты «иннова-
ционное качество», «технологии обучения/воспитания», «идеология культу-
ры» образуют интегративное смысловое поле нового интегрального концепта 
– «институционализация современной системы образования».

Концепт суть универсальный код, декодирование которого есть процесс рас-
крытия и развития индивидуального, единичного, личного на основе и в кон-
тексте особенного и всеобщего. Концепт интегрирует многомерный ряд по-
нятий, обеспечивая комплиментарность теоретических построений, формируя 
метатеорию институционализации. 

Социокультурными предпосылками становления метатеории институциона-
лизации образования являются процессы глобализации, расширения информа-
ционного пространства, интенсификации коммуникативных взаимодействий 
представителей разных культур.

Процессуальный характер метатеории позволяет представить образование 
как институциональную матрицу развития системы, которая определяет век-
торы модернизации на основе возможных интегративных взаимодействий 
институциональных полиструктурных комплексов, регулирующих жизнь со-
временных государств.

Полиструктурная организация образовательных учреждений и структур, 
обеспечивающих их функционирование (фирмы, банки, ассоциации и др.) 
представляет собой систему объединения людей, совместно реализующих 
программу, цель и действующих на основе определенных правил и процедур. 
Но при этом каждое учреждение имеет собственные ресурсы, цели, традиции 
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и т.д. Полиструктурные системы образуют реальные или виртуальные класте-
ры, обусловливая возможность децентрализации управления и использования 
виртуальных методов управления.

Институциональный анализ является методом изучения состояния, особен-
ностей функционирования и трансформации/модернизации институтов, орга-
низующих современную систему образования. Целеориентация институцио-
нального анализа – субъекты. В качестве таковых рассматриваются обучающи-
еся и обучающие. Оценка эффективности института соотносима с качеством 
его «продукта». «Продукт» образования – личность/работник/специалист. Ре-
зультаты деятельности субъектов («продуктов» образования) определяют не-
обходимость трансформации/модернизации институтов.

Институциональный анализ на основе субъектного подхода обусловлен 
многомерностью институциональной среды, а также тем фактом, что человек 
суть институционализации, трансформации/модернизации других процессов, 
определяющих развитие культуры, общества и государства.

Учитывая вышеизложенное, предлагается следующий алгоритм институ-
ционального анализа: организация кластера как института инновации. В рам-
ках кластера осуществляется разработка методологии, технологии и научно-
методического инструментария новшества. Далее экспериментальная апро-
бация, оценка эффективности на основе мониторинга экспериментальной 
деятельности, экспертиза с целью определения тиражируемости полученных 
результатов. Последний этап (в случае успешного «прохождения» предшеству-
ющих) – оформление инновации как института.

Таким образом, предлагается процедура институционализации инноваций, 
обеспечивающая теоретико-методологическое обоснование и разработку тех-
нологического, инструментального, научно-методического сопровождения.

Кластер как институт выступает необходимой структурой, организующей про-
цесс модернизации современного образования в формате институционализации.
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ИСПОльзОВАНИЕ СОВРЕМЕННых ПЕДАГОГИЧЕСКИх 
ТЕхНОлОГИй В ПРЕПОДАВАНИИ ЖИВОПИСИ.

В последние годы в современном образовательном пространстве произошло 
много изменений, особенно это касается методики преподавания художественных 
дисциплин. Следуя новым требованиям, необходимо так строить учебный процесс, 
чтобы студенты могли проявлять больше самостоятельности в решении поставлен-
ных задач; опираясь на получаемые теоретические сведения, не только усваивали 
предложенное к изучению, но и проявляли свои творческие способности, умели вы-
бирать наиболее важное и затем использовать в своей практической деятельности. 
Сейчас существует множество педагогических технологий, позволяющих поднять 
процесс обучения на новый уровень, одной из таких технологий является изучение 
теоретического материала на основе крупноблочного структурирования.

Обучение основным приемам живописного изображения начинается на 1 
курсе с овладения теоретическими понятиями, которые необходимы в дальней-
шей практической работе студентов. Современная программа включает в себя 
следующую организацию обучения — это лекционные занятия, где студентам 
сообщаются основные сведения по теории живописи, и практические занятия, 
где студенты учатся работать в различных техниках живописи, с различны-
ми материалами. Эти два вида деятельности находятся между собой в тесной 
взаимосвязи. Но, несмотря на такую организацию занятий, теоретические све-
дения усваиваются студентами недостаточно хорошо, а это сказывается в даль-
нейшем процессе выполнения творческих работ. Много говорится об ошибках, 
которые допускают студенты и в организации постановок, и в использовании 
тех или иных материалов, и в выборе цвета и т.д. В связи с этим очень важ-
ным представляется поиск таких методов обучения, которые позволили бы так 
представить теоретические понятия, чтобы они могли использоваться не толь-
ко во время лекционных занятий, но и во время практической работы.

В занятиях по изобразительному искусству студенты постоянно пользуют-
ся логическими категориями (сравнением, сопоставлением, выделением су-
щественных признаков явлений, классификацией по различным признакам, 
обобщением, анализом, синтезом). Все это способствует развитию логическо-
го мышления, дисциплинирует мысль, предупреждает о возможных ошибках. 
И один из методов, в котором используются эти логические категории – метод 
моделирования, то есть создание теоретических моделей (блоков), которые да-
ются студенту и являются для него инструментом познания. Использование 
таких моделей постоянно позволит студентам научиться избирательно отно-
ситься к теоретическому материалу, выбирать только то, что необходимо на 
данном этапе познания и в дальнейшем самим создавать блоки, отражающие 
обобщённый материал.
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Система научных знаний должна быть упорядочена и организована таким образом, 
чтобы часть из этих знаний была уплотнена и сведена к единым логическим осно-
ваниям. В качестве самого крупного элемента (блока) должна быть выделена теория 
(понятие), ди дактически организованная и упрощенная с учетом ступени обучения.

В дидактическом и методическом плане структурирование — такая проце-
дура, с помощью которой составные элементы содержания учебного материа-
ла (понятия, идеи, принципы и т.д.) выстраиваются в определенных связях и 
отношениях, отражающих: а) логику общественно-исторического процесса 
познания и его результаты; б) технологию процессов познавания явлений, их 
упорядочивания и систематизации; в) выявление и объяснение сущности яв-
лений; г) преобразование явлений из одного состояния в другое. Блоковая си-
стема помогает преодолеть абстрактный характер учебного материала и пред-
ставляет его в наглядном графическом виде. Различного рода блоки или их со-
ставные части, иначе именуемые опорными сигналами, конспектами, схемами 
применяются сейчас и в школах, и в высших учебных заведениях. 

Введение крупных блоков теоретического материала осуществляется с по-
мощью так называемых опорных сигналов. Система опорных сигналов, име-
ющих структурную связь, представляет собой опорный конспект. А опорные 
конспекты и составляют такие теоретические блоки.

Остановимся конкретно на работе с блоками.
Само по себе обучение предполагает активную мыслительную деятельность 

студентов. Они должны обладать навыками восприятия информации, соот-
несения ее с ранее усвоенной, выделения главного. Увидеть большую тему в 
целостном виде без схематизированного конспекта довольно трудно. Схема 
представляет собой прием, облегчающий и восприятие темы, и ее понимание.

Роль такой схемы и играет тематический блок. Тематические блоки во мно-
гом сходны с наглядными пособиями. И это не случайно. Вопрос о связи и 
взаимопроникновении понятий и наглядных образов в мыслительных процес-
сах получил разработку в исследованиях физиологов, психологов, философов. 
Можно назвать работы таких ученых, как В.В. Орлов, С.Л. Рубинштейн и др.

Благодаря наглядности, процесс обучения получает опору на непосредствен-
но чувственное восприятие учащимися предметов и явлений окружающей 
природы или их изображений. Но в отличие от наглядных пособий блоки со-
держат короткие фразы, ключевые слова, условные обозначения. С использо-
ванием блоков обучение носит опережающий характер, т.к. блок дает материал 
не поэтапно, как в программе, а сразу в обобщенном виде, помогая предста-
вить то или иное явление как нечто целое, а не разрозненное.

Фундаментом, на котором базируется быстрое и надежное обучение и воспи-
тание, является принцип ведущей роли теоретических знаний. Упор на прак-
тику делается чуть позже, после изучения больших теоретических разделов. 
А когда с теорией все становится простым и понятным, возникает естествен-
ное желание проверить свои знания на практике. При организации работы с 
блоками происходит соединение трех принципов классической педагогики: - 
доступности, посильности и наглядности. Преподаватель во время лекцион-
ных занятий объясняет материал и фиксирует внимание на основных поня-
тиях, которые выделены в блоке, следовательно, студентам нужно запомнить 
то ограниченное количество слов, представленных в блоке, после доступного 
изложения материала преподавателем. Время для подготовки ничем не огра-
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ничено. Запомнил с первого раза — отлично, не получилось — проделай эту 
работу второй и даже третий раз. Никаких подвохов и никаких придирок со 
стороны преподавателя нет и не может быть. Стало быть, работа посильная. 
Выполнение ее облегчается подключением зрительной памяти, так как у листа 
с блоками огромное преимуще ство перед всеми иными способами подготовки 
к занятиям — его наглядность.

Следовательно, работа с блоками приводит к:
— экономии времени, так как изучение теоретического материала проис-

ходит в ускоренном темпе, в связи с тем, что материал дается не разрозненно, 
а в совокупности;

— расширению и всемерному углублению программного материала, так как 
появляется время и возможность использовать раз личную дополнительную на-
учную литературу;

— возможности построения обучения, учитывающего образность восприя-
тия и психологию учащихся;

— возможности быстрого восстановления в памяти изученного материала, 
осознанию его структурно-логических связей, стимулирует развитие у студен-
тов способностей к обобщениям и логическим рассуждениям, развивает на-
блюдательность и зрительную память;

— развитию ассоциативно-образного мышления, а также восприятия, вни-
мания, воображения, устной и письменной речи;

— возможности более качественно и быстро изучить теоретический матери-
ал и в связи с этим больше внимания уделить практике;

— возможности изучить материал в совокупности, как единое целое, а не 
разрозненно, как предусмотрено программой;

— возможности постоянно использовать теоретический материал и во время 
практических занятий, т.к. он представлен в виде на глядных пособий;

— возможности их использования в самостоятельной работе студентов. 
Научить студентов самостоятельно добывать знания, творчески мыслить — 
актуальная проблема вузовской педагогики. Ее успешному решению способ-
ствует перевод обучаемых из пассивного объекта педагогического воздействия 
в активного субъекта процесса обучения, способного в своей будущей про-
фессиональной деятельности к творческой работе и самосовершенствованию. 
Управление самостоятельной работой каждого студента становится ведущей 
функцией современного преподавания в ВУЗе. И именно организация работы 
с блоками позволит студентам более продуктивно работать самостоятельно;

Следует остановиться и на работе по созданию таких теоретических блоков. 
Разработка и составление блоков проходит в несколько этапов.

1) Этот этап работы играет огромную роль в плане повышения профессио-
нального мастерства, эрудиции, позволяет глубже разобраться во внутрипред-
метных и межпредметных связях темы. Материал отбирается из разных источ-
ников: программы, вузовских учебников, справочной и методической литера-
туры, периодических изданий и т.д.

2) Внимательное чтение главы или раздела книги, вычленение основных 
взаимосвязей и взаимозависимостей основных частей текста.

3) Выделение ядра знаний, основных понятий. На этом этапе происходит 
обобщение содержания, работа с отобранным материалом, отбрасывание вто-
ростепенного, малосущественного. Основные определения и формулировки 
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— эти наиболее важные фактические данные составят «ядро» знаний, которое 
должно храниться в долговременной памяти студентов. Значительную часть 
этой суммы знаний должен составлять оперативный материал, необходимый в 
практической деятельности. Материал, необходимый для сознательного усвое-
ния данной теми в пределах курса (т.е. то, что часто используется для изучения 
той или иной темы, для реализации межпредметных связей), составляет основ-
ную оболочку «ядра». Остальной материал — это вспомогательная оболочка. 
В блок прежде всего вводится материал «ядра», а затем, по необходимости, — 
основной оболочки. Выделяя «ядро», важно не перенасытить его, не пытаться 
все перенести в блок. Особо отметим, что применение в учебной работе блоков 
ни в коей мере не упрощает программу, не сокращает ее объем. В каждом блоке 
отражен весь учебный материал темы или раздела. А во многих случаях зало-
женная в нем информация выходит за пределы программы, что способствует 
обогащению теоретических знаний студентов.

4) Работа над черновым наброском сокращенных записей на листе бумаги.
5) Преобразование этих записей в графические, буквенные сигналы, сово-

купность которых и составит блок.
6) Обособление блока контурами и графическое отображение связей между 

частями блока.
Экспериментальная прокатка блока подскажет варианты его перекомпонов-

ки, перестройки отдельных частей, упрощение некоторых элементов, введение 
новых. И улучшенный вариант блока должен пройти последующую обработку 
в учебном процессе, необходимую корректировку.

Таким образом, создание блоков — это сложная творческая задача, требую-
щая глубокого знания материала, законов психологии, способности к обобще-
нию и абстрагированию. Несомненно, что в разработке блоков должны уча-
ствовать преподаватели, методисты, психологи.

В строении всех блоков выделяется общее:
— целостность охвата объекта знания;
— определенная последовательность выполнения действий;
— система блоков должна быть представлена в полном, обобщенном виде.
Теперь остановимся на принципах создания блоков, требованиях к ним:
1) Опора на сигнал-эквивалент смыслового значения. Этот принцип вытека-

ет из общедидактического принципа наглядности в обучении, но не тождестве-
нен ему. Если наглядность используется вне определенной системы, то блоки 
должны являться постоянным и необходимым компонентом учебного процес-
са. Они играют значительную роль и при изложении материала, и при обра-
ботке учебных навыков и умений, и при повторении, и при контроле знаний.

2) Лаконичность. Максимум информации при минимуме печатных знаков — 
одно из основных требований к блоку.

3) Структурность. Автономность блоков. Тематические блоки по разделу 
объединяют несколько тем, их количество зависит от объемности раздела. 
Каждый из блоков представляет собой «микроконспект» по какой-то теме в 
рамках раздела и может быть воспроизведен в отдельности.

4) Удобство восприятия и воспроизведения. Структура блоков должна быть удоб-
на и для запоминания, и для воспроизведения, и для проверки преподавателем.

5) Непохожесть блоков между собой. Похожие друг на друга блоки трудно 
сохранить в памяти. Успешному запоминанию способствует разнообразие 
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форм структурирования, шрифтов и т.д. Однако возможен вариант, когда груп-
па блоков по какому-либо разделу может иметь одну форму и именно этим 
сличаться от других.

6) Принцип акцента на основных смысловых элементах. Основные смысло-
вые элементы выделяются различной конфигурацией блоков, шрифтов, рас-
положением слов, цветовой раскраской и т.д.

7) Шрифт. Основными требованиями, предъявляемыми к шрифту, являются: 
четкость, ясность, простота.

Определяя место, роль, возможности того или иного метода обучения, нель-
зя, во-первых, делить их на ценные или менее ценные или приравнивать их 
к какому-то универсальному эталону-образцу. Во-вторых, отмечая большие 
возможности и значение работы с бло ками, не следует при этом и переоце-
нивать их, возводить в самоцель, «панацею от всех бед». Успешное обучение 
живописной грамоте возможно лишь при условии целесообразного сочетания 
теоретического осознания (на основе использования блоков в их тесном взаи-
модействии) и постоянной («проверочной») практической работы с натурой.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА КРУПНОБлОЧНОГО 
СТРУКТУРИРОВАНИЯ ПРИ ИзУЧЕНИИ ТЕМы «КОМПОзИЦИЯ 

НАТЮРМОРТА»

Сегодня в условиях постоянно модернизирующегося процесса образования стало 
возможным использовать самые разнообразные методики для более качественного 
обучения, когда обучаемый из пассивного объекта становится активным, желающим 
и имеющим возможность проявить свой творческий потенциал. Одной из методик 
является крупноблочное структурирование материала. когда теорию можно изучать 
в обобщённом виде с помощью специально составленных моделей – блоков.

Работу с блоками необходимо начинать на первом курсе, чтобы в дальней-
шем они могли служить верными помощниками в обучении и использоваться 
по мере необходимости и на старших курсах. А основным жанром, над кото-
рым работают студенты, вначале является натюрморт, поэтому и раздел, по 
которому составлены блоки, называется «Живопись натюрморта». Поэтому 
очень важно обратить внимание сначала именно на композицию натюрморта, 
т. к. именно знаний по композиции, как правило, не достает при выполнении 
практической работы.
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 На первоначальных этапах обучения студенты встречают значительные труд-
ности в организации натурных постановок, а здесь просто необходимо отличное 
знание композиции. Использование блоков помогает преодолеть эти трудности.

В блоках раскрываются необходимые понятия, связанные с композицией, с осно-
вами реалистического живописного изображения, относящиеся к натюрморту. 

 Блоки имеют разное построение, снабжены соответствующими заголовка-
ми, содержат краткий пояснительный текст к каждому понятию. Блоки могут 
быть выполнены на листах ватмана или картоне соответствующего размера для 
использования во время лекционных занятий, затем они могут переноситься в 
отдельную тетрадь, которая должна быть у каждого студента. Это позволит ис-
пользовать блоки выборочно, по мере необходимости, и не только в ауди ториях 
и учебных мастерских, но и в условиях пленэра.

Для того чтобы студенты могли приступить к работе над картиной, им не-
обходимо усвоить понятие композиции.

По мере овладения теоретическими знаниями и практикой композиции у 
студента развивается образное восприятие явлений действительности, умение 
видеть и изображать типическое, новое, прогрессивное в жизни. На занятиях 
по композиции он учится находить сюжеты к задуманной или заданной теме 
и выражать их в конструктивно-пластической и цветовой форме, методически 
последовательно выполнять законченные композиции различных жанров живо-
писи. Так как на 1 курсе основные учебные задания связаны с натюрмортом, то 
изучение композиции связано с композицией натюрморта. Помимо этого сту-
дент должен знать, что такое композиция, какие элементы входят в это понятие.

Эффективным представляется дать студентам готовый тематический блок, в 
котором все элементы композиции будут показаны в единстве и взаимосвязи 
друг с другом. Такой блок имеет трехступенчатое построение. На первой сту-
пени блока показаны такие основные элементы композиции как тема, содер-
жание, сюжет. Все эти элементы находятся в тесной взаимосвязи. Не уяснив 
себе тему будущей работы, невозможно правильно сгруппировать предметы. И 
наоборот, если будет только набор предметов, которые не объединены единым 
смысловым содержанием, то нельзя говорить ни о какой картине.

В представленном блоке основные темы перечислены. В верхней части бло-
ка говорится и о содержании натюрморта.

Здесь же говорится еще об одном важном элементе, который тесно связан с 
содержанием и темой – это сюжет. В блоке дается определение сюжета. Сюжет 
– это группировка предметов, объединенная единым смысловым содержани-
ем. Итак, эта часть блока поясняет студентам, с чего нужно начинать работу.

В центральной части дается определение термина «композиция». Студенты 
должны усвоить, что термин «композиция» означает соединение частей в еди-
ное целое. Это определение входит во вторую ступень блока.

После того как выбрана тема, сюжет необходимо приступать непосред-
ственно к воплощению замысла на практике. А для этого необходимо знать 
остальные элементы композиции (композиционный центр, ритм, плоскость, 
пространство, точка зрения, формат и т. д.) Они перечислены в блоке на тре-
тьей ступени. Все краткие записи, которые представлены в блоке, обязательно 
должны поясняться во время лекции, а блок содержит только основные све-
дения, которые в дальнейшем помогут воспроизвести изученный материал в 
памяти. Кратко поясним каждый элемент, представленный в блоке.
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Среди перечисленных элементов на первом месте стоит понятие компози-
ционного центра, который представляет собой предмет или группу предметов, 
которые наиболее ярко выражают представление о теме и обуславливают собой 
взаимную связь всех элементов композиции. В любой постановке существует 
один или несколько основных предметов и вспомогательные. Каждый элемент 
в композиционной среде несет разную нагрузку по содержанию, идейной уста-
новке и активности выражения замысла. Если художника заинтересовала груп-
па предметов, то композиционный центр он отыскивает непосредственно в на-
туре, потом выделяет его из окружающей среды и сосредотачивает на нем свое 
внимание, а если он специально составляет тематический натюрморт, то для 
композиционного центра подыскиваются такие предметы, через которые легче 
было бы выразить основной замысел работы. Поэтому для автора важно с са-
мого начала определить свое отношение к объекту творчества, выделить важ-
ное, усилить его звучание, чтобы сделать основной изобразительный мотив 
еще более выразительным. В дальнейшем студенты узнают на лекциях и то, 
что композиционный центр может занимать различное положение в простран-
стве, и от этого зависит линейная и цветовая схема произведения. Он может 
быть поставлен в центр группы, может смещаться в сторону, уходить вглубь. 
Если возникнет необходимость можно отдельно составить опорный конспект, 
который бы более подробно пояснял понятие композиционного центра. Он мо-
жет выглядеть следующим образом.
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Такие опорные конспекты можно использовать и по другим элементам 
композиции, если в этом возникнет необходимость.

Следующим в блоке рассматривается ритм. На первый взгляд ритмы в 
картине не всегда заметны, но линейные, световые и цветовые повторы 
всегда присутствуют в любом хорошо организованном натюрморте. В 
этом легко убедится, если вычленить их из картины. Например, в работе 
И. Грабаря «Неприбранный стол» мы видим ритмический повтор окру-
глых форм, ритм светлых и темных пятен, движение основных цветов ко-
лорита голубого, желтого и фиолетового. В блоке дается его определение 
и обращается внимание на следующие особенности. Простейшим прояв-
лением ритма является орнамент, где композиция создается чередованием 
мотивов. Проявляется ритм и в системе чередования интервалов. 

Проявлением ритма может быть также симметрия (например, натюр-
морт И. Машкова «Камелия», где изображение строго вписывается в 
равнобедренный треугольник, где левая и правая часть взаимно уравно-
вешивают друг друга (и асимметрия) например натюрморт В. Стожарова 
«Московская сдоба», где ни в размерах фигурных сдоб, ни в их формах, 
ни в интервалах между ними нет ничего похожего, вместе с тем налицо 
чередование, повторяемость элементов) .

В блоке также указаны виды ритмов: линейные, цветовые, тоновые.
Ритм больше ощущается, чем видится глазом зрительно. Он опреде-

ляет относительную динамичность всей композиции и настраивает на 
требуемый лад. Ритм воздействует на зрителя, акцентируя его внимание 
на важных частях и моментах, заставляет взгляд скользнуть по незначи-
тельным деталям и задерживаться на крупных и проработанных частях 
натюрморта.

Анализ произведений мастеров показывает, что принцип ритмической 
организации является постоянным условием связи и объединения от-
дельных предметов и деталей в художественное целое. Начинающему 
художнику нужно помнить, что общий ритм не возникает стихийно, он 
определяется и обдумывается заранее и в зависимости от образа натюр-
морта и его пластического решения выбирается не любой, а тот, который 
помогает выразить задуманный порядок, спокойный и динамичный.

Следующий элемент композиции, рассматриваемый в блоке - пло-
скость, пространство. Плоскость и пространство - это основа для по-
строения образа. В решении пространства натюрморта выделяются 
условно два способа: иллюзорно-перспективный (для которого харак-
терно следование законам линейной и воздушной перспективы, и глав-
ным средством передачи пространства и формы служит светотень и свя-
занная с ней воздушная среда), и условно-предметный (где основным 
средством пространственного решения натюрморта становятся сами 
предметы, расстановка их на плоскости, когда отсчет расстояния ведется 
от одного предмета к другому).
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Одним из эмоционально-действенных средств является цвет. В блоке 
указаны лишь его основные проявления - это цветовой контраст, кото-
рый необходим для создания равновесия в характерном поле и цветовой 
гармонии (колорит), которая объединяет все составные композиции в 
единый цветовой образ и служит для правдивой и выразительной пере-
дачи цветового богатства предметного мира.

Очень важным в работе над композицией натюрморта является опреде-
ление точки зрения, то есть места, откуда пишется постановка.

В блоке указано, что нижняя точка зрения применяется, когда изобра-
жению нужно придать величественный характер (А. Никитич «Натюр-
морт торжественный»).

Верхняя точка зрения используется для расширения пространства изо-
бражения. Боковая точка зрения заставляет строить изображение на си-
луэте.

Формат - это размер плоскости картины. Выбор формата определяет-
ся в соответствии с замыслом художника. Формат бывает квадратным, 
вытянутым, прямоугольным, круглым, овальным, горизонтальным, вер-
тикальным. Чтобы изображение выглядело более устойчиво, берется 
квадратный формат, когда хотят изобразить широкое панорамное про-
странство, используют горизонтальный формат. Вертикальный формат 
способствует созданию впечатления величавой торжественности, мону-
ментальности.

Далее следует разработка эскиза, который кладется в основу написа-
ния натюрморта. Именно в эскизе осуществляется «перевод» натуры в 
изображение, устанавливаются главные пластические связи. На этом за-
кончилось перечисление основных элементов композиции, необходимых 
для написания натюрморта. И в самом конце блока говорится о поста-
новке натюрморта, об определенной последовательности, которую нуж-
но соблюдать в процессе работы над картиной.

1) Обдумывание содержания (тема, сюжет, основная схема, предметы, 
создание умозрительного образа).

2) Отбор предметов (должны иметь смысловую связь между собой).
3) Нахождение места размещения натюрморта.
4) Расположение предметов в соответствии с формой (основные пред-

меты - второй план, более мелкие и низкие предметы - передний план) и 
окраской (теплые, холодные, насыщенные и т. д.).

5) Определение композиционного центра.
Таким образом, имея перед глазами постоянно данный блок, студен-

ты во время начала работы над натюрмортом смогут грамотно отобрать 
натурный материал, правильно расположить предметы в соответствии 
с замыслом, соблюдать самые элементарные компо зиционные законы и 
стараться избегать недочетов и ошибок.
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СЕМИОТИЧЕСКИй ПОДхОД В ФОРМИРОВАНИИ 
ИзОБРАзИТЕльНОГО ЯзыКА хУДОЖНИКОВ-ПЕДАГОГОВ

Наиболее сложной проблемой, с которой сталкиваются выпускники художе-
ственных вузов, по окончании учебного заведения является адаптация к бы-
стро меняющемуся миру и переход к успешной самостоятельной творческой 
деятельности. Практически все вчерашние студенты, выйдя из-под опеки пе-
дагогов, переживают более или менее длительный творческий кризис. При-
чиной этого явления, в подавляющем большинстве случаев, служит не столько 
качественный уровень образования, сколько чрезмерное давление стереотипов 
в отношении выбора художественного метода.

Переход высшей художественно-педагогической школы России к Болонской 
системе предполагает большую степень свободы выбора методов и языка изо-
бражения, применительно к образовательному процессу. Подобные «демокра-
тические» умонастроения проистекают отнюдь не из-за ориентации на запад-
ноевропейскую или североамериканскую модель обучения, а из внутренней 
потребности ухода от излишней регламентации и репродуктивности воспроиз-
водства знаний традиционной советской системы.

Свобода выбора метода не самоцель и не культивирование «оригинально-
сти», что характерно для западной школы с её направленностью на интуитив-
ный поиск цели. Необходимость поиска языковых форм проистекает из самой 
природы изобразительности, являющейся, при самой реалистической установ-
ке, трансформацией действительности, особенно когда речь идёт об изобра-
жении на плоскости. Всякое изображение на плоскости условно в силу того, 
что двухмерность изобразительности вступает в противоречие с объектив-
ным существованием всего сущего в как минимум трёхмерном пространстве. 
«Между знаком (в изобразительном языке это гравюра, картина, скульптура) и 
реальностью нет прямого перехода» [3, с. 36].

Суть взаимосвязи между объективным существованием вещей и их отобра-
жением раскрыли ещё древнегреческие философы-стоики, вычленив двусто-
роннюю природу любых языковых явлений разделением на непосредственно 
воспринимаемое signans (означающее) и подразумеваемое, понимаемое sig-
natum (означаемое) [3]. В изобразительной деятельности означающее – это 
перевод в материальные формы, т.е. художественное произведение, означае-
мое – мысленный эквивалент идеи, т.е. художественный образ. В отсутствии 
подобной взаимодополнительности искусство перестало бы быть собой, за-
тормозившись на уровне предметного изображения в чистом виде, т.к. именно 
возможность интерпретации вносит в изобразительную деятельность худо-
жественное начало. Речь идёт не только об интерпретации произведения со 
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стороны зрителя, но и об интерпретации реальности со стороны художника, 
поскольку взаимоотношения между signans (означающим) и signatum (означае-
мым) определяют художественный метод, как способ перевода реальности в 
изобразительные формы.

Семиотический подход к пониманию феномена искусства способствует пе-
ренесению акцентов на поиск аналогий и построение моделей, применимых 
в практической художественной деятельности на основе искусствоведческого 
материала. Еще в 1912 г. «Классическое искусство» Г. Вёльфлин высказывал-
ся о необходимости сдвига в сфере искусствознания от историзма в область 
раскрывающую «понятия изображения как такового» [2]. О «теории инфор-
мации» рассматривающей «искусство как систему знаков», т.е. изобразитель-
ность как язык, писали советские искусствоведы в 80-х годах прошлого века, 
отмечая исключение эмоционального содержания из эстетического анализа 
как существенный недостаток этой теории. «Теория информации сосредота-
чивалась сугубо на коммуникативной функции искусства, игнорируя прочие 
значимые функции (у Ю.А. Лукина и Ю.В. Борева их выделено 9), однако по-
нятие о художественном произведении не сводимо к информационному посла-
нию в системе художник – зритель. Многочисленные отпечатки рук на сводах 
пещер являются несомненно осознано выполненными графическими знаками, 
но не могут быть восприняты как художественное произведение. «Руки еще 
не искусство, а просто знаки» утверждает один из виднейших исследователей 
ранних форм искусства А.П Окладников в своей работе «Утро искусства».

Мы привыкли ассоциировать со словом «язык» понятие «речь» (подобная 
интерпретация встречается даже в учебниках по семиотике). Это расхожая 
трактовка затмевает суть смысла, ибо понятие о языке не сводится к одной из 
его форм. Язык в общем смысле – коммуникативный механизм, «устройство, 
передающее сообщения» [3, с. 60].

Правомерность отношения к изобразительности как к языку проистекает 
из самой природы появления этого феномена. Исследователи ранних форм 
развития искусства (А.Н. Веселовский, А.П. Окладников, А.Д. Столяр, В.Н. 
Григорьев и т.д.) утверждают, что любая художественная деятельность, в том 
числе изобразительная, появляется из ритуала. Одним из наиболее древних 
изображений является так называемый натуральный макет – примитивная, 
очень условная реконструкция туши медведя из камней, позже из глины, до-
полняемая черепом и шкурой (скорее обозначение, чем изображение зверя) [6]. 
Тем не менее этот артефакт выполнил грандиозную задачу, позволяя вновь и 
вновь переживать психофизическое состояние удачной охоты всеми членами 
сообщества, даже теми, кто не принимал в ней участие. Не имеет абсолютно 
никакого значения, что все не достающее приписывается изображению в вооб-
ражении как художника, так и зрителя: наивный знак, которым является «на-
туральный макет» функционирует именно таким образом.

Протоизображения появились не для эстетического оформления ритуала 
(хотя эту функцию нельзя игнорировать). Изобразительность изначально фор-
мировалось именно как один из коммуникативных элементов культуры. С се-
миотической точки зрения «то, что соединяет людей в единое целое» являет-
ся языком [3,с. 59]. «Сущность языка состоит не в употреблении какого-либо 
способа коммуникации, но в использовании фиксированных ассоциаций… то 
есть в том, что нечто ощутимое – произнесенное слово, картинка, жест или что 
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угодно – могли бы вызвать «представление» о чем-то другом. Когда это проис-
ходит, то ощутимое может быть названо «знаком» или «символом», а то, о чем 
появляется представление – «значением» [4, с. 67].

Одним из критериев, по которому изобразительность может рассматриваться 
в качестве языка – это возможность перевести в иные языковые формы части 
её знаковой системы, которая, при определенных условиях, видоизменившись, 
может стать базой для создания знаков другого языка. В древности, почти по-
всеместно, реалистические изображения в процессе стилизации преобразу-
ются в рисуночное пиктографическое письмо, которое в свою очередь позже 
трансформируется в иероглифы, причём идеографическая система предпола-
гает сохранение в себе символов вещей, как фундамента своей изобразитель-
ной природы, в отличие от абстрактной кодированности алфавита. Отсюда 
проистекает возможность трактовать один и тот же иероглиф гораздо шире 
буквенного написания, в зависимости от контекста: иероглифы псевдонима 
писателя Юкио Мисима подлежат прочтению как словосочетание «зачарован-
ный смертью» (что в целом отражает общую концепцию его творчества).

Современная цивилизация, где доминирующим является письменный тип 
культуры, тем не менее, может предоставить примеры «обратного перевода». 
В некоторых случаях вербальные знаки могут восприниматься как невербаль-
ные графические изображения. Так, фирменный знак Кока-Колы доступен по-
ниманию и в арабских странах, и в Китае и в Японии, т.е. в странах с совер-
шенной иной культурой письменности, ибо в этом случае он воспринимается 
не как текст, а как пиктографическое изображение.

Изобразительности как языку присущ даже такой элемент, как нулевой знак, 
т.е. форма со «значимым отсутствием чего бы то ни было» [3, с. 40].

Нулевой знак может быть воспринят только во взаимосвязи с другими «не-
нулевыми» знаками, ибо взятый сам по себе он теряет значение. Знаменитый 
«Черный квадрат» К. Малевича для изобразительного языка является таким 
нулевым знаком т.к. его смысловая интерпретация возможна исключительно 
при апеллировании к другим художественным произведениям.

На начальном этапе развития семиотики все художественные произведе-
ния были идентифицированы как «иконические знаки» (от древнегреческо-
го «изображение» – икона) в соответствии с классификацией разработанной 
Чарльзом Пирсом основанной на отношении формы к содержанию и прин-
ципе связи между означаемым и означающим. С точки зрения Пирса, су-
ществует «три типа знаков, … иконические знаки, основанные на подобии, 
означающего и означаемого, индексные знаки, основанные на сближенности 
означающего и означаемого и знаки – символы, основанные на конвенции, 
соглашении и не имеющие выраженной связи между означающим и означае-
мым» [3, с. 46].

Категоричное соотнесение произведений изобразительного искусства с 
иконическим знаком проистекало из установки понимания художественного 
произведения как отдельной структурной единицы. Однако, художественный 
образ, материальным носителем которого является произведение искусства, 
подразумевает возможность и необходимость интерпретации, соответственно 
художественное произведение не должно рассматриваться как знак с неизмен-
ным и устойчивым значением, а восприниматься как текст обладающий мно-
гранностью смысла.
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Вопрос о структурной единице изобразительного языка для большинства ху-
дожников остается открытым. В вербальных языках эту функцию выполняет 
слово, как минимальный элемент структуры обладающий ясно выраженным 
значением. Поскольку художественное произведение это текст, на первый 
взгляд представляется логичным принять в качестве базовой единицы состав-
ляющей его элементы, однако изобразительные средства (линия, пятно, штрих, 
объем и т.д.) не могут выступить в этой роли, так как вне контекста не наделе-
ны ни значением, ни смыслом и, следовательно, могут ассоциироваться в этом 
языке лишь с «буквами».

О несводимости многообразия изобразительного творчества к категории 
иконического знака пишет в работе «Язык в отношении к другим системам 
коммуникации» Р.О. Якобсон: «Ни один род живописи не свободен от идео-
графических, символических элементов». Убедительным примером в данном 
случае является иконопись. Спас Нерукотворный не может быть трактован как 
«портрет» Христа ни с искусствоведческой ни тем более с богословской точки 
зрения, ибо икона не изображает объективную реальность, а означает сверхре-
альное, будучи окном в инобытие. Недопонимание символической сущности 
иконописи породило в своё время движение иконоборцев. Как фигуративное 
изображение она соотносится с иконическим знаком, но это объясняет лишь 
часть её сути, главное – конвенциональное допущение тождественности иконы 
с первообразом (т.е. с самим Христом) что утверждено Вселенскими Собора-
ми. Соответственно иконопись принадлежит к области иконического знака и 
знака – символа одновременно. Не случайно у того же Якобсона развивается 
идея о существовании «промежуточных» типов знаков: «Речь идёт не о трёх 
категориально автономных типах знаков, но только о различной иерархии, при-
писываемой взаимодействующим типам отношений между signans и signatum 
данных знаков, и в действительности наблюдаются такие промежуточные ва-
рианты знаков как символико-иконические, иконическо-символические и т.д.» 
[9, с. 6].

Не может соотнесён с иконическим типом знака любой вид абстрактного 
изображения, так как эта изобразительная форма взаимодействует с реально-
стью лишь на уровне ассоциаций, а не по принципу подобия, следовательно 
абстрактное искусство является индексной и символической, но не икониче-
ской знаковой формой.

Рассмотрение через призму семиотики может облегчить классификацию про-
изведений искусства по виду изобразительной формы. Корректным представ-
ляется разделение изобразительных форм на фигуративные и абстрактные, что 
абсолютно естественно налагается на семиотическую классификацию знаков 
на социализированные и несоциализированные, т.е. доступные для понимания 
и требующие конвенциальных установок для интерпретации.

«Объединение произведений живописи, графики, скульптуры, вместе с 
любыми другими изображениями в одну категорию «иконического знака» 
ещё никак не объясняет как эти изображения построены» [8, с. 92] – выска-
зывание иллюстрирующее переход от констатации факта того что изобра-
зительность – это язык к поискам его структуры. Осмысление «построения 
изображения» – самое ценное что семиотика может привнести в современ-
ное искусствознание, особенно для чтения курсов «Истории искусства» на 
художественно-графических, не искусствоведческих факультетах, т.к. для бу-
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дущего художника-педагога важен материал для осмысления и сопоставления 
задач собственной творческой и педагогической деятельности, а не обилие 
фактологического материала.

Осознанность выбора метода изображения студентами обуславливает взаи-
мосвязь традиции, школы и индивидуальности самовыражения. В самой фор-
мулировке, определяющей «художественный метод, как «способ кодирования 
человеческих переживаний определяемых эстетическим идеалом» [1, с. 461] 
заложено субъективное начало, обусловленное мировоззрением.

Художественная традиция той или иной культуры во многом обусловлена 
разной степенью условности интерпретации видимого мира и далеко не всегда 
представляет собой поступательное движение в направлении торжества реали-
стической школы. Ярким примером этого может служить искусство Византии, 
целенаправленно переработавшее и отвергшее античный реализм для создания 
на его основе некоего диаметрально противоположного начала, совершенно 
нового художественного метода. В своих поисках «условного» византийские 
мастера были необыкновенно последовательны, в отличие от более поздних 
хаотических метаний художественной мысли XX века, что вполне объясни-
мо наличием мощной теоретической базы православного богословия, а также 
диаметрально противоположной содержательной направленностью: в первом 
случае реальность заменяется Абсолютом, во втором вместо объективной ре-
альности конструируется множество субъективных.

В данный момент практически вся система художественно-педагогического 
образования в России использует метод изображения, основанный на прин-
ципах реализма. Необходимо определить реализм с эстетической точки зре-
ния, чтобы в след за Роже Гароди не говорить о «реализме без берегов». Если 
ставить акцент на степени условности изображения то реализм, как метод, 
основывается на объективных критериях миропонимания являясь продуктом 
наиболее целостного видения действительности. Эта целостность видения ма-
териализуется в художественной форме передающей целостный образ объек-
тов со всей совокупностью признаков. У В.С. Кузина есть замечательный при-
мер реалистического изображения: бархатная драпировка вызывает у зрителя 
ощущение мягкости, несмотря на то, что картина, как визуальный образ, не 
ставит задачу передачи тактильных ощущений, они возникают ассоциативно, 
на основе целостности впечатления. Подобная ситуация описывается у Н.Н. 
Волкова отмечавшего что на линейных рисунках Серова, Энгра, и Пикассо 
изображенное тело воспринимается теплее фона, не смотря на то что цвет бу-
маги за пределами линии и внутри нее одинаков.

Реализм, как метод, в той или иной степени проявляется в подавляющем 
большинстве изобразительных культур потому что целостное представление 
об объекте родственно самой природе образного мышления. Анализируя раз-
личные типы мышления, академик Б.В. Раушенбах вычленяет два основопо-
логающих – логическое и внелогическое, как доминантные для науки и для 
искусства. При этом он утверждает, что логическое мышление решает постав-
ленные задачи двигаясь от отдельных элементов к целому, внелогическое, в 
том числе и образное – наоборот направленно от целого к отработке составных 
частей [5]. Соответственно, для изобразительного языка – как явления сфор-
мированного образным типом мышления, где целое стоит в начале понимания, 
целостность является основным критерием.
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Однако целостность не предполагает единообразия: реализм И. Репина и Е. 
Монсеенко – это если так можно выразиться разные виды реализма (что всегда 
проявлялось в творчестве наиболее значимых мастеров). Реализм не предпола-
гает бездумного копирования жизни, иначе пиком реалистического искусства 
были бы признаны скульптуры музея мадам Тиссо, творения Дэмиена Хёрста 
и Джеки К. Сео. Акулы и бык с золотым диском между рогами, плавающие в 
формалине, воспринимаются скорее элементом эпатажа воздействующим на 
публику нежели значимой художественной ценностью т.к. «имитируют образ, 
подменяя его собой, вступив в жизнь фактором не символическим, а эмпири-
ческим» [7, с. 402].

Прямой аналогией подобным арт-объектам может служить упомянутый ра-
нее «натуральный макет» описанный А.Д. Столяром в работе «Происхожде-
ние первобытного искусства». Глиняная модель медведя для возникновения 
образного начала требовала дополнения не столько в виде шкуры и черепа, 
покрывающих её, сколько в виде комментария (обрядового действия по пово-
ду). Вынесение художественного образа за пределы изобразительного произ-
ведения, естественное для доархаичных синкретических культур, с их подчи-
нённостью искусства ритуалу, современным мышлением воспринимается как 
элемент эпатажа.

Объекты, подобные работам Дэмиена Хёрста, для интерпретации их озна-
чаемого (signans) требуют непременного комментария в виде названия, в от-
сутствие такового они зачастую не подлежат смысловой дешифровке.

Согласно формулировке отечественного эстетика В.П. Бранского художе-
ственное произведение есть «выразительная материальная модель, имеющая 
символический характер» [1, с. 133]. Модель реальности, но не копия её, ибо 
попытка удвоения явления перестаёт быть его художественной интерпретаци-
ей. Иконический знак, доведённый до абсолюта, перестаёт быть знаком, пере-
ходя в категорию объекта.

И тут уже безразлично: мёртвая голова быка в стеклянном контейнере с му-
хами («Тысяча лет» Д. Хёрст) или искусно сымитированное человеческое тело 
из воска выставлено на показ зрителю в галерее, произведениями искусства 
они от этого не становятся. 

В заключении считаю необходимым резюмировать:
а) о необходимости изучения теории знаковых систем будущим бакалавром 

художественного образования;
б) о наблюдении становления интеграционных связей семиотики, как необ-

ходимой компоненты, с другими учебными дисциплинами в современной си-
стеме специально-профессиональной подготовки художника-педагога.

Рассмотрение изобразительного искусства через призму семиотики фор-
мирует у выпускников художественных и художественно-педагогических фа-
культетов осознанное отношение к выбору метода в собственной творческой 
деятельности и, следовательно, способствует успешной профессиональной 
реализации.
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АКТУАльНОСТь АКТИВНых МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 
В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОй 
КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ НЕЯзыКОВОГО ВУзА 

Процесс модернизации системы образования связан с изменением содержа-
ния и структуры образования, повышением качества и доступности образо-
вательных услуг, соответствующих требованиям рынка труда. Необходимым 
элементом в процессе образования в настоящее время является усиление его 
связи с практикой, приближение образования к практическим потребностям в 
профессиональной сфере.

С развитием и внедрением современных наукоемких технологий в органи-
зацию обучения иностранным языкам в неязыковом вузе возрастает роль ин-
формации и знания на всех уровнях и во всех сферах общественного развития. 
Знания и квалификация становятся приоритетными ценностями в профессио-
нальной области специалиста, для которого уже не достаточно владеть инфор-
мацией на родном языке. Необходимо быть в курсе развития своей области в 
глобальной мировой практики.

Свободное владение иностранным языком за последние несколько лет пре-
вратилось в острую потребность для многих специалистов. Зная основы де-
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лового иностранного языка, компетентный специалист может уверенно чув-
ствовать себя на научных конференциях, презентациях, деловых встречах, 
подписании контрактов, переговорах и т.д. Кроме того, зная иностранный язык 
и умея использовать его в профессиональной сфере, любой специалист может 
достичь в своей карьере стремительного роста.

Обучение иностранному языку нельзя отделять от будущей профессии об-
учающихся, что важно при формулировке целей подготовки по ИЯ на кафе-
дральном уровне, так как обучениe ИЯ (иностранному языку) в вузе проводит-
ся кафедрой иностранных языков, обслуживающей все специальности нелинг-
вистического вуза. Таким образом, цели подготовки по иностранному языку 
должны быть соотнесены с целями подготовки данной кафедрой специалистов 
на базе требований к их профессиональной деятельности.

Практика преподавания ИЯ в неязыковом вузе показывает, что студенты с 
неизменным интересом относятся к истории, культуре, нравам, обычаям, тра-
дициям, укладу повседневной жизни других народов, увлечениям сверстников 
и т.д.

При этом необходимо тщательно отбирать языковой материал, который 
представлял бы собой когнитивную, коммуникативную, профессиональную 
ценности, и укреплять все составляющее мотивации: потребности, интересы, 
эмоции, сами мотивы.

Успешность овладения иностранным языком в его когнитивной функ-
ции способствует использованию ИЯ для получения определенной ин-
формации (Интернет, корреспонденция, профессиональные источники и 
т.д.) делает данный язык незаменимым в познавательной деятельности 
обучающегося, вместе с тем сам ИЯ усиливает общую познавательную 
деятельность обучающихся, а, следовательно, повышается и мотивация  
изучения иностранного языка [1, с. 29-31].

Современная методика преподавания иностранного языка, несомненно, на-
ходится под воздействием общеевропейских тенденций. С одной стороны, 
внимание акцентируется на формировании межкультурной компетенции об-
учающихся, с другой стороны, необходима направленность на интеграцию с 
другими предметами, которые обучают общению и созданию единого эконо-
мического, культурного, образовательного пространства. 

Постоянное наблюдение за системой языковой подготовки в образователь-
ном процессе на неязыковых факультетах позволило сделать вывод о том, что 
контингент вуза состоит преимущественно из выпускников средних школ (г. 
Барнаула, районов Алтайского края и других регионов), где языковая подго-
товка находится либо не на самом высоком уровне, либо отсутствует вообще. 
Анализ ситуации выявляет разный уровень владения иностранным языком, с 
которым абитуриенты поступают в вуз.

Большинство студентов I курса еще не осознает необходимости в изучении 
иностранного языка: они не видят возможности использовать вузовский пери-
од своей студенческой жизни не только для получения квалификации по про-
филирующему предмету, но и для реализации знаний по дисциплине «Ино-
странный язык» в их будущей профессиональной деятельности и в повседнев-
ной жизни.

Многие студенты первого курса обладают низким уровнем знаний по ино-
странному языку, что создает психологический дискомфорт на фоне языкового 



99

барьера. Так формируется отношение к этому предмету как к второстепенному, 
вспомогательному, не имеющему ценности по сравнению с профилирующими. 
У студентов возникает нежелание посещать занятия по данной дисциплине, а 
порой и вообще изучать иностранный язык. 

Главной целью педагога является установление таких межличностных от-
ношений и благоприятного психологического климата в группе, которые спо-
собствовали бы понижению уровня тревожности, повышению самооценки, 
раскованности, эмпатии, толерантности и т.п. 

Анализ теории и практики обучения показывает, что в настоящее вре-
мя пути совершенствования профессиональной подготовки, формирования 
коммуникативной компетентности средствами иностранного языка и по-
вышения мотивации в его изучении предполагают работу с упражнениями, 
ориентированными на индивидуальные особенности учащегося. Предлагае-
мые упражнения, как пишет Сабина Утес «… призваны заинтересовывать, 
активизировать и стимулировать в равной степени как сильных, увлечен-
ных предметом учеников, так и отстающих, со сниженной мотивацией» [2,  
с. 28-31]. По мнению ученого, коммуникативный метод в процессе обучения 
должен «опираться только на содержательную сторону, реальное общение и 
исключать работу над языковой формой», и использовать «подлинно коммуни-
кативные задания, адекватные поставленным целям» [2, с. 28-31]. 

Коммуникативная направленность наиболее продуктивно реализуется с ис-
пользованием активных методов обучения, групповых (коллективных форм) 
взаимодействия субъектов учения на занятиях по иностранному языку, а также 
средствами инновационных технологий, программ, спецкурсов, интеграции 
предметов.

Мы рассматриваем данные методы обучения в качестве одного из суще-
ственных условий развития коммуникативных умений будущего специалиста 
неязыкового факультета, поскольку они предполагают следующее: диалог как 
основу взаимодействия, партнерства и сотрудничества; изменения личной по-
зиции субъекта(ов) учения; развитие субъект-субъектных отношений в психо-
логически комфортном климате, доброжелательной обстановке; синтез тради-
ционного, логического и эмоционального.

В контексте данной проблемы, в условиях активного обучения, меняются 
формы побуждения, которые организует преподаватель: взамен доминирую-
щих в традиционном обучении повелительных и императивных форм педаго-
гического воздействия используются оптативные (просьба, совет, намек, соз-
дание ситуации), при которых студент сам предлагает выполнить то или иное 
задание. 

Активные методы обучения иногда называют групповыми, что указывает на 
их адекватность групповой форме обучения. К ним относят: метод дискуссии, 
конференции, «мозговой штурм»; операциональные (ролевые) деловые игры; 
профессионально-коммуникативные задачи, упражнения; обучающие, трени-
ровочные, контролирующие компьютерные программы; коммуникативный 
тренинг, микропреподавание, моделирование и некоторые другие.

Самой естественной и продуктивной формой практики свободного говоре-
ния для изучающих иностранный язык является групповое обсуждение про-
блемы в процессе взаимного обмена мнениями, другими словами, дискуссия. 
Участие в дискуссии вызывает у обучаемых готовность изложить свою пози-
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цию в наиболее яркой, убедительной форме, найти такие слова и выражения, 
такие аргументы, которые бы наиболее полно отражали их нравственную по-
зицию – и все это на иностранном языке. Этим определяется огромная цен-
ность дискуссии в процессе его изучения.

Специфика использования дискуссий, деловых игр на занятиях по иностран-
ному языку предполагает развитие диалогических отношений, эмпатийно-
рефлексивных процессов, осознание личностных ситуаций в общении – то 
есть способствует эффективному развитию коммуникативного потенциала. 
Здесь следует особо отметить, что самым важным педагогическим условием 
развития коммуникативных умений личности является моделирование реаль-
ных ситуаций общения и педагогического взаимодействия на принципах со-
трудничества и диалога.

Проявление коммуникативной функции (сообщения, передачи информации) 
на занятиях по иностранному языку должно актуализироваться в «типических 
жизненных ситуациях», с которыми встретятся лица в завершение его изуче-
ния. Список таких ситуаций не должен ограничиваться и сводиться к узкоспе-
циальной цели обучения (например, поехать в страну изучаемого языка или 
участие в конференции по специальной теме и т.д.), а носить более объемный 
характер содержания, ориентированный на готовность к иноязычному про-
фессиональному общению, способности самостоятельно и адекватно решать 
в будущей профессии поставленные цели и задачи. Применение в процессе 
обучения иностранному языку «имитационных деловых игр», создание в обу-
чении имитации конкретных условий, а так же действий и отношений специа-
листов служит средством развития теоретико-практического мышления, актуа-
лизации, применения и закрепления знаний. Развитие личности специалиста в 
деловой игре «обусловлено усвоением профессиональных действий (норм) и 
норм отношений участников» [3, с. 11].

Ролевая игра позволяет учитывать возрастные особенности учащихся, их ин-
тересы, выступает как эффективное средство создания и развития мотивов к 
иноязычному диалогическому общению, способствует реализации личностно-
ориентированного подхода в обучении иностранному языку, когда в центре вни-
мания находится учащийся со своими интересами, эмоциями, переживаниями, 
потребностями. Моделирование такого рода ситуаций позволяет приблизить рече-
вую деятельность к реальной коммуникации, возможность использования языка 
как средства общения, актуализируя как вербальные, так и невербальные средства 
общения. Тем самым ролевая игра обеспечивает реализацию общего методиче-
ского принципа коммуникативной направленности обучения иностранному языку.

Такой подход позволяет «вовлечь большинство студентов в совместную 
деятельность по достижению поставленных целей, активизировать речевую 
активность обучаемых, испытать позитивно-эмоциональное состояние от по-
знавательного общения, осознать необходимость достижения и вступления в 
познавательное общение, понизить уровень тревожности и снять психологи-
ческие барьеры при порождении иноязычной речи» [4, с. 40].

Еще одна особенность проблемного обучения иностранному языку, – как от-
мечает Е.В. Ковалевская, – «… это не только и не столько знание аспектов 
языка и умения в различных видах речевой деятельности, сколько развитие 
творческих способностей учащегося, сформированность механизма поиска в 
информационном поле иностранного языка…» [5, с. 50] 
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Информационный пробел существует тогда, когда один человек знает что-то, 
чего не знает другой. Если оба собеседника знают, какой сегодня день недели, 
например, то вопрос и ответ на эту тему не является коммуникативной дея-
тельностью.

Псевдокоммуникативными, с этой точи зрения, следует считать и разноо-
бразные пересказы одного прочитанного всеми текста и многие другие упраж-
нения.

«Обратная связь» подразумевает получение сигнала от реципиента, что ре-
чевое сообщение, полученное им, понято, то есть предполагает реакцию на 
прослушанное, прочитанное.

«Выбор» означает свободу варьирования формы для выражения того или 
иного коммуникативного намерения, другими словами, говорящий имеет вы-
бор: что сказать и как об этом сказать. 

Следовательно, попытки преподавателя добиться спрогнозированного им 
варианта языковой формы противоречат коммуникативности.

Аутентичность материалов является, на настоящий период, самой признан-
ной характеристикой современного обучения иностранным языкам, все более 
проникающей в альтернативные учебные материалы.

К аутентичным материалам, способствующим повышению мотивации, сле-
дует отнести: личные письма, статьи, отрывки из дневников подростков, ре-
клама, кулинарные рецепты, интервью, научно-популярные и страноведческие 
тексты. Они подчеркивают также важность сохранения аутентичности жанра 
и то, что жанрово-композиционное разнообразие позволяет познакомить сту-
дентов с речевыми клише, фразеологией, лексикой, связанными с самыми раз-
личными сферами жизни и принадлежащими к различным речевым стилям.

В рамках обсуждения вопросов о повышении мотивации к изучению ино-
странного языка, следует упомянуть о применении информационных техноло-
гий в образовании, где все большее внимание уделяется использованию Интер-
нета при обучении иностранному языку. При этом Интернет рассматривается 
и как уникальный поставщик контента, и как новая коммуникативная среда.

Преимущества использования Интернета при подготовке к занятиям очевид-
ны. Данный метод обучения является незаменимым источником для актуализа-
ции материалов учебников, поиска дополнительной информации, инструмен-
том, позволяющим значительно сэкономить время и средства при разработ-
ке учебных материалов к занятиям по таким аспектам как, например, «язык 
средств массой информации», «страноведение», «глобализация», «общение», 
«маркетинг», «реклама» и др.

Интеграция предмета «иностранный язык» и информационно-
коммуникативные технологии включают не только этику деловой переписки 
и умение пользоваться услугами электронной почты, но и информационные 
рекомендации по написанию курсовых работ, что предполагает непрерывное 
обучение иностранному языку и поиск нужной информации по профилирую-
щему предмету на английском языке с помощью компьютера.

Обобщая вышеизложенное, следует отметить особое назначение предмета 
«иностранный язык», которое заключается в том, что его лингвистические 
средства служат педагогу «ключом» для выбора приемов и методов на заняти-
ях по иностранному языку в неязыковом вузе в отсутствии естественной язы-
ковой среды.
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зАДАЧИ И СПОСОБы РЕАлИзАЦИИ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО 
ПОДхОДА В ОБУЧЕНИИ ПРИ РЕАлИзАЦИИ ФГОС ВПО

 Образование становится мощным фактором изменения всего об щества и 
отдельного человека, обеспечивающим высокий уровень качества его жизни и 
интеграцию в различные социальные группы. Кроме того, ученые и практики 
отмечают, что сфера образования как разновидность социальной практики 
ощущает влияние интеграль ных политико-экономических, социально-
культурных и научно-технических факторов, которые проявляют себя в виде 
тенденций. Таковыми тенденциями являются [5]:

 1. Тенденция преодоления отчуждения жизни отдельного человека 
от жизни человеческого общества в целом. Поэтому характерным 
процессом этой тенденции является осознание каждым человеком чувства 
сопричастности к жиз ни и деятельности всех людей и народов во всем мире. 
Данная тенденция проявляется также во всеобщей информатизации обще-
ства, которая инициирует форми рование информационно-коммуникативной 
среды, делая доступной ин формацию для любого вида профессиональной 
деятельности человека. 

Г. Смоленск, Российская Федерация
И. С.  Шустова
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 2. Тенденцией возрастающей открытости мирового сообщества. Становление 
открытого общества обусловлено процессами массовой социальной и 
межкультурной, профессиональной коммуника ции, новыми условиям жизни 
и деятельности, новыми способами общения и реализации творческого 
потенциала. 

 3. Тенденция динамичности современного общества, которая требует от чело-
века готовности к быстрой смене жизни и деятельности, новым пробле мам или 
неожиданным обстоятельствам. Условия жизни каждого человека в динамике 
характеризуются как условия некоторой не определенности, стимулирующие 
к принятию самостоятельных реше ний, выбору стратегии поведения, образа 
жизни, пониманию ценности и смысла всего происходящего в мире, понима-
нию своих возможностей и способов реализации себя в этом мире. 

 Ситуация быстрого динамического развития общества требует от современ-
ного человека умения решать социальные и другие проблемы, путем повы-
шения уровня своего образования и профессионализма в те чение всей жизни. 
Чтобы подготовить молодое поколение к постоянно изменяющейся жизненной 
ситуации, в том числе и на рынке труда, в процессе образования необходимо 
создавать условия для того, чтобы молодые люди овладели технологиями са-
моорганизации и самопрезентации. 

 При организации образовательной деятельности в современных условиях 
для учебных заведений представляет интерес классификация уровней профес-
сиональной деятель ности, принятых Международной конфедерацией труда. 
Данная классификация включает пять уровней качества выполняемой деятель-
ности: стереотипный (уровень пользования), операторский, эксплуатацион-
ный, технологический и исследовательский [1]. 

 Присоединившись к Болонской декларации в 2003 г., Россия приняла на 
себя обязательства по переработке содержательных установок и формальных 
принципов подготовки специалистов с высшим образованием, с учетом клас-
сификации уровней профессиональной деятель ности согласно положениям 
Международной конфедерацией труда. 

 По своей сущности компетентностный подход, как инновация в образова-
нии, предполагает развитие у обучающихся способности ориентироваться в 
разнообразии сложных и непредсказуемых ситуаций, иметь представления о 
последствиях своей деятельности, а также нести за них ответственность. Это 
ориентирует образовательный процесс на конечный результат обучения, для 
чего в учебные программы изначально должны закладываться определенные 
ФГОС общекультурные компетенции, а по видам профессиональной деятель-
ности – профессиональные и специальные компетенции, как отчетливые и со-
поставимые параметры того, что выпускник будет знать и уметь «на выходе».

 При реализации компетентностного подхода следует учитывать, что компе-
тенция рассматривается как способность выпускника применять знания, уме-
ния и личностные качества для успешной профессиональной деятельности в 
определенной области. Следует отметить, что в современной педагогической 
литературе можно найти различные оценки как самого подхода к определению 
термина «компетентностный подход», так и его роли. 

 Один из них, состоит в том, что понятие компетентности не содержит каких-
либо принципиально новых компонентов, не входящих в объём понятия «уме-
ние», поэтому все разговоры о компетентности и компетенции представляются 
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несколько искусственными, призванными скрыть старые проблемы под новой 
завесой.

 Прямо противоположная точка зрения базируется на вполне интуитивном 
представлении о том, что именно компетентностный подход во всех своих 
смыслах и аспектах наиболее глубоко отражает основные процессы модерни-
зации образования. Именно в рамках этой установки делаются утверждения, 
что компетентностный подход:

 дает ответы на проблемы и запросы производственной сферы;
 проявляется как обновление содержания образования в ответ на изменяю-

щуюся социально-экономическую реальность;
 выступает как обобщенное и необходимое условие способности человека 

эффективно действовать за пределами учебных ситуаций; 
 рассматривается как готовность выпускника включиться в определенную 

деятельность или как атрибут подготовки к будущей профессиональной дея-
тельности.

 Между тем, существует ряд проблем в системе высшего профессионального 
образования, которые, формально не затрагивая сущность и структуру компе-
тентностного подхода, очевидным образом влияют на возможности его при-
менения. Среди них:

 проблема учебника, в том числе, возможностей его адаптации в условиях 
современной динамики идей и тенденций в образовании;

 проблема квалификации преподавателей и их профессиональной адекват-
ности по внедряемому компетентностному подходу; 

 проблема противоречивости различных идей и представлений, бытующих в 
современном образовании.

 В рамках этой же проблемы, компетентностная модель предполагает опре-
деленные требования к уровню подготовки экспертов для участия в аттестаци-
онных процедурах.

 Анализируя вышеперечисленные проблемы можно сделать вывод о том, 
что понимание компетентностного подхода и стратегия его внедрения должны 
быть соотнесены не только с уже сложившимся традициями, имеющимися на-
учными разработками, но, в первую очередь, с происходящими изменениями 
нормативно-правового, экономического, социально-психологического статуса 
образования, перспективами мировой интеграции, а также внутренними про-
блемами, ограничениями и рисками развития образования. В нашем случае 
речь о реализации принятых стандартов нового поколения, которые определя-
ют овладение не только знаниями, умениями, но и определенными компетен-
циями. 

 В настоящее время многие вузы по ФГОС ВПО реализуют образовательные 
программы по направлению «бакалавр» по определенным видам профессио-
нальной деятельности используя компетентностный подход. Нами был про-
веден общий анализ нескольких, выбранных с использованием датчика слу-
чайных чисел, направлений подготовки бакалавров в целях определения тру-
дозатрат на реализацию компетенций по ФГОС ВПО [4]. Основные результаты 
анализа представлены в табл.1.

В первом приближении, для задачи анализа, выборку, представленную в 
табл.1, можно считать представительной, а его результаты, в определенной 
степени, достоверными.
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 Таблица 1
Трудоемкость затрат на реализацию компетенций по направлениям

подготовки (квалификация бакалавриат)

№
п/п Направление подготовки

Коли-
чество 
видов 
проф. 
дея-
тель-
ности

Количество реализуемых 
компетенций

Трудозатраты 
на освоение 
компетенции

ОК ПК всего зач. 
ед. час

1 080100 Экономика 5 16 15 31 7,74 279
2 080200 Менеджмент 3 22 50 72 3,33 120
3 100100 Сервис 4 20 15 35 6,86 246

4 230400 Информационные 
системы и технологии 7 13 35 48 5 180

5 022000 Экология и приро-
допользование 5 13 14 27 8,88 320

6 034300 Физическая куль-
тура 6 20 32 52 4,62 166

7 020100 Химия 2 17 22 29 8,27 298
8 020400 Биология 3 19 23 42 5,71 206
9 010400 Математика 5 16 15 31 7,74 279

10
190100 Назем-
ные транспортно-
технологические системы

4 16 14 30 8.00 288

11 220400 Управление в тех-
нических системах 6 19 32 51 4.70 169

12
220700 Автоматизация тех-
нологических процессов и 
производств

6 21 34 55 4.36 157

13 260100 Продукты питания 
из растительного сырья 4 16 27 3 5,58 201

14 100700 Торговое дело 5 14 19 33 7,27 262
15 150700 Машиностроение 4 16 26 42 5,71 206

 Используя математические методы исследования выборки трудозатрат для 
реализации одной совокупной компетенции, как дискретной случайной ве-
личины, по данным табл. 1, определяем ее математическое ожидание в виде 
статистического аналога – выборочной средней. В нашем случае величина 
выборочной средней соответствует 7,72 зачетных единиц, что соответствует 
278 часам. Приведенные результаты исследований о величине выборочной 
средней могут быть использованы при определении трудозатрат на освоение 
основных компетенций по видам профессиональной деятельности бакалавра и 
для рационального распределения ресурса учебного времени по учебным ци-
клам основной образовательной программы (ООП) в пределах, установленных 
ФГОС. 

 Анализ ООП показал, что в подавляющем числе рабочих программ учеб-
ных дисциплин отводимое время на их изучение распределено следующим 
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образом: на аудиторные занятия 50% и такое же количество на самостоятель-
ную работу обучающихся, причем лекционные занятия не превышают 40% 
от всех видов аудиторных занятий. В этих условиях на лекционных занятиях, 
как основных видах учебных занятий, возрастает необходимость увеличения 
объема передачи учебной информации от преподавателя к обучающимся в еди-
ницу времени, увеличения скорости ее восприятия и сокращения времени на 
ее поиск в учебной литературе во время самостоятельной работы студентов.

 Таким образом, при реализации компететнтностного подхода, существенно 
меняются характер, время и направленность взаимодействия преподавателей 
со студентами. В то же время студент должен самостоятельно переработать и 
освоить значительный объем учебной информации. Исходя из вышеизложен-
ного. можно сделать вывод о возрастающей роли технического обеспечения 
всех видов и форм организации занятий, обеспечивающего повышение 
эффективности учебного процесса за счет представления и усво ения большего 
количества информации в единицу времени.

 Из вышеизложенного следует, что новые технологии должны быть направ-
лены на овладение новыми средствами поиска, представления и переработки 
учебной информации, в целях повышения эффективности всех видов занятий. 
В значительной степени решению этих задач могут способствовать средства 
компьютерной техники, интернета, аудио- и видеотехники, которые позволяют 
проводить занятия, в частности лекции, дистанционно или в форме видеофиль-
мов, а учебную информацию представлять в виде электронных учебников.

Анализ научной литературы, в частности публикаций Дерешко Б.Ю., Жури-
на А. А., Зазнобиной Л. С., Шахмаева Н.М., а также личный опыт показывают, 
что проведение лекций в форме видеофильмов дает положительные результа-
ты. Они позволяют «совместить» преподавателя и студента виртуально. Кроме 
того, к непосредственно наблюдаемым результатам такой организации занятий 
следует отнести уход от усреднённых недифференцированных средства воздей-
ствия, на мотивационную сферу обучающихся. Несмотря на то, что видеолекции 
не заменяют непосредственного, личного общения со студентами, они активно 
вовлекают их в процесс обучения. По мнению Н.М. Шахмаева к педагогическим 
возможностям учебной видеозаписи можно отнести: 

возможность сделать доступным для студентов такой материал, который при 
обычных способах изложения недоступен или малодоступен; 

в известных пределах увеличить темп изложения материала; 
наиболее полно удовлетворить естественную любознательность студентов; 
облегчить труд преподавателя и студента. 
Практика применения кино- и видеофильмов в учебной работе высшей шко-

лы показала, что в одну и ту же единицу времени можно передать студентам 
средствами фильма значительно больше знаний, чем во время обычной лекции. 
Фильмы особенно эффективны в процессе преподавания дисциплин, для кото-
рых в учебных планах отводится незначительное количество часов, а также для 
обзорных лекций по дисциплинам, которые значительно нагляднее могут быть 
показаны на экране. За последние годы учебные фильмы получили широкое рас-
пространение и заняли прочное место в числе других средств наглядного обуче-
ния в вузах. 

Учебные фильмы, исходя из видов учебных занятий, создают целостного или 
фрагментарного типа. Отличие целостного фильма от фрагментарного заклю-
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чается в методике его построения. Во фрагментарном фильме преподаватель на 
лекции может демонстрировать отдельные тематические фрагменты, методиче-
ски увязывая их с соответствующими материалом лекции. Целостный фильм по-
казывается целиком.

Специалисты обычно классифицируют учебные фильмы по тематике, педаго-
гическим задачам, по характеру научной информации по жанровому решению. 
Для лекционных фильмов характерен аналитический жанр, в основе которого 
лежат: логико-понятийная система мышления, научный анализ действитель-
ности и доказательства того или иного научного положения. Лекционными эти 
фильмы называют потому, что в таком фильме, как в лекции, достаточно полно 
раскрывается та или иная тема теоретической учебной дисциплины и так же, как 
в лекции, для пояснения темы могут быть использованы различные материалы и 
разнообразные примеры. Лекционный фильм можно назвать приемлемым, если 
он отвечает следующим общим требованиям [4]: 

все сведения в учебном фильме в научном отношении правильные, исходят из 
современных взглядов науки; 

соответствует учебной программе, то есть в нем должны рассматриваться имен-
но те вопросы, которые предусмотрены программой, и в том объеме, который в 
ней указан; 

тема лекции раскрывается последовательно, поэтапно; 
темп изложения обеспечивает полное усвоение лекции в течение одного про-

смотра; 
средства выразительности фильма направлены на то, чтобы в изучаемом явле-

нии выделить наиболее важные признаки, помогающие разобраться в существе 
темы.

Говоря о психологии восприятия учебного фильма необходимо заметить, что в 
процессе его демонстрации нет обратной связи со зрителем. Главным фактором, 
имеющим решающее значение в восприятии материала видеозаписи, является 
внутреннее отношение к ней самих студентов. Опыт показывает, что при посто-
янной работе с учебным видео на занятиях позиция обучающихся не стабильна, 
она изменяется от просмотра к просмотру. На первых 6-8 занятиях видео вызы-
вает несомненный интерес, но при дальнейшем постоянном использовании этот 
интерес снижается, студенты сравнивают учебный видеофильм с телепередача-
ми. Возникает угроза перехода внутреннего интереса к чисто внешнему и потому 
малоэффективному. 

Внедрение видеолекций в учебный процесс позволяет поднять на новый уро-
вень обучение студентов, расширяет практические возможности применения 
телекоммуникационных технологий. Такие формы проведения лекций требуют 
от преподавателя коренного обновления, как методики преподавания, так и со-
держания учебного материала. 

Одним из важных преимуществ видеолекции является то, что она может быть 
использована студентом в часы самостоятельной работы для изучения недоста-
точно усвоенного на занятии материала, а лекция снабженная меню позволяет 
без потерь времени найти материал по любому вопросу или фрагменту лекции.

Чтобы увеличить продуктивную работу студента необходимо минимизиро-
вать его затраты на поиск необходимой информации. 

Как показывает практика для этих целей наиболее целесообразно исполь-
зование электронных учебников и учебных пособий. Для определения затрат 
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времени на поиск ответа по конкретному вопросу со студенческими группами 
были поведены исследования в рамках изучаемой дисциплины. Результаты ис-
следований представлены в табл. 2 и табл. 3. 

 Таблица 2
 Затраты времени на поиск ответа по электронному учебнику 

Границы временного 
интервала, сек. 3-5 5-7 7-9 9-11 11-13 13-15 15-17

Частота попадания в 
интервал 2 13 25 19 22 16 3

 Таблица 3
 Затраты времени на поиск ответа по рекомендованной литературе

Границы временного 
интервала, сек. 14-18 18-22 22-26 26-30 30-34 34-38 38-42

Частота попадания в 
интервал 3 13 11 18 26 22 7

 Анализ результатов показал, что время поиска материала при использовании 
электронного учебника варьируется в пределах 4 – 17 секунд, а по рекомендован-
ным учебникам на бумажном носителе – от 14 до 42 секунд. Расчеты показали, 
что среднее время поиска ответа по электронному учебнику составляет примерно 
8 секунд, а по учебнику более 32 секунд, а это время практически приближается к 
беглому обзору учебного материала по конкретному учебному вопросу.

В большинстве случаев вузы готовят бакалавров к видам профессиональной 
организационной деятельности в идее процессов или структур. Фактически 
это означает, что для успешного освоения всего комплекса компетенций не-
обходима соответствующая среда. Процесс формирования компетенций по 
любому виду деятельности неразрывно связан с получением опыта самостоя-
тельного решения определенных проблем. В целях получения такого опыта 
целесообразно обратиться к интеграции образования и производства в форме 
партнерства вуза с предприятиями и создания среды объединяющей теорети-
ческое обучение с формированием у обучающихся практических компетен-
ций на производстве. Таким способом может быть создана образовательно-
производственная среда подготовки студентов, которая обеспечит им доступ 
не только к материалам учебно-методического комплекса по изучаемым дис-
циплинам, но и к различного вида технологиям предприятий. Несомненно, что 
самым сложным этапом создания такой среды является определение педагоги-
ческих средства, форм методов сотрудничества вуза и предприятий. Исходя из 
цели компетентностного подхода в подготовке выпускников образовательно-
производственная среда целесообразна, если она обеспечит обучающимся 
теоретические знания, практические умения и навыки в вузе, и практическую 
работу на предприятии. 

Список использованной литературы:
1. Асадуллин Р.М., Васильев Л.И., Иванов В.Г. Новые ориентиры развития 

профессионального образования. - Уфа: Вагант, 2008. - 132 с.



109

2. Дерешко Б.Ю. Новые технологии для учебного процесса // Телекоммуника-
ция и информатизация образования. М, 2000. - № 1.- С. 61-63.

3. Жмурин С.А., Исай Н.Г., Чибисов С.Г., Исай А.Н. Интенсификация про-
цесса обучения. – Смоленск: изд. ВА ВПВО ВС РФ, 2010. – 352 с.

4. Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации об 
утверждении и введении в действие ФГОС ВПО квалификация «Бакалавр» за 
2009 – 2011 г.г. (выборочно)

5. Современные образовательные технологии: учебное пособие / кол.авто-
ров; под ред. Н.В. Бордовской. – М.: КОНКУРС, 2010. – 432 с.

 
© Н.П. Козлов, И.С. Шустова

УДК 911.3 
М.В. Коновалов, 

доцент кафедры компьютерной графики и дизайна, к.т.н.
Санкт-Петербургского государственного университета кино и телевидения,

В.А. Коновалов, 
заведующий кафедрой компьютерной графики и дизайна,

Санкт-Петербургского государственного университета кино и телевидения,
к.т.н., профессор

г. Санкт-Петербург, Российская Федерация 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ 
КОМПьЮТЕРНОй ГРАФИКИ хУДОЖНИКАМ-АНИМАТОРАМ

Создание анимационного фильма с применением средств компьютерной 
графики – совокупный процесс художественного и технического творчества, 
требующий подготовки и интуиции в обеих областях. Становится избитым 
утверждение о том, что компьютер – всего лишь очередной инструмент в ар-
сенале художника-аниматора, и применение его не отличается принципиально 
от докомпьютерных технологических средств. Существенное отличие, однако, 
есть, поскольку главной характерной особенностью применения компьютер-
ных технологий в художественных целях можно считать их автоматизирован-
ность. Программные средства создания и обработки изображения предостав-
ляют художнику-аниматору огромное множество переменных составляющих, 
влияющих на вид и характер конечного результата, так что, овладев богатством 
этих настроек в полной мере, художник действительно получает в свое рас-
поряжение новый мощный инструмент для решения творческих задач, позво-
ляющий достигнуть своеобразных, индивидуально неповторимых результа-
тов. С другой стороны, поскольку обилие изменяемых настроек может сделать 
первое знакомство с программным средством затруднительным, производите-
ли программной продукции объединяют большинство из них в так называемые 
предустановки «по умолчанию», что позволяет получить пробный типовой ре-
зультат еще до полного знакомства с его возможными вариациями.

Такие настройки «по умолчанию» (часто еще и объединяемые в группы ти-
повых стандартных предустановок на разные случаи) являются неотъемлемым 
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атрибутом любой программной среды и составляют главное отличие в приме-
нении компьютерных и классических анимационных технологий. Злоупотре-
бление этой автоматизацией, автовыбором переменных вместо тщательной их 
настройки приводит к типовому виду конечного результата, нивелирующему 
художественный стиль художника до стандартного. Типовой результат полу-
чается быстро и не требует глубоких знаний, что составляет большой соблазн 
для начинающего аниматора, в особенности на ранних стадиях знакомства с 
компьютерными технологиями. Поэтому на кафедре компьютерной графики 
и дизайна Санкт-Петербургского государственного университета кино и теле-
видения этой стороне обучения уделяется особенное внимание при работе со 
студентами младших курсов по специальности «Графика» со специализацией 
«художник анимации и компьютерной графики». Получение типового, стан-
дартного результата расценивается одновременно как художественная сла-
бость и недостаточный уровень технической подготовленности.

Наглядным примером, иллюстрирующим методические особенности такого 
подхода к преподаванию компьютерных дисциплин для художника-аниматора, 
а также неразрывную связь и взаимную обусловленность художественного и 
технического в работе аниматора, может служить обзор методов и средств на-
стройки кинематических составляющих движения элемента композитинга в 
пакете Adobe After Effects, широко используемым в учебной и методической 
работе на кафедре. 

Движение анимационного слоя при компьютерном композитинге описывает-
ся только кинематическими составляющими – положение, ориентация (угло-
вое положение), скорость, ускорение. Динамические составляющие (масса, 
сила, плотность, упругость и пр.), в материальном мире определяющие и обу-
славливающие характер движения объекта, здесь отсутствуют. Таким образом, 
вместо того, чтобы подбирать набор причин, приводящих к нужному результа-
ту, художник-аниматор создает непосредствено сам этот результат, что, в свою 
очередь, должно создать у зрителя впечатление о наличии тех динамических 
характеристик, которые требовались бы в реальном мире для получения такого 
характера движения. Это требует от аниматора базовых знаний о физической 
картине движения, о его динамических составляющих в материальном мире и 
о способах настройки его кинематических параметров.

После лекционного изложения принципов построения движения и нагляд-
ной демонстрации приемов работы с программной средой, студентам предла-
гается в качестве учебных этюдов подготовить исходный графический матери-
ал и выполнить настройку движения в сценах минимального состава: маятник 
/ метроном с переменной длиной плеча; листок, падающий с дерева; мячик / 
железный шарик, скачущий по твердой / мягкой поверхности; мячик, имити-
рующий движения живого персонажа и т.п. До начала работы студент описы-
вает в литературных эпитетах желаемый результат – листок крутится на ветру, 
плавно опускается на землю в утреннем безветрии и т.п. В процессе работы 
на практическом занятии студент сам получает необходимость доступа к тем 
кинематическим параметрам, которые отвечают за требуемые для достижения 
описанного результата изменения. Последовательно сравнивая стандартный 
начальный результат (настройки «по умолчанию») с постепенными измене-
ниями в сторону достижения желаемого характера движения, студент выраба-
тывает не только навыки обращения с конкретным программным продуктом, 
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но и знакомится с универсальными принципами кинематической настройки 
анимационного движения, что позволит ему работать и в других программных 
средах, поскольку кинематическая схема движения остается неизменной и при 
смене программной среды.

Этюд «маятник / метроном» – первый и простейший пример, знакомящий 
студента с принципами временной инетрполяции межключевых положений 
композитингового слоя. Задаются два ключевых угловых положения маятника 
– крайнее левое и крайнее правое, и в дальнейшем движение настраивается в 
таком минимальном составе.

Рис.1. Общий вид пользовательского интерфейса Adobe After Effects 
при настройке временной интерполяции межключевых положений 

композитингового слоя

Два графика – график изменения углового положения Value и график угло-
вой скорости Velocity (т.е. график его производной) предоставляют аниматору 
доступ к временной интерполяции межключевых положений слоя, т.е. к на-
стройке характера его движения между заданными крайними положениями. 

Выходя их крайнего положения (первый ключ в монтажной линейке Time-
line) и подходя к противоположному, маятник должен замедлить свою угло-
вую скорость до нуля, причем сделать это плавно, с ускорением / замедлением. 
Поэтому график угловой скорости в ключевых кадрах пересекает линию нуле-
вого значеия и не имеет в этих точках излома. Максимальной угловой скорости 
метроном достигает, проходя через среднее положение (где ключа нет) – вид-
но, что в этом кадре график угловой скорости достигает максимума. Степень 
ускорения при выходе и замедления при подходе к ключевому положению под-
бирается настройкой формы графика Velocity и должна гармонировать с его 
изображением – в частности, с длиной штанги метронома.

Взаимная связь графика углового положения и угловой скорости наглядно 
иллюстрирует студенту смысл графиков параметра и производной, а также по-
зволяет при настройке временной интерполяции других параметров ссылаться 
на этот простой и наглядный пример как на аналогичный.



112

Анимационный этюд с листочком, падающим с дерева, знакомит студента с 
настройками пространственной интерполяции.

 

Рис.2. Меню пространственной интерполяции
и вид траектории композитингового слоя

Последовательность межключевых положений слоя составляют тра-
екторию его движения (пунктирная линия на иллюстрации), форму ко-
торой, т.е. пространственную интерполяцию межключевых положений, 
аниматор может настраивать как привычную в компьютерных техноло-
гиях кривую Безье, форма сегментов которой определяется направлени-
ем и длиной прилежащих к сегменту касательных в каждой вершине (на 
иллюстрации – тонкие «рычаги», видимые около каждого из трех клю-
чевых положений слоя). Форма траектории, по которой летит листок, 
должна соответствовать задуманному характеру полета и гармонировать 
с графическим изображением, чтобы полет выглядел убедительно. Это 
несколько более сложный этюд сравнительно с предыдущим, поскольку 
для создания иллюзии полета необходима параллельная анимация угло-
вых положений листочка, а также настройка временной интерполяции 
всех его треков – основные приемы этого студенту уже знакомы по пред-
ыдущим этюдам.

Настройки по умолчанию и предустановки, которыми часто стремится огра-
ничиться студент для «упрощения» работы, приводят к тому, что листок не 
выглядит летящим, а перемещается по экрану механистически и равномерно, 
по сглаженной во всех ключевых положениях траектории (предустановка Auto 
Bezier для пространственной интерполяции) или по ломаной (предустановка 
Linear).

Главным соображением при составлении таких учебных этюдов остается 
максимальная простота технических настроек (летящий листок имеет всего 
три ключа в треке Position) и постепенное наращивание сложности (так, ме-
троном позволяет настроить движение с помощью одних только изменений 
временной интерполяции, листок требует еще и пространственной, и т.д). В 
результате пропадает или смягчается психологический барьер перед техни-
ческой стороной создания анимационного движения, часто существующий у 
художника. Эта часть работы перестает казаться сложной или непонятной, а 
главное, что усваивает студент – небольшая по объему и сложности ручная 
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настройка приводит к лучшему результату, чем любые из стандартных про-
граммных предустановок. Выработка такого подхода к работе – основная цель 
обучения на младших курсах.

Взаимная обусловленность графического материала и анимационных на-
строек при композитинге, т.е. «художественного» и «технического» в работе 
аниматора требует и соответствующей разносторонней подготовки будущего 
специалиста, а вырабатываемый подход к работе, при котором результат не 
ищется в виде готового шаблона, позволяет разрабатывать новые приемы и 
методы анимации, не заложенные в явном виде в программный продукт, но 
потенциально имеющиеся в нем.

Так, разработчики After Effects не предназначали свой продукт для простран-
ственного композитинга; тем не менее, при сравнительном анализе имеющих-
ся программных средств это оказалось наиболее гибкой, универсальной и про-
стой платформой для создания иллюзии «нарисованного пространства», когда 
размещение слоев композитинга в трехмерном пространстве и съемка сцены 
с помощью камеры (т.е. получение центральной проекции композитингового 
пространства) позволяют получить пространственные иллюзии, недостижи-
мые при традиционном послойном композитинге и не требующие отказа от 
рисованного графического материала для фонов и персонажа, что, например, 
является непременной составляющей традиционного трехмерного моделиро-
вания.

Рис.3 Капустное поле, собранное методом пространственного 
композитинга из плоских слоев,размещенных в трехмерном пространстве. 

Слева – монтажный вид сцены, справа – вид из операторской камеры

Здесь особенно неразрывна связь художества и техники: все элементы 
пространственного композитинга должны быть нарисованы так, чтобы со-
отвтетствовать перспективе, получаемой из съемочной камеры (и наоборот: 
настройка положения, ориентации и угла зрения камеры должны давать тот 
характер перспективы, который заложен в графических элементах компози-
тинга). 

Другими словами, для получения убедительной иллюзии «нарисованного 
пространства» с кажущимися объемными составляющими элементами сцены, 
художник должен рисовать «под камеру», а камера – быть настроена «под изо-
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бражение». Студентам кафедры, в течение двух семестров слушающим полный 
курс по дисциплине «Начертательная геометрия и графика» и с первого курса 
усвоившим принципы получения перспективного изображения как централь-
ной проекции объектов пространства на плоскость, не составляет большого 
труда объяснить приемы работы с камерой при пространственном компози-
тинге, поскольку они понимают базовые принципы получения перспективного 
изображения и управления им.

Выразительный прием «облета» камерой двух рисованных покадровых пер-
сонажей, кажущихся убедительно объемными, технически очень прост при на-
личии вышеописанной базы.

Рис.4. «Облет» камерой двух персонажей в пространственной сцене.
Слева – монтажный вид сцены, справа – вид из операторской камеры

Камера обращается вокруг персонажей, которые размещены на вертикаль-
ных слоях, поворачивающихся вокруг своей вертикальной оси так, чтобы всег-
да быть обращенным на камеру. Слои содержат покадровую анимацию пово-
рачивающихся на 360 градусов персонажей, длина цикла которых совпадает с 
периодом обращения камеры; таким образом, из камеры видны «объемные» 
персонажи, которых камера облетает по кругу.

Убедительность такой сцены зависит в равной мере от уровня художе-
ственного мастерства художника - фазовщика, подготавливающего по-
кадровую анимацию персонажей, и от настроек положения и параметров 
камеры, снимающей сцену трехмерного композитинга. Слабость любой 
из этих составляющих приводит к разрушению иллюзии «нарисованного 
объема».

Таким образом, при построении учебных курсов компьютерных ани-
мационных технологий не только нельзя делать разграничения между 
художественной и технической стороной процесса фильмопроизводства, 
но, наоборот, следует строить методику преподавания таким образом, 
чтобы обе составляющие развивались параллельно и взаимообусловлен-
но.

© М.В. Коновалов, В.А. Коновалов, 2013
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НОВАЯ РОль ПЕДАГОГА В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБщЕСТВЕ

«Я учусь у своих учеников, ЧТО делать дальше». Изречение, сказанное бо-
лее двух тысяч лет назад, приобретает сегодня особую актуальность в созна-
нии педагога. Современные студенты явно опережают своих наставников в 
использовании Интернета, открытых образовательных ресурсов, интерактив-
ных обучающих сред, систем дистанционного образования. Информационное 
общество вносит коренные изменения во взаимодействия педагог - студент. 
Отметим основные тенденции, ведущие к корректировке роли педагога:

- он больше не является «мудрецом на сцене»; 
- в процессе непрерывного образования преподаватель и ученик находятся в 

положении ученика;
- образование превращается в ключевой фактор социальных изменений;
- процесс познания превалирует над процессом обучения;
- ценность креативного, творческого мышления выше ценности знаний;
- стремление личности студента к самооценке и самореализации выше оцен-

ки педагога.
Трансформировалось соотношение «студент – учебник – педагог» в систему 

«студент - предметно-информационная среда - педагог», по-другому зазвучали 
слова «обучение в сотрудничестве (cooperative learning)». Необходимо конста-
тировать, что в процессе обучения в информационном обществе появились но-
вые психические явления, побуждающие педагога пересматривать свою роль. 
Вновь становятся актуальными слова известного русского педагога XIX века 
К.Д. Ушинского: «Мы не говорим педагогам – поступайте так или иначе; мы 
говорим им: изучайте законы тех психологических явлений, которыми вы хо-
тите управлять, и поступайте соображаясь с этими законами и теми обстоя-
тельствами, в которых вы хотите их приложить» [1, с. 36]. 

Управлять соотношением «студент - предметно-информационная среда - 
педагог» - это значит меньше рассказывать, консультировать и объяснять, а 
больше тренировать, модерировать, искать вместе с обучаемыми. Конечно, 
нельзя понимать сказанное буквально: остается и объяснение и рассказ. Дело 
в другом: каково соотношение во времени между перечисленными дидактиче-
скими формами и методами. В колоссальном информационном потоке педагог 
выполняет роль «маяка», показывающего направление «кораблю» (студенту) в 
поиске, отборе и анализе информации. 

Эта новая роль «маяка» привнесла в деятельность педагога много сложно-
стей и определила современные требования к нему, в виде особых умений и 
навыков, связанных с компьютерной грамотностью и информационной куль-
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турой. На наш взгляд, хороший пример реализации таких умений показы-
вают педагоги ведущих мировых вузов США и Европы на портале Corsera. 
Педагогический анализ двух курсов, как результат участия в них одного из 
авторов статьи, показал, что им присущи современный педагогический дизайн 
видеолекций, интересный контент, грамотное методическое сопровождение, 
возможность общаться online и offline, дискутировать в форумах, оценивать 
деятельность участников группы и многое другое. Особое внимание заслужи-
вает «тональность» курсов: интеллигентные обращения педагогов и их помощ-
ников мотивируют к действию, помощь в случае затруднений описана очень 
подробно, радушное взаимодействие в классах на видеоматериалах. С другой 
стороны, строгая отчетность и deadline.

Различные открытые образовательные ресурсы (безусловно, качественно 
сделанные) являются серьезным конкурентным пространством для педагога. 
Любой студент может сравнить процесс преподавания и принести свое мнение 
в аудиторию.

В связи с вышеизложенным, интересно рассмотреть многолетний опыт пе-
дагогов Ярославского филиала Московского государственного университета 
экономики, статистики и информатики в области использования информаци-
онной обучающей среды «Виртуальный кампус». В 2012 году был первый вы-
пуск студентов, которые на протяжении всех пяти лет обучались в режиме сме-
шанного обучения (blended education). Результат показал, что использование 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в обучении студентов 
в целом оказало положительное влияние на качество подготовки выпускников 
не только в плане широты профессиональных знаний, но и в приобретении 
специальных компетенций.

Компьютер дает такие возможности информационного обеспечения учеб-
ного процесса, которых до сих пор никогда не было, но, с другой стороны, 
перед преподавателями возникает серьезная многоаспектная проблема выбора 
стратегии внедрения ИКТ в изучение каждой конкретной дисциплины таким 
образом, чтобы использовать все их преимущества и избежать потерь, влияю-
щих на качество обучения. Прежде чем приступить к планированию учебной 
деятельности в семестре с использованием ИКТ, преподаватели должны знать 
методику обучения с их применением как эффективного средства обучения. 

Для каждой учебной дисциплины преподаватели могут сформировать элек-
тронную информационную «оболочку», насыщенную той информацией, что 
способствует более глубокому изучению предмета. В нее входят: электронный 
УМК, элементы которого в виде лекционных материалов, презентаций, кон-
трольных заданий размещаются в разделе «Материалы по дисциплине» рабо-
чей области «Виртуального кампуса»; электронная библиотека вуза, распола-
гающая электронным каталогом и полнотекстовыми источниками научной и 
учебной литературы; раздел «Наука» на корпоративном портале вуза; личные 
сайты преподавателей, где могут быть размещены их опубликованные статьи 
и учебно-методические материалы в помощь студентам. В отдельных разделах 
сайта можно выложить все рабочие учебные программы и журналы семестро-
вой работы студентов с результатами оценок по балльно-рейтинговой системе.

Своеобразным путеводителем, маршрутным листом изучения дисциплины 
является календарно-тематический план. Он должен быть разработан да на-
чала семестровых занятий и определить логическую последовательность изу-
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чаемых тем, выделить вопросы, требующие большего внимания, обсуждения, 
практического закрепления. Уже при планировании, зная степень сложности 
той или иной темы, свои информационно-коммуникационные возможности, 
преподавателям несложно определить даты проведения внеаудиторных заня-
тий, занятий в компьютерном классе или с мультимедийным сопровождением. 
Это облегчает, с одной стороны, работу отдела организации учебного процес-
са при составлении расписания занятий, с другой – самостоятельную работу 
студентов при подготовке к семинарам, выполнении контрольных заданий и 
участия в дискуссиях форума.

Пространство «Виртуального кампуса» имеет свою структуру. Прежде все-
го, каждой учебной дисциплине выделена самостоятельная рабочая область, 
что упрощает поиск нужной студентам информации. Внутри рабочей области 
определены функциональные зоны: объявления, материалы по дисциплине 
(для самостоятельного изучения, по которым составлены вопросы для будуще-
го семинара, задания для контрольных работ и коллоквиума, тематика докла-
дов и рефератов), форум (как правило, дискуссионный), ссылки (один щелчок 
мышки по которым обеспечивает доступ к электронным библиотекам), темы 
курсовых работ, списки литературы. Здесь преподаватель выступает в роли ор-
ганизатора информационного обеспечения студента.

Специальная зона отведена для выполненных контрольных работ, которые 
студенты присылают преподавателю на проверку. Там есть возможность уви-
деть мнение преподавателя о них, не открывая файла. Замечания преподава-
теля, как правило, служат обоснованием выставляемой оценки. Прежде все-
го, использование возможностей «Виртуального кампуса» позволяет усилить 
индивидуальную работу со студентами, обеспечивая быструю обратную связь 
преподавателя с каждым обучающимся. Например, в традиционной форме 
обучения обсуждение допущенных студентами ошибок при выполнении кон-
трольных (лабораторных) работ происходит через некоторое время на ауди-
торных занятиях после их проверки преподавателем. Работая в «Виртуальном 
кампусе», преподаватель может сразу в процессе проверки (пока мысли «не 
потерялись») указать на ошибки, отметить те или иные особенности рабо-
ты, дать студенту индивидуальные рекомендации. Если контрольная работа, 
выполненная в «Виртуальном кампусе» сдана с нарушением установленных 
сроков, то преподаватель оставляет за собой право снизить оценку, и студент 
теряет несколько баллов. Такой подход («кнута») повышает ответственность 
студентов и стимулирует их дисциплинированность в учебной работе [2]. 

«Виртуальный кампус» удобен для проведения тестирования как студен-
том с целью самопроверки, так и преподавателем с целью контроля знаний. 
Проведение контрольного тестирования по каждому блоку изучаемого курса 
позволяет выделить те, которые оказались наиболее сложными для усвоения, 
так как в противном случае результаты итогового тестирования будут невы-
сокими. Контрольное тестирование в режиме «экзамен» рекомендуется про-
водить в присутствии преподавателя. Для того, чтобы студенты могли прове-
рить свое понимание пройденного материала, а преподаватель мог поставить 
объективную оценку, в «Виртуальном кампусе» устанавливаются специальные 
настройки, не позволяющие оставлять вопросы теста не отвеченными, чтобы 
вернуться к ним позже. Оставленный без ответа вопрос компьютер сразу счи-
тает как неправильный. Это сделано для того, чтобы студенты никогда не по-
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лучали одни и те же вопросы на мониторе в одинаковом порядке. Таким обра-
зом, будет исключена возможность рядом сидящим студентам одновременно 
отвечать на одинаковые вопросы [3]. Такая организация тестирования повы-
шает ответственность студентов за качество личной подготовленности. Здесь 
преподаватель реализует по отношению к студенту свою традиционную роль 
контролера-координатора, но с использованием современных инструментов, 
которые повышают объективность оценки результата обучения.

Работа с «Виртуальным кампусом» имеет несомненные достоинства. Эта 
информационная среда обеспечивает гибкость в организации учебного про-
цесса, быстрый поиск необходимой информации, легкий доступ к материалам 
курса 24 часа в сутки в любом месте, где есть доступ к интернету, регулярную 
и конструктивную обратную связь, основанную на обработке студенческих 
данных. Использование возможностей «Виртуального кампуса» превращает 
преподавание и обучение в процессы сотрудничества, стимулируя при этом 
персональную ответственность студентов за свое обучение. Эта среда приуча-
ет студентов, с одной стороны, к самостоятельной работе и самоуправлению, с 
другой – к творческой и коллективной, прислушиваясь к мнениям участников 
дискуссионных форумов. Повышается, с одной стороны, внешний индивиду-
альный контроль над работой студентов, с другой – внутренняя ответствен-
ность студентов за качество использованного контента и качество его анализа. 

Активная работа студентов в информационном пространстве дисциплины 
формирует такие общекультурные компетенции, как понимание роли и значе-
ния информации и информационных технологий в развитии современного об-
щества и экономических знаний, владение основными методами, способами и 
средствами получения, хранения, переработки информации, навыками работы 
с компьютером как средством управления информацией, способность работать 
с информацией в глобальных компьютерных сетях и корпоративных инфор-
мационных системах [4]. Это говорит о том, что возможности «Виртуального 
кампуса» способствуют решению основных педагогических задач: обучение, 
развитие и воспитание.

Критериями оценки результатов включенности «Виртуального кампуса» в 
учебный процесс могут быть следующие: удовлетворенность студентов каче-
ством преподавания с помощью «Виртуального кампуса»; удовлетворенность 
педагогов качеством работы студентов; результаты Итоговой государственной 
аттестации.

По перечисленным выше критериям на протяжении всех лет применения 
смешанного обучения в вузе ведется мониторинг с целью оценки эффективно-
сти blended education. Опыт преподавателей Ярославского филиала МЭСИ по 
использованию информационно-компьютерных технологий в учебном процес-
се показывает, что опосредованное учебное взаимодействие преподаватель-
студент через «Виртуальный кампус» способно обеспечивать требуемый уро-
вень подготовки выпускников. Обширная предметно-информационная среда 
разрывает в сознании студента связку «учебник-преподаватель», формируя 
новую роль преподавателя: модератора, тренера, с одной стороны, и советчика 
и коллеги, «скорой помощи» и «инструмента познания», с другой. Такое со-
трудничество повышает удовлетворенность и преподавателей и студентов, так 
как способствует мотивации к обучению последних и повышению их личной 
ответственности за результаты обучения. 
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УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНых ПРОГРАММАх
КАК ИННОВАЦИОННАЯ ФОРМА ПРАКТИКИ 

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) третье-
го поколения, основаны на компетентностном подходе к подготовке в высшей 
школе. Следовательно, усиливается практическая направленность подготовки, 
в частности, возрастает роль учебной практики (летней, ознакомительной или 
производственной в соответствии с основной образовательной программой 
(ООП) вуза по конкретному направлению подготовки).

В то же время общемировая тенденция к глобализации способствует раз-
витию процесса интернационализации высшего образования. В настоящей ра-
боте анализируется одно из проявлений процесса интернационализации в вузе 
- разработка и реализация международных образовательных программ (МОП), 
которая названа в новом Федеральном законе «Об образовании в Российской 
Федерации» в числе главных форм международного сотрудничества образова-
тельной организации [1]. 

Разумеется, общей целью внедрения международного элемента в образова-
тельные программы вуза является повышение качества подготовки студентов. 
Эта цель может достигаться как непосредственно, например, путем участия 
студентов вуза в МОП, так и опосредованно, например, за счет повышения 
квалификации преподавателей вуза, участвующих в реализации МОП, или на-
ращивания материально-технической базы вуза. В настоящей работе рассма-
триваются МОП, к участию в которых привлекаются российские студенты.
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Участие российских студентов в международных образовательных програм-
мах, организованных российскими вузами, может осуществляться с различны-
ми целями и в различных формах (табл. 1). 

Таблица 1. 
Классификация целей и форм участия российских студентов в МОП

№ Форма участия Подтверждение участия Формируемые или 
развиваемые компетенции

1. Цель - выполнение учебного плана

1.1.

Освоение одной 
или нескольких 
дисциплин МОП, 
интегрированной 
в ООП подготовки 
бакалавров или 
магистров

Оценка в ведомости 
и зачетной книжке, 
включаемая в 
приложение к диплому о 
высшем образовании

Профессиональные 
и общекультурные 
компетенции (ПК и ОК) 
согласно ФГОС

1.2. Прохождение практики

Оценка в ведомости 
и зачетной книжке, 
включаемая в 
приложение к диплому о 
высшем образовании

Общекультурные 
компетенции согласно 
ФГОС

2. Цель - самообразование

2.1.
Освоение одной или 
нескольких дисциплин 
программы ДПО

Сертификат об участии в 
программе ДПО

Профессиональные 
и общекультурные 
компетенции согласно 
программе ДПО

Анализируя МОП, интегрированные в основные образовательные програм-
мы (п.1.1 табл.1), следует подчеркнуть, что разработка и реализация таких 
МОП, представляет собой определенные трудности, как в организационном, 
так и в методическом аспектах. Очевидно, что необходимо не только проекти-
ровать курсы на английском языке, но и сочетать в программах дисциплин тре-
бования ФГОС и тенденции современной зарубежной высшей школы. Можно 
заключить, что интегрированные МОП в настоящее время представляют собой 
наиболее консервативную, хотя, возможно, наиболее важную составляющую 
интернационализации вуза. 

МОП, реализующиеся в форме программ ДПО (дополнительного профес-
сионального образования, п. 2.1 табл.1), являются инновационной формой ин-
тернационализации вуза. При проведении таких МОП применяются передо-
вые европейские подходы к качеству образовательных программ, проектиру-
ются дисциплины по актуальным в мире и в международной образовательной 
среде тематикам, внедряются инновационные формы обучения. Естественной 
формой реализации МОП ДПО являются международные краткосрочные об-
разовательные программы (МКОП) [2]. Главным недостатком МКОП является 
их принадлежность к сфере дополнительного образования, что снижает при-
влекательность таких программ для российских студентов. В настоящее вре-
мя нет полной ясности по статистике уровня востребованности сертификатов 
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МОП ДПО у российских работодателей. Во всяком случае, если речь идет о 
студентах, то далеко не все из них готовы нести временные и прочие затраты, 
делая вложение в будущее, при неясных перспективах окупаемости этих за-
трат. Таким образом, препятствием для широкого развития МОП ДПО являет-
ся невысокая мотивация студентов для участия в них. 

В то же время существуют две группы студентов, для которых участие в 
МОП ДПО является приоритетным. Во-первых, это студенты, добивающиеся 
повышения степени готовности к вовлечению в международное сотрудниче-
ство, например, намеревающиеся участвовать в международных или совмест-
ных образовательных программах за рубежом. 

Во-вторых, это студенты, для которых участие в МОП ДПО может засчиты-
ваться в качестве прохождения практики, предусмотренной учебным планом 
соответствующего направления подготовки (п. 1.2 табл. 1). Результаты участия 
двух групп студентов в МОП ДПО представлены на рис. 1.

Рис. 1. Результаты участия российских студентов в МОП ДПО

Как можно судить по рис.1, результаты, достигаемые студентами двух вы-
деленных групп, немного различаются. Причиной является различные фор-
мальный и неформальный статусы студентов. Студенты, занимающиеся само-
образованием, зачисляются для участия в МОП ДПО в качестве слушателей. 
Студенты, направленные на прохождение практики, по сути, становятся тью-
торами и членами управляющей команды проекта, каковым является МОП [3]. 
В этом случае функции студентов-участников оказываются шире, чем функ-
ции субъектов учебного процесса. Выполнение тьюторских и менеджерских 
обязанностей способствует развитию у студентов положительных ценностных 
ориентаций (мультикультурализм, патриотизм, корпоративизм) в большей сте-
пени, чем у слушателей.

Среди направлений подготовки, для студентов которых результаты участия 
в МОП ДПО в наибольшей степени соответствуют целям и задачам практики, 
можно назвать «Регионоведение» [4]. Согласно ФГОС направления «Регионо-
ведения», задачами практики является, в частности, совершенствование ОК. 
ФГОС не ставит целью практики развитие ПК, хотя фактически такая цель 
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может достигаться. Например, участие студентов отделения стран Северной 
Европы в программах, проводимых для финских студентов, несомненно, спо-
собствует совершенствованию ПК будущих регионоведов. Штриховая стрел-
ка, указывающая на «Совершенствование ПК» на рис. 1 означает, что, несмо-
тря на невозможность формального контроля совершенствования ПК в ходе 
практики, такая цель достигается опосредованно. Свидетельством тому может 
служить повышение качества подготовки студента по финскому языку или 
культуре и, как следствие, повышение экзаменационной оценки в следующем 
семестре.
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В России в ХХI веке в качестве приоритетной гуманистической парадигмы 
выдвигается разработка концепции гуманитарного образования в рамках не-
прерывного, полисистемного дифференцированного образования в массовой 
школе и в новых типах учебных заведений (лицеи, гимназии, колледжи и др.). 
Дифференциация обучения является сегодня одним из ключевых направлений 
обновления школы. Это определяется той ролью, которую играет дифферен-
циация в реализации многообразия образовательных систем, развития индиви-
дуализации обучения, способностей, познавательной активности школьников, 
нормализации их учебной нагрузки и т.д.

Очевидно, что дифференцированное обучение – одна из сложных и много-
гранных проблем, с которой сталкиваются сегодня многие российские школы. 
В современной системе образования существуют две объективные и социально 
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обусловленные тенденции. Первая выражает требование единства школы, кото-
рое обеспечивается ее доступностью для всех детей, общностью целей и задач, 
принципов организации учебно-воспитательного процесса. Вторая тенденция 
направлена на создание оптимальных условий для развития личности, наиболее 
полного учета индивидуальных различий учащихся. С этой тенденцией связы-
вают дифференциацию обучения. Дифференцированное обучение - форма орга-
низации учебной деятельности школьников среднего и старшего возраста, при 
которой учитываются их склонности, интересы и проявившиеся способности. 
Необходимо отметить, что осуществление дифференциации обучения не снижа-
ет общего (базового) уровня общеобразовательной подготовки учащихся.

Дифференциация содержания образования и образовательного процесса яв-
ляется социально-педагогической и психологической необходимостью, так как 
она направлена на создание оптимальных условий для всех учащихся с учетом 
их психофизических и интеллектуальных особенностей, образовательных по-
требностей, индивидуально-познавательных возможностей и способностей.

Изучая эту проблему мы можем заключить, что необходимость дифферен-
циации обучения в российской системе образования актуализируется следую-
щими факторами: 

- потребностями современного общества в высококвалифицированных спе-
циалистах, всесторонне развитых, высокообразованных, гармоничных лично-
стях;

- повышением роли человеческого фактора и признанием права человека на 
максимальное развитие творческого потенциала, индивидуальных задатков и 
склонностей;

- необходимостью развивать интеллектуальный потенциал всего общества 
в условиях современного научного прогресса на основе повышения уровня 
общего и специального образования, профессиональной компетенции каждого 
члена общества;

- демократизацией социальной жизни, сферы труда и просвещения, что спо-
собствует предоставлению образования женщинам, инвалидам, представите-
лям национальных меньшинств и т.д.

По нашему мнению, дифференцированное обучение отвечает методологии, 
требованиям и критериям гуманизации образования. Дифференцированное 
обучение включает отказ от ориентировки на среднего ученика; учет особен-
ностей личности в учебно-воспитательном процессе; прогнозирование раз-
вития личности, моделирование индивидуальных программ развития. Таким 
образом, дифференцированное обучение в современной общеобразовательной 
школе является гуманистически ориентированным.

Анализ теоретических трудов отечественных педагогов, передового опыта 
учителей общеобразовательной школы, а также личные наблюдения позволи-
ли сделать вывод о том, что дифференцированное обучение является опреде-
ляющим фактором демократизации и гуманизации системы образования, кото-
рый определяется со следующих позиций:

а) с педагогической точки зрения цель дифференциации - индивидуализация 
обучения, основанная на создании оптимальных условий для выявления задат-
ков, развития интересов и способностей каждого школьника.

Целями индивидуализации являются учет индивидуальных различий для 
лучшей реализации общих, единых для всех целей обучения; воспитание 
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индивидуальности с целью противодействия нивелирования личности. Важ-
нейшим средством для достижения второй цели является предоставление уча-
щимся возможности выбора.

б) с социальной точки зрения цель дифференциации - целенаправленное 
воздействие на формирование творческого, интеллектуального, профессио-
нального потенциала общества, вызываемое на современном этапе развития 
общества стремлением к наиболее полному и рациональному использованию 
возможностей каждого члена общества в его взаимоотношениях с социумом.

в) с дидактической точки зрения цель дифференциации - решение назревших 
проблем школ путем создания методической системы дифференцированного 
обучения учащихся, основанной на мотивационной основе.

По нашему мнению, дифференциация обучения обеспечивает развитие лич-
ности каждого школьника с учетом его возможностей, интересов, склонностей 
и способностей, что предполагает открытость, вариативность образования и 
многообразие методов, средств и форм организации учебной и воспитательной 
работы.

Наиболее общими принципами организации дифференцированного обуче-
ния в общеобразовательных школах, на наш взгляд, должны быть: 

1. единство индивидуально-личностного и социального в дифференциации 
процесса обучения;

2. гуманистическая направленность дифференциации;
3. адаптационно-развивающий характер дифференциации.
Принцип единства личностного и социального ограничивает рамки культи-

вирования индивидуального в человеке, поэтому организация дифференци-
рованного обучения должна предусмотреть создание условий как для после-
дующей самореализации личности, так и для социальной адаптации. Он дает 
ориентиры при отборе содержания образования в условиях дифференциации, 
не допуская односторонности.

Принцип гуманистической ориентации дифференцированного обучения 
требует бережного, уважительного отношения к каждой личности, каждой 
человеческой индивидуальности. Дифференциация позволяет раскрыть и раз-
вить индивидуальные особенности каждой личности, наполняет ее гумани-
стическим смыслом. Назначение дифференциации в том, что она адаптирует 
учебный процесс к особенностям личности, делает его более результативным 
и психологически комфортным.

Адаптационно-развивающий характер дифференциации показывает ориен-
тацию не только на приспособление учебного процесса к ученику на основе 
учета особенностей личности, но и развитие тех сторон личности учащихся, 
которые недостаточно развиты.

Дифференциация обучения дает возможность ученику более успешно осво-
ить содержание образования, необходимое для полноценной жизнедеятельно-
сти человека, его самораскрытия и самореализации в жизни; делает процесс 
обучения более комфортным, адаптируя его к особенностям ученика. Учет ин-
дивидуальных особенностей позволяет учителю опереться на преобладающие 
у личности способы познания мира и развить недостаточно сформированные. 
Дифференциация обучения позволяет ученику определить свои интересы и 
склонности, выбрать те направления совершенствования образования, кото-
рые он считает для себя особенно важными. Указанные аспекты дифферен-
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циации обучения неантагонистичны ценностям общества, которое заботится 
о благе своих членов.

Выбор педагогом конкретных методов и форм реализации дифференциро-
ванного обучения является показателем его индивидуального педагогического 
стиля, который включает в себя характерологические черты учителя, влияю-
щие на взаимоотношения с учениками, отражающиеся на мотивации школь-
ников, на их отношение к школе и отдельным урокам. 

© Г.А. Кувшинова, 2013
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СОЦИАльНО-КУльТУРНАЯ ДЕЯТЕльНОСТь В ДЕТСКОМ 
ОзДОРОВИТЕльНОМ лАГЕРЕ 

Проблему оздоровления и полноценного отдыха детей в летний период эф-
фективно решают детские оздоровительные лагеря. Однако в летний период 
важным является не только решение задач оздоровления и отдыха детей, но и 
организация воспитательного процесса, поскольку непрерывность воспитания 
позволяет повысить эффективность воспитательных воздействий.

А.В.Бояринцева [1] в статье «Дополнительное образование сегодня» опреде-
ляет социокультурное пространство детского оздоровительного лагеря (далее 
– ДОЛ, пометка наша) как особым образом организованную территорию, на 
которой осуществляется обучение, воспитание, становление и развитие лич-
ности ребенка как субъекта культуры, и отмечает, что сегодня детские оздоро-
вительные лагеря, вступили в новый этап – инновационный. Его доминантой 
является поиск новых форм воспитательной работы на основе авторских про-
грамм социально-культурной деятельности (далее – СКД).

В новых социально-экономических условиях деятельность ДОЛ как соци-
окультурной системы приобретает особое значение, т.к. она обладает значи-
тельным воспитательным и оздоровительным потенциалом, способствует вос-
становлению интеллектуальных и физических сил, развитию и совершенство-
ванию творческих задатков, формирует систему новых социальных связей, 
предлагает широкий спектр форм работы, позволяющих учесть все аспекты 
жизни и деятельности ребенка [1, с.105-109].

Результат работы детского учреждения, по мнению Б.А.Титова [2], опреде-
ляется качеством формирования и развития личности ребенка и степенью 
совершенствования педагогического мастерства. При использовании тех-
нологии моделирования и конструирования программы деятельности дет-
ского оздоровительно-образовательного учреждения (лагеря) необходимо 
заложить наиболее существенные связи, спроектировать категории целей в 
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эмоционально-личностной области развития ребенка в ходе воспитательного 
процесса, предусмотреть критерии его результативности в субъектном прояв-
лении ребенка.

Ядром СКД является деятельность – форма активного отношения к окру-
жающему миру по его целесообразному изменению. Главным признаком «со-
циального» является взаимодействие, т.е. не изолированное существование 
людей друг от друга. Понятие «культурная» в составе СКД подчеркивает, что в 
данной деятельности присутствует значимая ценность (культурная ценность).

Таким образом, социально-культурная деятельность – это свободное взаи-
модействие людей по производству, распространению, сохранению значимых 
культурных ценностей, в ходе которого изменяются сами люди, отношения 
между ними, окружающий их мир [2, с.18].

На наш взгляд, структурно социально-культурная деятельность в систе-
ме детского оздоровительного лагеря представлена двумя компонентами: 
культурно-досуговой деятельностью (массовые досуговые мероприятия или 
массовые досуговые программы) и рекреативно-оздоровительной деятельно-
стью.

Основными видами культурно-досуговой деятельности в ДОЛ (по 
А.Б.Гальченко [3]) являются:
−	 разовая игровая программа – не требует подготовки участников, они 

включаются в игру, танец, хоровое пение непосредственно в ходе «действа»;
−	 игра-спектакль – участники без предварительной подготовки играют не-

большие роли или выполняют творческие задания;
−	 игровая программа по заданной тематике – как правило, предполагает 

предварительную подготовку участников. Образовательный и воспитательный 
смысл таких программ состоит в подготовке, придумывании, совместном твор-
честве детей и взрослых;
−	 театрализованная сюжетная игра – имеет четкую конструкцию игровой 

ситуации, требует погружения в определенную атмосферу, необходим доста-
точно длительный организационный период;
−	 зрелище (концерт, спортивное состязание и др.) – характеризуется на-

личием исполнителей и зрителей;
−	 праздник – значимый и трудоемкий по подготовке и организации тип до-

суговой программы, предполагает большое разнообразие видов деятельности 
с активным участием всех детей и взрослых. Развлечения могут свободно вы-
бираться участниками или же могут следовать друг за другом;
−	 длительная досуговая программа – носит выраженный образовательный 

характер, рассчитана на постоянный состав участников (кружок, клуб и т.д.) и 
может продолжаться в течение нескольких дней или недель [3, с.49].

Практика детского досуга показывает, что наиболее привлекательными фор-
мами являются музыка, танцы, игровые и шоу программы. Надо не только 
знать сегодняшние культурные запросы детей и подростков, предвидеть их 
изменение, но и уметь быстро реагировать на них, уметь предложить новые 
формы и виды досуговых занятий.

Отличительная особенность рекреативно-оздоровительного блока в составе 
СКД – сочетание в нем мероприятий релаксационного и развлекательного ха-
рактера с образовательной составляющей.

В настоящее время в ДОЛ значительная роль в нравственном и художествен-
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ном воспитании детей и подростков отводится различным развлекательным 
шоу-программам.

Выделим следующие виды развлекательных программ:
−	 игровые конкурсные программы – их цель – отдых и создание атмосфе-

ры хорошего настроения;
−	 познавательные конкурсные программы – их цель – получение новых 

знаний по определенным темам, расширение кругозора участников;
−	 шоу-программы – это зрелищные программы, пышные костюмирован-

ные сценические действия, динамически яркие, насыщенные спецэффектами, 
их цель – выявление победителей в определенных номинациях;
−	 комплексные досуговые программы: бал, театрализованное шествие, 

посиделки, литературно-музыкальные композиции, посвященные памятным 
датам, а также гала-концерты.

Воспитательные возможности различных видов СКД, в которые включаются 
школьники в лагере, по мнению Б.А.Титова, определяются тем, что эта дея-
тельность предполагает последовательное выявление проблем и трудностей 
воспитанника, определение особенностей развития личности с учетом лич-
ностных потенциалов и возрастных особенностей, разработку конкретных це-
левых программ, в рамках которых удовлетворяются социальные и духовные 
потребности, происходит трансляция ценностей, проигрываются социальные 
роли, осваиваются нормы и правила поведения, формируется досуговая куль-
тура и навыки организации собственного свободного времени [2, с.22].
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В современном обществе все большую значимость приобретает совершенство-
вание духовной культуры человека. Важнейшим условием формирования гармо-
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нически развитой личности является проблема развития эстетического вкуса, ко-
торая занимает значительное место в общекультурном развитии личности.

Эстетический вкус – это способность человека к различению, пониманию и 
оценке эстетических явлений во всех сферах жизни и искусства [2, с. 21].

Формирование и развитие эстетического вкуса происходит преимущественно 
в процессе эстетического восприятия и деятельности человека, а также обще-
ния с произведениями искусства, которые пробуждают способность чувственно 
оценивать и переживать явления окружающей действительности согласно со-
циальному и художественному опыту человека, его мировоззрению и чувствам.

Изучением проблемы развития эстетического вкуса занимались такие совре-
менные эстетики как А.И. Бореев, Б.В. Сафронов, Ш.М. Герман, Ю.Б. Буров, 
Г.З. Апресян и другие.

Задачей развития эстетического вкуса, по мнению Г.З. Апресяна, является 
формирование и накопление способностей художественного и эстетического 
восприятия таких качеств личности, которые обеспечат ей возможность пере-
живать и оценивать эстетически значимые предметы и явления, а также полу-
чать наслаждение от подлинно прекрасного, отвергая все пошлое, безобразное 
и низкое в искусстве и жизни человека. Это задача развития эмоционально-
чувственной сферы жизни личности, обеспечивающей многообразие чув-
ственных контактов воспитуемого с внешним миром [1].

Развитие эстетического вкуса у человека - это непрерывный процесс, ко-
торый происходит на протяжении всей его жизни. Константин Дмитриевич 
Ушинский, основоположник научной педагогики в России, писал о том, что 
острота научных споров воспроизводит такой идеологический аспект, всегда в 
той или иной форме выражающийся в эстетических вкусах. По мнению Ушин-
ского, если бы эстетический вкус был чем-то нейтральным или инертным, и 
через него не проходили бы определенные духовные интересы, то о таких вку-
сах не спорили бы [4].

Важным условием успешного формирования вкуса является совершенство-
вание процесса образования в целом, особенно когда речь идет об образовании 
художников–специалистов, в том числе дизайнеров.

По сравнению с другими творческими ремеслами, профессия дизайнера до-
статочно молода и является неким противовесом все более усиливающейся ур-
банизации социальной жизни.

Дизайн, по определению члена Союза дизайнеров России В.Ю.Медведева 
– это «творческий метод, процесс и результат художественно-технического 
проектирования промышленных изделий, их комплексов и систем, ориентиро-
ванного на достижение наиболее полного соответствия создаваемых объектов 
и среды в целом возможностям и потребностям человека – как утилитарным, 
так и эстетическим» [3, с. 13].

Объектами профессиональной деятельности дизайнера, удовлетворяющими 
духовные и утилитарные потребности человека, являются единые эстетически-
выразительные комплексы предметной среды, такие как интерьеры, оборудо-
вание и техника, мебель, транспортные средства и изделия быта культурного и 
хозяйственного назначения. Тесно связанный с человеком и с многообразными 
сферами его жизнедеятельности, дизайн способствует решению важных задач 
обогащения духовного развития в социокультурной среде, как отдельной лич-
ности, так и общества в целом. Вследствие чего профессия дизайнера получает 
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не только профессиональную, но и социальную значимость.
Являясь важнейшим качеством личности будущего дизайнера, развитие 

эстетического вкуса, помимо реализации множества дисциплин и задач, зани-
мает особую нишу в процессе освоения профессии.

Для того чтобы система вузовской подготовки смогла обеспечить развитие 
эстетического вкуса будущих дизайнеров, необходимо создать определенные 
условия, включающие искусство как целенаправленный фактор эстетического 
воздействия на личность. Способность к эстетическому восприятию, способ-
ность чувственно оценивать явления окружающей действительности, а так же 
формирование потребности в искусстве является неотъемлемой частью эстети-
ческого воспитания в целом. Изучая такие дисциплины, как «культурология», 
«история культуры и искусства», «история дизайна», а также непосредственно 
занимаясь эстетической деятельностью на занятиях скульптурой, рисунком и 
живописью и дизайн-проектированием.

У каждого воспитуемого необходимо сформировать и развить такие качества 
и вкусы, которые сделают индивида творцом эстетических ценностей и по-
зволят ему наслаждаться красотой окружающего мира, а также возможность 
воспроизвести свои эстетические переживания путем выражения в творчестве 
своего внутреннего мира.

Что бы процесс развития эстетического вкуса будущих дизайнеров протекал 
более успешно, необходимо обеспечить их участие в различных городских, ре-
гиональных, всероссийских и международных выставках в области скульпту-
ры, рисунка, живописи и дизайна, а также имеет смысл проводить всевозмож-
ные творческие выставки в стенах высшего учебного заведения.

Предметная среда, окружающая будущего дизайнера должна быть эстетиче-
ски наполнена, а методическое обеспечение как отдельных дисциплин, так и 
всего учебного процесса, должно включать в себя компоненты, способствую-
щие развитию эстетического вкуса будущего дизайнера.

Для ознакомления студентов с искусством, огромную роль может сыграть 
использование Интернет-ресурсов, где есть возможность виртуально посетить 
и познакомиться с произведениями искусства известных музеев всего мира. 
Также появится возможность отслеживать последние тенденции мирового ди-
зайна и возможность обмениваться опытом на специализированных форумах с 
коллегами со всего мира.

Таким образом, для успешного развития эстетического вкуса будущих дизай-
неров в системе вузовской подготовки, необходимо обеспечить внедрение ин-
новационного подхода как к обеспечению высокого уровня информационной 
культуры преподавателя и студента, так и ко всей системе преподавания в целом.
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Рассмотрение проблемы внедрения этикета в профессиональную деятель-
ность учителя начальных классов весьма актуально и имеет несколько аспектов.

Во-первых, культура поведения учителя, как известно, является важнейшим 
воспитательным средством, воздействующим на школьников. Учитель для 
учащихся, осознает он это или нет, на долгие годы остается ярким примером 
поведения, общения, отношения к людям, обществу, жизни. Особенно сильно 
его влияние в начальных классах. 

В последние десятилетия владение этикетом стало необходимым условием 
проявления современной культуры поведения как педагога, осуществляющего 
деятельность на всех ступенях образования (воспитатель, учитель, преподава-
тель колледжа, института, университета), так и профессионала любой другой 
сферы деятельности. 

А.Б. Есин, автор научных культурологических и литературоведческих работ, 
отмечал: «Процесс воспитания – один из важнейших в любой культуре, по-
тому что именно в нем ребенок усваивает культурные навыки, приобщается 
к определенному социуму, осознает свое место в мире, понимает, что такое 
хорошо и что такое плохо. Воспитание в культурологическом смысле есть путь 
обретения некоторой ценностной системы и ее аксессуаров», «формирование 
определенной ценностной системы, обретение подходящей для данной лич-
ности эмоционально-ценностной ориентации» [1, с. 116]. 

Ценностные ориентации в нашем понимании – это совокупность установок, 
убеждений, предпочтений, которые личность формирует для себя в определен-
ную систему, определяющую, в конечном итоге, поведение и отношение к лю-
дям, а также к материальным и духовным ценностям.

Именно учитель через свою систему ценностей, отражающуюся в его по-
ведении, способствует формированию учениками ценностных ориентаций и 
восприятия через них окружающего мира.

Во-вторых, школьный учитель, вводя учащихся в мир знаний, обязательно 
дает им знания поведенческого характера, необходимые для выбора правиль-
ного поведения. Правила поведения зафиксированы в этикете, который, на наш 
взгляд, представляет собой стройную поведенческую систему. Главное в этой 
системе – ценностное, т.е. уважительное и доброжелательное, отношение к 
людям.

Этикет, как известно, играет значительную роль в жизни современного об-
щества и в жизни каждой личности. Это общественное явление, имеющее чет-
кую структуру, зависящее от социально-экономических, политических и куль-
турных условий, характерных для общества, связанное с преобладающими в 
нем политическими, морально-нравственными и эстетическими взглядами. 



131

Чтобы младший школьник успешно адаптировался в своем кругу, в который 
входят, прежде всего, члены его семьи, его одноклассники, а также другие 
школьники, старшие и младшие по возрасту, учителя, родители товарищей, 
другие взрослые – знакомые, малознакомые и незнакомые, чтобы он мог сво-
бодно и эффективно общаться, сознательно принимать решения и действовать, 
необходимо дать ему знание общепринятого поведенческого порядка, пока-
зать, как этот порядок формировался, убедить в разумности соблюдения эти-
кетных правил. 

Качественное введение этикета в сознание и жизнь младших школьников 
возможно, если сам учитель обладает знаниями, которые значительно выходят 
за рамки поведения. В основе знаний о поведении и поведенческой культуре 
лежит знание истории, философии, культурологии, а также знание литературы 
и разных видов искусства. 

Однако знания должны быть подкреплены практическим выражением. Овла-
дение этикетом расширяет компетентностную составляющую педагога. Он, 
овладевая в полной мере этикетом, развивает культуру мышления и способен 
к обобщению, анализу, восприятию обозначенной нами информации о пове-
денческой культуре, об историческом и культурном развитии общества, т.е. 
овладевает компетенцией, обозначенной в компетентностном формате (ФГОС 
ВПО по направлению подготовки 050100 Педагогическое образование) как 
общекультурная компетенция (ОК-1). Он также развивает способность анали-
зировать мировоззренческие, социально и личностно-значимые философские 
проблемы (ОК-2). У него формируется осознанное понимание великого значе-
ния культуры как формы человеческого существования (ОК-3).

Овладевая речевым этикетом, учитель приобретает способность логически 
верно строить письменную и устную речь (ОК-6), у него закрепляются навыки 
публичной речи, ведения дискуссии и полемики (ОК-16), он осваивает основы 
речевой профессиональной культуры (ОПК-3). 

Разумеется, одних правил этикета недостаточно для овладения педагогом ре-
чевой культурой, нужны еще педагогические, психологические знания, владение 
различными методиками. Однако правила этикета необходимы для речевой тех-
ники, которую он широко применяет в общении с учащимися и их родителями, с 
коллегами, с представителями педагогической и любой другой профессии. 

Благодаря владению правилами этикета расширяются возможности учителя 
в осуществлении взаимодействия с коллегами, работы в коллективе (ОК-7), 
приобретаются навыки, необходимые во взаимодействии с социальными пар-
тнерами, заинтересованными в обеспечении качества учебно-воспитательного 
процесса (ПК-5). Учитель получает также этикетные подсказки, речевые и не-
речевые, необходимые для организации сотрудничества доверенных ему уча-
щихся (ПК-6).

Познание сущности этикета и многообразия его правил, связанных с нацио-
нальными и социальными условиями жизни, приводит учителя к толерантно-
му восприятию социальных и культурных различий, что в последние годы ста-
новится для российского общества особенно важным, формирует у него ува-
жительное и бережное отношение к историческому наследию и культурным 
традициям своего народа, и также других народов (ОК-14). Один из ведущих 
принципов этикета требует от его носителей уважительного отношения к обы-
чаям и традициям других народов [3, с. 107].
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В-третьих, значительно усиливается мотивационная составляющая профессии 
учителя. Осваивая этикет, как систему поведенческих правил, нацеленных на 
проявление уважительно-доброжелательного отношения к окружающим людям, 
учитель корректирует собственное отношение, осознавая уникальность и осо-
бенность каждого человека, познание уникальности которого дает ему возмож-
ность углубления собственного взгляда на мир и расширения самого этого мира.

Несомненно, такой взгляд совершенствует и отношение к профессии педа-
гога, позволяет глубже осознать значимость этой профессии, повысить моти-
вацию к педагогической деятельности (ОПК-1), а также уровень ответствен-
ности за результаты своей профессиональной деятельности (ОПК-4).

Все обозначенные компетенции формируются у студентов педагогических вузов на 
этапе подготовки бакалавров. Однако образование и совершенствование педагога не 
завершается бакалаврским обучением. Приобретя необходимый уровень подготовки к 
педагогической деятельности, учитель продолжает самообразование, которое приоб-
ретает такое важное качество как целенаправленность, ибо занимаясь профессиональ-
ным делом, он более осознанно отбирает то, что ему необходимо в профессии. 

Мы предлагаем учителю, если у него не было такой возможности в вузе, 
приступить в послевузовском образовании к тщательному изучению этикета. 

Наблюдая за поведением и общением учащихся, мы обнаружили следующее: 
одни школьники общаются легко, получая удовольствие от этого процесса, 
другие испытывают дискомфорт, скованы и не уверены в общении с людьми, 
которые не входят в зону их ближайшего общения. Школа обязана дать уча-
щимся поведенческие ориентиры, благодаря которым ученик в школьной жиз-
ни, и в последующем, приобретет свободу выбора поведенческого действия и 
уверенность человека, способного строить свои деловые и личные отношения. 

Через поведенческие ориентиры младший школьник познает одну из ве-
дущих ценностей – поведение, через которое проявляется уважительно-
доброжелательное отношение к людям. 

Учителю, обучающему младших школьников правилам этикета, необхо-
димы три условия: любовь и уважение к людям, владение этикетом, знание 
психолого-педагогических основ обучения младших школьников. Школьник и 
сам многое знает о поведении: от родителей, от педагогов дошкольных учреж-
дений, из книг и собственных наблюдений за людьми.

Задача учителя – скорректировать приобретенные учеником знания, привести их 
в систему, показать действие правил этикета в условиях школьной жизни и за преде-
лами школы. Он развивает у школьников культуру поведения, в основе которой ле-
жит владение этикетом, состоящим из совокупности общепринятых поведенческих 
правил; моральные нормы, выработанные обществом и переработанные личностью 
в нравственные качества; эстетичность поведения, т.е. красота манер и речи. 

Безусловно, высока роль нравственного аспекта, что заставляет нас постоян-
но обращать внимание учащихся на то, что в поведении считается хорошим и 
что плохим. Однако не менее важно обращать внимание и на технику поведе-
ния, на красоту поведенческих манер. 

В методике обучения правилам этикета лежат три основных обучающих 
принципа – введение знания поведенческого правила, показ целесообразности 
и необходимости соблюдения этого правила, отработка техники выполнения 
правила. Кроме того школьнику для закрепления полученного знания необхо-
димо еще позитивное эмоциональное переживание, которое можно выразить 
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такими словами: я веду себя правильно и красиво, доставляю радость людям, 
и они меня понимают и принимают. Как это здорово! 

Поведенческое знание дается школьнику на уроках и во внеурочное время: в 
школе, дома, на улице, везде, где он находится, в его общении со сверстниками 
и взрослыми людьми. 

Мы показываем учащимся широчайший спектр действия поведенческих 
правил, а также заинтересовываем их, вырабатываем стремление поступать 
правильно, т.е. нравственно, технически верно и красиво. 

На уроках этикета, так мы условно назвали освоение школьниками поведенче-
ских правил, проводимое в учебной и внеучебной деятельности, желательно, чтобы 
каждый ученик выполнял упражнения, которые помогают технически отработать 
навык. Следующие за упражнениями игры способствуют преодолению неуверен-
ности в себе, дают возможность опробовать правило в непринужденной ситуации. 
Беседы с учащимися дают учителю информацию о том, что учащиеся усвоили, с 
чем они согласны, а что находится в зоне их несогласия или размышления.

На наш взгляд, обучая школьников этикету, желательно избегать оценочно-
цифровой системы проверки усвоенного материала. Мы рекомендуем такие 
оценочные высказывания: отлично; хорошо; очень хорошо; ты – молодец; по-
думай еще; это не совсем так; возможно, вы, ребята, правы. 

Конечно, важен тон общения учителя и ученика, соблюдение педагогическо-
го такта, благодаря которому акцент ставится на уважении личности школьни-
ка, понимании его состояний, на дружелюбии и доверительности, что создает 
наилучшие условия для формирования поведения, основанного на доброволь-
ном соблюдении правил этикета, закладывает в сознание учащихся ценност-
ное отношение к миру, к одноклассникам, к учителю, к окружающим людям. 
Испытывая радость от встречи с учителем, школьники всегда будут ожидать 
этой встречи, верить в правоту и доброжелательность его слов. 

Необходимый доброжелательный настрой создает выработанный учащимися 
совместно с учителем порядок поведения, который можно назвать «школьным 
этикетом». В этом порядке основными правилами будут следующие: сопере-
живать товарищу; проявлять дружеское участие и терпение; доброжелательно 
воспринимать одноклассников и других учащихся школы; не стесняться свое-
го незнания и неумения (мы и собрались для того, чтобы узнать и научиться); 
не бояться ошибаться; не смеяться над ошибками других.

Желательно использовать литературные, музыкальные и живописные про-
изведения, что усиливает эмоциональную направленность процесса обучения 
правилам этикета. 

Например, в теме, посвященной семейному этикету, можно обсудить со 
школьниками русскую народную сказку «Гуси-лебеди», в которой сестра спа-
сает братца из неволи, прочитать рассказ М.В. Дружининой «Открытка» о том, 
как Вовка сделал поздравительную открытку для бабушки. 

Обсуждение русских пословиц также дает учащимся понимание содержания 
семейного этикета. Например, можно обсудить такие пословицы: в дружной 
семье и в холод тепло; в семье, где нет согласия, добра не бывает; дружная се-
мья не знает печали; отец наказывает, отец и хвалит; отца с матерью почитать 
— горя не знать; при солнышке тепло, при матери добро.

Разрешение этикетных задач подскажет, как следует соблюдать правила се-
мейного этикета. Например, такая задача:
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«Кира, придя из школы, быстро пообедала. Бабушка приготовила для вну-
ченьки вкусный суп, да картошку отварила, как та любит – разваристую, за-
правленную квашеной капустой. «Ой, бабушка, как вкусно!» - сказала вежли-
вая Кира, выходя из-за стола, и поспешила в свою комнату делать уроки. Как 
вы думаете, ребята, Кира – вежливая девочка?

В ходе обсуждения предложенной ситуации учащиеся закрепляют такие пра-
вила семейного этикета:

1. счастье семьи и хорошее настроение в семье создают все ее члены – 
своим вниманием, соучастием, помощью, заботливым отношением; 

2. надо всегда говорить членам семьи слова благодарности (спасибо!) и 
отмечать то, что сделали для тебя другие члены семьи;

3. надо помогать своим близким в домашних делах (убраться в доме, по-
мыть посуду, помочь в починке вещи или бытового предмета, сходить в мага-
зин за покупками и т.п.);

4. надо создавать условия для отдыха бабушке и дедушке, маме и папе.
Обучение школьников может проводиться в традиционно-урочной форме, в 

группе продленного дня, во время внеклассных мероприятий. В этом учителю 
поможет написанное нами учебно-методическое пособие [2].

Воспитывая у школьников культуру поведения, учитель обязательно привлекает 
к этой работе родителей. Он направляет эту работу, родители ежедневно органи-
зуя жизнь школьника, контролируя выполнение им разнообразных обязанностей 
и оказывая необходимую помощь, вводят в его жизнь правила этикета. Совмест-
ными усилиями взрослые люди формируют у школьника ценностное поведение, 
ориентирующее его на доброжелательное, уважительное отношение к людям.
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Статистика заболеваний среди детей школьного возраста неутешительна: 

по данным ВОЗ среди представителей различных социальных групп наиболее 
уязвимыми в плане здоровья являются школьники. 

Под термином «здоровье» принято понимать «устойчивую форму жизнедея-
тельности, которая обеспечивает экономичные оптимальные механизмы при-
способления к окружающей среде и позволяет иметь функциональный резерв, 
используемый при ее изменениях» [2]. 

Опираясь на слова вице - министра здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации Татьяны Голиковой, можно сделать вывод, что среди 
всех школьников здоровы лишь 20,7%. И в одном ряду с такими заболевания-
ми, как нарушение слуха и зрения стоит сколиоз [5]. 

Сколиоз – это стойкое боковое отклонение позвоночника от нормального вы-
прямленного положения [3].

Сколиоз может быть либо врожденным, либо приобретенным. Изначально 
неправильное развитие позвонков может быть связано с врожденными нару-
шениями структуры соединительных тканей с ослаблением связочных струк-
тур во всех системах организма, т.е. связки, предназначенные для удержания 
позвоночного столба в вертикальном положении, оказываются слишком сла-
быми для этого. Такому сколиозу могут сопутствовать различные врожден-
ные изменения: нарушение развития (дисплазия) тазобедренных суставов, 
челюстно-лицевые аномалии (раздвоение губы, несращение твердого неба), 
плоскостопие, аномалии желчевыводящих и мочевыводящих путей. Тогда, как 
приобретенный сколиоз возникает у детей (идиопатический юношеский ско-
лиоз) в возрасте от 5 до 15 лет, в период школьного образования [4]. Когда 
сидячий образ у детей увеличивается в разы. Следствием этого ослабляются 
мышцы, которые выполняют функцию «мышечного корсета», вследствие чего 
работа внутренних органов подвергается ухудшению. В связи с этим могут 
также возникать и прогрессировать такие заболевания, как нарушения зрения 
и слуха. 

Таким образом, период обучения в школе требует более внимательного отно-
шения к состоянию здоровья детей, проведение различных профилактических 
мероприятий, направленных на компенсацию ущерба физическому здоровью 
детей, вызванных увеличением учебной нагрузки. 

Посредством выполнения физических упражнений, приведенных в данной 
статье, вероятность развития и ухудшения сколиоза уменьшается, т.к. развива-
ется мышечный корсет, который отвечает за правильное формирование скелета 
и позвоночника в том числе, а также удержание внутренних органов в их есте-
ственных природных положениях.

Основная задача мышечного корсета – это удерживание позвоночника в вер-
тикальном положении. Это необходимо для нормализации циркуляции крови 
и обмена веществ.

Говоря о мышцах спины, часто не берут во внимание трапециевидную мыш-
цу, полагая, что ее основная задача, это подъем плеч. Но трапециевидная мыш-
ца имеет гораздо более важное анатомическое значение. Она занимает всю 
верхнюю часть спины, начинаясь от отростков грудных позвонков, прикрепля-
ется к поверхности лопаток, к ключице и верхними волокнами крепится к за-
тылочной кости. 
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Из-за такого анатомического строения, трапециевидная мышца участвует 
практически во всех движениях и формирует скелет (прижимает лопатки) 
[1]. 

Со временем данная мышца теряет свою эластичность, силу и подвижность 
в суставе ухудшается, что является одним из предвестников неправильной 
осанки, которая в свою очередь влечет сколиоз.

Для предотвращения ухудшения подвижности плечевого сустава и сохране-
ния правильной осанки предлагается ряд упражнений: Эти упражнения дела-
ются где?
•	 Прокруты через скакалку. Скакалка берется на расстоянии ширины 

плеч (или шире, как удобно) и выполняется прокрут назад. После чего прокрут 
вперед. Важно, чтобы плечевые суставы, как левый, так и правый, прокручи-
вались одновременно. Со временем, когда выполнение упражнения на данной 
ширине скакалки будет получаться легко, она (ширина) уменьшается. Упраж-
нение вначале можно выполнять 5 раз. Увеличивая количество прокрутов до 
30.
•	 Основная стойка, руки в стороны. Статическое упражнение выполня-

ется вдоль стены. Оно (упражнение) направлено на развитие силы и выносли-
вости в трапециевидной мышце. По длительности выполняется от двух минут 
и постепенно увеличивается до 5 минут.
•	  Стойка ноги врозь, наклон, руки сзади в «замок». Стараться «замком» 

коснуться пола, при этом коленные суставы выпрямлены. 
Данные упражнения приведены для увеличения комплекса для развития 

мышечного корсета у школьников. Но также их можно использовать отдель-
но.

Проведенное небольшое исследование показало, что у детей, выполнявших 
эти упражнения:

1. Усталость и скованность в грудном отделе от долгого сидения за сто-
лом (партой) приходит позже, чем у детей, которые не выполняли данные 
упражнения;

2. Подвижность в плечевом суставе увеличилась;
3. Осанка у занимающихся была правильной.
Таким образом, можно сказать, что выполнение данных упражнений займет 

малое количество времени, а результат не заставит себя ждать. Работа трапеци-
евидной мышцы позволит предотвратить и уменьшить вероятность развития 
сколиоза и ухудшения осанки.

Список используемой литературы:
1. Атлас анатомии человека. http://anatomy_atlas.academic.ru.
2. Зайчик А.Ш., Чурилов Л.П. 1999.
3. Маркс О. В. Ортопедическая диагностика. — М.: «Наука и техника», 

1978.
4. Популярная медицинская энциклопедия. / Гл. ред. Б. В. Петров-

ский В 1-м томе. Аборт - Ящур. - М.: Советская энциклопедия, 1987 - 
704с.

5. http://regruss.ru/648/
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ПЕДАГОГИЧЕСКИй МОНИТОРИНГ И ДИАГНОСТИКА: 
СПЕЦИФИКА ПРИМЕНЕНИЯ В ДОШКОльНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

Деятельность современных дошкольных учреждений сопровождается по-
стоянными изменениями в сфере нормативно-методического обеспечения. 
Нововведения коснулись всех аспектов функционирования детских садов: 
финансово-хозяйственная деятельность, медицинское сопровождение, обра-
зовательный процесс и др. Причем один нормативный документ сменяет дру-
гой, так и не успев полноценно реализоваться в практике дошкольного образо-
вания. В частности, для специалистов дошкольной сферы за короткий период 
времени было предложено два сменяющих друг друга документа Федеральные 
государственные требования к структуре основной общеобразовательной про-
грамме дошкольного образования (ФГТ) и Федеральный государственный об-
разовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС) [5, 6]. Каждый из 
этих документов внес (ФГТ) и привнесет (ФГОС) серьезные изменения в обра-
зовательный процесс дошкольного учреждения: в планирование, организацию, 
контроль. В условиях происходящих обновлений для нас особый интерес пред-
ставляет вопрос оценки качества образовательной деятельности в дошкольном 
учреждении. Федеральные государственные требования к структуре основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования определяли необ-
ходимость включения в программу такого раздела, как система мониторинга 
достижения детьми планируемых результатов освоения программы [5]. В Феде-
ральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования 
в качестве оценки индивидуального развития детей предлагается осуществлять 
педагогическую диагностику (мониторинг) [6]. Определяя педагогам дошколь-
ных учреждений то один способ изучения образовательного процесса, то другой, 
разработчики указанных документов, на наш взгляд, вносят эклектику в употре-
бление понятий педагогического мониторинга и диагностики в практике. В свя-
зи с чем, мы решили остановиться на следующих вопросах -  что представляет 
из себя педагогический мониторинг и диагностика и в чем их принципиальные 
различия. Рассмотрим специфические особенности мониторинга и диагностики 
на основе их сравнительной характеристики (таблица 1) [3].

Таблица 1
Характеристика педагогического мониторинга и диагностики

Мониторинг Диагностика

О
пр

ед
ел

ен
ие Образовательный мониторинг – 

система организации сбора, хранения, об-
работки и распространения информации 
о деятельности педагогической системы, 
обеспечивающая непрерывное слежение 
за ее состоянием и прогнозированием ее 
развития

Педагогическая диагностика – это процесс 
распознавания различных педагогических яв-
лений и определение их состояния в опреде-
лённый момент на основе использования не-
обходимых для этого параметров
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Э
та

пы
М.В.Крулехт, А.Н.Майоров и др. выделя-
ют следующие этапы мониторинга:
−	 определение и обоснование объектов;
−	 определение критериев и показателей; 
−	 выбор соответствующих методов;
−	 подготовка инструментария, техноло-
гических карт;
−	 сбор информации;
−	 систематизация и анализ полученных 
данных;
−	 соотнесение с предшествующими ре-
зультатами мониторинга;
−	 разработка рекомендаций, коррекция 

К.Ингенкамп выделяет такие этапы диагности-
ки как: 
−	 сравнение;
−	 анализ;
−	 прогнозирование;
−	 интерпретация;
−	 информирование о результатах диагности-
ки и контроль за воздействием на объект диа-
гностики различных диагностических методов 

Ф
ун

кц
ии

−	 Интегративная; 
−	 диагностическая;
−	 экспертная;
−	 информационная;
−	 прагматическая;
−	 обеспечения обратной связи между 
управляющей и управляемой системами 

−	 Информационная;
−	 оценочная;
−	 управленческая;
−	 ориентационная;
−	 коррекционная
−	 обслуживания научных исследований 

П
ри

нц
ип

ы

−	 Непрерывность;
−	 сравнимость данных;
−	 объективность информации;
−	 адекватность; 
−	 прогностичность;
−	 коллегиальность;
−	 междисциплинарность;
−	 гуманизация 

−	 Целостность;
−	 главного звена;
−	 объективность;
−	 детерменизма;
−	 анализа и синтеза 

М
ет

од
ы

−	 Методы изучения образовательного 
процесса в естественных условиях (на-
блюдение, беседа, анкетирование, анализ 
документов, продуктов деятельности и 
др.) и специально измененных условий 
(эксперимент);
−	 методы качественного анализа и коли-
чественной обработки результатов;
−	 методы индивидуальных и групповых 
экспертных оценок; 
−	 метод рейтинга

По степени «вмешательства» в поведение пе-
дагога выделяют: 
−	  пассивные: наблюдение, анкетирование, 
тестирование, интервьюирование, анализ до-
кументации;
−	  активные: диагностический эксперимент, 
создание ситуаций, анализ конкретных ситуа-
ций 

Проведенная сравнительная характеристика показывает, что между монито-
рингом и диагностикой много общего. Как видно из таблицы, мониторинг и 
диагностика имеют точки соприкосновения в таких признаках, как функции, 
принципы, этапы, методы, что подтверждает их тесную взаимосвязь в процессе 
изучения образовательного процесса. Однако наличие общих характеристик не 
должно приводить к тому, что мониторинг и диагностика становятся синони-
мичными и взаимозаменяемыми. Следует отметить, что в Федеральном государ-
ственном образовательном стандарте дошкольного образования методы монито-
ринг и диагностика представлены как взаимозаменяемые [6]. Анализ исследо-
ваний, посвященных проблеме оценки образовательного процесса, показывает, 
что мониторинг в от¬личие от диагностики, больше ориентиро¬ван на нормы 
и стандарты [1,3,4]. Существенный признак, отличающий педагогиче¬ский мо-
ниторинг – это значительная растянутость процесса во времени, непрерывность 
и многоуровневость. Диагностика в свою очередь, осно¬вывается на соответ-
ствующей технико-методической оснащённости пе¬дагога и предполагает по-
лучение оперативной информации о состоянии исследуемого объекта. 

Наряду с разнообразием подходов к характеристике мониторинга и диагности-
ки наблюдается неоднозначность в соотноше¬нии этих методов между собой. На 
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наш взгляд, педагогическая диагностика может выступать в качестве метода пе-
дагогического мониторинга, т.е. соотноситься как частное и общее. Мониторинг 
по сравнению с другими способами сбора информации стоит рассматривать как 
обобщающий, более широкий метод, который распространяется на разные аспек-
ты и уровни образовательного процесса в дошкольном учреждении. С целью под-
тверждения этой  мысли, напомним положение из Федеральных государственных 
требований к структуре основной общеобразовательной программе дошкольного 
образования, где  обязательным требованием к построению системы мониторин-
га выступало сочетание низко формализованных (наблюдение, беседа, экспертная 
оценка и др.) и высоко формализованных (тестов, проб, аппаратурных методов и 
др.) методов, обеспечивающее объективность и точность получаемых данных [5].

Следует отметить, что общей проблемой для мониторинга и диагностики является 
определение оптимальных критериев и показателей. В ФГТ предполагалось примене-
ние мониторинга для оценки достижения детьми планируемых результатов освоения 
основной общеобразовательной программы дошкольного учреждения, в качестве кото-
рых выступали интегративные качества ребенка, которые он может приобрести в резуль-
тате освоения программы.  Во ФГОС дошкольного образования педагогическая диагно-
стика направлена на оценку индивидуального развития детей, при этом выделенные в 
документе целевые ориентиры не подлежат оценке в виде педагогической диагностики 
(мониторинга). А соответственно вопрос о том, что же будет выступать в качестве пока-
зателей и критериев педагогической диагностики по ФГОС остается открытым.

Таким образом, сравнительный анализ мониторинга и диагностики позволяет 
нам говорить о специфичности каждого из них. Однако, только сочетание, взаи-
мосвязь и взаимодополнение этих методов, позволит получить разносторонние 
сведения об образовательном процессе.
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«ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА» ПРИ ИНТЕГРИРОВАННОМ ОБУЧЕНИИ 

ПлОхОСлыШАщИх СТУДЕНТОВ В ТЕхНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

Уникальной миссией МГТУ им. Н.Э. Баумана является создание 
образовательно-реабилитационной среды для плохослышащих студентов с 
целью получения ими высшего профессионального образования в условиях 
интегрированного обучения в техническом университете и приобретения не-
обходимых компетенций [1]. 

Инженерная графика (ИГ) – одна из базовых учебных дисциплин фундамен-
тального инженерного образования. Для студентов с ограниченными возмож-
ностями здоровья по слуху язык графики имеет особое значение в профес-
сиональном, в социальном (для коммуникации и понимания) и в личностном 
плане (для развития творческого мышления, повышения конкурентоспособно-
сти на рынке интеллектуального труда), а также при освоении других учебных 
дисциплин.

Однако, получение необходимых компетенций для этого контингента сту-
дентов связано с гораздо большими трудностями, чем для валидных студентов 
[2]. К общим трудностям всех первокурсников при освоении инженерной гра-
фики (слабая школьная геометро-графическая подготовка, неумение анализи-
ровать пространственные формы по их изображениям и синтезировать геоме-
трические фрагменты в целостный образ, большое количество новых понятий, 
условностей и упрощений, неумение делать выводы и обобщения, незнакомая 
техническая терминология, отсутствие навыков работы с учебной и справоч-
ной литературой) добавляются особенные трудности, обусловленные психо-
физиологическими возможностями студентов-инвалидов по слуху (ограни-
ченность восприятия звуковой информации, недостаточное развитие устной и 
письменной речи и тонкой моторики, необходимой для выполнения чертежей 
и рисунков, ограниченный словарный запас, слабо развитая и нестабильная 
эмоционально-волевая сфера, сложности перехода с конкретно-образного 
мышления на словесно-логическое, плохое запоминание учебного материала). 

Опыт работы показал, что наиболее эффективным путем для понимания и 
усвоения такими студентами содержания и структуры изучаемой информации 
является учебно-методическое сопровождение изучения дисциплины, выстро-
енное на принципах когнитивной технологии (КТ) обучения, формирующей 
информационную компетентность обучающихся.
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В результате многолетней работы был создан и внедрен в учебный процесс 
образовательно-реабилитационный комплекс (ОРК) по инженерной графи-
ке для студентов с ограниченными возможностями здоровья по слуху. Одной 
из отличительных особенностей ОРК, отвечающей мировым тенденциям об-
разования, а также ограниченным возможностям здоровья данного контин-
гента студентов, является использование информационно-коммуникационных 
технологий на всех этапах процесса обучения .

В рамках данной статьи означим основные приемы когнитивной технологии, 
примененные при внедрении ОРК в учебный процесс, отмечая при этом, что 
специфика содержания дисциплины дает обширное поле для их применения.

1. Структура организации занятий
Каждое занятие включает: входной контроль, изучение новой информации 

и закрепление ее на практикумах и в домашних заданиях, текущий контроль, 
коррекцию и результирующий контроль, что позволяет обеспечить специ-
альные индивидуальные образовательные потребности студентов. Входной 
контроль дает возможность определить уровень учебной готовности, уровень 
геометро-графической школьной подготовки, уровень когнитивной готовности 
(вербального интеллекта, пространственного интеллекта), определить модаль-
ные характеристики студентов. Текущий контроль, проводимый с помощью 
системы тестов, охватывающих всю предметную область, позволяет осущест-
влять диагностику усвоения содержания и переработки изложенной учебной 
информации для последующей коррекции приемов ее понимания и сохране-
ния в долговременной семантической памяти. Коррекция усвоения проводится 
с помощью учебных карт различного уровня сложности.

2. Форма организации передачи нового учебного материала
При изложении содержания учебного материала применяется оригинальная 

авторская методика, суть которой состоит в использовании раздаточного мате-
риала (рабочих тетрадей), в которых дана канва (вербальная и графическая) с 
«карманами» для поэтапного заполнения их студентами. Возможности графи-
ческой системы AutoCAD позволяют вести работу “в слоях”, обеспечивая ди-
намику последовательности записи вербальных и символьных высказываний 
и графических построений. Электронный вариант учебного материала по мере 
изложения выкладывается в электронный ресурс курса, что облегчает студен-
там возможность самостоятельной работы. 

3. Задачи, решаемые с помощью приемов КТ при изучении ИГ 
Развитие пространственного интеллекта – одна из основных задач дисци-

плины «Инженерная графика» с целью формирования проектного творческого 
мышления, реализуется на базе работы с материальными и виртуальными гео-
метрическими моделями, созданными, в том числе, и силами самих студентов 
в рамках студенческой научно-технической работы. Навыки проектной работы 
приобретаются при создании графической и текстовой технической докумен-
тации как в ручном режиме (эскизы и технические рисунки), так и с помощью 
графических пакетов. При этом тренировка тонкой моторики способствует 
развитию речемыслительной деятельности.

Развитие вербального интеллекта осуществляется на базе формиро-
вания понятийного аппарата в предметной области при работе с научно-
технической литературой, справочными материалами ЕСКД, когда отраба-
тываются навыки поисковой работы и устанавливаются логические связи 
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между порциями информации, полученной из разных источников. Когни-
тивный аспект ОРК очень четко проявлен в приемах систематизации ин-
формации, как при изложении теоретического материала, так и в специ-
альных учебных заданиях (сведение информации в таблицы, граф-схемы, 
устанавливающие причинно-следственные связи, алгоритмы, дающие воз-
можность представить системы действий и операций в виде цепочки умо-
заключений).

Информационная компетентность эффективно приобретается с помощью 
приемов преобразования информации на предметном материале начертатель-
ной геометрии – теоретического ядра инженерной графики, дающей возмож-
ность перекодировки текстов: графических, символьных, вербальных. Напри-
мер: 

а) графическое представление информации (Рис.1):

Рис.1.Графическая интерпретация 

б) символьное представление информации:

в) вербальное представление информации:
Если в пространстве прямая  a параллельна прямой b, то на чертеже горизон-

тальная проекция a' параллельна горизонтальной проекции b', а фронтальная 
проекция a'' параллельна фронтальной проекции b''.

Профессиональное ориентирование и мотивация проводится на материале 
демонстрационных лекций об истории графики в контексте мировой культуры, 
презентаций, демонстрирующих межпредметные связи, при решении задач 
из различных областей науки и техники с помощью аппарата начертательной 
геометрии. Приобретенные знания и умения студенты реализуют при подго-
товке к участию в научных студенческих конференциях, что дает им допол-
нительные навыки методики сбора, анализа и структурирования информации 
по заданной проблеме, умение использовать возможности информационно-
коммуникационных технологий при создании презентаций, опыт публичных 
выступлений, что особенно важно для их профессиональной, социальной и 
личностной реабилитации. 

Рассмотренные аспекты позволяют сделать вывод, что применение  когни-
тивной технологии при изучении инженерной графики не только делает об-
разовательную среду более доступной для студентов-инвалидов по слуху, но и 
способствует приобретению данным контингентом  необходимых профессио-
нальных компетенций в соответствии с государственными  образовательными 
стандартами.
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О РЕАЛИЗАЦИИ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА В 
ВОСПИТАНИИ ШКОЛЬНИКОВ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА В 

ПОЛИЭТНИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Подготовка подрастающего поколения к жизни, к реальным требованиям 
современной практики – одна из актуальных и важных задач, стоящих сегод-
ня перед российским обществом. Особенную роль в развитии социальных и 
личностных качеств молодого человека играет культура, социокультурная дея-
тельность в досуговое время. Именно она формирует такие важные для моло-
дежи качества, как способность к деятельности, созиданию, творчеству. Куль-
тура формирует нравственное и эстетическое сознание. Культура – понятие 
емкое, она выразитель тяги народа к свету, к красоте, к знаниям, к прекрасным 
моделям завтрашней жизни, которое может быть достигнуто только в процессе 
целенаправленной культурно-творческой деятельности.

Анализ исследований отечественных ученых позволяет выделить следующие 
основные трактовки понятия «культура»: культура – наследуемые изобретения, 
вещи, технические процессы, идеи, обычаи и ценности (Б. Малиновский); культура 
как степень совершенствования человеческой жизни и деятельности (Э.С. Марка-
рян); культура – основа, гармонизирующая отношения природы и социума (Ю.Н. 
Давыдов); культура включает в себя общественные отношения между людьми (А.И. 
Арнольдов); культура является геном социальной жизни (П.А. Флоренский); культу-
ра – это социально-прогрессивная творческая деятельность (В.М. Межуев). Извест-
ный американский специалист С. Нието [573, P. 138] отражает современный взгляд, 
присущий многим ученым мира: «культура может пониматься как постоянно ме-
няющиеся ценностные ориентации, традиции, социальные и политические отноше-
ния, мировоззрение, создаваемые и разделяемые группой людей, связанных вместе 
комплексом факторов, которые могут включать общую историю, географическое 
положение, язык, социальный класс и религию». [4, с. 40]
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Важнейшие функции педагогической науки - предвидение, прогнозиро-
вание и на этой основе содействие преобразованию действительности ис-
ходя из идеалов и ценностей, принятых в обществе. Для педагогики, науки 
не столько теоретической, сколько прикладной, эти функции выражаются в 
разработке рекомендаций, направленных на конструктивное преобразова-
ние педагогической реальности, а через нее - всего общественного уклада, 
образа жизни людей, формирования у них нового, глобального типа созна-
ния. Смысл его заключается в осознании человеком своей роли и высокой 
ответственности за настоящее и будущее цивилизации. Для того, чтобы 
выжить и развиваться, человечество должно стремиться к гармонии, про-
дуктивной интеграции, поиску способов сочетания противоположных сил 
и тенденций, несущих в себе прогрессивное начало: экономики, политики и 
культуры, глобального (общечеловеческого) и национально-регионального, 
биологического и социального, природного и техногенного, материального 
и духовного, общественного и индивидуального и т.д. В учебных учрежде-
ниях Закамского региона обучение ведется на двух официальных языках: 
русском и татарском. Внедрение билингвизма выступает средством устра-
нения психологического дискомфорта в образовательной среде. Выходом 
из проблем языковых барьеров в поликультурном образовании может стать 
построение такой системы образования, которая в своем содержании имела 
бы национальный компонент, опирающийся на идеи диалога культур, что 
расширяет возможности возрождения языка и культуры коренных народов, 
проживающих в регионе, является основой педагогической поддержки в 
поликультурной самоидентификации личности учащегося. Необходимым 
условием реализации педагогических условий культурологического под-
хода в воспитании школьников подросткового возраста в поликультурном 
пространстве образовательного учреждения выступает внедрение культу-
рологического подхода и основ этнопедагогики в систему и содержание 
поликультурного образования. Культурологический подход - это методоло-
гическая основа образования, ориентированного на человека [1, с. 66-75]; 
это образование в контексте культуры. По культурологической концепции 
личностно ориентированного образования Е.В. Бондаревской, культуроло-
гический подход - «это видение образования через призму понятия культу-
ры, то есть его понимание как культурного процесса, осуществляющегося 
в культуросообразной образовательной среде, все компоненты которой на-
полнены человеческими смыслами и служат человеку, свободно проявляю-
щему свою индивидуальность, способность к культурному саморазвитию и 
самоопределению в мире культурных ценностей» [2, с. 251].  Воспитание 
поликультурности - такой же длительный процесс, как и воспитание дру-
гих человеческих качеств и черт характера. Г.Д. Дмитриев считает, что «в 
ходе своего многокультурного становления» и учитель, и ученик проходят 
несколько этапов, а именно: формирование толерантности (терпимость по 
отношению к инокультуре и либеральное отношение к ней); понимание и 
принятие другой культуры (предполагает изучение и оказание под¬держки 
культурным различиям (например, акцент), с которыми дети приходят в 
школу); уважение культурных различий (предполагает восхищение ими и 
высокую оценку культурных отличий); утверждение культурных различий 
(на этом этапе учитель и ученик понимают, что толерантности, понимания, 
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принятия и уважения культурных различий уже недостаточно: необходима 
активная позиция) [3, с. 40-47]. 

Большую роль при формировании и становлении поликультурности уча-
щегося подросткового возраста играет деятельность ребенка направленная 
на изучение и знание культуры своих предков, но еще более важна их соб-
ственная культурно-историческая деятельность. Именно поэтому разви-
тие творческих способностей учащихся, их вовлечение во внеклассную и 
внешкольную воспитательную работу выступают гарантом становления по-
ликультурности личности. Принцип поликультурности  - один из ведущих 
принципов современной социальной политики [4, с. 199], в основе которо-
го лежит признание сложноструктурированного множества культур; их до-
полнительности; необходимости диалога и организации условий для наци-
ональной самоиндетификации и совместной деятельности разнообразных, 
равноправных и равноценных культур, каким бы народам, этносам они ни 
принадлежали; это требует создание условий для национального развития 
всех детей, и каждый ребенок должен воспитываться на конкретном опыте 
равноценности и диалога раз¬нообразных культур. В контексте принципа 
поликультурности и национальной идентичности национальная идея мо-
жет быть сопоставлена с задачами обеспечения сохранения и развития всех 
культур региона.

В поликультурном образовательном пространстве школы ключевой фигу-
рой мы видим ученика-подростка, который в этом учебно-воспитательном 
пространстве школы вырабатывает умения вступать в межкультурный диа-
лог, слушать и говорить, проявляя синтонность, ассертивность, толерант-
ность, что обеспечивает ему социальную безопасность. В настоящее время 
в поведении молодежи есть достаточно много деструктивного, а ситуация 
усугубляется тем, что их низкая культура межнациональных отношений 
препятствует конструктивности межкультурного диалога, влияет на про-
явление толерантности в межнациональных отношениях. Причинами по-
добной ситуации являются наличие таких деструктивных элементов в 
межнациональных взаимодействиях, как нетерпимость к чужому мнению, 
эгоизм, внутренняя неприязнь, амбициозность, категоричность суждений, 
неспособность идти на компромисс, отсутствие здравого смысла, наличие 
национальных предрассудков, недопонимание реальных процессов, про-
исходящих в обществе, мире, отсутствие у обучающихся культуры пони-
мания и культуры восприятия различий, утрата правильности восприятия 
себя (концепция «Я») и других (концепция «Они»), культуроцентризм [4, с. 
199].  Социальная безопасность включает обеспечение безопасности жизни 
учащихся - подростков – предотвращение насилия и преступлений против 
личности, снижение рисков и возможного ущерба от террористических и 
иных угроз. Обращение к общечеловеческим ценностям как приоритетным 
при принятии важных жизненных решений может открыть путь к согласо-
ванным подходам в решении самых острых проблем нашей действитель-
ности. Формирование толерантного сознания следует рассматривать как 
один из механизмов реализации нового эмоционально-нравственного по-
рядка, осуществляемого в общемировом масштабе. Потребность в безопас-
ности принадлежит к числу базисных мотивационных механизмов челове-
ческой жизнедеятельности. Безопасность создает необходимые условия и 
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предпосылки для созидательной, развивающей, креативной деятельности 
учащихся-подростков, улучшения их благосостояния в будущем и увели-
чения общественного богатства в целом. Наиболее опасную угрозу для на-
циональной безопасности составляют духовные угрозы. Бездуховный чело-
век находится в плену своих низменных инстинктов, не будучи способным 
подняться на уровень духовного человека

Представлять отдельные аспекты национальных культур региона во 
взаимосвязи истории или краеведения, русской и родной литературы, био-
логии и экологии и т.д. Такой подход, несомненно, будет усиливать роль 
региональных компонентов образовательных и воспитательных программ. 
К примеру, в японской школе большое внимание уделяется изучению исто-
рии и географии родного города, страны. Причем до «мировых масштабов» 
изучения этих предметов школьники, как правило, не доходят, об этом сви-
детельствует тот факт, что такой предмет, как всемирная история, до по-
следнего времени был в числе «предметов по выбору» в старших классах 
средней школы. 

Многовековая история человечества, ее духовное развитие убедительно до-
казывают: именно культура была путеводной нитью в лабиринтах истории. 
Там, где рождались цветущие оазисы цивилизации, непременно возникала 
особая, уникальная культура. Не случайно крупнейшие империи рушились 
именно из-за кризиса культуры. Используя народную мудрость воспитания, 
заботясь о всемерном сохранении и осмыслении многовекового опыта в вос-
питании детей, классики татарской прозы и поэзии М. Магдиев, А. Гилязев, 
И. Салахов, М. Джалиль, А. Алиш создали произведения, которые вместе с 
языком, родным словом сами воспитывают уважение к старшим, любовь к на-
роду, развивают такие черты характера, как милосердие, сострадание, доброта, 
вежливость, заботливость. 

Педагогические условия реализации культурологического подхода в вос-
питании школьников подросткового возраста в поликультурном пространстве 
образовательного учреждения рассматриваются как оказание содействия в по-
знании себя (национальной культуры, поликультурной идентификации, фор-
мировании этнического сознания); в решении проблем учащихся в поликуль-
турной среде; в защите прав и интересов ребенка. 

Список использованной литературы:
1. Библер В.С. Целостная концепция школы диалога культур. Теоретические 

основы программ. [Текст] /  Библер В.С. // Психологическая наука и образова-
ние. № 4. – М: 1996. – С. 66-75.

2. Бондаревская Е.В., Кульневич С.В. Педагогика: личность в гуманистиче-
ских теориях и системах воспитания: Учебное пособие для студентов сред-
них и высших педагогических учебных заведений, слушателей ИПК и ФПК. 
[Текст] / Бондаревская Е.В., Кульневич С.В. // Ростов-на-Дону: Творческий 
центр «Учитель», 1999. – 560 с.

3. Дмитриев Г.Д. Многокультурное образование. [Текст] / Дмитриев Г.Д. // 
М: Народное образование, 1999. – 208 с.

4. Маркова Н.Г. Формирование культуры межнациональных отношений сту-
дентов в поликультурном образовательном пространстве вуза : дисс. … докт. 
пед. наук / Н.Г. Маркова. – Казань, 2010.
                                                                   (с)Н. Г. Маркова, Г. А.  Яруллина, 2013
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туризма и сервиса» в г. Смоленске

ОСНОВНыЕ НАПРАВлЕНИЯ  ПАТРИОТИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ В ВыСШЕй ШКОлЕ (НА ПРИМЕРЕ

СМОлЕНСКОГО РЕГИОНА)

В истории России патриотическое воспитание молодежи всегда являлось 
приоритетным направлением в организации воспитательной работы.

В государственной программе “Патриотическое воспитание граждан Рос-
сийской Федерации на 2001-2005 годы” под патриотическим воспитанием 
понимается систематическая и целенаправленная деятельность органов го-
сударственной власти и организаций по формированию у граждан высокого 
патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к 
выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите 
интересов Родины [1, с. 1].

Значение слова  «патриотизм»  определяется большинством словарей как 
«любовь к Родине, отечеству, а «патриот» (от греческого patris — земляк) как 
«человек, разделяющий патриотические чувства, идеи». В педагогическом эн-
циклопедическом словаре: «Патриотизм – любовь к отечеству, к родной земле, 
к своей культурной среде. С этими естественными основаниями патриотизма, 
как природного чувства, соединяется его нравственное значение, как обязан-
ности и добродетели. Ясное осознание своих обязанностей по отношению к 
Отечеству и верное их исполнение образуют добродетель патриотизма…»[2, 
с.46]. 

В Российской Федерации  в  основном создана система патриотического вос-
питания граждан. Государственная программа «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы» сохраняет непрерывность 
процесса по дальнейшему формированию патриотического сознания россий-
ских граждан как одного из факторов единения нации. Программа включает 
комплекс правовых, нормативных, организационных, методических, исследо-
вательских и информационных общероссийских и межрегиональных меро-
приятий по дальнейшему развитию и совершенствованию системы патриоти-
ческого воспитания граждан, направленных на становление патриотизма в ка-
честве нравственной основы формирования их активной жизненной позиции.

В «Концепции модернизации российского образования на период до 2015 
года» определены приоритетные направления образования, среди которых 
важным является формирование у обучаемых граждан ответственности, ду-
ховности  и культуры.

В большинстве субъектов Российской Федерации образованы и работают 
региональные координационные советы и центры патриотического воспита-
ния. В нашем регионе утверждена долгосрочная региональная целевая про-
грамма «Патриотическое воспитание молодежи Смоленской области на 2013-
2015годы», которая включает целый комплекс организационных, методиче-
ских, исследовательских и информационных региональных мероприятий по 
дальнейшему развитию гражданского и патриотического воспитания граждан, 
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а также созданию системы подготовки граждан к службе в Вооруженных Си-
лах России. Развивая поисковое движение, программа наполнит конкретным 
содержанием деятельность по привлечению молодежи к участию в героико-
патриотических мероприятиях, а значит, позволит на деле усовершенствовать 
систему патриотического воспитания молодых смолян. В настоящее время на 
Смоленщине наработан значительный практический, научно-методический 
и исследовательский опыт в сфере поискового движения, который позволяет 
создать на базе областного центра героико-патриотического воспитания и со-
циальной помощи молодежи «Долг» всероссийскую экспериментальную пло-
щадку по патриотическому воспитанию молодежи.

Воспитание духовной творческой личности, формирование человека, гото-
вого служить Родине - первостепенная задача системы образования. В сентя-
бре  2013 года на встрече со студентами  г. Смоленска из уст патриарха  Ки-
рилла прозвучало: «Задача школы, в том числе и высшей - воспитание лич-
ности. Без патриотического воспитания мы можем потерять страну». В нашей  
работе рассматривается организация патриотического воспитания в высшей 
школе Смоленского региона. В  настоящее время  в г. Смоленске существу-
ют  более 30 вузов. Подавляющее большинство из них составляют филиалы 
высших учебных заведений Москвы, Петербурга и некоторых других городов. 
Во многих приняты концепции воспитания студентов, разработаны планы по 
патриотическому воспитанию. Мы проанализировали, как осуществляется па-
триотическое воспитание в существующих вузах. Анализ программ патрио-
тического воспитания в вузах показал, что они в основном  ориентирована на 
национальные ценности, государственные ценности, нравственные ценности. 

Обзор материалов официальных сайтов вузов показал, что можно выделить 
следующие направления патриотического воспитания, которые наиболее ак-
тивно развиваются с 2008 по 2013 гг.

1. Первое направление: патриотическое воспитание в образовательной 
и научно-исследовательской деятельности. 

Обогащение содержания воспитания и обучения посредством включения в 
него культурно-исторического, военно-исторического, духовно-нравственных 
компонентов. Существенную роль в становлении гражданина и патриота своей 
страны играют роль такие дисциплины, как история, философия, краеведение, 
народы России и др.

Филиал Российского государственного университета туризма и сервиса в 
г. Смоленске в рамках мероприятий по реализации Концепции «Смоленщина 
− XXIвек − Примирение» разработал и издал серию туристских календарей 
«Знаменитые люди и события на Смоленщине», «Война 1812 года на Смолен-
щине», «Война 1941-1945 года на Смоленщине». Пропагандируя региональные 
историко-культурные ценности, календарь служит информативным источни-
ком, воспитывающим патриотическое отношение к малой Родине [3, с. 270]. 
Большое внимание уделяется проведению научно-практических конференций: 
филиал Санкт-Петербургского университета управления и экономики − Все-
российская научно-практическая студенческая конференция «Национальное 
наследие России: культурно-исторические и социально-экономические аспек-
ты», посвященная 1150-летию г. Смоленска; Смоленский филиал «Московско-
го государственного университета путей сообщения» − первая Всероссийская 
историко-культурная конференция с международным участием «Преодоле-



149

ние смутного времени в России в начале XII века», посвященная героической 
обороне Смоленска 1609-1611гг. и 400-летию династии Романовых; филиал 
Российского государственного университета туризма и сервиса в г. Смоленске 
− научно-практическая конференция «Роль Смоленска в становлении Россий-
ского государства», круглый стол «Смоленщина − Духовный щит России», на 
базе филиала основан военно-исторический клуб «Смоленский пехотный полк». 
Смоленский гуманитарный университет принял участие в VIII Международном 
студенческом форуме на тему «Роль туризма в патриотическом воспитании мо-
лодежи». При университете создан музей воинов - интернационалистов, где все 
документы, фотографии и экспонаты представлены участниками боевых дей-
ствий из 26 стран мира. Экскурсии проводят сами воины-интернационалисты, 
этот музей признан лучшим среди подобных в Российской Федерации.

2. Второе направление: краеведческая работа.
Студенты смоленских вузов ежегодно активно участвуют в областном кон-

курсе «Познай свой край», в областном фестивале «Соловьева переправа», по-
священном Великой отечественной войне, в международном фестивале «Исто-
рическая реконструкция событий 1812 года на Валутиной горе», в празднике 
Смоленской иконы Божией Матери Одигитрии, в фестивале патриотической 
песни «Салют, Победа!», в праздновании Дня города, Дня Победы. Филиал 
Российского государственного университета туризма и сервиса в г. Смоленске 
разработал международный туристский маршрут «Россия-Беларусь: навстречу 
200-летию победы России в Отечественной войне 1812 года». В сентябре 2012 
года студенты смоленских вузов приняли участие в открытии воссозданного 
памятника героям Отечественной войны 1812 года в п. Красный Смоленской 
области. В 2013 году вузы продолжили славные традиции, заложенные на про-
тяжении прошлых лет. Студенты активно участвовали во всех традиционных 
мероприятиях, проходящих на территории Смоленщины, и оказывали по-
сильную помощь в организации и проведении мероприятий, приуроченных к 
празднованию 1150-летия города Смоленска.

Так, можно говорить о создании целостной системы патриотического воспи-
тания в вузах г. Смоленска, направленной на формирование у студентов любви 
и уважения к своему вузу, к своему городу, к своей Родине, чувства причаст-
ности к ее истории, судьбе, гордости за историческое прошлое, а также готов-
ности и способности к социально- ответственной деятельности.
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учитель английского языка Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение основная общеобразовательная школа №8 (МБОУ ООШ№8) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная 
общеобразовательная школа №8 (МБОУ ООШ№8) поселка Садового Муни-

ципального образования Славянский район, Российская Федерация
 

ОРГАНИзАЦИЯ ПРОЕКТНОй ДЕЯТЕльНОСТИ УЧАщИхСЯ
В НАЧАльНОй ШКОлЕ 

Западная доктрина здоровья, опирающаяся на тезис Сократа, гласит:
«Человек, познай самого себя».
Восточная доктрина, опирающаяся на тезис Конфуция, гласит:
« Человек, твори себя сам».
Начинала работу по формированию здорового образа жизни с проведения 

мини исследований на уроке [1, стр.6]. Например, «Много ли употребляешь 
витаминов в течение дня?», «Биологические часы моего организма». Темы 
исследований, проектов часто беру из жизненных ситуаций, в которые дети 
попадают. Например, дети учились в 1 классе, один мальчик уколол другого 
простым карандашом, грифель доставали из тела в больнице. Предложила 
детям изучить историю карандаша, способы применения. Получилась иссле-
довательская работа «Непростой простой карандаш». В этом учебном году 
была ситуация: учебная парта, портфель висит на крючке, мальчик достаёт 
из портфеля учебные принадлежности, поднимаясь царапается о крючок и 
рвёт школьные брюки. Проводя беседу по данному случаю, предлагаю детям 
придумать дополнительные правила по соблюдению техники безопасности в 
классе, в столовой, на спортивной площадке. Предварительным итогом стала 
проектная презентация «Правила поведения в школе», которая была успешно 
защищена на школьном уровне. 

Пространство коридоров, рекреаций, межлестничные площадки, парко-
вая зона, являясь вспомогательными территориями школы, призваны уси-
лить учебно-воспитательный эффект пребывания ребенка в школе. Поэтому 
ребятам была предложена тема проектной работы «Переменки без проблем-
ки». Дети предложили разные варианты проведения перемен: создание «зоны 
отдыха», музыкальные, спортивные, библиотечные перемены, подвижные 
игры на переменах. На сегодняшний день уже воплощены в жизнь 2 идеи из 
данного проекта по созданию зон отдыха. 

Результаты исследовательской работы «Трубка под подозрением» позволили 
детям иначе взглянуть на своё здоровье и сотовой телефон.

Работая над исследованиями, связанными со здоровьем человека, учащиеся 
познакомились со строением человеческого организма, возможными заболева-
ниями и способами их лечения, научились самостоятельно добывать информа-

поселка Садового Муниципального образования Славянский район, 
Российская Федерация

УДК 373
                          Е. А.Моор 

О. А.Финяк 
 учитель начальных классов
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цию, систематизировать и обобщать ее; формировать ответственность за свою 
деятельность, уважительное и равноправное взаимодействие с партнерами. 
[2, стр.11] Из Древней Руси к нам дошла формула полноценного, т. е. физи-
чески и нравственно здорового человека: «В здоровом теле – здоровый дух». 
Нравственное здоровье – это внутренняя человеческая красота. Здоровье – ха-
рактеристика комплексная. Ведь хорошо физически развитый и психически 
уравновешенный человек, если он идёт против нравственных принципов, если 
он может равнодушно пройти мимо чужой беды, затоптать могилу, разрушить 
памятник  – человек аморальный, т. е. нравственно нездоровый [3, стр.43] .

В нашей школе уже 3 год работает муниципальная экспериментальная 
площадка «Формирование социотолерантного поведения учащихся через 
нравственно-патриотическое воспитание». Результатом стала исследователь-
ская работа «Легенды и предания яблоневого сада», где ребёнок раскрывает 
историю своего посёлка, узнаёт, кому на самом деле принадлежит могила не-
известного лётчика, в честь кого дано название улице. Сверчков Данил, автор 
работы «Легенды и предания яблоневого сада», стал победителем муници-
пального и лауреатом Регионального конкурса «Я - исследователь», призёром 
Регионального конкурса «Недаром помнит вся Кубань». А началось исследова-
ние с урока кубановедения и темы «Улицы моего посёлка». 

В своей педагогической практике на уроках английского языка уже седьмой 
год использую УМК М.З. Биболетовой, который открывает широкую возмож-
ность для применения метода проектов. Обучая детей английскому языку, уже 
со 2-го - 3-го класса нужно начинать развивать эту деятельность у учащихся. 
Стихи, мини рассказы, переводы стихов на русский язык, тематические альбо-
мы, коллажи, постеры, открытки – непременные атрибуты уроков с примене-
ние проектного метода работы. 

Групповые проекты имеют особое значение в обучении английскому языку 
[4, стр. 12]. Приведем пример учебного проекта «Being happy together! Счаст-
ливы вместе!» для учащихся 4 класса (Биболетова М.З. и др. «Английский с 
удовольствием / Enjoy English 4 класс», раздел «Being happy together!»). Реали-
зация данного проекта связана с изучением темы “Семья”. В ходе проекта уча-
щиеся исследуют традиции своей семьи (семейные праздники, спорт в жизни 
семьи, семейный отдых, обязанности каждого члена семьи). Направляющие 
вопросы:Основополагающий: Зачем человеку другие люди? Проблемные: Что 
такое «семейный очаг»? Что объединяет членов семьи? Что я даю своей се-
мье? Учебные: Какие бывают родственники? Какие существуют синонимы для 
слов, обозначающих родственные связи? Что значат обращения Mr, Mrs и др.? 
Как отмечаются семейные праздники? Спорт в жизни моей семьи? Как мы от-
дыхаем? Какие обязанности у каждого члена семьи? Какие мои обязанности?

Результатам моей работы является включение всех учащихся класса в 
проектно-исследовательскую работу, выполнение разноуровневых заданий, 
(«Значение сна в жизни человека», «Какие соки полезны?», «Знакомые незна-
комцы–витамины!», «Исследование настроения учащихся 2 класса в течение 
недели», «Создание журнала мод», «Написание сказки на английском языке», 
«Проектирование сайта школы на русском и английском языке» и другие). А 
также участие и победы на школьных конференциях, ежегодных районных 
конкурсах, краевых, международных (в региональном конкурсе исследова-
тельских работ и творческих проектов « Я – исследователь» в городе Сочи, 
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«Эврика», I Международной научно-практической конференции школьников 
«Инновационные технологии и экология» и т. д.). 

Использование проектного метода требует от учителя большого количества 
сил и времени, но огромным преимуществом является повышение мотивации 
младших школьников к изучению предмета. Кроме того, проектное обучение 
способствует повышению уверенности ученика в своих силах, развивает уме-
ние общаться и сотрудничать, доказывать свою точку зрения, обеспечивает 
механизм мышления высокого уровня и в целом развивает умения и качества 
человека XXI века.
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ИНТЕГРАТИВНыЕ ПРОЦЕССы В СИСТЕМЕ
ПРОФЕССИОНАльНОГО ОБРАзОВАНИЯ

Российская система высшего педагогического образования, нуждается в 
обновлении целей и ценностей профессионального образования, требует ин-
новационных подходов к достижению эффективности подготовки бакалавров 
на основе интегративности, открытости, гибкости, вариативности, экономи-
ческой целесообразности. С этой целью возникает необходимость совершен-
ствования содержания и технологий профессиональной подготовки будущего 
учителя, который должен: обладать профессиональными компетенциями; в 
полной мере проявлять готовность осуществлять профессиональную дея-
тельность в изменяющихся условиях, требующих нестандартных, творческих 
подходов. Использовать образовательный потенциал различных социальных 
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институтов при решении педагогических задач; быть конкурентоспособным, 
мобильным; реализовывать адаптационные способности и стремление к само-
развитию в условиях динамично развивающегося социума. [1, c.41-44.]

Все это определяет необходимость разработки теоретико-методологических, 
научно-практических основ проектирования интегративного образовательного 
пространства педагогического ВУЗа, моделирующего новый тип педагогиче-
ской реальности и, соответственно, профессиональной деятельности бакалав-
ра.

В качестве методологической основы исследования используются простран-
ственный и интегративный подходы, определяющие необходимость проекти-
рования интегративного образовательного пространства высшего учебного 
заведения, адекватного миссии и целям деятельности ВУЗа, ориентирован-
ного на формирование личности будущего учителя как субъекта профессио-
нальной деятельности и обеспечивающего его профессиональное развитие 
в контексте процессов самоактуализации и самореализации, осознанного и 
ответственного выбора содержания и технологий педагогической деятельно-
сти, формирования современных профессиональных компетенций в области 
учебно-воспитательной, социально-педагогической, методической, культурно-
просветительской, организационно-управленческой деятельности. [4,c. 32-34.]

Анализ теоретической разработанности проблемы исследования по-
зволил определить образовательное пространство ВУЗа как социально-
педагогический феномен, отражающий территориальный аспект организации 
деятельности различных образовательных систем, обеспечивающий формиро-
вание у будущих специалистов полифункциональных профессиональных зна-
ний в единстве с практическим опытом; порождающий множество отношений 
и связей в сфере педагогической деятельности; способствующий осознанию 
субъектами разнообразных образовательных предложений и профессиональ-
но значимого социального опыта, задаваемого образовательным окружением. 
В рамках настоящего исследования смысловая характеристика понятия «об-
разовательное пространство» акцентирована на том, что оно всегда открыто, 
«разомкнуто» в жизнь, определяется объемом образовательных услуг ВУЗа, 
многомерностью и интенсивностью образовательной информации, обеспечи-
вающей создание многообразных условий для определения траектории лич-
ностного развития субъектов.

Анализ работ отечественных авторов (Н.Л. Московская, А.Я. Данилюк и др.) 
позволяет констатировать, что интегративное образовательное пространство 
педагогического ВУЗа подчиняется ведущим закономерностям функциониро-
вания и развития образовательных систем и процессов, поддаётся проектиро-
ванию и моделированию, имеет скрытые и явные ресурсы, обеспечивающие 
достижение современного уровня качества педагогического образования и, как 
следствие, потенциальные возможности для формирования профессиональной 
готовности и компетентности бакалавра. 

Интегративное образовательное пространство как духовно-культурная обо-
лочка социума не является просто вместилищем всего, а существует как жи-
вая и развивающаяся по своим законам структура, наполненная смыслами 
эмпирико-рациональная реальность, образуемая разными типами учреждений, 
средствами массовой коммуникации, общественностью, ориентированной на 
образование. [5,c.119-121]
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В составе интегративного образовательного пространства педагогического 
ВУЗа представлены образовательные, культурно-досуговые, коррекционные 
учреждения и временные инновационно-проектные структуры, реализую-
щие скоординированные образовательные программы различных уровней и 
направлений. В указанном пространстве актуализируются две группы ре-
сурсов: объектно-менеджерские (кадровые, финансовые, организационно-
управленческие, учебно-методические, научно-исследовательские, 
материально-технические, имиджевые, регионально-культурные и др.) и 
ситуативно-субъектные (связанные с созданием сред, ситуаций и событий 
профессиональной социализации учителя, ситуаций порождения творческого 
мышления, ситуаций экзистенционального освоения мира детства, ситуаций 
синхронистического освоения событийной реальности жизни и развития ре-
бенка и др.). В образовательном пространстве осуществляется деятельностно-
продуктивный характер профессиональной социализации бакалавра. [2, с. 152]

В целом теоретический анализ проблемы исследования позволил дефиниро-
вать интегративное образовательное пространство педагогического ВУЗа как 
упорядоченную, целостную, открытую и динамичную систему образователь-
ных элементов, связанных единой оптимально качественной, пространственно-
временной, социально-обусловленной и научно-обоснованной структурой, 
едиными детерминантами, обеспечивающими интеграционные процессы и 
качество профессиональной подготовки бакалавра. 

 Проектирование интегративного образовательного пространства педагоги-
ческого ВУЗа представляет собой целенаправленную, творческую, последова-
тельную деятельность по практической реализации гипотетических моделей 
(обобщенной базовой и частных моделей) качественной, открытой образова-
тельной системы, реальной в контексте своего практического осуществления в 
образовательной деятельности высшего учебного заведения. [3, c. 22] 

 Практическими результатами проектирования интегративного образова-
тельного пространства педагогического ВУЗа в системе обеспечения каче-
ства профессиональной подготовки учителей являются: принятие каждым его 
субъектом соответствующей творческой позиции в структуре данного про-
странства; свободная маневренность ресурсами; согласованность целевых и 
ценностных ориентиров, мотивов, содержания, технологий деятельности; до-
стижение благоприятного эмоционально-психологического комфорта в зонах 
совместной деятельности субъектов; формирования зон развивающих воз-
можностей субъектов с учётом предоставления вариативных образовательных 
услуг, комплексного использования ресурсных потенциалов.

 Таким образом, мы считаем, что тезаурусный подход позволит управлять 
качеством подготовки бакалавров по педагогическим специальностям, так как 
выделение базового тезауруса с обязательным вычленением зоны пересечения 
в дескрипторах позволит, избежать излишнего повторения с одной стороны и 
с другой будет способствовать ь результативному усвоению основных базовых 
понятий.
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КОРРЕКЦИЯ ТРЕВОЖНОСТИ
ДЕТЕй МлАДШЕГО ШКОльНОГО ВОзРАСТА

Социально-экономические преобразования в России, повлекшие за собой 
изменение привычного уклада жизни и нравственно-ценностных ориентаций, 
ухудшение психологического климата в семье являются причинами, которые 
обуславливают рост отклонений в личностном развитии и социальном по-
ведении подрастающего поколения. Количество детей, страдающих нервно-
психическими заболеваниями, увеличивается. Устойчивая тревожность от-
носиться к числу наиболее частых поводов обращения родителей младших 
школьников к психологу, при этом в последние годы количество таких обра-
щений существенно возросло. Предпосылкой формирования тревожности как 
черты личности к школьному возрасту является накопление ещё в дошкольном 
возрасте «достаточного багажа» неудачных способов преодоления тревоги.

Проблему тревожности исследовали как в отечественной, так и зарубежной 
психологии. В зарубежной психологии проблема тревожности разработана до-
статочно полно, в отечественной же психологии исследования по данной про-
блеме достаточно редки и носят разрозненный характер. В настоящее время 
в нашей стране тревожность исследуется преимущественно в узких рамках 
конкретных проблем: школьная тревожность (А.М. Прихожан), тревожность 
ожиданий в социальном общении (В.Р. Кисловская, А.М. Прихожан), экзаме-
национная тревожность (В.С. Ротенберг). Сравнительно большее количество 
исследований в отечественной психологии посвящено изучению тревожности 
у подростков и взрослых людей. 

Исследование тревожности и возможностей её коррекции у младших школь-
ников практически нет. Этот факт определяет отсутствие своевременной помо-
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щи тревожным школьникам, что ведёт к возникновению целого ряда психоло-
гических трудностей детства: тревожность является предвестником неврозов, 
способствует нарушениям поведения, дезорганизации интеллектуальной и 
продуктивной деятельности.

Таким образом, рассмотрение проблемы тревожности и как можно более 
раннего определения тревожности с целью его дальнейшей коррекции, пред-
ставляется нам актуальным и соответствующим задачам развития психологи-
ческой теории и потребностям практики.

Целью исследования было изучить и экспериментально проверить методы 
коррекции тревожности у младших школьников, и отсюда вытекали задачи ис-
следования:

1. Проанализировать психологические исследования по проблеме тревожно-
сти в младшем школьном возрасте.

2. Уточнить критерии проявления тревожности детей 
3. Выявить уровень тревожности у детей 
4. Экспериментальным путем проверить эффективность директивной мето-

дики коррекции тревожности детей 
5. Проанализировать полученные результаты до и после проведения коррек-

ционной работы.
Эффективным методом коррекции тревожности детей 6-7 лет является ди-

рективная игротерапия, позволяющая прогнозировать время и качество изме-
нений уровня тревожности у ребёнка, более структурировано и планомерно 
реализовывать содержание игротерапии, а также работать с ребёнком в более 
интенсивном и краткосрочном режиме.

Исследование тревожности нами проводилось на базе школьных образова-
тельных учреждений, в нем приняло участие дети в возрасте 6-7 лет. С помо-
щью методик «Тест Тревожности» (Дорки, Темпл, Амен) и «Рисунок семьи» 
нами был определён уровень тревожности каждого ребёнка. Результаты обсле-
дования приведены в Диаграмме 1. 

Диаграмма 1
Уровень тревожности детей 6-7 лет

Таким образом, 12 детей (15%) набрали количество баллов, которое соответ-
ствует низкому уровню тревожности. У 36 (45%) детей был выявлен средний 
уровень тревожности, и 32 испытуемых (40%) имели высокий уровень тревож-
ности.
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Полученные данные говорят о том, что довольно большое количество де-
тей имеют высокий уровень тревожности. То есть фактически у каждого 
третьего ребенка уровень тревожности превышает средний и, следователь-
но, ребенок нуждается в целенаправленной и планомерной психологической 
коррекции.

Для проведения коррекционной работы была использована программа кор-
рекции тревожности методом директивной игровой терапии «Сказочная шка-
тулка».

Цель данной программы — снижение уровня тревожности младшего школь-
ника путем снятия эмоционального и телесного напряжения. В ее основу по-
ложены занятия, которые строились по принципу концентричности по трем 
циклам. 

Занятия первого цикла были направлены на снижение уровня тревожности 
через: закрепление за ребенком (с помощью предлагаемой ему роли-образа) 
позиции управляющего, режиссера; обучение придумыванию сюжета, объеди-
нение предметов по смыслу; обучение самостоятельно владеть ролью-образом.

Занятия второго цикла направлены на снижение уровня тревожности через 
закрепление ребенком умения решать проблемную ситуацию без опоры на 
роль-образ. 

Занятия третьего цикла были направлены на снижение уровня тревожности 
через создание у детей внутренней позиции, способствующей принятию само-
стоятельных решений.

На занятиях каждого цикла детям рассказывалась сказка. При этом ребенку 
предлагалось сопровождать сказочный сюжет соответствующими движения-
ми. 

Форма организации коррекционных занятий была групповой, прово-
дилась один раз в неделю с каждой группой, и по длительности не пре-
вышала 30 минут. В течение трех месяцев мы апробировали выбранную 
программу коррекции тревожности методом директивной игротерапии. 
По ходу коррекции осуществлялся анализ критериальных изменений в 
уровне тревожности, по результатам которого было установлено, что 
у детей наблюдалось постепенное снижение уровня тревожности, от 
ярко агрессивного поведения по отношению к стрессогенным факто-
рам и подбора вариантов выхода из проблемной ситуации отрицатель-
ного типа, к осознанному принятию конструктивных решений положи-
тельного типа. 

Вместе с тем, реакция на ситуацию перешла из внутренней-
психоэмоциональной во внешнюю поведенческую, и воспринималась детьми 
уже не как тревожная, а как затруднительная, из которой нужно найти выход.
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ПРЕПОДАВАНИЕ РИСОВАНИЯ В ОБщЕОБРАзОВАТЕльНых 
УЧЕБНых зАВЕДЕНИЯх РОССИйСКОй ПРОВИНЦИИ В ПЕРВОй 
ПОлОВИНЕ XiX ВЕКА (НА ПРИМЕРЕ СМОлЕНСКОй ГУБЕРНИИ)

Стратегию и направления развития образования в России до 2025 года опре-
деляет «Национальная доктрина образования в Российской Федерации». На 
базе доктрины в 2001 году была разработана и утверждена «Концепция худо-
жественного образования в Российской Федерации». В указанных документах 
отмечается необходимость развития современной образовательной системы 
с учетом опыта и традиций отечественной и зарубежной педагогики. Знание 
историко-педагогического опыта необходимо сегодня для более глубокого 
осмысления многих аспектов профессионально-педагогической деятельности 
в сфере художественного образования, понимания педагогических идей, яв-
лений и фактов в их целостности и взаимодействии. Каждым регионом Рос-
сийской Федерации накоплен уникальный педагогический опыт. Академик 
Д.С.Лихачев отмечал, что « в XVIII, XIX и начале XX века именно провинция 
держала уровень не только численности населения, но и уровень экономиче-
ского благополучия, уровень культуры. Большинство талантов и гениев в Рос-
сии родились и получили первоначальное образование не в Петербурге, и не в 
Москве. Эти города только собирали все лучшее, объединяли, способствовали 
процветанию культуры, но рождала гениев именно провинция» [5, с.127].

В современном словаре иностранных слов дано несколько вариантов трак-
товки понятия «провинция», одно из которых определяет провинцию «как 
местность, удаленную от столицы, культурных центров» [10, с.491]. Смоленск 
в начале XIX века – типичный провинциальный город Российской империи. В 
конце XVIII века в Смоленске насчитывалось всего 11 578 жителей. Город де-
лился на две части: кремль и предместье. В кремле находилось около 900 раз-
личных зданий. Проживали в этой части города дворяне, купцы, состоятель-
ные мещане. В предместье жили преимущественно мещане, ремесленники и 
солдаты. В этой части города помимо казенных строений было 11 каменных и 
1675 деревянных домов, 22 кузницы, 5 бань. В городе существовало 63 неболь-
ших предприятия мануфактурного типа и ремесленные мастерские [4]. 

Начало XIX века совпадает с началом царствования Александра I, который 
проявляет заботу о более широком распространении образования в России. 
Император Александр I учреждает Министерство народного просвещения, 
воспитания юношества и распространения наук, на которое возлагается обя-
занность выработки нового устава учебных заведений. Устав учебных заве-
дений, принятый 5 ноября 1804 года, устанавливал следующие типы учебных 
заведений - церковно-приходские одногодичные училища, двухклассные уезд-
ные училища, четырехклассные губернские гимназии и университеты. 

По уставу 1804 года рисование становится обязательным предметом во всех 
гимназиях. В уставе записано: «Каждая гимназия имеет восемь Учителей, ко-
торые преподают предметы учения следующим образом: один Учитель препо-
дает Чистую и Прикладную Математику и Опытную Физику; другой Историю, 
Географию и Статистику; третий Философию, Изящные науки и Политиче-
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скую Экономию; четвертый Естественную Историю, начальные основания 
наук, относящихся до торговли и Технологии; пятый обучает латинскому язы-
ку; шестой Немецкому; седьмой Французскому; восьмой рисованию» [11]. Да-
лее отмечается, что «учитель рисования, обучая два класса вместе по 2 часа в 
неделю, разделяет преподавание своего искусства на четыре года» [11].

Рисование по уставу учебных заведений 1804 года входит и в число 15 обяза-
тельных предметов, изучаемых в уездных училищах. Первые уездные учили-
ща, открывшиеся в Смоленске (1804), Рославле (1805), Гжатске (1805), Вязьме 
(1809), в соответствии с уставом решали задачу подготовки учащихся к посту-
плению в гимназию. 

В начале XIX века издаются учебные пособия, определяющие практику пре-
подавания предмета в общеобразовательных учебных заведениях. Среди них 
– «Краткое наставление о рисовании и черчении» (1811), «Новейший учитель 
рисования» (1815), «Учитель рисовального художества, или Основательные 
правила к усовершенствованию юношества, обучающегося рисовальному ис-
кусству с 30 фигурами» (1816) и другие. 

Основой обучения рисованию в гимназиях и уездных училищах этого вре-
мени является копирование образцов. Именно с копирования специальных 
образцов («оригиналов») начиналось обучение художников в Императорской 
Академии художеств, этот метод используют и в общеобразовательных учеб-
ных заведениях. Ученики копировали орнаменты, вазы, детали архитектуры, 
части человеческого тела, фигуру человека [6].  В соответствии с уставом 
учебных заведений в 1804 году на базе Главного Народного Училища была об-
разована Смоленская губернская гимназия. Директором Смоленской гимназии 
становится Л.Ф. Людоговский, который собирает вокруг себя коллектив та-
лантливых педагогов. С 1804 года в Смоленской губернской гимназии на долж-
ность учителя рисования и черчения назначается выпускник Императорской 
Академии художеств Нил Мануилович Уткин (1777-?). 

Н.М.Уткин - художник-живописец, назначенный академик Императорской 
Академии художеств, представитель династии потомственных иконописцев 
г. Осташкова Тверской губернии. В 1795 году Н.М.Уткин поступает в Импера-
торскую Академию художеств, где учится портретной живописи у С. С. Щуки-
на, который в тот период возглавлял мастерскую портретной живописи. Твор-
ческая и педагогическая деятельность С.С. Щукина во многом определила 
развитие портретного жанра первой половины XIX века в России. Учениками 
С.С. Щукина были также известные портретисты В.А. Тропинин, А.Г. Варнек, 
М.И. Теребенев и другие.

 После окончания Академии Н.М. Уткин непродолжительное время служил 
в Военной Коллегии, а затем переехал в Смоленск, где начал преподавать ри-
сование сначала в Главном Народном Училище, а позже в Смоленской губерн-
ской гимназии. Художник работал в гимназии до 1834 года.

Н.М.Уткин известен как талантливый портретист. Именно этот жанр изобра-
зительного искусства активно развивается в российской провинции XIX века. 
Созданный художником портрет С. Н. Краснопольского (1809 год) хранится в 
настоящее время в Третьяковской галерее.

В лице Н.М. Уткина провинциальный Смоленск получил талантливого моло-
дого художника. Написанный в годы учебы в Академии портрет митрополита 
Гавриила был представлен им на программу «Представить мужской портрет» 
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и отмечен 18 октября 1800 года малой золотой медалью. В Государственном 
архиве Смоленской области хранится прошение Н.М.Уткина, в котором он 
пишет: «Получил воспитание и образование мое в Императорской Академии 
Художеств, где за успехи и награжден по экзаменам двумя медалями: серебря-
ной за натурные рисунки, а золотой за сочинение портретной программы, и по 
окончанию курса выпущен был из оной в 1800 году художником со свидетель-
ством 1й степени на 14 класс и награждением шпагою» [7]. Н.М.Уткин про-
служил учителем рисования в Смоленской Губернской Гимназии более 30 лет 
и был награжден знаком отличия за XXV лет безупречной службы [7].

Жизнь провинции в первой половине XIX века отмечена заметными сдви-
гами в области культуры. Открытие новых гимназий и уездных училищ, успе-
хи начального образования приводили к расширению круга интеллигенции 
в провинциальных городах, где постепенно увеличивался слой людей, обла-
давших определенным культурным кругозором. Выпускники Императорской 
Академии художеств, назначаемые на должности учителей рисования, вхо-
дят в круг губернской интеллигенции, продолжают заниматься творческой 
деятельностью. Например, учитель рисования Тверской губернской гимназии 
И.И Теребенев и учитель рисования Екатеринославской губернской гимназии 
Ф.Ф.Репнин, являясь членами Вольного общества любителей словесности, ра-
ботали над эскизами картин на исторические темы [3]. 

М.В. Аксенов в работе «Историческая записка о Смоленской губернской 
гимназии» приводит данные о том, что в августе 1820 года Смоленскую гимна-
зию «обозревал, в качестве визитатора, профессор Московского университета 
доктор чистой математики Ф.И. Чумаков. Во время ревизии директором Лю-
договским, в числе других данных о состоянии вверенных ему училищ, пред-
ставлено было «Расписание учебных предметов по дням и часам, полагаемое в 
Смоленской губернской гимназии с августа месяца 1820 года по 1-е июля 1821 
года, а учителями – особые рапорты об учениках, с указанием их «Способно-
стей, прилежания и поведения, а также предметов, которыми они занимаются» 
[1, с.144]. Из расписания видно, что на изучение рисования отводилось 4 часа в 
1 классе, 4 часа во втором классе, 4 часа в 3 классе, 4 часа в 4 классе. В допол-
нение к расписанию М.В. Аксенов отмечает, что для рисования соединялись 
«все желающие из всех классов» и учитель рисования занимался с учениками 
всего 4 часа в неделю по средам и субботам.

Школьный устав 1828 года внес изменения в систему российского образова-
ния, установив такие типы учебных заведений, как приходские одногодичные 
училища «для детей нижних состояний», трехлетние уездные училища для 
детей торговцев и «других городских жителей», гимназии с 7-летним курсом 
обучения для детей чиновников и дворян. В соответствии с новым школьным 
уставом 30 августа 1833 года Смоленская губернская гимназия была преоб-
разована из четырехклассной в семиклассную. Обучение в гимназии включало 
изучение следующих дисциплин: «Закон Божий», «Российская словесность и 
логика», «Латинский язык», «Греческий язык», «Немецкий язык», «Француз-
ский язык», «Математика», «География и статистика», «История», «Физика», 
«Чистописание», «Рисование». При продолжительности урока 1,5 часа в I - III 
классах было предусмотрено два урока по предмету «Рисование» в неделю. В 
IV- VII классах новый устав устанавливал проведение одного урока по «Рисо-
ванию» в неделю.
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Программа по рисованию для мужских гимназий в эти годы включала в I 
– IV классах «черчение с гравированных и литографированных фигур и тел 
в геометрическом виде», в V- VII классах изучались орнаменты, рисование ча-
стей тела и полной фигуры человека с оригиналов. Кроме того, указывалось, 
что «надлежит дать учащимся основное понятие о вкусе и красоте форм во-
обще и, в особенности, о фигуре человека, научить черчению архитектурных 
ордеров и главных пропорций других архитектурных частей, показать начала 
в перспективе линейной, по крайней мере, практически, и, наконец, доставить 
ученикам возможность срисовывать с гипсовых отливок главные части челове-
ческого тела и, судя по успехам, способствовать рисованию с натуры человека, 
ландшафтов, живописных фигур и пр., если можно, и красками» [6]. 

В 1834 году на должность учителя рисования Смоленской губернской гим-
назии назначается художник Александр Мартемьянович Федотов (1800-?). 
А.М. Федотов – художник свободного звания, получивший домашнее образо-
вание. Сохранились воспоминания Н.А. Щеховского о том, что написанные 
им портреты некоторых лиц императорской фамилии были размещены в залах 
Смоленского Дворянского Собрания» [2, с.94]. В Смоленске на народнохозяй-
ственной выставке в 1834-37 годах были показаны несколько картин худож-
ника с видами Смоленска. Составить представление о творчестве художника-
педагога позволяют его работы «Смоленск. 1869 год», «Портрет А.В. Энгель-
гардта» (находятся в настоящее время в Смоленском государственном музее-
заповеднике); «Смоленск. Вид из-за Днепра». Именно эти жанры – портрет и 
пейзаж – получают наибольшее развитие в российской провинции XIX века. 

Также, по мнению М.В.Аксенова, А.М. Федотовым был написан портрет ди-
ректора Смоленской губернской гимназии Л.Ф. Людоговского. М.В.Аксенов 
упоминает, что сам Л.Ф. Людоговский был высокого мнения о А.М. Федотове, 
как о способном художнике-портретисте [1, с.88]. Высокую оценку мастерства 
художника давал гражданский губернатор Смоленска Н.И. Хмельницкий, ко-
торый писал: «Сверх сего он, Федотов, по поручению моему, снял с натуры 
вид г. Смоленска с правой стороны Днепра, и я столь остался доволен его кар-
тиною по верности рисунка и тщательной отделке, что при поездке своей в 
С.Петербург намерен поднести оную Цесаревичу Наследнику и смею надеять-
ся, что живописец и картина его осчастливятся вниманием Его Императорско-
го Величества» [9, Л.2].

Сохранились воспоминания одного из учеников Смоленской губернской 
гимназии (Н.А. Щеховского) этого периода о том, как проходили уроки рисо-
вания в Смоленской губернской гимназии в годы преподавания А.М. Федото-
ва. «Урок его обыкновенно начинался с того, что он сначала долго рассаживал 
нас за оклеенные бумагою доски, на которых виднелись недорисованные глаза, 
носы, уши и разные другие изображения. Обучение рисованию было необяза-
тельно, и являлся на уроки только тот, кто хотел, и вследствие этого они даже и 
не считались уроками...» [2, с. 94]. Уроки рисования в Смоленской губернской 
гимназии проводятся в это время только для желающих заниматься рисовани-
ем из всех классов одновременно.

А.М.Федотов преподавал в Смоленской мужской гимназии в годы обучения 
в ней известного российского скульптора М.О. Микешина (до 1851г.). По вос-
поминаниям самого М.О.Микешина он был среди первых учеников гимназии 
по литературе, истории и рисованию, что укрепило его интерес к занятиям изо-
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бразительным искусством. В 1852 году М.О. Микешин был принят в Импера-
торскую Академию художеств, за время обучения в которой был удостоен всех 
ее наград – Малой и Большой серебряных медалей, Малой и Большой золотых 
медалей. М.О.Микешин известен как автор выдающихся памятников в круп-
ных городах России.

По уставу 1828 года «Рисование» как учебный предмет представлено и в 
планах уездных училищ. Штат учителей в уездных училищах Смоленской 
губернии середины XIX века состоял из 4 педагогов – преподавателя русско-
го языка, преподавателя истории и географии, преподавателя арифметики и 
геометрии, преподавателя рисования, чистописания и черчения. В 1855 году в 
Смоленском уездном училище учителем рисования, черчения и чистописания 
работал Губернский секретарь А.Д. Печенгин, в уездном училище г. Белого 
- Губернский секретарь В.П. Глуховской, в уездном училище г. Рославля – Гу-
бернский секретарь П.М. Маркевич, в уездном училище г. Дорогобужа - Гу-
бернский секретарь А.П. Смолянинов и т.д.

Первоначальное образование в уездном училище города Рославля получил 
известный художник XIX века Афанасий Ефимович Рокачевский (1830-1901). 
В конце XIX века он был одним из ведущих художников Киева, основал обще-
доступную рисовальную школу при Киево-Печерской лавре. 

Родился Академик живописи А.Е. Рокачевский в Рославле Смоленской гу-
бернии в 1830 году. В 1857 году А.Ф. Рокачевский заканчивает Император-
скую Академию художеств. К этому времени он уже известен как талантливый 
художник-портретист. В 1856 году газета «Смоленские губернские ведомости» 
(№ 49) писала о приезде в Смоленск художника А.Е. Рокачевского, которому 
городские власти устроили торжественный прием. 

В 1857-1863 годы А.Е. Рокачевский работал в Рославле, где писал заказные 
портреты («Портрет неизвестной» (1860), «Портрет молодого М.О. Микеши-
на» (1855) и др.). В Рославле он также помогает советами своему однофамиль-
цу С.С. Рокачевскому, который после окончания Московского училища живо-
писи, ваяния и зодчества, работал учителем рисования в учебных заведениях 
города. Известно, что в 1851-1852 годы А.Е. Рокачевский занимался живопи-
сью с М.О. Микешиным.

Таким образом, в первой половине XIX века художественное образование 
является малодоступным для основной массы населения Российской империи. 
В низших учебных заведениях, рассчитанных на детей рабочих и крестьян, 
занятия рисованием не были предусмотрены. Основным источником художе-
ственного образования жителей губернских городов являются средние учебные 
заведения (гимназии, губернские училища), ориентированные на обучение де-
тей дворянства, чиновников, мещан и купцов. В учебных планах этих учебных 
заведений представлен предмет «рисование». Учителя рисования губернских 
гимназий и уездных училищ, многие из которых являются выпускниками Им-
ператорской Академии художеств, пополняют численность губернской интел-
лигенции, своей педагогической и творческой деятельностью положительно 
влияют на повышение культурного уровня российских губернских городов.
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КУльТУРОТВОРЧЕСКАЯ МЕТОДОлОГИЯ В ОБРАзОВАНИИ

Вступил в силу Указ президента Российской Федерации В.В. Путина (№357 
от 22.04.2013) о проведении в 2014 году Года культуры с целью привлечения 
внимания общества к вопросам развития культуры, сохранения культурно-
исторического наследия и роли российской культуры во всем мире. 

Какие же приоритеты, паритеты и акценты должны быть реализованы 
при решении задач химического образования в Год культуры? Естественно, 
культуротворческие. Чтоб ответить на этот актуальный вопрос более обсто-
ятельно, необходимо уяснить, в чем состоит смысловое значение категории 
«культура». Слово «культура» (от лат. cultura — возделывание) впервые встре-
чается в трактате о земледелии (De Agri Cultura, автор: Марк Порций Катон 
Старший, 234—149 гг. до н.э).
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Анализ философских, культурологических, социологических и других ис-
точников информации приводит к множеству определений культуры (раскры-
вающих ее смысловое значение), число которых постоянно растет. Так, в 1952 
году американские антропологи - культурологи Алфред Крёбер (Alfred Louis 
Kroeber, 1876-1960) и Клайд Кен Мейбен Клакхон (Clyde Kluckhohn, 1905-
1960), систематизируя известные им определения культуры, насчитали 164 
определения. В 1970-е гг. число определений достигло 300, в 1990-е гг. превы-
сило 500. В настоящее время их насчитывается около 1000. Это не удивитель-
но, так как культурой является все, что создано человеком. 

Мы будем придерживаться следующего определения культуры. Культура 
- высокий уровень производственно-материальных, общественных и духовно-
нравственных достижений человеческого духа. Данное определение ориентирует 
нас на ПРИОРИТЕТ раскрытия культуротворческого потенциала в процессе хи-
мического образования в средней и высшей школе: 1) при изучении специфических 
химических объектов (научных фактов, химических понятий, законов, теорий, хи-
мических символов, языка и методов химических наук, химических технологий, хи-
мических производств, вкладов выдающихся отечественных и зарубежных химиков 
в науку); 2) при формировании универсальных учебных действий (выделять суще-
ственное в учебном материале, устанавливать причинно-следственные связи, обоб-
щать, систематизировать и других) в соответствии с ФГОС нового поколения; 3) при 
развитии ценностных отношений (к отечеству, труду, познанию, общению, природе, 
обществу, себе подобным, культуре, науке, образованию, производству, технике, тех-
нологии, миру, здоровью и к другим человеческим благам).

В самом широком смысле под культурой нередко понимаются все достиже-
ния человечества. Такого взгляда, в частности, придерживается культуролог 
Эдуард Маркарян. По его суждению, культура есть то, что отличает человече-
скую жизнедеятельность от форм биологической жизни. Культура предстает 
как «вторая природа», сотворенная самим человеком, образующая собственно 
человеческий мир, в отличие от дикой природы. Поэтому культуру обычно под-
разделяют на материальную и духовную. Такое деление восходит к философии 
древнеримского оратора, Цицерона (Marcus Tullius Cicero, 106 - 43 гг. до н. э.). 
Цицерон впервые отметил, что наряду с культурой, означающей возделывание 
земли, есть также культура, означающая «возделывание души». Уже в I веке до 
н.э. философ применил понятие «культура» к человеку. Понятие «культура» с 
тех пор стало связываться с понятиями «воспитание» и «образование», а тер-
мин «культурный» - с понятиями «воспитанный» и «образованный». 

Между материальной и духовной культурой имеется глубинное единство, 
поскольку они обе являются результатом человеческой деятельности. У исто-
ков жизнедеятельности человека находится духовное содержание (ценности, 
смыслы, идеи, проекты, замыслы), которое он воплощает в различной мате-
риальной форме. Не случайно русский философ Н. А. Бердяев (1874-1948) счи-
тал, что всякая культура является духовной. 

Суждения разных философов о культуре ориентируют нас на ПАРИТЕТ в про-
цессе интегрального решения культурологических и химико-образовательных 
задач. При изучении химии, отдельных ее разделов, тем отдельных урочных (и 
аудиторных), внеурочных (и внеаудиторных) занятий необходимо предусмо-
треть культуротворческую направленность химического содержания, на инте-
грацию его материальных и духовных аспектов.
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 Большой интерес для теории и практики химического образования имеет 
«дидактическое» определение понятия культуры, принадлежащее американ-
скому антропологу, профессору Рут Бе́недикт (Ruth Benedict, 1887-1948). В 
своем определении она обращает внимание на процесс научения человека. 
Культура — это то, чему он научился, а не унаследовал генетически; это со-
циологическое обозначение для наученного поведения, т.е. такого, которое не 
дано человеку от рождения, не предопределено в его зародышевых клетках, 
как у ос или социальных муравьев.

Выделим четыре, важных в методологическом плане, социологиче-
ских понятий: индивид, личность, индивидуальность, интеллигент-
ность. Индивид становится членом общества, личностью по мере со-
циализации, индивидуальностью благодаря природным задаткам и со-
циализации, интеллигентным человеком благодаря инкультурации. 
Социализация и инкультурация – это две стороны единого процесса вхождения 
человека в социокультурную систему. Социализация (от англ socialization - обоб-
ществление) – процесс освоения и воспроизведения человеком определенной 
системы знаний (норм, ценностей, традиций), необходимых человеку, чтобы 
стать полноправным членом общества и взаимодействовать с окружающими. 

Современное образование должно решать задачи не только социализации, но 
и инкультурации. Инкультурация (от англ enculturation - приобщение) – про-
цесс вхождения человека в культуру своего народа, усвоения им существую-
щих ценностей, норм, правил, традиций, моделей поведения, паттернов (от 
англ. рattern - модель, образец, шаблон, система), характерных для данной 
культуры. Термин «инкультурация» введен в 1948 году американским этно-
графом, антропологом М. Херсковицем (Melville Jean Herskovits, 1895-1963), 
который справедливо считает, что термин «инкультурация» по сравнению с 
термином «социализация» более полно отвечает актуальной проблеме при-
общения современного человека к культуре.

Можно сказать, что именно культура делает человека интеллигентным (си-
нонимы – образованный, культурный; от лат intelligens - сведущий, понимаю-
щий). Уровень интеллигентности личности (человека культуры) определяет-
ся ее приобщением к культурно-историческому наследию, а также степенью 
развития индивидуальных способностей. Культура личности обычно ассо-
циируется с развитыми творческими способностями, эрудицией, пониманием 
другого человека, свободным владением родным и иностранными языками, 
толерантностью, самообладанием, высокой нравственностью и т. д. Все это 
может быть достигнуто только в процессе непрерывного образования (обуче-
ния, воспитания, развития) и самообразования. 

Академик Е.В. Бондаревская считает, что ядром личности человека культу-
ры, обеспечивающим ее целостностъ, является субъектность. Именно она 
обеспечивает единство и меру свободы, гуманности, духовности и жизнет-
ворчества. Человек культуры – это личность свободная, гуманная, духовная, 
творческая. Такую личность можно сформировать в процессе химического об-
разования, если АКЦЕНТЫ при реализации всех его компонентов (задач, со-
держания, методов, технологий, средств, форм, условий) будут расставлены в 
соответствии с целью формирования человека культуры.

Ведущей и перспективной методологией химического образования в сред-
ней и высшей школе является культуротворческая методология, оптимально 
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реализующая приоритеты, паритеты и акценты при интегральном решении 
культурологических и химико-образовательных задач.
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РИТОРИЧЕСКИЕ ПРИзНАКИ ДРЕВНЕРУССКИх
ПРЕДИСлОВИй И ПОСлЕСлОВИй 

Целостность восприятия художественного произведения может быть орга-
низовано с помощью яркого педагогического предисловия или послесловия. 
Чтобы создавать в своей речи пропедевтические жанры справочного аппарата 
книги, необходимо знать об их особенностях с позиции историографического 
анализа, в частности, о процессе формирования их риторических признаков. В 
статье будут рассмотрены процессы формирования предисловий и послесло-
вий к произведениям древнерусской литературы.

Исследователи древнерусских предисловий и послесловий обозначают их тер-
мином «литературный жанр», хотя нередко называют эти жанры риторическими, 
имея в виду использование особых языковых средств: «Колеблясь от позиции 
зависимого литературного элемента к позиции элемента самостоятельного, пре-
дисловие колебалось также в выборе средств: от художественных к чисто публи-
цистическим» [3, с. 110]. На наш взгляд, на литературный характер текстов указы-
вает то, что вместо анонимного древнерусского автора их стали создавать другие 
адресанты: издатель, друг, близкий автору текста человек, автор первоисточника. 
Выступая в качестве литературного критика, автор предисловия и послесловия 
мог вступить в спор с авторами предшествующих произведений схожей тематики. 
Кроме того, рассматриваемые тексты, которые раньше являлись самостоятельны-
ми произведениями, отличными от основного текста, в этот период стали «тес-
но примыкать» к нему. Это проявлялось во «внешней спаянности», когда «само 
произведение, отвлекаясь от фабулы, могло возвращаться» к предисловию или 
послесловию [3, с. 107], так и во «внутренней спаянности», когда предисловие и 
послесловие отражало черты первоисточника, иногда трансформируясь в интерс-
ловие. В них авторы использовали следующие приемы: 

1) «литературная фикция»: автор писал предисловие или послесловие от 
имени героев основного произведения, ведущих диалог [3, с. 106];

2) «персонификация неодушевленного предмета», например, самой кни-
ги, представляющей себя читателю [3, с. 182];

3) «монолог читателя», рассуждающего в интимно-дружеской форме 
речи о пользе чтения, о проблемах, затронутых в книге, и т. д. [3, с. 183].

© М.С. Пак, 2014
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Указанные приемы можно отнести к риторическим и дополнить их рядом 
других, не менее, на наш взгляд, важных:

4) Нанизывание эпитетов, сравнений, развернутых метафор, неожидан-
ных гипербол: автор мог выступить в обличие нищего и обратиться к меценату, 
щедрому деятелю с какой-нибудь просьбой. Так, в завуалированной форме он 
вел диалог с подразумеваемым читателем и оказывал на него желаемое воз-
действие.

5) Включение иконических компонентов позволяло создать яркий образ, 
вызвать ассоциации у читателя, помогающих ему представить атмосферу эпо-
хи, внешний облик главных героев и, что самое главное, узнать тех, кому пред-
назначалось произведение, или тех, кто имел непосредственное отношение к 
его написанию. Это были изображения гербов меценатов, сопровождавшееся 
«лестным толкованием»; гравированные рисунки, передававшие сюжет произ-
ведения, отражавшие героев, их действия. С помощью указанных средств соз-
давалось «впечатление реальности» описываемых в произведении событий.

6) Композиционное усложнение, при котором в послесловии повторяет-
ся одно и то же положение, утверждение, что и в предисловии. 

Трансформируясь в актуальные публицистические произведения (жанры), 
предисловия и послесловия в это время содержат элементы литературной по-
лемики, рассуждения о дидактической функции слова, характеристику истори-
ческих документов [3, с. 110]. 

Еще одним признаком, указывающим на отличия предисловий и послесло-
вий от литературных жанров, было разделение их на духовные и светские, се-
рьезные и шутливые. Серьезные светские тексты отвечали задаче служения 
добродетели, шутливые – выполняли дидактические функции. Так происхо-
дило постепенное усложнение интенциональной нагрузки рассматриваемых 
жанров: воздействие на адресата оказывается не косвенно, а прямо, имеет на-
зидательное значение [1, с. 204 - 222]. 

Как известно, коммуникативная направленность текстов является и спосо-
бом объединения автора и адресата. С этой точки зрения предисловие и по-
слесловие демонстрировали взаимоотношения собеседников как равноправ-
ных партнеров: в них указывалось «конкретное лицо, которое автор хотел 
видеть своим читателем. Обращаясь к нему, автор, конечно, имел в виду и ши-
рокую читательскую среду. Он видел в адресате партнера, участника того со-
общения, которое адресовал читающей публике в целом» [3, c. 118 - 119] . При 
этом к XVI веку круг потенциальных читателей произведения увеличивается, 
поскольку автор предисловия и послесловия ставит задачу привить любовь к 
чтению широким слоям общества [3, с. 115]. Облик широкого круга читателя 
«можно представить лишь по косвенным признакам» [2, с. 169]: его особенно-
сти определяются двумя чертами: «увлеченностью» чтением, но «неискушен-
ностью в нем» [3, с. 24]. Это были люди «разного социального положения и 
разного возраста», но из «славянской и обязательно православной среды» [2, с. 
168]. «Читающая публика» подразделялась на группы в зависимости от лите-
ратурных вкусов и возраста. К подготовленному (начитанному) и специально 
подготовленному (обученному) кругу читателей относили ученых, знатоков 
риторики и ораторского искусства, потенциальных критиков или «зонлов». К 
неученому читателю причисляли стариков и юношество. Поскольку «образ чи-
тателя мог конкретизироваться, приобретать реальные черты, мог даже прямо 
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называться» [3, с. 122], исследователи выделили названного и неназванного 
адресата предисловий и послесловий. 

Таким образом, уже в древнерусских предисловиях и послесловиях XV – 
XVII вв. были заложены риторические основы четкой ориентации на читатель-
ское восприятие: учет психологических особенностей профессионала и неис-
кушенного читателя.
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В условиях трансформации социально-экономической и политической жиз-

ни России наблюдается устойчивая тенденция роста числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей. В этой связи приобретает актуаль-
ность проведение углубленных исследований социализации воспитанников 
интернатных учреждениях, социальной компетентности выпускников, что 
обусловлено содержанием образовательно-воспитательного процесса и социо-
культурной средой сиротских учреждений. Государством предусматривается 
комплексное осуществление социальных реформ, направленных на форми-
рование и реализацию социальной политики по отношению к детям и под-
росткам – сиротам на федеральном уровне, на уровне субъектов федерации 
и в муниципальных образованиях. Эти меры призваны повысить социальную 
защищённость, профессиональную подготовку, трудоустройство и полноцен-
ную интеграцию сирот в общество. Однако по-прежнему вызывает тревогу 
судьба вчерашних воспитанников-сирот, которые остаются без поддержки и не 
представляют, кому они могли бы доверять и на кого рассчитывать. Проблема 
заключается в том, что после выпуска из интернатного учреждения сироты ли-
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шаются привычного, безопасного окружения, чёткого распорядка организации 
жизни, что приводит к неуспешной адаптации в самостоятельной жизни. Они 
сталкиваются с непреодолимыми проблемами, связанными с получением жи-
лья, регистрации по месту жительства, трудоустройством, организацией быта, 
питания и свободного времени, созданием и сохранением собственной семьи.

 На фоне роста социального сиротства в последние годы все более явным 
становится проблема дезадаптации детей-сирот, вызывает беспокойство пси-
хосоциальное здоровье и уровень их личностного развития, именно поэтому 
тема нашей работы актуальна на сегодняшний день.

 «Социализация» – это длительный и противоречивый процесс становления 
индивида как субъекта современного общества, формирования у него качеств и 
свойств, позволяющих адаптироваться в постинтернатный период и выполнять в 
нем социальные функции, такие как создание семьи, воспитание детей, занятие 
профессиональной деятельностью. Современное «сиротство» как социальное 
явление непосредственно вызвано нездоровым состоянием российского обще-
ства, снижением в нем норм морали и нравственности. К основным факторам 
роста численности «социальных сирот» специалисты относят: 1) материальные 
и жилищные трудности родителей; 2) крайние формы семейного неблагополу-
чия; 3) деградацию институтов материнства и отцовства (предпочтение отдает-
ся сожительству, внебрачной рождаемости); 4) слабость нравственных устоев, 
деградацию личности одного или обоих родителей (алкоголизм, наркомания и 
т.д.); 5) отсутствие социальной зрелости и ответственности в обществе; 6) от-
сутствие своевременной помощи семье со стороны государства в кризисных си-
туациях. Термин «социализация» тесно связан с терминами «социальная адапта-
ция» и «дезадаптация». На основе анализа современных данных в области фило-
софии, психологии, социальной психологии, социологии, истории и этнографии, 
педагогики Е.А. Волошиненко определяет сущность социализации следующим 
образом: социализация - это двухсторонний процесс, включающий, с одной сто-
роны, усвоение личностью социального опыта путем вхождения в социальную 
среду, систему социальных связей; с другой стороны, процесс активного воспро-
изводства личностью системы социальных связей за счет ее активной деятель-
ности, активного включения в социальную среду. Личность не просто усваивает 
социальный опыт, но и преобразовывает его в собственные ценности, установ-
ки, ориентиры. Этот момент преобразования социального опыта предполагает 
не пассивное его принятие, а активность личности в применении такого опыта. 
Усвоение и преобразование, и воспроизводство личностью социального опыта 
есть суть процесса взаимодействия личности с социальной средой [1, c. 113]. 
Социализация определенной категории детей происходит вне семьи. К этой ка-
тегории относятся дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а 
также дети, находящиеся в интернатных учреждениях. Социализация детей, ли-
шенных родительской опеки, в интернатном учреждении осуществляется в про-
цессе образования. Образовательный процесс предполагает единство обучения 
и воспитания. Учебно-воспитательный процесс в школе-интернате для детей, 
лишенных родительской опеки, учитывает их социальную, родительскую де-
привацию, которая выражается в социально-педагогической запущенности де-
тей, поступающих в интернатное учреждение; наличии задержек психического 
развития и отклонений в физическом здоровье; различных формах девиантного 
поведения. Поэтому учебно-воспитательный процесс имеет коррекционную на-
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правленность, предполагает создание служб помощи и поддержки ребенка (пси-
хологической, социальной, дефектологической, медицинской) [2, c. 113]. 

 Анализ образовательно-воспитательного процесса муниципальных интер-
натных учреждений показал, что в процессе социализации детей-сирот форми-
руется общая культура личности учащихся-сирот в рамках усвоения обязатель-
ного минимума содержания общеобразовательных программ. Воспитывается 
гражданственность, трудолюбие, уважение к правам и свободам человека, лю-
бовь к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа 
жизни и т.д. Таким образом, педагогические коллективы интернатных учреж-
дений уделяют внимание формированию социальной компетенции детей-
сирот, адекватной оценке себя и других в социуме, акцентируя образовательно-
воспитательную деятельность на развитие таких качеств личности, которые 
обеспечивают успешность в самостоятельной жизни: 1) коммуникабельность 
(умение общаться с людьми, работать в команде, группе); 2) ориентирование 
на духовно-нравственные ценности; 3) профориентация (выбор профессии 
или ориентация на профессию); 4) самоохранительное поведения, здоровьес-
берегающие; 5) трудолюбие, ответственность, желание работать и зарабаты-
вать, энергичность, способность к самообучению; 6) инициативность, настой-
чивость в достижении цели; 7) бытовые навыки; 8) лидерство.

 В связи с изложенным, современную образовательную организацию как 
социальный институт, который призван на деле защищать права, свободу и 
достоинства каждого ребёнка, осуществлять его психолого-педагогическое 
сопровождение в трудном и противоречивом процессе личностного – социаль-
ного развития и становления. И его задача – создать условия для успешной со-
циализации личности учащегося, которые могут реализовываться через вклю-
чение ребёнка в различные виды социальных отношений в учебе, общении, 
игре, практической деятельности. 
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ДЕЯТЕльНОСТИ СПЕЦИАлИСТОВ СОЦИОКУльТУРНОй СФЕРы

В условиях современности лидерство становится одним из главных навыков. 
Оно напрямую связано с возможностями развития собственных уникальных 
способностей и получения доступа к глубинным состояниям творчества, под-
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разумевает эффективное управление взаимоотношениями и взаимодействия-
ми в рамках организации, или социальной системы в целях продвижения к 
поставленной цели, способность брать на себя ответственность за принятие 
решений, быстро ориентироваться в сложных ситуациях [2].

В настоящее время – время высокой конкуренции на рынке труда, особое 
место во внеучебной деятельности со студентами занимает формирование и 
развитие лидерских качеств. В этой связи заслуживает внимания определение 
лидера, данное Б. Д. Парыгиным: «Лидер- это член группы, который спон-
танно выдвигается на роль неофициального руководителя в условиях опреде-
ленной, специфической, как правило, достаточно значимой ситуации, чтобы 
обеспечить организацию совместной коллективной деятельности людей для 
наиболее быстрого и успешного достижения общей цели» [5, с.173]. Лидеру 
присущи следующие психологические качества: уверенность в себе, острый 
и гибкий ум, компетентность как доскональное знание своего дела, сильная 
воля, умение понять особенности психологии людей, организаторские способ-
ности.

Насколько успешно будут работы учреждения cоциокультурной сферы на-
прямую зависят от тех, кто их возглавляет. Компетентность и соответствую-
щие личностные свойства руководителей помогают найти наиболее достой-
ный и наименее болезненный выход даже из ситуации, казавшейся тупиковой, 
позволяют не только сохранить, но и упрочить репутацию учреждения. Для 
этого руководитель должен обладать не только профессионализмом, но и мно-
гими другими качествами. Еще Виктор Гюго заметил, что велик тот, кто подает 
великий пример.

Как известно, лидеры бывают разными: формальными и неформальными, 
но независимо от его статуса, несомненно то, что лидер – это всегда активный 
человек. Это не индивидуалист, а яркая индивидуальность, главной задачей 
которого является умение управлять энергией, энтузиазмом, вдохновением и 
амбициями своих сотрудников.

Социокультурная деятельность является благоприятной сферой для про-
явления лидерских качеств. Сама специфика этой деятельности требует «со-
циокультурного лидерства», принятия лидерского статуса личностью [6]. Так 
в чем же состоят особенности лидерства в социокультурной сфере? Чтобы от-
ветить на этот вопрос, поразмыслим над данным понятием. Социокультурная 
сфера – сложное, неоднозначное понятие. На наш взгляд, особенность состоит 
в том, что специалистам, работающим в сфере социокультурной деятельности 
приходится иметь дело с различным контингентом «потребителей услуг соци-
окультурной сферы». Это: подростки и пожилые люди, неполные и многодет-
ные семьи и множество разных и не похожих друг на друга людей, с которыми 
нужно найти общий язык, заинтересовать, суметь повести за собой. 

Лидеру – специалисту социокультурной сферы необходимо выбрать именно 
ту форму работы, которая будет наиболее применимой в конкретной ситуа-
ции, ведь только дифференцированный подход в выборе тех или иных форм 
сможет обеспечить эффективность их воздействия. Это такие формы деятель-
ности как: организационные (массовые представления, вечера отдыха, шоу-
представления, зрелища, литературные вечера, творческие встречи с извест-
ными людьми), просветительные (лекции, беседы, диспуты, конференции, 
экскурсии).
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Для лидера социокультурной сферы очень важным является то, насколько 
эффективна его деятельность. Выделяя традиционные базовые функции [7], 
которые связаны с планированием, организацией совместной деятельности, 
важнейшими являются человекотворческая, и культуроразвивающая функции. 
Лидер - специалист социокультурной сферы может выполнять эти функции 
как формальный лидер - руководитель учреждения культуры, клуба, кружка 
организующего и направляющего групповую деятельность на достижение ре-
зультатов, так же он может выступать в роли неформального лидера, влияю-
щего на духовное, творческое развитие членов коллективов, общественных 
объединений, участников культурно-досуговых мероприятий.

Здесь огромное значение имеет способность располагать к себе. Дейл Карне-
ги справедливо заметил, что один из способов увеличить свою популярность 
– это проявлять к окружающим людям искренний интерес [1]. Он утверждает, 
что за счет проявления интереса к тем, кто находится рядом, человек за два 
месяца может завести больше друзей, чем за два года попыток заинтересовать 
их собой.

Так, для лидера социокультурной сфере особую значимость приобретает 
коммуникативная культура, составной частью которой может и должна яв-
ляться способность общаться с людьми. Коммуникативная культура всегда 
была неотъемлемой частью культуры личности в целом. Отсутствие навыков 
владения коммуникативной техникой ведет к искаженной передаче и приему 
знаний, идей, мнений и чувств [3,с.324]. На наш взгляд, данные способности 
присущи лидерам, как формальным, так и неформальным. Общение для них 
– стихия, в которой можно раскрыть все свои способности, реализовать себя. 
Общаясь в компании, даже малознакомой, такие люди чувствуют себя уверен-
но, могут внести оживление, являются приятными собеседниками и все люди 
для них друзья.

Таким образом, социокультурное лидерство включает в себя условия и факто-
ры, личностные и компетентностные характеристики, функции лидера, уровни 
взаимодействия и его результат, выражающийся в изменении социокультурной 
среды, в саморазвитии и самосовершенствовании лидера и последователей.

В заключение хотелось бы еще раз отметить, что любому управленцу для 
успешного осуществления своих функций нужно уметь вести за собой подчи-
ненных, проявляя себя как лидера в организации, но нельзя забывать и о таких 
чертах поведения как вежливость, тактичность, деликатность, нельзя забывать 
о культуре общения, чувстве меры, доброжелательности, умении полностью 
управлять своими эмоциями, стрессами. Необходимо иметь свой стиль поведе-
ния, свой благородный образ, тот самый имидж лидера, который гарантирует 
не только половину успеха, но и постоянное удовлетворение от деятельности 
[4].
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ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ»

Суть принципа, означенного в заголовке, на первый взгляд, довольно проста 
– в процессе обучения будущих педагогов при преподавании учебной дисципли-
ны «Основы математической обработки информации» следует разумно сочетать 
различные формы и методы обучения. Но это – простота кажущаяся. Из сугу-
бо прагматических соображений понятно, что содержание отмеченного курса 
должно определяться будущей профессиональной деятельностью учителя.

Разумеется, можно мыслить что математика – гимнастика для ума, но в таком 
случае правомерно, в принципе, изучать любой раздел математики безотно-
сительно специфики профессии. В стандартах второго поколения и соответ-
ствующих учебниках для педвузов (см., например, [1], [2]) с позиций культуро-
логического подхода курс «Математика и информатика» рассматривался имен-
но так. Как показал практический опыт, не связанная с будущей профессией 
учебная дисциплина оказалась сложна для понимания, а ее необходимость 
вызывала сомнения не только у студентов, но и у многих преподавателей пе-
дагогических вузов. Отказ от культурологического подхода и от дисциплины 
«Математика и информатика» в стандартах третьего поколения правомерно 
рассматривать как доказательство признания необходимости ориентации со-
держания предмета «Основы математической обработки информации» на бу-
дущую профессию (педагога).
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При таком подходе, исходя из того, что Содержание сведений, 
необходимых для педагогической деятельности, определяется просто: 

«учитель должен знать свой предмет, педагогику, психологию, педагогиче-
скую этику и другое» [3, c. 159],логично отбирать содержание курса «Осно-
вы математической обработки информации» в соответствии с тем, какие и 
как используются математические методы в педагогике и психологии. Од-
нако, здесь тоже далеко не все просто. Элементарный пример, поясняющий 
мысль, формулируется так: математическая обработка результатов Единого 
государственного экзамена. Эта обработка, с математической точки зрения, 
сводится к переводу «сырых» баллов ЕГЭ в итоговые в соответствии с рядом 
не слишком сложных математических моделей. Более или менее подробная 
демонстрация формул перевода из одной шкалы в другую – дело не хитрое, 
и, в принципе, имеются резоны ограничиться техникой вычислений. С дру-
гой стороны, оценка итоговых знаний учащихся в ходе ЕГЭ порождает как 
позитивные, так и негативные последствия в образовании. При этом имеются 
в виду не сложности технического характера, связанные с процедурой про-
ведения экзамена (соблюдение «секретности» экзаменационных материалов, 
коррупционные явления и т.п.). Речь идет об известном факте, согласно ко-
торому формы и методы оценки знаний влияют (и очень сильно) на процесс 
их усвоения. Принципиальная невозможность проверки с помощью тестов 
задач на доказательство предопределила их исчезновение из школьных про-
грамм по математике. В общем случае умение думать и рассуждать не про-
веряемо с помощью тестов с выбором ответа, на соответствие и т.п. Не имеет 
большого смысла с помощью тестов проверять знания по гуманитарным дис-
циплинам, носящие оценочный характер. Например, выбор ответа на вопрос 
«В октябре 1917 г. в России произошла: а) Великая Октябрьская революция; 
б) большевицкий переворот; в) феодальная контрреволюция…» - свидетель-
ствует о политических пристрастиях респондента, причем любой ответ до-
пускает свое обоснование.

Иными словами, тесты – неплохой способ проверки усвоения справоч-
ного материала, хронологических сведений и пр. В этом случае остается 
только гадать, с какой скоростью современное российское образование 
трансформируется в правила дорожного движения. Полагая, что гумани-
тарная сложность проблемы ЕГЭ нами обрисована достаточно точно, вер-
немся к проблеме содержания курса «Основы математической обработки 
информации». Как уже говорилось, при его изложении возможен ряд аль-
тернатив: 

1) ограничиться изложением математического аппарата без рассмотрения гу-
манитарных проблем;

2) включать в том или ином объеме в содержание элементы гуманитарных 
знаний.

Подчеркнем, что в первом случае целесообразность знакомства с форму-
лой Раша легко ставится под сомнение – зачем она нужна простому учителю, 
который никогда не будет иметь дела с обработкой результатов ЕГЭ в мас-
штабах страны? Одновременно в какой-то мере оправдан и скептицизм, свя-
занный с изложением гуманитарных проблем ЕГЭ будущим учителям. Тем 
более что они носят дискуссионный характер, требуют больших расходов 
времени и т.д.
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При такой постановке вопроса принцип рационального сочетания различ-
ных форм и методов обучения при преподавании курса «Основы математи-
ческой обработки информации» требует разумного обоснования не только 
содержания образования, но и выбора форм и методов обучения. К примеру, 
проблему ЕГЭ можно излагать и не в дискуссионной тональности – просто со-
общив для сведения студентов все «за» и «против» (в репродуктивной манере).

Таким образом, практическая реализация обсуждаемого принципа –преро-
гатива преподавателя «здесь и сейчас». Особо следует подчеркнуть, что аб-
страктность подобного рода педагогических принципов – явление принци-
пиально не устранимое в том плане, что дискуссионные вопросы допускают 
«недискуссионное освещение», а конвенциональная или фактографическая 
информация – нет. Такого рода абстрактность присуща большинству принци-
пов педагогики.

Например, Ю.К. Бабанский формулирует схожий принцип «единства и опти-
мальной взаимосвязи репродуктивной и поисковой учебно-познавательной дея-
тельности», суть которого ясна из названия. При этом определенные ограничения 
при его реализации связываются с тем, что: 1) «рецептивное усвоение знаний… 
не обеспечивает подготовки школьников к творческой деятельности в будущем, 
к самостоятельному добыванию знаний»; 2) поисковые, эвристические подходы 
к обучению не могут протекать успешно без определенной базы фактических 
знаний, они требуют «больших расходов времени», «не любой учебный мате-
риал поддается подобному усвоению… например, это касается формирования 
целого ряда практических, трудовых умений, усвоения чрезвычайно важного 
справочного материала, хронологических сведений и пр.» [4, с. 36].

Довольно любопытно Ю.К. Бабанским интерпретируется понятие оптимиза-
ции процесса обучения как «своеобразный принцип действий педагога, опре-
деленная методика решения любой учебно-воспитательной задачи, специаль-
но рассчитанная на достижение максимально возможных для данных условий 
результатов за отведенное время, а по мере возможности и за меньшее время, 
меньшими усилиями». При этом полагается, что оптимальность не носит все-
объемлющего, универсального характера, а выступает функцией от тех или 
иных условий: «Когда говорят об оптимальности, то обязательно подчеркива-
ют, что речь идет о максимально возможных результатах не вообще, а именно в 
данных, конкретных условиях школы, определенного класса, т.е. имеют в виду 
весь круг возможностей, которыми располагают в данном случае школьники 
и педагоги. Оптимальное для одних условий может быть неоптимальным для 
других» [4, с. 6].

Должно заметить, что при такой постановке вопроса в силу уникальности 
и неповторимости любого педагогического явления использование термина 
«оптимальный» в отмеченном контексте бессмысленно. Если для усвоения на-
выков решения квадратного уравнения в одном классе может потребоваться 10 
задач, а в другом – 20 (при той же методике), то говорить об оптимальности 
возможно лишь допуская существование некоего универсального набора при-
меров, что, в принципе, Ю.К. Бабанским отрицается. Иными словами, термин 
«оптимальность» применительно к обучению допускает обыденные формули-
ровки: «не тратьте время зря» и т.п.

Показательна в этом отношении интерпретация Ю.К. Бабанским принципа 
«создания оптимальных условий для функционирования процесса обучения», 
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в качестве одного из условий которого входит требование «обеспечения благо-
приятной морально-психологической атмосферы в классном коллективе» [4, 
с. 34].

В связи со сказанным выше принцип рационального сочетания форм и 
методов обучения звучит несколько удачнее хотя бы потому, что в качестве 
своего обоснования не нуждается в доказательстве существования оптималь-
ного решения педагогической проблемы, а лишь требует осознавать и, по 
возможности, обосновывать применение тех или иных форм и методов обу-
чения.

В таком контексте представляет интерес и применение названного принципа 
при изучении раздела, посвященного математическим методам в психологии 
(в т.ч., педагогической психологии). Прежде всего, из соображений здравого 
смысла, стоит заметить, что учитель, работающий на 1,5 и более ставки, не 
может быть ни кем иным, как «урокодателем», для которого знания не то, что 
математических методов в психологии, но и просто психологии выглядят из-
лишней роскошью. У него физически просто нет времени их использовать на 
практике.

Иным образом обстоит дело в свете мыслимой реализации концепции 
личностно-ориентированного обучения. В этой связи знания математиче-
ских методов в психологии могут оказаться полезны, причем в разной сте-
пени. Известно, что содержание обучения, по большей части, предопреде-
ляет методы обучения, и изучение математических методов в психологии 
вполне допускает редукцию к освоению абстрактного математического 
аппарата (критерий Фиша, критерий Стьюдента и т.п.). В этом случае мето-
ды обучения «не блещут» разнообразием. По большей части именно так и 
происходит – предпочтение отдается изложению целостного представления 
о математическом аппарате, применение которого в лучшем случае иллю-
стрируется большим или меньшим числом «психологических примеров». 
«Оторванность» от реальной жизни многих из этих примеров достаточно 
высока. В качестве альтернативы видится целесообразным содержание раз-
дела «Математические методы в психологии» представлять как совокуп-
ность ряда более или менее значимых для педагогической практики про-
блем, возможно и с ущербом для целостного восприятия совокупности 
статистических методов. Такой подход предопределяет возможность ис-
пользования методов проблемного обучения в сочетании с обычными ре-
продуктивными методами, и, соответственно, актуализирует принцип их 
рационального сочетания.

Предположительно, в этом ключе представляет интерес «измерение 
психологического климата в классе (школе, районе, городе)». Разноо-
бразие форм и методов обучения в этом случае гарантировано: это и 
разработка анкет, и самостоятельное проведение анкетирования, и ре-
продуктивное освоение методов математической статистики и т.п. Разу-
меется, обсуждаемые в курсе проблемы могут быть разными (от мелких 
до крупных). Например, видится разумной проверка гипотез о том, что: 
в присутствии наблюдателя простые задачи решаются учениками бы-
стрее, а сложные – медленнее; имеются значимые различия в развитии 
коммуникативных навыков у детей, растущих в однодетных и многодет-
ных семьях; предъявление решения на «подпороговом» уровне влияет на 
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скорость решения мыслительных задач; существует зависимость между 
посещением кружков и секций и успеваемостью по гуманитарным пред-
метам; психологический климат в классе влияет на успеваемость; име-
ется зависимость между популярностью в классе и успеваемостью. Раз-
умеется, отбор таких проблем – дело сложное, носящее субъективный 
характер, и всегда может быть поставлен под сомнение с точки зрения 
практической значимости. Вместе с тем, никакой разумной альтернати-
вы проблемному подходу к изучению математических методов в психо-
логии не наблюдается.

Подчеркнем: мы отдаем себе отчет в том, что психология малых групп – сфе-
ра не слишком изученная, но то, что имеется в науке, заслуживает внимания 
будущих учителей.

Фиксируя различным образом конкретизацию общего принципа рациональ-
ного сочетания различных форм и методов обучения в процессе изучения кур-
са «Основы математической обработки информации», в завершение отметим 
следующее: 

1) детализация этого принципа требует учебно-тематического планирова-
ния, отражающего одновременно содержание, формы, методы и время обуче-
ния, что выходит за пределы настоящей работы; 

2) отдавая себе отчет в том, что в современных условиях российской 
действительности реальное использование математических методов в пе-
дагогике и психологии весьма ограничено, можно предполагать, что с раз-
витием средств информационно-коммуникационных технологий значение 
математических методов в педагогической науке и практике будет неуклон-
но расти; 

3) стоит иметь в виду, что само по себе применение того или иного матема-
тического аппарата ровным счетом ничего не говорит о целесообразности и 
рациональности его использования в гуманитарной сфере (в отличие от есте-
ственных наук). Вполне правомерно утверждать, что интеллект – это то, что 
измеряется с помощью теста IQ или какого-либо другого, но имеет смысл от-
давать себе отчет в условности такого понимания. Процедура ЕГЭ заведомо 
отдает предпочтение (при прочих равных) учащимся с определенными био-
логическими характеристиками (темперамент, память и др.). Словом, по боль-
шей части «разумность» применения математических методов в педагогике и 
психологии определяется вне математики.
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МВД РОССИИ

Коррупция – одна из серьезных проблем государства, затрагивающая все 
стороны жизни общества, которая может поражать даже правоохранитель-
ную систему, сотрудники которой призваны противостоять и бороться с этим 
явлением. Коррупционное поведение сотрудников полиции дискредитирует 
органы внутренних дел, подрывает авторитет всей службы в целом. Корруп-
ционные преступления, которые совершают сотрудники органов внутренних 
дел в связи со своей служебной деятельностью, довольно распространены и 
представляют повышенную общественную опасность, так как не только нару-
шают нормальную работу правоохранительных органов, подрывают авторитет 
государственной власти, но и существенно нарушают права, свободы и закон-
ные интересы граждан страны.

Предупреждение проблемы всегда предпочтительнее ее решения. Комплекс 
мер по профилактике коррупции во многих странах включает в себя педагоги-
ческую составляющую и, прежде всего, воспитательные меры по формирова-
нию высокой морали в полицейской и милицейской среде [1]. Именно поэтому 
антикоррупционное воспитание является важной частью как антикоррупцион-
ной политики России в целом, так и системы морально-психологического обе-
спечения органов внутренних дел [2].

В настоящее перед образовательными учреждениями МВД России ставится 
задача по целенаправленному антикоррупционному воспитанию, что способ-
ствует формированию антикоррупционной позиции личности.

При этом можно заметить значительную вариативность в понимании различ-
ными авторами основных результатов воспитательного процесса, направлен-
ного на противодействие коррупции. Как и многие другие понятия, связанные 
с антикоррупционным воспитанием, его результаты на сегодняшний день не 
имеют однозначно закрепленного определения и рассматриваются учеными с 
разных точек зрения, согласуясь с темой исследования и личной приверженно-
стью авторов.

Осуществление антикоррупционного воспитания будет эффективным, если 
в качестве результатов проводимой воспитательной работы рассматривать не 
отдельные личностные качества, либо способы поведения антикоррупционно-
го характера, а саму личность в бесконечном многообразии ее проявлений. На 
наш взгляд, наиболее полно соответствует такому пониманию результата анти-
коррупционного воспитания термин «антикоррупционная позиция личности». 

Позиция личности занимает важное место и в структуре личности и в струк-
туре деятельности. Заметим, что в трактовке категории «позиция» выделяются 
два аспекта проблемы – содержательный (внутренний), рассматривающий зна-
ния, жизненный опыт, систему взглядов человека, основные ценности лично-
сти, и процессуальный (поведенческий), направленный на изучение решения 
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субъектом определенных задач. Поэтому личностная позиция всегда выража-
ется в определенном виде деятельности

Н основе анализа вышеперечисленных понятий представляется возможным 
обозначить основное видение термина «антикоррупционная позиция личности», 
под которым понимается обобщенная характеристика личности, включающая в 
себя нравственную и профессиональную готовность свободной, обладающей соб-
ственным достоинством личности к разрешению возникающих индивидуально-
личностных и социально значимых проблем в соответствии с нормативно закре-
пленными правилами взаимодействия с представителями власти. 

В связи с этим можно выделить следующие функции антикоррупционной 
позиции личности: 

- познавательная функция, которая характеризуется осмыслением индивидом 
коррупционных явлений в правовой практике. В процессе реализации данной 
функции происходят изучение и объяснение антикоррупционных процессов, 
протекающих в различных системах общества (например: образовательная, 
политическая и экономическая системы). Познавательная функция не огра-
ничивается только определением или объяснением причинно-следственных 
связей различных антикоррупционных явлений, что нисколько не приближа-
ет нас к познанию антикоррупционной культуры. Она нацелена на вскрытие 
глубинных процессов, в основе которых лежат проблемы, являющиеся сутью, 
первопричиной возникновения коррупционных проявлений; 

- функция моделирования служит средством формирования соответствую-
щей модели антикоррупционного поведения. В процессе реализации данной 
функции происходит создание некого образа или стандарта антикоррупцион-
ного поведения индивида, соответствующего правовым нормам; 

- регулирующая функция дает возможность сопоставлять свое антикорруп-
ционное поведение с правовыми требованиями.

Антикорупционная позиция личности как воспитательный результат связа-
на и включена в систему однородных процессов — социализации, социаль-
ной адаптации молодежи, образовательного процесса и воспитания как его 
части наряду с обучением и развитием личности. Антикоррупционная пози-
ция личности формируется в сложном процессе, где одновременно участвуют 
различные общественные институты, начиная с государства и заканчивая се-
мейными, образовательными, религиозными и т. п. Государственные установ-
ления, семейные, религиозные и другие нормы и ценности являются основой 
антикоррупционной позиции личности. Однако они усваиваются личностью 
избирательно. В условиях демократии индивид самостоятельно выбирает цен-
ностные ориентации, свою антикоррупционную позицию. Здесь нет единой 
общей модели антикоррупционности, установленной государством или други-
ми институтами общества в качестве обязательной, а многообразие форм ан-
тикоррупционного поведения отражает индивидуальность личности. Поэтому 
особое место в формировании антикоррупционной позиции личности принад-
лежит системе непрерывного образования, которая латентно или открыто фор-
мирует заданные обществом и государством, нормы, ценности, роли, функции 
антикоррупционного поведения личности. Иначе говоря, образовательные 
институты искусственно, т.е. специальными педагогическими технологиями, 
внедряют стандарты антикоррупционности в сознание личности, формируя ее 
антикоррупционную позицию.
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РАзВИТИЯ БИОлОГИЧЕСКИх НАУК

«Каждый человек – это уникальный генетический эксперимент,
который никогда не будет повторен»

(Р. Пламин).

Генетика, развивающаяся фактически чуть более 110 лет, по праву считается 
в настоящее время одной из ключевых и системообразующих биологических 
наук. Однако, как известно, «чем бы ученый не занимался, в конечном счете 
он изобретает оружие». Вот и современные достижения генетики могут быть 
весьма чреваты опаснейшими последствиями, к примеру, на «генах-убийцах» 
основывается современный биотерроризм (средства, избирательно активиру-
ющие гены апоптоза). В Израиле вывели патогенный микроорганизм, который 
лишь по генетическим различиям действует на арабов, а на евреев нет. 

Эти и другие факторы способствовали формированию новых интеграцион-
ных биологических наук: экогенетики (исследует взаимовлияния генетических 
процессов и экологических отношений), фармакогенетики (изучаете зависи-
мость лечебных и токсических эффектов лекарственных средств от генети-
ческих факторов), генотоксикологии (выявление и устранение генетически 
активных факторов среды обитания человека), хроногенетики, экологической 
геномики, нутригеномики (геномики питания – влияние пищевых веществ на 
экспрессию генов), протеомики человека (изучение набора белков – на смену 
эре «одно лекарство подходит всем» приходит эра «каждому человеку индиви-
дуальное лекарство», т.е. геном конкретного человека становится «настольной 
книгой» для фармацевтических кампаний и врачей).

Особо следует остановиться на взаимопроникновении генетики и фармаколо-
гии. По мнению многих мученых, более половины всего человечества находится 
в состоянии, промежуточном между болезнью и здоровьем. Причем, у 10 – 40 
%% больных применение лекарственных средств оказывается неэффективным, 



181

скорость элиминации лекарства из организма отличается у людей от 4 до 100 раз. 
В США ежегодно погибает около 100 тысяч человек и свыше 2 млн. госпитали-
зируются по поводу неадекватных лекарственных побочных реакций (при этом 
генетические особенности ответственны за 20 – 95 %% (!!) всех неблагоприят-
ных ответов со стороны организма на воздействие медикаментозных средств). 
Изучение индивидуальных генетических особенностей дает возможность про-
гнозировать фармакологический ответ на лекарства, что будет способствовать 
повышению эффективности и безопасности их применения. 

Особняком стоит не совсем корректная (мягко говоря!) деятельность врачей: по 
официальным данным, в США в 1994 г. 7 млн. людей (более 65 лет) прописывались 
лекарства, которые им не совсем или совсем подходили; 1 млн. таблеток вообще не 
следовало бы принимать. Поэтому в последние годы побочные реакции на прием 
лекарств постоянно занимают 4 – 6 место среди причин смертности в США. 

При изучении генетики человека четко прослеживается непосредственная 
связь научных исследований с этическими проблемами, а также зависимость 
научных поисков от этического смысла их конечных результатов. Использова-
ние этих научных потенций для улучшения здоровья человечества возможно 
только при строгом соблюдении соответствующих этических норм. Непред-
сказуемость или неопределенность последствий от широкого применения до-
стижений генетики заставляет государственные и межгосударственные орга-
низации вырабатывать определенные меры предосторожности. Чем больший 
прогресс в биомедицинских исследованиях, тем более строго должны соблю-
даться моральные принципы, охраняющие индивида от непродуманных и 
непроверенных внедрений в жизнь. В 1997 г. ВОЗ приняла «Рекомендуемое 
международное руководство по этическим проблемам в медицинской генетике 
и генетических службах». Но это, к сожалению, только рекомендации …

Но в любом случае в «Конвенции о правах человека в биологии и медицине» 
Совета Европы особо подчеркивается преобладание интересов и благополучия 
каждого конкретного человека над интересами науки и общества в целом, в 
том числе и под евгенистическим углом зрения.

Т.о. налицо определенная «геномизация человечества»: достижения и мето-
ды современной генетики широчайшим образом используются как теорети-
чески в самых различных областях современной биологии, теории эволюции, 
антропологии и т.д., так и в чисто практических аспектах медицины, фармако-
логии, лингвистики, биоэтики, и даже социальной концепции Русской Право-
славной церкви и в других видах человеческой деятельности. При этом мы 
оставили за скобками нашего эссе такие чрезвычайно дискуссионные и сугубо 
практические проблемы, как генно-модифицированные организмы и продук-
ты, генная терапия, клонирование, стволовые клетки, генная «паспортизация» 
человечества и прочие животрепещущие вопросы современности.

В целом следует особо подчеркнуть настоятельную необходимость доста-
точно высокого уровня сформированности генетической культуры большин-
ства населения (в том числе и из чисто практических соображений), однако, к 
глубочайшему сожалению, «геномизации человека» не наблюдается.

В то же время нельзя забывать и о том, что в историческом развитии от-
ношений между цивилизацией и природой человек выступает (по меткому 
определению Н.Ф. Реймерса) как «разумно-неразумный паразит»: по угрозам 
глобальных последствий и результатом локальных экологических катастроф, а 
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также по общему ходу процесса разрушения среди обитания он неразумен, но 
по декларируемому стремлению к сохранению этой среды он разумен. 

Этот парадокс связан, на наш взгляд, с недостаточным уровнем развития еще 
одной, может быть главнейшей, составляющей общей культуры человека – 
экологической. Необходима замена антропоцентрического типа мышления на 
экоцентрическую парадигму (система представлений о мире, для которого ха-
рактерны ориентированность на экологическую целесообразность, отсутствие 
противопоставленности человека и природы, восприятие природных объектов 
как полноправных субъектов, партнеров по взаимодействию с человеком, ба-
ланс прагматического и непрагматического взаимодействия с природой).

Если принять во внимание, что природа и общество являются единой динами-
ческой системой, то изменения в биосфере могут привести к модификации гене-
тической природы самого человека. Давление окружающей среды возросло на-
столько, что оно может превысить адаптивные возможности человека. В ноосфере 
усложнение связей «человек – природа» неизбежно приводит к нарушению эколо-
гического равновесия, поскольку воздействия, испытываемые человеком со сторо-
ны измененной им среды, изменяют и его самого, в том числе и его гены (известно, 
что у человека ежедневно возникает минимум 1 миллион мутаций). Все это дик-
тует необходимость экстренного и широкомасштабного изучения экологического 
влияния на генофонд человечества, ведь такие изменения могут иметь долгосроч-
ные, а подчас необратимые последствия для устойчивого развития цивилизации.

В эволюции и экологии человека действует, скорее всего, известный принцип 
братьев Стругацких: «Будущее создается тобой, но не для тебя», т.е. плодами 
перестройки ноосферы будут пользоваться наши потомки, поэтому первостепен-
ная задача человечества – использовать новейшие достижения современной био-
логической науки только на пользу как всей цивилизации в целом, так и для по-
вышения благосостояния и укрепления здоровья каждого конкретного человека. 

Но эту грандиозную задачу нельзя решить без существенного повышения 
уровня экологической, биологической и генетической культуры населения, что 
осуществимо на практике только при соответствующем и безотлагательном 
развитии системы биоэкологического образования и воспитания всех социаль-
ных слоев и возрастных групп современного общества.
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Мир не стоит на месте. В данный момент осуществляется переход от тра-
диционного к продуктивному образованию, суть которого заключается в раз-
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витии роли человека в обществе, так и самого общества, а также, как «…ре-
зультат самостоятельной образовательной деятельности учащегося, выполняе-
мой в форме «маршрута» его практической деятельности, ориентированной 
на получение одновременно продукта и образовательного опыта в реальных 
жизненных ситуациях, а также в групповой работе, которая вдохновляется пе-
дагогом.» 

В продуктивное образование входят несколько подходов, одним из которых 
является компетентностный подход. Чтобы лучше понять данный подход, не-
обходимо ознакомиться с основными понятиями, такими как «компетенция» и 
«компетентность».

Компетенция – это предметная область, в которой индивид хорошо осведом-
лен и проявляет готовность к выполнению деятельности.

Компетентность – интегрированная характеристика качеств личности, вы-
ступающая как результат подготовки выпускника для выполнения деятельно-
сти в определенных условиях.

Основной проблемой компетентностного подхода является трудность стан-
дартизации оценки полноты освоения компетенции, так как оценивается не 
простой объем знаний, а личностная характеристика, сформированная в про-
цессе обучения. Также проблему представляет то, что одна компетенция может 
формироваться в ходе изучения разных дисциплин, которые могут препода-
ваться в разные временные отрезки.

Решить эту проблему можно с помощью модульно-рейтингового подхода к 
оценке студентов. Разбиение учебного процесса на модули должно привести к 
повышению гибкости при формировании необходимого учебного материала, в 
том числе и для самостоятельного изучения. Формирование же самого модуля 
осуществляется путем структурированного набора разделов и тем из различ-
ных дисциплин, объединенных одной тематикой. Положительные черты тако-
го подхода следующие:
−	 целью обучения становится не объем изучаемого материала, а уровень 

освоения компетенций,
−	 индивидуализация общения преподавателя с обучающимся,
−	 повышение осознания студентом своей деятельности, самостоятель-

ное обнаружение им проблем (пробелов) в своих знаниях и умениях.
Для усиления положительных черт модульного подхода обычно используют 

балльно-ретинговую систему оценки. В российских ВУЗах почти повсеместно 
используется пятибалльная система оценивания учебных достижений учащих-
ся. Многие исследователи отмечают, что эта система нуждается в совершен-
ствовании. Все они считают пятибалльную систему безусловным анахрониз-
мом.

Недостатки существующей системы оценки знаний:
−	 низкая разрешающая способность системы оценивания;
−	 ограниченность оценивающей шкалы;
−	 неофициальное искусственное расширение преподавателями шкалы 

оценок;
−	 присуждение одной оценки разным уровням знаний.
Устранить указанные недостатки мы предлагаем путем перехода к исполь-

зованию в учебном процессе балльно-рейтинговой системы оценки знаний 
студентов.
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 Балльно-рейтинговая система оценки успеваемости студентов (далее – БРС) 
– это система организации процесса освоения дисциплин основной образо-
вательной программы по специальности, основанная на блочном построении 
учебного процесса. Сущностью БРС является оценивание студента по резуль-
татам выполненной учебной работы. Причем изучение учебной дисциплины 
рассматривается как процесс, поделенный на отдельные этапы (блоки), соот-
ветствующие структуре тематического плана дисциплины. Рейтинг – инди-
видуальный (накопительный) индекс студента. Целью разрабатываемой БРС 
является комплексная оценка качества учебной работы студентов при освое-
нии ими основных образовательных программ высшего профессионального 
образования.

Сущность такой системы заключается во введении в образовательный про-
цесс точек контроля, разных по форме и степени важности (коллоквиумы, те-
стирования и др.), которые будут оценены определенным количеством баллов. 
Итоговым рейтингом будет являться сумма всех баллов, полученных на точках 
контроля, в том числе на экзамене или зачете. Данный рейтинг и будет пере-
веден в традиционную оценку.

БРС как инструмент в руках профессорско-преподавательского состава по-
зволяет:
−	 оценить индивидуальные достижения студентов по дисциплинам;
−	 снять проблему «сессионного стресса»;
−	 упорядочение, прозрачность и расширение возможностей примене-

ния различных видов и форм текущего и промежуточного контроля качества 
процесса и результатов обучения;
−	 формализацию процесса оценивания;
−	 реализацию индивидуального подхода в образовательном процессе;
−	 формирование у студентов мотивации к систематической работе - ау-

диторной и самостоятельной;
−	 стимулирование студентов к освоению образовательных программ на 

базе объективности и дифференциации оценки результатов их учебной рабо-
ты;
−	 объективную базу для отбора студентов для продолжение обучения 

(магистратура, аспирантура), прохождения семестрового обучения за рубе-
жом и трудоустройства выпускников;
−	 корректировку преподавателями учебного процесса и оказания вос-

питательного воздействия на студента.
Однако, практика показывает, что не каждый ВУЗ в целом или преподава-

тель в отдельности стремится перейти на БРС, и тому есть несколько основ-
ных причин: 

1. Сложно вывести и обосновать пропорции, занимаемые каждой теку-
щей работой и промежуточной аттестацией в общем максимальном объеме 
баллов. 

2. Значимость разных направлений работы студентов (ответы на семи-
нарских занятиях, подготовка презентаций, выполнение коллективного проек-
та и др.) может отличаться от преподавателя к преподавателю в зависимости 
от его личных предпочтений и особенностей рабочей программы дисциплины. 

3. Большей эффективности система достигнет в случае, если все дис-
циплины, читаемые одной группе, будут переведены в балльную форму оцен-
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ки. Соответственно, много дополнительной работы ложится одновременно на 
всех преподавателей. 

Смягчить данные трудности можно, автоматизировав подсчет рейтинга и по-
зволив преподавателям выставлять вес (значимость) контрольных точек.
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РЕАлИзАЦИИ ФГОС

Современные тенденции развития профессионального образования требу-
ют переосмысления способов освоения содержания изучаемых дисциплин в 
контексте компетентностной парадигмы. Генеральная идея компетентностной 
парадигмы предполагает организацию образовательного процесса в професси-
ональной школе на деятельной основе обучения, т.е. через активизацию квази-
профессиональной деятельности. Одной из дисциплин в подготовке студентов-
бакалавров профиля «Начальное образование», направленной на формирова-
ние навыков перспективного планирования и проектирования образователь-
ного процесса, является курс «Проектирование учебно-воспитательного про-
цесса в начальной школе». 

Показателем уровня усвоения курса «Проектирование учебно-
воспитательного процесса в начальной школе» является овладение следующими 
компетенциями:

- владение культурой мышления и способностью к обобщению, анализу, вос-
приятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения;

- способностью реализовывать учебные программы базовых и элективных 
курсов в различных образовательных учреждениях;

- готовностью применять современные методики и технологии, в том числе и 
информационные, для обеспечения качества учебно-воспитательного процес-
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са на ступени начального образования образовательного учреждения;
- осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности;
- способностью к подготовке и редактированию текстов профессионального 

и социально значимого содержания.
Все указанные компетентности в полной мере реализуются в избранной 

нами технологии проектного обучения студентов-бакалавров.
В основу обучения студентов-бакалавров в рамках этого курса нами была 

положена «модель позиционного обучения студентов», предложенная Н.Е. Ве-
раксой [2, 122] и адаптированная нами к содержанию дисциплины. В основе 
модели позиционного обучения лежит представление о том, что профессио-
нальная подготовка студентов-бакалавров должна обеспечивать возможность 
проектирования учебно-воспитательного процесса на различном уровне, в 
связи с чем, будущим специалистам необходимо разбираться в структуре изу-
чаемого материала.

Нами модель позиционного обучения строится в логике следующих этапов 
(рис. 1):

Каждый этап работы связан с обогащением представлений и знаний студен-
тов и разворачивается в логике изучения дисциплины. В связи с этим деятель-
ность носит логически завершенный характер только к концу изучения курса.

Организуя проектную деятельность, мы предлагаем студентам проект, свя-
занный с частью учебно-воспитательного процесса, реализуемого в нааль-
нойшколе – с внеучебной деятельностью младших школьников. Во ФГОС 
нового поколения предложена новая структура Базисного учебного плана, в 
состав которого входят инвариативная и вариативная составляющая. Вариа-
тивная часть Базисного плана включает раздел «Внеурочная образовательная 
деятельность», который нацелен на обеспечение индивидуальных потребно-
стей и запросов учащихся, образовательных учреждений, субъектов РФ [3]. 
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Внеурочная деятельность как важная составляющая содержания образования, 
увеличивает его вариативность по отношению к интересам, потребностям и 
способностям школьников, в связи с чем будущим учителям начальной школе 
необходимо грамотно проектировать её содержание.

Опираясь на определение форм педагогического проектирования, предложен-
ное Безруковой В.С. [1, 229], мы рассматриваем их как алгоритмизированные 
тексты (документы), описывающие с разной степенью точности и новизны 
создание и функционирование педагогических систем, процессов и ситуаций. 
В связи с этим основной смысл организуемой нами проектной деятельности 
студентов направлен на разработку презентационного пакета документов (рефе-
ративное обоснование формы внеучебной деятельности, буклет, презентация), 
отражающих содержание проектируемого вида внеучебной деятельности.

Изучение содержания дисциплины предполагает параллельное самостоятельное 
проектирование студентами содержания одного из видов и форм внеучебной дея-
тельности с последующей её презентацией. Технологические аспекты проектиро-
вания отрабатываются студентами в условиях самостоятельной работы и опирают-
ся на предложенную нами схему организации деятельности: освоение содержания 
лекционного материала, представляемого планомерно и заполняющего пробелы в 
знаниях относительно процедуры проектирования – использование консультацион-
ных часов для разрешения затруднений в проектировании – персонификация содер-
жания представляемого проекта в виде информационно-творческой работы.

Информационно-творческие проекты обучают студентов способам поиска, 
получения и анализа педагогической информации, позволяют студентам пре-
зентовать собственную точку зрения на педагогическую проблему, высказать 
личностно значимые идеи. Подготовка проекта требует изучения материалов 
периодической печати и монографий педагогов, анализа конкретной ситуации 
в массовой педагогической практике, систематизации полученных сведений и 
подготовку презентации проекта.

Критериями оценки проекта являются соответствие содержания теме; сте-
пень самостоятельности; логичность изложения; уровень владения материа-
лом; артистичность, культура речи, эмоциональность, грамотность; ориги-
нальность формы защиты проекта; эстетика оформления материалов презен-
тации; полнота, глубина, компетентность ответов на вопросы.

Проекты выполняются малыми творческими группами по 2-4 человека в 
рамках следующей структуры.

1. Общая характеристика описываемой формы: определение понятия, цели и 
задачи для участников работы, виды, особенности, способ реализации.

2. Требования к организации деятельности учителя при реализации формы.
3. Требования к деятельности и уровню подготовки учащихся в целях реали-

зации вида внеучебной деятельности (ВУД).
4. Варианты реализации вида ВУД на различном предметном (учебном) ма-

териале: обобщение опыта работы практических работников (по материалам 
периодических изданий и Интернет-публикаций).

5. Тематический глоссарий – определение всех специфический для данного 
вида ВУД терминов и понятий.

6. Библиографический список печатных и электронных изданий по пробле-
мам описываемого вида ВУД: а) использованных источников; б) рекомендуе-
мых источников (не менее 20).
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Внутренняя наполненность содержания проекта предполагает реализацию 
следующих идей.

Таблица 1.
Направления реализации проекта

№ Название проектной работы

1 Олимпиады и викторины в начальной школе как вида внеучебной деятельности 
младших школьников.

2 Проектная деятельность младших школьников

3 Исследовательская деятельность младших школьников

4 Клубная деятельность младших школьников

5 Социальные проекты и акции в начальной школе

6 Особенности деятельность детских объединений в начальной школе

7 Организация пришкольного лагеря как вида внеучебной деятельности в 
начальной школе

8 Культурно-досуговая деятельность с младшими школьниками

9 Кружковая деятельность в начальной школе

10 Спортивно-оздоровительная деятельность в работе с младшими школьниками

11 Туристско-краеведческое направление как вид внеучебной деятельности в 
начальной школе

Исходя из идеи о том, что смысл проектной деятельности заключается, пре-
жде всего, в получении и презентации продукта проектной деятельности, нами 
были предложены следующие формы представления продуктов:

1. Реферативное описание содержательной части проекта (представляется на 
листах формата А4, отражает все обозначенные выше пункты плана).

2. Буклет: подготовлен в программе Publisher (печатный и электронный вари-
ант) – должен отражать требования к деятельности (пункты 2-3 содержатель-
ной части проекта).

3. Презентация: освещает все основные положения проекта с акцентом на 
обобщение опыта работы практических работников.

Деятельностный подход к процедуре студенческого проектирования 
основывается на идее о трех взаимосвязанных и взаимодополняющихся 
пространствах, составляющих основу познания в позиционном обуче-
нии:

- нормативное пространство, основу которого составляет содержание и тре-
бования к проектируемой форме внеучебной деятельности. Здесь студенты 
должны отразить собственные возможности следования инструкциям в рамках 
выбранной формы внеучебной деятельности;

- диалектическое пространство, в рамках которого происходит осмысление 
сущности проектной деятельности и преобразование как объекта изучения 
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(освоение дисциплины «Проектирование учебно-воспитательного процесса 
в начальной школе» через реализацию содержания в символической форме 
– реферата, буклета и презентации), так и субъекта (студента, осваивающего 
дисциплину в аспекте усвоения образовательных компетенций и их актуали-
зации);

- символическое пространство, основанное на осмыслении и представле-
нии в виде проекта познавательной позиции студента, его познавательного 
Я.

Описанные этапы и реализуемые формы студенческого проектирования на-
правлены на углубление понимания студентами особенностей развития совре-
менного российского начального образования. Они способствуют развитию у 
студентов профессиональной компетентности и педагогического мышления, 
помогают ориентироваться в современных концепциях и тенденциях образо-
вательной практики в России.

Список использованной литературы:
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М.А. Ставрук, Н.А. Сергиенко

доценты ГБОУ ВПО «Сургутского
 государственного университета 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

СОзДАНИЕ И АПРОБАЦИЯ МОДЕлИ ИННОВАЦИОННОй 
ПлОщАДКИ «ВУз – ШКОлА»

 В РАМКАх «ЯзыКОВОй СТРАТЕГИИ хАНТы-МАНСИйСКОГО 
АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРы»

Вследствие глобальных изменений в обществе, как в России, так во всем 
мире, изменилась и роль иностранного языка в системе образования, и из 
простого учебного предмета он превратился в базовый элемент современной 
системы образования, в средство достижения профессиональной реализации 
личности. Эффективная коммуникация дает возможность представителям раз-
ных стран и культур общаться друг с другом, достигать понимания, выполнять 
должностные обязанности, связанные с применением английского языка. Та-
ковы требования современной жизни [2, с. 11].
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 «Языковая стратегия ХМАО-Югры» была разработана в 2013 г. по ини-
циативе Департамента образования г. Сургута, ректората и профессорско-
преподавательского состава университета ГБОУ ВПО «Сургутского го-
сударственного университета Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры». 

Подготовительный этап включал бурное обсуждение основных направле-
ний и характера предстоящей деятельности в рамках конференций, круглых 
столов, научно-практических семинаров с участием известных российских 
ученых и солидных практиков в области образования: московских профессо-
ров Е. Н. Солововой и С. В. Титовой, руководителей Департамента образова-
ния г. Сургута Т. Н. Османкиной и А. Н. Томазовой, ректората и профессорско-
преподавательского состава СурГУ, директоров школ и гимназий города Сур-
гута. После детального рассмотрения всех перспективных направлений и ви-
дов деятельности было принято коллегиальное решение – начать реализацию 
стратегии в рамках трех модулей, включающих: 1) профильное обучение в 
общеобразовательной школе на иностранном языке; 2) подготовку к между-
народным экзаменам по английскому языку; 3) введение второго и третьего 
иностранных языков в программы школ города. 

Вторым этапом реализации языковой стратегии было определение иннова-
ционных площадок (гимназия № 4 г. Сургута) и кафедр СурГУ (кафедра ино-
странных языков, кафедра методики преподавания английского языка и пере-
вода, кафедра немецкого языка) и формирование платформы для внедрения 
специальных образовательных программ.

 Третьим этапом - явилась непосредственная реализация двух модулей стра-
тегии (третий модуль остается на перспективу) на базе гимназии № 4 под ру-
ководством директора, кандидата педагогических наук Е.Г. Кондрашкиной при 
участии высокопрофессиональных преподавателей английского языка Сур-
ГУ, которыми были разработаны: учебные программы; определены учебные 
группы и пособия; выбраны англоязычные конкурсы и гранты для участников 
стратегии, установлены контакты с издательством «National Geographic», Ве-
ликобритания, снабдившими учебными пособиями учеников гимназии уже к 
началу 2013-14 учебного года (См. рис. 1)

Модель инновационной площадки в рамках «Языковой стратегии ХМАО-
Югры» основана на использовании методики “Real World Teaching”, дающей 
возможность учащимся познавать реальный окружающий мир посредством 
иностранных языков. 

Необходимо отметить, что традиционные формы обучения иностранным 
языкам, ограничивающиеся «жизнью в классе», основаны на формальных по-
казателях обучения, когда приоритетными являются репродуктивные задания, 
направленные на знание грамматики и лексики для чтения текстов и выполне-
ния упражнений из учебника, не отражающих событий реальной жизни и ото-
рванных от окружающей действительности. При этом учащиеся не способны 
осознать связь между предметом «иностранный язык», который они изучают в 
школе и выходом в реальную языковую среду вне школьной среды. Зачастую 
мы наблюдаем разрыв между «знанием» и «практикой» – когда учащиеся мо-
гут высказываться в рамках определенных клише, но при этом испытывают 
трудности в реальных жизненных ситуациях, когда нужна неподготовленная, 
спонтанная речь.
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Рисунок 1

В отличие от традиционной методики обучения, инновационная методика 
“Real World Teaching”, дающая возможность студентам познавать окружаю-
щий мир посредством иностранного языка, основывается на изучении ре-
ального, значимого и функционального языка – из и для реальной жизни, с 
применением видео- и аудио-файлов, современных компьютерных программ, 
мобильных и интернет технологий, интерактивных форм обучения. Также мы 
говорим о необходимости обучения иностранному языку в контексте культуры 
страны изучаемого языка – как непременном условии.

Для реализации нового подхода необходимо, прежде всего, ответить на два 
вопроса: чему обучать студентов и как обучать? 

1) Изучаемый язык должен быть аутентичным, т.е. студенты должны изу-
чать «реальный язык», на котором говорят в реальной языковой среде (‘окру-
жающем мире’). Реальное общение обеспечивается аутентичным контекстом, 
включающим локальные и глобальные темы, актуальные статьи, разнообраз-
ные аудио и видео материалы, жизненные ситуации. При этом необходимо со-
блюдение баланса между использованием аутентичных материалов и комплек-
са заданий к ним с возможностью живого общения, как с опытными препо-
давателями, так и носителями языка при помощи скайп-технологий или путем 
участия в программах академической мобильности [4, с. 79]. 

Реальный контент для обучения иностранному языку включает: изучение 
других учебных предметов на иностранном языке; жизненный опыт учащих-
ся; иностранный язык как содержательную часть обучения; литературу стран 
изучаемого языка; культуру стран изучаемого языка, интересные и познава-
тельные факты. В качестве контента обучения может выступать преподавание 
любого учебного предмета на иностранном языке, когда учащиеся приоб-
ретают реальные знания в области физики, географии и т.д. на иностранном 
языке. Такой вид контента будет полезным, в большей степени, студентам, 
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изучающим иностранный язык для специальных целей (ESP). Следующим ис-
точником контента обучения могут выступать мнения, идеи и опыт учащихся, 
высказываемые на иностранном языке. Сам язык, в свою очередь, также может 
быть не только целью обучения, но и его содержанием: можно рассматривать 
различия между британским и американским английским, социальные нормы, 
официальные и неофициальные формы языка и т.д. Литература страны изу-
чаемого языка, в качестве контента обучения, направлена на расширение кру-
гозора, повышение уровня информативности, глубокое понимание и эмоцио-
нальную вовлеченность учащихся. Также как и литература, культура стран 
изучаемого языка, в качестве контента, включает рассмотрение информации о 
жизни народа, чей язык изучают учащиеся, включая быт, традиции, политиче-
ские убеждения и т.д. [3, p.154].

2) Изучение окружающего мира посредством иностранного языка ‘Real 
World Learning’основывается на использовании коммуникативного подхода, 
при котором осуществляется переход от формальных лексико-грамматических 
заданий к практическим, ориентированным на развитие критического мышле-
ния (critical thinking) и разрешение проблем (problem-solving). Проблемы, воз-
никающие в реальной жизни – глубоки, актуальны и от их разрешения зависит 
изменение реально-существующих ситуаций в обществе, в отличие от искус-
ственных проблем, предлагаемых традиционными школьными учебниками. 
Современные задания направлены на информирование, убеждение, разъясне-
ние, анализ, отчет, сравнение и т.д.

Назовем несколько отличительных особенностей методики «Познание окру-
жающего мира посредством иностранного языка» (‘Real World Teaching’):
	 наличие связи всех учебных материалов с окружающим миром;
	 постановка задач, направленных на решение насущных проблем;
	 осуществление реальной деятельности для выполнения заданий;
	 возможность изучения проблемы учащимися со всех сторон с исполь-

зованием разнообразных ресурсов;
	 возможность сотрудничества при выполнении проекта или задания;
	 предоставление возможности рефлексии;
	 использование межпредметных связей;
	 возможность делать резюме и давать свою оценку;
	 создавать собственный интеллектуальный или иной продукт вместо 

использования чужого;
	 возможность выражать разнообразные мнения и суждения [5, с. 126-

127].
Обучение английскому языку в старших классах гимназии основывается на 

учебно-методическом комплексе “Life”, составленного на материалах ‘National 
Geographic’, которое является уникальным в контексте иноязычного обучения 
(ELT) и побуждает учащихся заботиться о планете, гордиться достижениями 
человечества и изучать многообразие нашего мира. 

Программа курса, основана на развитии коммуникативной, грамматической, 
дискурсивной и других языковых компетенций обучаемых, и помогает разви-
вать грамматические, лексические, и фонетические навыки посредством со-
ответствующих коммуникативных заданий. Пособие состоит из двенадцати 
тематических блоков. Занятия, основанные на реальных событиях, моделиру-
ют повседневную деятельность, бытовые ситуации, подготавливая учеников к 
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использованию языка в реальном мире. Видео National Geographic на DVD по-
могает преподавателю максимально приблизить к действительности ход уро-
ка. Тщательно подобранные задания на критическое мышление стимулируют 
более глубокое осмысление текстов. 

Основными формами организации образовательного процесса в гимназии 
являются практические занятия, групповые или индивидуальные консуль-
тации с преподавателем, проводимые по инициативе преподавателя или по 
просьбе учащихся в школе. Основной формой контроля освоения содержания 
программы является выполнение проектных работ. 

Обучение английскому языку в формате ‘Real World Teaching’ осуществляется 
с применением ряда технологий, включающих: развитие навыков самообучения 
– метод самооценки; развитие критического мышления – метод конструктив-
ной дискуссии; проблемное обучение – стимулирование учащихся к самостоя-
тельному приобретению знаний, необходимых для решения конкретной пробле-
мы; контекстное обучение – мотивация учащихся к усвоению знаний путем вы-
явления связей между конкретным знанием и его применением; междисципли-
нарное обучение – использование знаний из разных областей, их группировка и 
концентрация в контексте решаемой задачи; метод мозаичного чтения (Jigsaw); 
метод проектной работы в группах (создание презентаций в программе Power 
Point); активизация творческого потенциала (simulation) – метод ролевых игр и 
компьютерной симуляции; метод интерактивного моделирования.

Мы надеемся, что использование методики ‘Real World Teaching’ позволит 
сократить существующий разрыв между преподаванием искусственного, ото-
рванного от жизни языка, основанного на выполнении заданий из традицион-
ных школьных учебников и современным обучением, ведущим к свободному 
владению иностранным языком с целью выживания, осуществления комму-
никации и необходимой деятельности в среде изучаемого языка. Учащиеся 
смогут использовать приобретенные языковые навыки в своей практической 
деятельности и повседневной жизни для:
•	 успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, в том 

числе профильно-ориентированных; 
•	 соблюдения этикетных норм межкультурного общения;
•	 расширения возможностей в использовании новых информационных 

технологий в профессионально-ориентированных целях; 
•	 участия в профильно-ориентированных вебинарах, межкультурных 

проектах, конкурсах, олимпиадах;
•	 обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного 

и иностранного языков в сокровищнице мировой культуры;
•	 расширения возможностей трудоустройства и продолжения образова-

ния
В настоящее время можно с уверенностью сказать, что начало языковой 

стратегии положено, колесо иноязычного образования вращается, остается 
– не сбавлять темп и, в дальнейшем, показывать результаты в виде успехов 
учеников на экзаменах, их признания на конференции «Шаг в будущее», актив-
ного участия в различных конкурсах и олимпиадах, а также международных 
программах академической мобильности.

 К началу 2016 года планируется внедрение всех модулей стратегии, а по 
всем индикаторам достижения стратегических целей предполагается положи-
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тельная динамика. В конечном итоге, реализация «Языковой стратегии Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры» должна привести к повышению 
качества образовательных услуг, предоставляемых Сургутским государствен-
ным университетом, признанию университета в качестве надёжного партнёра 
других учебных заведений и его полной интеграции в образовательную дея-
тельность округа.
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ОПРЕДЕлЕНИЕ СТРУКТУРы ПРОФЕССИОНАльНОй 
ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ТЕхНОлОГОВ ПИщЕВОй 

ПРОМыШлЕННОСТИ ДлЯ ИСПОльзОВАНИЯ ОПТИМАльНых 
РЕЖИМОВ ФИзИЧЕСКОй ТРЕНИРОВКИ

Для обоснования предложенной методики изначально была определена 
иерархия структурных компонентов физического состояния студентов. В 43 
студентов 4 курса приняли показатели физической работоспособности , антро-
пометрические, силовой выносливости, скоростно - силовых характеристик, 
анаэробной выносливости, кардиогемодинамики, внутреннего дыхания.

Вычисляли индекс Кетле , росто- весовой и жизненный показатели , отноше-
ние силы мышц сгибателей кисти к массе тела (%) , коэффициент эффектив-
ности кровообращения (КЭК = ( АО мах - АО min ) х 100 ) , индекс Кардо ( 
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1 - АО / ЧСС х 100 ) , коэффициент волевого усилия , как отношение времени 
пробегания кросса 500 м до ИГСТ .

Запланированные задача нашей работы решалась с помощью факторного 
анализа. При анализе коэффициентов корреляции в расчет принимали коэф-
фициенты с диагностической ценностью не менее 0,3. В результате факторно-
го анализа было выделено пять факторов, которые объединяли 31 показатель. 
Вклад этих факторов в общую дисперсию выборки (74,7 %) соответственно 
составляли: 24,2; 13,4; 10,6; 7,4; 6,2 (табл. 1).

Преобладающими признаками первого фактора является коэффициент кро-
вообращения и масса тела с весовыми коэффициентами, которые равны 0,95 
и 0,71. Слабую взаимосвязь этих переменных между собой и существенное 
(0,4<ч<0,7) с показателями регуляции сердечной деятельности, сосудисто-
го тонуса, пульса в момент покоя и на первой минуте восстановления после 
степ-теста, позволяет определить первый фактор, как фактор состояния кар-
диогемодинамики. Согласно литературным данным [1, 5, 7], кровообращение 
студентов характеризуется низкой экономичностью, преобладанием симпати-
ческой регуляции и нестабильности механизмов кардиогемодинамики в ответ 
на физическую нагрузку.

Высокий факторный вес показателей приседаний на правой (0,94) и левой 
(0,89) ноге, волевого усилия (0,75) определяют сущность второго фактора. Тес-
ная связь (Р <-0,93) этих переменных между собой и средняя (0,5<ч<0,6) раз-
ного направления с показателями силовой выносливости мышц живота и рук, 
позволяет идентифицировать фактор с динамической силовой выносливостью. 
В этом случае существенная связь (0,5<ч<0,6) показателя волевого усилия с 
силовыми характеристиками свидетельствует о зависимости результатов те-
стирования от средств и мотивации личности.

Таблица 1
Факторный анализ физического состояния

№п/п Показатели 1 факт 2 факт 3 факт 4 факт 5 факт

1. 2 3 4 5 6 7
2. Вес , кг 0,71591 0,87927 0,90121 0,64401 0,22722
3. Сила правой кисти , кг -0,01096 0,12889 -0,43232 0,13350 0,19493
4. Сила левой кисти , кг 0,27328 0,14677 0,15797 -0,14261 -0,02710
5. Индекс Кетле , гр / см 0,11959 -0,03440 -0,05788 -0,03757 0,1240
6. Весовой показатель -0,01106 -0,02641 0,06354 0,09059 0,06250
7. Жизненный показатель -0,62486 0,82388 0,82200 0,12814 0,49294
8. КЭК , ед. 0,95012 -0,18339 -0,11207 -0,081125 0,00931
9. ЖЕЛ , л 0,07474 -0,10775 -0,09280 -0,08773 -0,07998
10. Выносливость правой руки , кс -0,14375 0,14894 -0,04495 -0,09275 -0,06006
11. Бег , 30 м , с -0,06432 -0,42985 0,20714 -0,94988 0,03598
12. Бег 100 м , с 0,77456 -0,08322 -0,89679 -0,33214 -0,11121
13. Прыжок в длину с места , см 0,02950 0,10065 -0,02180 -0,05492 0,00165
14. Бег 500 м , с -0,25111 0,16926 -0,04430 0,09598 0,03226
15. Разгибание рук , количество раз -0,14455 0,12926 -0,00114 -0,07372 0,05924

16. Приседания на правой ноге , 
количество раз -008142 0,25095 -0,25011 0,06741 0,93741
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17. Поднимание туловища , количе-
ство раз -0,12758 -0,03212 -0,08112 0,01641 -0,02558

18. Приседания на левой ноге , ко-
личество раз 0,04347 -0,89548 -0,02706 0,15259 0,05939

19. Челночный бег , 120 м , с -0,06185 0,61982 -0,04785 -0,01228 -0,07250
20. ИГСТ, ед. 0,08068 0,00870 0,03163 0,05512 -0,01261
21. ЧСС , уд / мин . 0,02923 0,06771 -0,04169 0,2335 0,03126
22. ЧСС , на степ- тест , уд / мин . -0,04028 -0,05146 -0,11836 0,10200 0,07948
23. индекс Кердо 0,01912 0,15957 -0,08703 -0,07452 -0,01484
24. АД (с) -0,08954 -0,05126 0,03622 0,13744 0,05579
25. АД (д) -0,23983 0,13294 -0,19765 0,06143 -0,00001
26. Скорость вдоха 0,05812 0,65696 0,73880 -0,20274 0,31356
27. Скорость выдоха 0,00306 0,01957 0,04279 0,09425 -0,67023
28. МВЛ 30 с 0,00096 0,00882 0,00913 -0,16255 -0,03584

29. Задержка дыхания во время 
вдоха , с -0,06575 0,13057 0,05504 -0,08831 -0,12925

30. Задержка дыхания во время 
выдоха , с 0,00388 0,13389 -0,07941 -0,01281 0,14729

31 Показатель волевого усилия.
Вклад факторов, %

0,36834
24,2

0,75430
13,4

-0,05866
10,6

-0,08766
7,4

-0,07229
6,2

Согласно эмпирическим данным, которые содержатся в таблице 1, силовая 
выносливость мышц ног несколько выше тех же показателей в идентичных со-
циально - возрастных групп. Стандартное отклонение 7,0-6,6, что превышает 
среднюю величину 5,5 показателя силовой выносливости рук, не позволяет 
сравнивать выборку с другими, распределенными по нормальному закону. По-
хожий эффект объясняется существенным (47 %) количеством студентов не-
состоятельных выполнить тест даже один раз. Третий фактор определяет по-
казатели времени бега на 30, 100 и 120 м, связаны обратной зависимостью 
результатов прыжка в длину с места и массой тела. Эти тесты высоко коррели-
руют между собой и характеризуют «взрывную» силу и скорость. Итак, фактор 
отражает скоростно-силовую подготовку студентов.

Стоит отметить, что удовлетворительный уровень силы ног сочетается с низ-
ким уровнем скоростных качеств. Такое противоречие может объясняться не-
совершенством алактатного и гликолитического механизмов энергообеспечения 
кратковременной интенсивной работы, которым является бег на 30 , 100 и 120 
м. Это предположение косвенно подтверждает слабая -0,3 зависимость между 
результатами прыжка в длину с места и спринтерскими дистанциями. Опреде-
ленное значение имеет и мотивация испытуемых. Время преодоления этих дис-
танций связано 0,32 > ч < 0,4 с разрешением студентов к волевым усилиям.

Высокие положительные нагрузки в четвертом факторе присущи показа-
телям массы тела и отношение ЖЕЛ к массе тела, средние показатели силы 
правой кисти, отрицательные - времени бега на 100 м. Эти переменные имеют 
определенную 0,3 > ч < 0,5 разнонаправленную связь с массой тела , ЖЕЛ, 
индексами Кетле и росто-весовым. В этом случае высокий вклад времени бега 
на 100 м свидетельствует об обратной зависимости между массой тела и спо-
собностью студентов выполнять работу за счет алактатного и гликолитических 
механизмов энергообеспечения. Сущность последнего пятого фактора опреде-
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ляют достаточно тесно (-0,7 ) связаными между собой переменные: ЖЕЛ с 
факторным весом 0,61 и жизненный показатель с весом 0,93. 

Очевидно, фактор отражает резерв аппарата внутреннего дыхания. Причем, 
этот резерв составляет лишь 74 % необходимых значений. Несмотря на тот 
факт, что тотальные размеры тела студентов полностью соответствуют антро-
пометрическому профилю, потенциальные возможности энергоснабжающих 
систем в них на 13-43 % ниже, чем нужно.

Представлен фактический материал, который отражает структуру и уровень 
физического состояния, позволяет, с одной стороны, установить взаимосвязь 
компонентов этой структуры с уровнем профессиональной подготовки студен-
тов, а с другой стороны - использовать полученные результаты для разработки 
специальных тренировочных программ.

Именно поэтому была поставлена задача - уточнить важные факторы, кото-
рые определяют специальную работоспособность.

С этой целью в 43 студентов четвертого курса регистрировали показатели в 
состоянии покоя и при физических нагрузках, которые характеризуют физиче-
скую, профессиональную и умственную работоспособность, состояние аппа-
рата кровообращения, центральной нервной системы, психоэмоционального 
статуса, психомоторики и средств личности (табл. 2).

Экспертная оценка профессиональной подготовки осуществляли две неза-
висимые группы. Использовался метод полных парных сравнений с после-
дующим расчетом коэффициентов согласия. Для установления зависимости 
показателей специальной работоспособности от критерия экспертной оценки 
использовали факторный анализ по методу главных компонентов с ортого-
нальным вращением по варимакс-критерия.

Корреляционным анализом установлен определенный (0,31 < ч < 0,47) взаи-
мосвязь 15 показателей, отражающих функциональное состояние аппарата 
кровообращения, центральной нервной системы, умственной, физической и 
специальной работоспособности, эмоционального статуса и средств личности 
студентов критерию экспертной оценки. 

Такой широкий спектр практически одинаковых по прогностической ценно-
стью показателей не может применяться для использования профессионально 
важных качеств и функций по двум причинам. Первая заключается в практиче-
ски одинаковой информативности, не дает возможности определить их значи-
мость для профессиональной деятельности, а вторая заключается в многочис-
ленности этих показателей. Эти причины могут быть устранены с помощью 
факторного анализа. На первом этапе факторного анализа проводились оценки 
общих показателей, на втором - их уточняли и подвергали факторизации. 

Всего было выделено семь факторов. Три из них (5, 6, 7 ) были элимини-
рованы в связи с принятым в биологических исследованиях пятипроцентным 
уровнем значимости.

Вклад еще четырех факторов в общую (82,9 %) дисперсию выборки соста-
вил: 29,4; 26,5; 20,2; 6,8 % (табл. 2). В первом факторе с малыми, средними и 
высокими весовыми нагрузками доминируют показатели, отражающие состо-
яние кардиогемодинамики в состоянии покоя (индекс Кердо, АД диастоличе-
ское , ЧСС уд/мин, КЭК и реакции аппарата кровообращения на степ-тест и бег 
500 м ЧСС на 1 мин ) восстановление и во время бега. Последние переменные 
связаны с фактором обратной зависимости. Эти показатели связаны (ч < 0,4 
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) между собой, что позволяет интерпретировать фактор как фактор функцио-
нальных возможностей аппарата кровообращения.

Второй фактор имеет высокие отрицательные нагрузки по показателям экс-
пертной оценки, ошибками реакций на дифференцированный раздражитель, 
асимметрии, критической частоты слияния на красный цвет и уровню реак-
ций. По данным литературы [1, 3, 6] эти переменные характеризуют состояние 
центральных механизмов нервной системы. Итак, фактор отражает функцио-
нальное состояние центральной нервной системы.

Таблица 2
Структура профессиональной подготовки студентов-технологов пище-

вой промышленности
№
п/п

Психофизиологические
показатели

Факторы
І ІІ ІІІ ІV

1. Экспертная оценка , ед. -2* -91 0,1 12
2. ФКС, ед. 12 16 -8 -5
3. ИГСТ , ед. 2 -6 -1 8
4. Количество ложных реакций , ЗМР диф -31 -83 -1 32
5. АД диастолическое мм рт . ст. 7 54 2 4
6. АД систолическое мм рт . ст. 76 15 -0,1 -4
7. Индекс Кердо , ед. 79 6 37 -12
8. ЧСС , уд / мин. 95 6 -13 -3
9. Время бега 500 с , с -35 -1 9 -4
10. Показатель асимметрии , КЧС 3 -92 7 9
11. Концентрация и переключение внимания 9 6 75 10
12. Объем внимания -25 1 93 -20
13. ЗМР на простой раздражитель , с -4 -6 -6 -8
14. ЗМР на дифференцированный раздражитель, с 6 -4 -2 2
15. Самочувствие , ед. -3 -4 -3 -44
16. Активность , ед. -83 -5 11 -23
17. Настроение , ед. 2 -78 -9 -1
18. Показатель корректурной пробы , ед. -15 -5 94 20
19. Кратковременная зрительная память , ед. -8 -3 68 0,1
20. Скорость переработки информации -5 -1 -91 37
21. КГР -2 -16 -5 -28
22. КЭК , ед. 55 14 -10 -8
23. Показатель экстраверсии 7 -7 6 7
24. Показатель нейротизма, ед. 11 -3 -13 3
25. Показатель интроверсии , ед. 19 -2 7 80
26. Показатель волевого усилия 7 9 -0,1 90
27. ЧСС в 1 мин восстановления степ- теста -53 -5 -0,1 28
28. УФВ, ед. 11 -4 -29 -0,1
29. УР, ед. -12 -92 3 6
30. ИСР 0,1 2 17 7

Удельный вес факторов ** 29,4 26,5 20,2 6,8
Примечание: * коэффициенты умножены на 10 ²;** Индекс профессиональ-

ной трудоспособности.
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Суть третьего фактора составляет показатели объема, концентрации и пере-
ключения внимания, кратковременной зрительной памяти с факторными веса-
ми от 68 % до 94 %. В литературе эти показатели сравниваются с умственной 
работоспособностью. Итак, фактор может идентифицироваться с умственной 
работоспособностью.

Сущность четвертого, последнего фактора, определяют показатели интро-
версии (-0,31 ). Очевидно, фактор в определенной степени отражает структуру 
личности, в частности уровень их интровертности.

Корреляция между показателями функциональных проб и тестов с одной 
стороны, и критериями экспертной оценки - с другой, отражает лишь сход-
ство, не раскрывая причинно-следственных связей между ними. Факторизация 
уменьшает количество связей, но также не отвечает на вопросы физиологи-
ческой природы факторов. Именно поэтому решение задачи осуществляли с 
позиции деятельного подхода, что трактует индивидуально - психологические 
особенности личности как результат определенного алгоритма операций, а 
их значения - как характеристику эффективности функционирования систем 
и блоков, входящих в структуру деятельности. С этой целью студенты, уча-
ствующие в исследовании по изучению психофизиологических особенностей 
профессиональной деятельности были распределены по экспертным оцени-
ваниям на две полярные группы: лучшие и худшие. В каждую группу вошло 
по 15 студентов. Сопоставление значений функциональных проб в состоянии 
покоя и в процессе производственной деятельности по значимости факторов 
показало, что студенты с более высокой экспертной оценкой отличаются от 
своих коллег из менее квалифицированным уровнем функционирования ряда 
систем организма. Как видно из рисунка 1, более квалифицированные студен-
ты владеют, судя по показателям сенсомоторной реакции выбора и параметрам 
уровня реакции УР, более высокими функциональными возможностями ЦНС 
(II фактор). В них наблюдается лучшая способность к переработке информа-
ции, высокий уровень внимания и, в определенной степени, (Р <0,05) кратков-
ременной зрительной памяти (ІІІ фактор).

Рис. 1 Характеристика функционального состояния ц. н. с. технологов в про-
цессе профессиональной деятельности.
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Можно считать, что параметры, которые отражают состояние умственной 
работоспособности, обеспечивали качественную работу «отличников».

Определенная роль в структуре профессиональной подготовки принадлежит и 
средствам личности будущих специалистов (IV фактор). По интравертности по-
лярные группы отличаются следующим образом: в квалифицированных студен-
тов отличная тенденция (Р < 0,05) в лучшей выраженности этого личного качества.

Фактор функционального состояния кардиогемодинамики отражает уровень 
здоровья студентов и характеризует устойчивость их организма к профессио-
нальной гиподинамии. По литературным данным [2, 5] профессиональная ги-
подинамия является фактором, который приводит к снижению уровня возмож-
ностей кардиогемодинамики. С изложенных позиций этот фактор необходимо 
рассматривать как обеспечивающий уровень здоровья и устойчивости буду-
щих специалистов к профессиональной гиподинамии, в то время, как осталь-
ные три являются специфическими факторами. Это положение достаточно хо-
рошо подчеркивается литературными данными [4, 7].

Выводы:
Таким образом, структуру профессиональной подготовки студентов - техно-

логов пищевой промышленности в порядке весовой значимости определяют 
следующие факторы: функциональные возможности аппарата кровообраще-
ния, состояние центральной нервной системы; умственная работоспособность, 
средства личности, интравертность. Определенная иерархия элементов струк-
туры профессиональной деятельности составляет предпосылки для управле-
ния состоянием профессиональной готовности студентов - технологов пище-
вой промышленности с помощью не только специальных средств обучения, но 
и путем использования оптимальных режимов физической тренировки.
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Заслуженный учитель РФ, директор ГБОУ СОШ № 118,
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ОРГАНИзАЦИЯ НАУЧНО-ОБРАзОВАТЕльНОй СРЕДы 
СТАЖИРОВОЧНОй ПлОщАДКИ КАК ПРОВОДНИКА ПЕРЕДОВых 

ИДЕй И ТЕхНОлОГИй 

Актуальной проблемой является создание научно-образовательной среды 
для эффективного обмена инновационным опытом воспитания и образова-
ния. Новизна решения научно-педагогических проблем, связанных с форми-
рованием инновационной инфраструктуры в системе образования города Мо-
сквы заключается в том, что на базе образовательных учреждений создаются 
стажировочные площадки для обмена педагогическим опытом. Повышается 
значимость дошкольного образования в системе непрерывного образования, 
наблюдается тенденция объединения дошкольных и школьных учреждений в 
единые образовательные и учебно-воспитательные комплексы, в первую оче-
редь, для повышения конкурентоспособности образовательных учреждений и 
повышения качества педагогических услуг. Важное значение приобретает ре-
шение проблем формирования инновационной образовательной среды города 
Москвы, которое стало возможным с созданием экспериментальных научно-
образовательных площадок, внедренческих площадок, стажировочных площа-
док, разрабатывающих и эффективно внедряющих инновационные педагоги-
ческие проекты на всех уровнях образования от дошкольного, школьного, до 
высшего и послевузовского образования. 

Рассмотрим решение этих проблем на примере работы нашей стажировоч-
ной площадки, реализующей программу «Дошкольное образование: интеллек-
туальный ресурс развития нации. Одаренные дети. Поддержка детской иници-
ативы» на базе дошкольного структурного подразделения Московской школы 
№ 118. Стажировочная площадка осуществляет работу по распространению 
инновационных педагогических практик, руководствуясь, в первую очередь 
новым Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации», а 
также нормативными требованиями Департамента образования города Мо-
сквы о стажировочных площадках в условиях формирования инновационной 
инфраструктуры в системе образования города Москвы. 

По утверждению исследователя К.Ю. Белой, стажировочные площадки – это 
«проводник передовых идей и технологий». По форме стажировочная площад-
ка - это временная структура, при организации научно-образовательной среды 
которой необходимо учитывать изменяющиеся условия организации образова-
ния, интенсивное внедрение инноваций, новых технологий и методов работы 
с детьми, руководствуясь государственной политикой в сфере образования и 
опираясь в инновационной деятельности, как на достижения науки, так и на 
потребности общества. 

Важным при организации научно-образовательной среды стажировочной 
площадки необходимо признать, что в сферу инновационной деятельности 
включены уже не отдельные экспериментальные дошкольные учреждения или 
прогрессивные педагоги, а комплексы образовательных учреждений. Напри-
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мер, Московская школа № 118 в результате реорганизации объединила несколь-
ко детских садов, центры развития ребенка, школу и Дом детского творчества. 
Необходимо признать, что продолжается поиск новых форм обмена лучшим 
педагогическим опытом, который связан с прогрессивными педагогическими 
идеями, основан на достижениях науки, служит внедрению новых идей и тех-
нологий в практику дошкольного воспитания и образования. 

В системе Московского образования разработано и внедряется 12 ключевых 
направлений совершенствования качества дошкольного образования, в том 
числе и проект, по которому работает наша стажировочная площадка по разви-
тию детской одаренности в разных видах деятельности средствами интеграции 
и с использованием информационно-коммуникационных технологий. Законо-
дательно определено, что работают стажировочные площадки на принципах 
сетевого взаимодействия, включают три дошкольных учреждения, занявших 
первое, второе и третье места в каждом из двенадцати направлений, что по-
зволяет, выявлять проблемы и затруднения практиков, а также активизировать 
коммуникации, обмен опытом, мнениями и знаниями. 

При организации научно-образовательной среды мы учитываем, что стажи-
ровочная площадка транслирует накопленный опыт и способствует повыше-
нию профессионального мастерства педагогов. Стажировки проходят в очной, 
очно-заочной формах, а также дистанционно с использованием компьютерных 
технологий. Сотрудники стажировочной площадки принимают активное уча-
стие в планировании мероприятий по образовательной программе стажиро-
вочной площадки, организуют занятия, участвуют в мониторинге результатов 
деятельности стажировочной площадки, повышают свою квалификацию по 
направлениям стажировочной площадки. Мониторинг деятельности стажиро-
вочной площадки осуществляется путем сбора, обработки, анализа статисти-
ческой, справочной и аналитической информации о результатах реализации 
мероприятий и оценки достигнутых результатов. Например, участники стажи-
ровки дают отзывы в письменном виде или по электронной почте после каж-
дого мероприятия. 

Нормативные положения нового закона «Об образовании в РФ» коорди-
нируют экспериментальную и инновационную деятельность стажировочной 
площадки в целях обеспечения модернизации и реализации приоритетных на-
правлений государственной политики РФ в сфере образования. К таким прио-
ритетным направлениям, безусловно, относится направление работы с одарен-
ными детьми, основанное на принципах непрерывности и преемственности и 
направленное на выявление одаренных детей и молодежи в раннем возрасте. 

Экспериментальная деятельность площадки направлена на разработку, апро-
бацию и внедрение новых образовательных технологий, образовательных ресур-
сов и осуществляется в форме экспериментов, порядок и условия проведения 
которых, определены государственной политикой в сфере образования. Инно-
вационная деятельность стажировочной площадки ориентирована на совер-
шенствование научно-педагогического, учебно-методического, организацион-
ного процесса и осуществляется в форме реализации инновационных проектов 
и программ, уровень и качество которых по российскому законодательству не 
ниже требований, установленных ФГОС, ФГТ, образовательным стандартом, 
что способствует вхождению городской стажировочной площадки в инноваци-
онную инфраструктуру системы образования Москвы. Педагоги стажировочной 
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площадки создают условия для реализации инновационных образовательных 
проектов, программ и внедрения их результатов в практику, на основе работы: 
научной, творческой, исследовательской, методической, подготовительной, ор-
ганизационной, диагностической. Работа площадки осуществляется в форме 
семинаров-практикумов, круглых столов, открытых занятий, мастер-классов, 
дистанционных индивидуальных онлайн консультаций, вебинаров. 

С целью организации научно-образовательной среды площадки нами в 
2013-14 уч. году запланирована и реализуется стажировочная деятельность по 
следующим направлениям: формирование и развитие детской одаренности в 
интегративной деятельности; развитие детской одаренности в дополнитель-
ном образовании; интеграция разных видов детской деятельности, направ-
ленных на стимуляцию эмоциональной, физической и интеллектуальной ак-
тивности; развитие детского творчества при использовании информационно-
коммуникационных технологий; проектирование и познавательно-
исследовательская деятельность; социально-нравственное воспитание, разви-
тие детской одаренности в музыкальной и театральной деятельности; развитие 
творчества в игровой деятельности и др. 

Итак, стажировочные площадки одна из форм сохранения, передачи поло-
жительных традиций и поиска новых педагогических идей и внедрения ин-
новационных технологий в системе Московского образования. Безусловно, в 
современных условиях повышается важность создания эффективной научно-
образовательной среды стажировочной площадки. 

©И.Л. Туйчиева, 2013
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ЭФФЕКТИВНОСТь ПРИМЕНЕНИЯ ФИТНЕС-ПРОГРАММ НА 
зАНЯТИЯх ФИзИЧЕСКОй КУльТУРы У СТУДЕНТОК ТТИ НИЯУ 

МИФИ Г.ТРёхГОРНый

Физическая культура как учебный предмет имеет сложное строение, она 
включает в себя воздействие на физиологические системы организма занима-
ющихся, совершенствование физических и морально-волевых качеств и пси-
хологической устойчивости, на нервно-эмоциональную умственную сферы 
студентов. Занятия физической культурой в высшем учебном заведении - это 
процесс планомерного, систематического воздействия на студентов под ответ-
ственным наблюдением и руководством преподавателей, которые призваны 
дать будущим специалистам знания и сформировать у них глубокое понима-
ние социального значения физической культуры и спорта в условиях производ-
ственной деятельности, уметь сформировать физическую культуру личности.
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Большие воспитательные и образовательные возможности физического вос-
питания не реализуются сами по себе, если соответствующим образом не ор-
ганизован процесс преподавания.

Массовые обследования анкетные опросы студенческой молодежи свиде-
тельствуют, что наряду со студентами по настоящему увлеченными и регуляр-
но занимающимися физической культурой и спортом, встречается еще значи-
тельная часть студентов, которая не использует эти средства в режиме своей 
жизнедеятельности.

Как известно в настоящее время здоровье российского населения, прежде 
всего молодёжи, ниже среднего. Специалисты в области физической культуры, 
в свою очередь, активно работают в русле данной проблематики: разрабаты-
вают новые здоровьесберегающие технологии, ищут пути повышения инте-
реса к занятиям физическими упражнениями, формирования представлений о 
здоровом образе жизни у всех групп населения. Однако для эффективного их 
внедрения мешают следующие причины:

Низкая мотивация к здоровому образу жизни. В СМИ ещё недостаточно 
пропаганды здорового образа жизни. Бесплатных физкультурных секций мало. 
Существующие секции не везде интересны.

Преобладание пассивного досуга. Интерес к движению пропал особенно за-
метно на примере школьников и студенческой молодёжи. На смену подвижным 
играм доминирующее место в досуге учащегося стали занимать виртуальные 
игры, которые и без того увеличивают гиподинамию, перегружают зритель-
ную и нервную систему.

Низкий уровень физического развития и слабая физическая подготовлен-
ность. Студент на практике не способен реализовать требования государствен-
ного стандарта из-за плохой физической подготовки. Пропадает интерес к уро-
ку физической культуры.

Повышенная занятость современного студента. В настоящее время студен-
ту дневного отделения приходиться совмещать работу и учёбу, что предъявля-
ет повышенные требования к здоровью молодого человека.

Возраст студентов ТТИ НИЯУ МИФИ г.Трёхгорный охватывает 18-20 лет. В 
данном возрасте ещё происходит перестройка деятельности физиологических 
систем организма, особенно у девушек. Отмечается развитие в центральной 
нервной системе. Меняется психика, поведение, социально-бытовые ориента-
ции девушек. Они остро переживают недостатки своей внешности, а у некото-
рых даже наблюдается дисморфофобия – чувство острого недовольства своей 
внешностью [1,с.20]. Девушки становятся более эмоциональными. Они ближе 
к сердцу принимают похвалу и порицание, их легче растрогать, заставить сме-
яться или плакать. Они более самолюбивы и обидчивы [2,с 8].

Забота о своём физическом состоянии у девушек проявляется в поддержании 
«внешних» форм, гибкости, изяществе движений, походке и, реже, в развитии 
быстроты, силы или выносливости.

Указанное свидетельствует о том, что у большинства девушек, не сформи-
рованы физкультурно-оздоровительные интересы и естественная потребность 
в активной двигательной деятельности. По исследованиям Войлокова А.М. 
[3,с.23] более 80% старшеклассников страны выразило отрицательное отно-
шение к урокам физкультуры. Это, в свою очередь, отрицательно отражает-
ся на физической подготовленности, здоровье студентов и интереса к уроку. 
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Указанное подтверждают и результаты научных работ многих исследователей, 
изучавших проблему снижения интереса к уроку физической культуры: Водо-
лажским Г.Г [4,с.20], Сайкиной Е.Г. [5,с.13] и др.

Таким образом, решение данной проблемы становится весьма актуальной и 
требует поиска, разработки и применения новых, более эффективных средств 
и методов физического воспитания. 

По результатам многочисленных исследований Кадырбаевой Д.Р. [6,с.2] 
главной причиной падения интереса учащиеся называют низкую плотность 
урока, чрезмерную нагрузку для девушек, отсутствие эмоциональности урока, 
плохую организацию урока.

В 2013 году было проведено анкетирование, в котором приняли участие сту-
дентки с 1-3 курс. Была разработана анкета, включающая в себя вопросы, по-
зволяющие выявить:
•	 мотивы посещаемости уроков физкультуры; 
•	 возможные пути повышения интереса к занятиям физкультуры; 
•	 отношение к новым фитнес-программам;
На основании проведённого анализа результатов анкетирования студенток, и 

изучения данных научно-методической литературы, можно сделать вывод, что 
фитнес-программы вызывают повышенный интерес, поэтому их применение 
на занятиях со студентами ТТИ НИЯУ МИФИ может стимулировать интерес к 
занятиям физической культуры. 

Так, проведённый нами опрос среди студенток, показал, что 52% респонден-
тов хотят применения на уроках различных направлений фитнеса. 40% деву-
шек выразили своё желание заниматься на уроке под музыку.

В ходе занятий под музыкальное сопровождение можно менять темп упраж-
нений и повышать их интенсивность. Предлагаемая нагрузка выполняется зна-
чительно легче, когда выполнение упражнений сопровождается эмоциональ-
ной, положительно воздействующей музыкой.

Танцевально-ритмическая гимнастика, различные виды аэробики, стретчинг 
вне зависимости от их специфической направленности и решаемых главных 
и частных задач, находит отражение в той или иной направленности уроков 
физической культуры: легкоатлетической гимнастической, игровой и т.д., они 
способствуют разнообразию средств в проведении подготовительной и заклю-
чительной частей урока. Их элементы способствуют оживлению урока, при-
дают ему новую эмоциональную окраску.

Так, на уроках легкоатлетической направленности фитнес-программа вклю-
чается в подготовительную часть, выполняя упражнения под музыку. 

Применение фитнес – программ в подготовительной части урока любой 
направленности, прежде всего, должны отражать специфику данного вида 
упражнений и способствовать развитию определённых двигательных способ-
ностей занимающихся.

В подготовительной части уроков с легкоатлетической направленностью вклю-
чаются упражнения аэробики, приближённые к технике бега, прыжков, метаний. 
Упражнениям для подвижности суставов способствуют джаз-аэробика, фанк и т.д.

На уроках гимнастики используется степ-аэробика, упражнения на гимна-
стических мячах, пилатес.

На уроках с игровой направленностью в подготовительной части, в зависи-
мости от задач урока применяется классическая аэробика с различными пере-
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мещениями приставными, скрестными шагами, с внезапными остановками, 
прыжками, упражнения степ-аэробики на степ платформах или гимнастиче-
ской скамейке. Интересно проходят упражнения жонглирования мячом под 
музыку: это небольшие комплексы на 32 счёта.

Для решения задач основной части урока применяются специально разрабо-
танные комплексы упражнений из различных направлений фитнеса (силовые, 
танцевальные виды аэробики высокой интенсивности, стретчинг, классиче-
ская аэробика, степ-аэробика и др.), направленные на развитие выносливости, 
прыгучести, силы, гибкости и других двигательных способностей, необходи-
мых для реализации задач, поставленных на уроке физической культуры лю-
бой направленности.

В заключительной части для снятия напряжённости, повышения эмоцио-
нального состояния применяются фитнес-прораммы: стретчинг, пилатес-
аэробика.

Также фитнес-программы активно используются в различных видах 
физкультурно-оздоровительной работы.

Как показывает практика и данные проведённых опросов студенток, внедре-
ние фитнес-программ в урок по физической культуре вызывает положитель-
ную мотивацию к уроку, большой интерес и желание заниматься у большин-
ства из них. По направленности уроков на первое место они ставят танцеваль-
ную аэробику и степ-аэробику. Растёт интерес к силовым упражнениям под 
музыку. Также из ответов студентов можно предположить, что включение в 
уроки фитнес-программ смогло бы удовлетворить их потребность и в новизне, 
и в музыкальном сопровождении, тем самым повысив плотность самого урока, 
где основная часть могла бы проводиться по общепринятой программе.

Таким образом, можно придти к выводу, что фитнес-программы могут со-
действовать изменению негативного отношения к урокам физической культу-
ры, они являются действенным средством повышения интереса у студентов 
к занятиям физическими упражнениями, способствовать повышению уровня 
здоровья молодёжи. 

Данный вопрос анкеты выясняет, что же мотивирует студенток к уроку фи-
зической культуры.
•	 50.2% респондентов ответили, что главное в жизни - это здоровье 

и для этого надо посещать урок физкультуры. Формированию хорошей фигу-
ры отдали предпочтение 40.8% 
•	 19.1% - работоспособность улучшается и позволяет лучше рабо-

тать на последующих уроках 
•	 5% приходят на урок, чтобы общаться.
Из ответов становится очевидным, что для студентов важным является, пре-

жде всего, здоровье и визуальная сторона вопроса – хорошая фигура. 
Ответы на вопросы анкеты позволили выяснить мнение студенток об их ин-

тересах на уроках физкультуры:
•	 30% и 31% отдают предпочтение аэробике и спортивным играм. 
•	 20% - гимнастике. 
•	 15% нравятся комбинированные уроки.
Учитывая, что на уроках гимнастики тоже применяются упражнения фитне-

са, можно сделать выводы, что девушки предпочитают этот раздел программы, 
т.к. он близок к нетрадиционным видам (аэробике, пилатесу, стретчингу).
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Девушкам, по-прежнему, хочется быть гибкой, пластичной, иметь хорошую 
растяжку и красиво двигаться.

Также растёт интерес к силовым упражнениям, которые применяются на 
гимнастике и спортивных играх, т.е. уделяют большое внимание эстетической 
красоте (телосложению).

На вопрос анкеты «Как сделать урок любимым» выяснилось, чего в первую 
очередь не хватает на уроке для повышения интереса. Большинство респон-
дентов ответили – музыки и фитнес направлений. Небольшой процент студен-
тов хочет больше игр.

Из ответов студентов можно предположить, что включение в урок фитнес 
– программ смогло бы удовлетворить их потребность в новизне, и в музыкаль-
ном сопровождении урока, тем самым, повысив плотность урока.

Выводы
1. Из анкетирования студентов ТТИ НИЯУ МИФИ г.Трёгорный стало ясно, 

что для мотивации к уроку физической культуры необходимо включать фитнес-
программы и игры.

2. Опыт показывает, что применение фитнес-программ, игр изменяет нега-
тивное отношение к уроку, повышает интерес, влияет на посещаемость уроков 
физической культуры, повышает плотность и нагрузку.

3. Выполняя задания под музыку, что выполняется на высоком эмоциональ-
ном уровне, студенты не замечают, какую физическую нагрузку они проделали 
на уроке. 

4. Занимаясь с интересом на уроках физической культуры, двигательная актив-
ность станет для студента потребностью, что в дальнейшем поможет вести ему здо-
ровый образ жизни, с радостью участвовать в профессиональной деятельности. 
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ УЧАщИхСЯ 
НА УРОКАх хИМИИ В СРЕДНЕй ШКОлЕ

 
Перемены, происходящие в настоящее время в российском обществе, вы-

звали изменения и в социальном заказе на образование. Новая школа должна 
стать важнейшим фактором, обеспечивающим социокультурную составляю-
щую, ставить и решать задачи развития личности. Школа - важнейший со-
циальный институт, через который проходят все граждане России. Поэтому в 
общеобразовательном учреждении должна быть сосредоточена не только ин-
теллектуальная, но и гражданская, духовная, культурная жизнь обучающихся. 

Традиционно принято считать, что воспитание патриотических чувств у 
школьников осуществляется при изучении дисциплин гуманитарного цикла: 
музыки, русского языка, литературы, истории, обществознания и т.д. Однако 
работа по патриотическому воспитанию должна проводиться более масштабно 
и охватывать предметы естественного, физико-математического и других на-
правлений. Рассмотрим возможности патриотического воспитания на примере 
преподавания учебной дисциплины «химия» на примере учебных заведений 
СЗАО г. Москвы (ГБОУ лицей № 1560 и ГБОУ 1295) и ЮВАО (ГБОУ средняя 
общеобразовательная школа № 398).

Система гражданского и патриотического воспитания лицея 1560 соединяет 
в единую систему такие важные составляющие учебно-воспитательного про-
цесса, как обучающую и воспитывающую, урочную и внеклассную работы. 
Их интеграция в организованный и непрерывный процесс воздействия на со-
знание, чувства и волю учащихся позволяет успешно формировать высокие 
нравственны принципы и нормы поведения гражданина Российской Федера-
ции. Исходя из накопленного опыта, традиций и приоритетов, лицей № 1560 
в качестве стержня системы гражданского и патриотического воспитания 
выделил работу 11-ти школьных музеев, на базе которых ведется проектно-
исследовательская деятельность, проводятся уроки и экскурсии, внеклассные 
мероприятия.

Тематика лицейских музеев многопрофильна, что позволяет привлечь к рабо-
те в них учащихся с интересами в различных областях знаний. Так, лицеисты-
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гуманитарии могут реализовать свой творческий потенциал в музеях: «Москва 
литературная», «Писатели-натуралисты», «История предпринимательства и 
меценатства в Москве», «Боевой путь 58-ой Одерской стрелковой дивизии», 
«История вооруженных сил России». Лицеисты, интересующиеся технически-
ми и естественными науками, находят себя в работе в музеях «Тайны таблицы 
Менделеева», «Биотехнология», «Кожа и мех», «Имена на карте», «Путеше-
ствие с домашними растениями», «История и развитие авиационной и аэро-
космической техники».

С точки зрения изучения химии наибольший интерес представляет деятель-
ность музеев «Биотехнология» и «Тайны таблицы Менделеева».

В последние годы большое внимание уделяется интеграции отдельных учеб-
ных предметов. С этой цель в лицее был создан музей «Биотехнология», обе-
спечивающий интеграцию предметов химико-биологического цикла. Биотех-
нология – это направление научной и практической деятельности, сочетающее 
достижения химии, биологии, экологии. Такой музей может быть использован 
для проведения интегрированных уроков по вышеперечисленным предметам, 
а также для организации проектно-исследовательской деятельности учащих-
ся. На первый взгляд может показаться, что музей «Биотехнология» является 
чисто естественно-научным и не может быть использован для гражданско-
патриотического воспитания школьников. Однако любая деятельность, в том 
числе и научная, осуществляется людьми, живущими в определенную истори-
ческую эпоху. Очевидно, что на них оказывают влияние исторические события 
и люди не могут существовать вне этих событий. 

Поэтому в музее «Биотехнология» создана экспозиция, посвященная дея-
тельности таких отечественных ученых как Н.А. Бах, М.М. Шемякин, Ю.А., 
Овчинников, Н.С. Виноградский, Д.И. Ивановский и др. При изучении данной 
экспозиции учащиеся знакомятся не только с научными достижениями выше-
перечисленных ученых в области микробиологии, биохимии, вирусологии, но 
и с их вкладом в развитие отечественной науки и промышленности. Примером 
изучения деятельности ученых-биотехнологов стала подготовка к 65-летию 
Победы (2009 г.) выставки о деятельности советских биотехнологов и микро-
биологов в годы Великой Отечественной войны. За основу экспозиции было 
взято известное произведение В.А. Каверина «Открытая книга», посвященная 
разработке медицинских препаратов антибиотиков.

В музее «Тайны таблицы Менделеева» созданы экспозиции, посвященные 
деятельности трех великих русских химиков – Д.И. Менделеева, А.М. Бутле-
рова, М.В. Ломоносова.

На уроках при изучении тем, предусмотренных программой, учителя посто-
янно обращаются к биографическим фактам деятельности этих ученых, внес-
ших неоценимый вклад в развитие химии. При этом всегда подчеркивается их 
принадлежность великой России, обращается внимание, что наряду с выдаю-
щимися учеными других стран, внесших неоспоримый вклад в развитие химии 
в мировом масштабе, у истоков мировой химии как науки стояли и русские уче-
ные: М.В. Ломоносов – создатель корпускулярного (атомно-молекулярного) 
учения, которое утвердило материальную природу мира и вечность материи 
в многогранных ее проявлениях; Д.И. Менделеев, открывший один из фунда-
ментальных законов природы – периодический закон химических элементов; 
А.М. Бутлеров, создавший и обосновавший теорию химического строения, ле-
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жащую в основе современной органической химии. При этом у учащихся воз-
никает чувство гордости за свою страну и своих великих соотечественников. 
Однако для формирования стойкого чувства патриотизма этого, к сожалению, 
недостаточно, нужны новые примеры с уже известными и новыми именами. 

Поэтому учителями химии был собран материал о деятельности великих 
ученых-химиков России и выбраны темы уроков в школьном курсе химии, на 
которых этот материал может быть использован. Результаты этой работы пред-
ставлены в табл. 1.

Таблица 1.
Использование материалов о научной деятельности русских ученых-химиков 

при изучении отдельных тем школьного курса химии

№ п/п Тема урока Класс Ученый, внесший вклад в развитие данного 
направления науки и производства

1 Электролитическая 
диссоциация. 9

И.А. Каблуков, В.А. Кистяковский 
исследовали процессы гидратации ионов. 
Д.И. Менделеев разработал гидратную 
теорию растворов.

2 Азот. Общая характеристика. 9 М.Е. Вольпин, В.Б. Шур, А.Е. Шилов изучали 
процессы биологической фиксации азота.

3 Минеральные удобрения. 9
Д.Н. Прянишников является 
основоположником химизации 
отечественного сельского хозяйства.

4 Углерод. Аллотропные 
видоизменения углерода. 9

Б.В. Дерягин, Б.В. Спицын впервые в мире 
получили искусственные алмазы при низких 
давлениях.

5 Силикатная промышленность. 9 М.В. Ломоносов разработал научные основы 
производства стекла. 

6 Получение сплавов железа. 9 П.П. Аносов разработал научные основы 
производства стали.

7 Физические и химические 
свойства углерода

Т. Е. Ловиц открыл адсорбцию древесным 
углем красящих и пахучих веществ из 
растворов.

8 Строение и номенклатура 
спиртов. 10

А.М. Бутлеров, основываясь на теории 
химического строения, синтезировал 
третичные спирты.

9 Высокомолекулярные 
соединения 10

А.М. Бутлеров получил изобутилен и открыл 
реакцию его полимеризации, что явилось 
началом химии высокомолекулярных 
соединений.

10 Химические свойства 
карбоновых кислот. 10

А.П. Бородин исследовал закономерности 
протекания реакций бромирования 
органических кислот.

11 Скорость химических реакций. 11
Н.А.Шилов является автором классических 
исследований по кинетике химических 
реакций. 

12 Сложные эфиры. Жиры. 10
Н.А.Меншуткин установил закономерности 
протекания реакций этерификации и 
омыления.

13 Изомерия непредельных 
углеводородов. 10

А.Е.Фаворский исследовал механизм 
изомеризации в рядах непредельных 
углеводородов.

14 Закон сохранения массы 
веществ 8 М.В.Ломоносов – открыл и экспериментально 

подтвердил закон сохранения массы веществ.
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№ п/п Тема урока Класс Ученый, внесший вклад в развитие данного 
направления науки и производства

15 Галогены 8 Н.Д.Зелинский изобрел первый противогаз.

16 Реакции присоединения у 
алкенов 10

В.В.Марковников сформулировал правило, 
позволяющее определить главный продукт в 
реакциях присоединения по двойной связи.

17 Каучуки. 10 С.В.Лебедев предложил способ получения 
синтетического каучука.

18 Химические свойства алканов. 10
Н.Н.Семенов исследовал механизмы 
катализа, цепных реакций, теоретически 
обосновал явление теплового взрыва и 
процессы горения газовых смесей.

 
Таким образом, в условиях внедрения ФГОС 2-го поколения патриотическое 

воспитание школьников является одним из ключевых направлений внеурочной 
работы с детьми в системе духовно-нравственного развития и воспитания лич-
ности гражданина России, готового и способного отстаивать ее интересы.

© Л.А. Филина, 2013
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ВОзНИКНОВЕНИЕ КОНФлИКТНых СИТУАЦИИ В 
ПРОЦЕССЕ ВзАИМОДЕйСТВИЯ УЧИТЕлЯ И УЧЕНИКОВ Из 

МУСУльМАНСКИх СЕМЕй

Взаимодействие между учителем и учеником рассматривается как процесс 
их плодотворного общения, но такое взаимодействие не всегда носит продук-
тивный характер, оно может обостриться до конфликтной ситуации. В таких 
ситуациях происходит не совмещение человеческих интересов и тем самым 
создается почва для реального противоборства между социальными субъек-
тами. Главной чертой конфликтной ситуации считается: отсутствие открытой 
активной борьбы, но при этом предмет конфликтной ситуации уже существует. 
[8]

Педагогические конфликтные ситуации могут быть как межличностными, 
между учителем и учеником, так и межгрупповыми,  между учителем и клас-
сом. Возникновение конфликтных ситуации может быть обусловлено множе-
ством различных факторов, например: различные социально-ролевые позиций, 
интересы; психологическая несовместимость; отсутствие коммуникативной 
культуры и т. д.  При возникновении конфликтной ситуации в педагогическом 
процессе учителю следует контролировать свои эмоции,  быть объективным, 
дать возможность учащимся обосновать свои претензии, взять на себя инициа-
тиву в его разрешении и на первое место суметь поставить интересы ученика 
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как формирующейся личности. Учителю следует помнить, что основным фак-
том определяющим поведение участников конфликта имеет их разные соци-
альные статусы. [2, с. 58]

В современной российской школе процесс взаимодействия учителя и уче-
ника обусловлен активным развитием мультикультурной среды, включающей 
представителей разных этнических и культурных групп. Зачастую учителю 
приходится учитывать в процессе педагогического воздействия культурную 
или конфессиональную принадлежность ученика. И поскольку Россия испы-
тывает влияние глобального процесса взаимопроникновения культур, интегра-
ционные явления будут, так или иначе, создавать предпосылки внутри страны 
для еще большего культурного плюрализма и необходимости многокультур-
ного образования. Ниже мы постараемся показать на некоторых примерах, на 
какой почве возникают конфликтные ситуации во взаимодействие учителя и 
ученика в мультикультурных условиях. [6]

В качестве примера взаимодействия учителя и ученика в современной обще-
образовательной школе в условиях многокультурности возьмем обучение в 
школе детей из мусульманских семей. Например, одна из более явных про-
блем связана с преподаванием предметов с позиции материализма, которая, по 
сути, отрицает главную ценность мусульманской (да и любой другой) религии 
– существование божественного творца мира. Но семья воспитывает в этом 
ребенке веру в Бога, учит признавать наличие Творца. Вполне возможно, что 
снизить значение этой проблемы способно введение основ религиозной куль-
туры.[3, с. 88]

Вторая трудность, с которой ежедневно сталкиваются школьницы–мусуль-
манки, заключается в негативной реакции учеников и учителей на их тради-
цию носить платок. Ношение платка на голове воспринимают, как желание вы-
делиться, как агрессивное отношение к окружающим, а взрослые даже усма-
тривают в этом политический смысл. Здесь можно привести пример разраз-
ившегося скандала в Нефтекумском районе Ставропольского края по поводу 
ношения хиджаба. Преподаватели общеобразовательной школы потребовали 
от учениц отказаться от ношения мусульманского платка на занятиях. Однако, 
недопущение к урокам по причине ношения мусульманскими девочками тра-
диционного платка является прямым нарушение положения об общедоступ-
ности образования, когда любому гражданину России, независимо от его ве-
роисповедания должна гарантироваться возможность получения образования 
в полном объеме на общих правах со всеми. [1, 33] Не стоит также забывать, 
что Россия – светское государство и религия отделена от государства и шко-
лы. В большинстве случаев хиджаб воспринимается именно как религиозная 
одежда, нов соответствии с абз. 1 ч. 1 ст. 3 ФЗот 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об обра-
зовании в РФ», в России гарантируются, свобода совести и свобода вероиспо-
ведания, в том числе право свободно распространять религиозные убеждения 
и действовать в соответствии с ними и, согласно ч. 6 этой же статьи воспрепят-
ствование осуществлению права на свободу совести и свободу вероисповеда-
ния запрещается и преследуется в соответствии с федеральным законом. 

Таким образом, применительно к государственным и муниципальным об-
разовательным учреждениям закрепляемый российским законодательством 
светский характер обучения не допускает ограничений свободы совести и ве-
роисповедания, в том числе прав распространять религиозные убеждения и 
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действовать в соответствии с ними, что в данном конкретном случае выступает 
правовой гарантией ношения хиджаба, в том числе и как религиозной формы 
одежды.[5]

Также много трудностей для девочек-мусульманок приносит посещение бас-
сейна, когда учитель требует, что они непременно одевали купальники. Но для 
них пребывание у всех на виду в купальнике считается нарушением канониче-
ских требований ислама, и это необходимо понимать и уважать. А решением 
этих проблем будет введение школьной формы. И в новом законе об образова-
нии, про который уже было сказано выше, имеется пункт о школьной форме. 
Согласно этому пункту, «внешний вид и одежда обучающихся государствен-
ных и муниципальных образовательных организаций должны соответствовать 
общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский харак-
тер». [7] Школам также предлагается ввести повседневную, парадную и спор-
тивную формы. При этом требования к одежде будут устанавливаться школа-
ми, а цвет и фасон будет определять совет школы или родительское собрание. 

Еще одна трудность, с которой часто сталкиваются мусульманские дети – это 
питание в школьной столовой. Мусульмане, не употребляют свиное мясо, и 
если такой ребенок есть в школе, то, чтобы избежать издевок со стороны детей 
другой религии или атеистов, учитель обязан ознакомить школьников с этой 
культурно-религиозной чертой. Также учителю следует знать, что во время му-
сульманского 30-дневного поста рамазан мусульманину от восхода и до захода 
солнца не разрешается есть и пить, поэтому на уроках физической культуры 
детям, исповедующим эту религию, нельзя предлагать упражнения, которые 
требуют больших затрат физических сил, лучше заменить их изучением теоре-
тического материала.[4, с. 87]

Все эти проблемы связанные с получение образования детей-мусульман не-
возможно не учитывать, ведь по данным заместителя министра образования и 
науки России Вениамина Каганова 11 % учащихся выбрали изучения ислама.

Вполне понятно, что школа не может разрешить политические, экономиче-
ские, этнические и другие конфликты и проблемы, но она может внести важ-
ный вклад в формирование многокультурного менталитета, в воспитание в че-
ловеке толерантности и уважения к инокультурным традициям. Школа может 
помочь своим ученикам понять, осознать и оценить их собственную культуру, 
культуру одноклассников, учителей, родителей, взрослых. При этом дети нау-
чатся видеть мирные пути решения проблем в российском обществе, альтерна-
тивные насильственным и разрушительные для него и для индивида; приобре-
тут навыки адекватной оценки, как отдельных людей, так и социальных групп. 
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ПРИНЦИПы ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИНДИВИДУАльНОй 
ОБРАзОВАТЕльНОй ТРАЕКТОРИИ СТУДЕНТОВ ВыСШЕй ШКОлы

В конце XX - начале XXI вв. общество перешло в эпоху информатизации 
и глобализации. Современный специалист должен уметь ориентироваться 
в информационном пространстве, быстро перерабатывать большие объемы 
информации, уметь применять инновационные технологии и методы в своей 
деятельности, другими словами, уметь адаптироваться в условиях быстро из-
меняющейся среды, быть способным самостоятельно повышать свою квали-
фикацию, осваивать новые виды деятельности. Как следствие, возникает не-
обходимость поиска новых подходов, технологий, средств и методов обучения. 
Одним из таких подходов является индивидуализация обучения.

В педагогическом словаре под индивидуализацией обучения понимается ор-
ганизация учебного процесса с учетом индивидуальных особенностей обучае-
мых. Такое обучение осуществляется в условиях коллективной учебной рабо-
ты в рамках общих задач и содержания обучения [3, с. 99]. 

Индивидуализация может быть реализована за счет обучения студентов по 
индивидуальным образовательным траекториям. Под индивидуальной обра-
зовательной траекторией, по В.В. Гарднер, понимается «целенаправленный 
процесс поэтапной реализации обучаемым индивидуальной образовательной 
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программы, в позиции субъекта выбора, разработки и реализации при осу-
ществлении учителем тьюторского сопровождения» [1, с. 12]. 

Индивидуальная образовательная траектория может иметь несколько уров-
ней реализации: на уровне общего учебного плана с использованием кредитно-
зачетных единиц (Е.В. Гончарова, Р.М Чумичева и др.) и в рамках каждой кон-
кретной дисциплины (А.М. Маскаева, Е.П. Носова и др.). В первом случае, 
обучающийся формирует содержание своего профессионального образования 
через выбор учебных дисциплин из общего перечня представленного в учеб-
ном плане. Во втором случае - через отбор содержания каждой дисциплины в 
отдельности. 

Второй вариант создания индивидуальной образовательной траектории по-
зволяет более точно учесть познавательные потребности каждого обучаемого 
и сформировать профессиональные компетенции отвечающие требованиям 
современного общества. Все это можно реализовать путем предоставления 
обучающимся возможности выбора краткосрочных элективных курсов расши-
ряющих содержание той или иной профильной дисциплины. 

Для формирования индивидуальных образовательных траекторий студентов 
высшей школы необходимо определить основные принципы их проектирова-
ния. 

В связи с тем, что в основе индивидуализированного обучения лежит 
личностно-ориентированный подход, то принципы, которые лежат в основе 
данного подхода, являются основой создания индивидуальных образователь-
ных траекторий. Принципы личностно-ориентированного обучения были хо-
рошо сформулированы В.В. Краевским [4]:

1) принцип личностного целеполагания, т.е. учебный процесс строиться 
на основе и с учетом личных познавательных целей каждого обучаемого;

2) принцип метапредметных основ образовательного процесса, т.е. об-
разовательный процесс строится на основе личностного познания обучаемы-
ми реальных образовательных объектов;

3) принцип продуктивности обучения, т.е. личностная познавательная 
активность обучаемых должна давать прирост новых знаний к уже имеющим-
ся знаниям;

4) принцип первичности образовательной продукции обучающегося, т.е. 
«личностное содержание образования» должно работать на опережение, при 
изучении «образовательных стандартов и общепризнанных достижений в из-
учаемой области», что позволяет шире раскрыть потенциальные возможности 
каждого обучаемого;

5) принцип ситуативности обучения, т.е. для организации творческой 
познавательной деятельности обучаемого и повышения уровня его мотивации 
«преподаватель создает или использует возникшую образовательную ситуа-
цию»;

6) принцип образовательной рефлексии, т.е. осознание обучающимся 
не только результатов своей познавательной деятельности, но и тех способов, 
средств и методов, которые он использовал для получения этих результатов;

7) принцип выбора индивидуальной образовательной траектории, т.е. 
каждый обучаемый имеет возможность принимать непосредственное участие 
в формировании содержания своего образования, самостоятельно выбирать 
способы достижения образовательной цели и формы реализации.
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Однако, для создания индивидуальных образовательных траекторий студен-
тов высшей школы, выделенных принципов не достаточно. Е.В. Гончарова и 
Р.М. Чумичева, анализируя подходы к определению понятия индивидуальной 
образовательной траектории, выделили следующие принципы и условия их 
реализации [2, с. 8]:

1) новое понимание качества образования – ориентация на результат, для 
этого должна быть создана ситуация выбора отражающаяся как в учебном со-
держании, так и в форме участия в образовательном процессе, т.е. обучаемые 
сами определяют не только содержание своего обучения, но и формы учебной 
деятельности;

2) образование не ограничивается временными и пространственными 
рамками, т.е. оно должно предоставлять обучающемуся возможность осущест-
влять учебно-познавательную деятельность в любое время и в любом месте, 
для того чтобы он мог реализовать весь свой потенциал;

3) самореализация, является движущей силой образовательного процес-
са. Реализация индивидуальной образовательной траектории должна опирать-
ся на самостоятельную работу студента;

4) развитие индивидуальных и личностных особенностей обучающегося 
в процессе общения с педагогом и другими участниками обучения. 

Помимо выделенных выше принципов, также необходимо учесть специфи-
ку создания индивидуальных образовательных траекторий, в условиях ин-
форматизации и глобализации современного общества. В связи с этим, до-
полнительно в основу создания данных траекторий ложатся такие принципы 
как:

1) принцип индивидуализации обучения предполагает организацию учеб-
ного процесса с учетом индивидуальных особенностей обучаемых, создавая 
тем самым предпосылки для развития их интересов и способностей. Для реа-
лизации данного принципа в рамках поставленной задачи, должны быть изме-
нены формы и методы учебной деятельности;

2) принцип дифференциации выражается в организации учебного мате-
риала и учебных задач, таким образом, чтобы учитывались интересы каждого 
обучаемого;

3) принцип информатизации обучения предполагает организацию, как 
самого учебного процесса, так и учебно-методического материала средствами 
информационных технологий. Благодаря информационным технологиям мож-
но достаточно эффективно поддерживать актуальность содержательной части 
элективных курсов по информатике, а также обеспечить различных формы 
учебно-познавательной деятельности.

Таким образом, для проектирования индивидуальных образовательных тра-
екторий студентов высшей школы важно чтобы выполнялись все вышепере-
численные принципы, при этом ориентация на личность каждого обучающе-
гося должна играть первостепенную роль. 
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ УСлОВИЯ ПОСТРОЕНИЯ И РЕАлИзАЦИИ 
ИНДИВИДУАльНых ОБРАзОВАТЕльНых ТРАЕКТОРИй 

СТУДЕНТОВ ВУзОВ С ПОМОщьЮ ЭлЕКТРОННОГО УЧЕБНИКА 

В педагогической литературе последнего десятилетия все большее внимание 
обращается на необходимость готовить студентов высших учебных заведений 
к работе в быстро меняю щихся условиях общественной и профессиональной 
деятельности. Преоб разования, осуществляемые в политической и социально-
экономической жизни общества, утверждают новый взгляд на личность специ-
алиста, требуют профессионально подготовленных, самостоятельно мыслящих 
людей. В связи с этим перед современной педагогической наукой и практикой 
обучения в высших учебных заведениях стоит задача обеспечить не только глу-
бокое и прочное усвоение системы знаний, но в гораздо большей степени - сво-
бодное развитие личности, творческого потенци ала каждого из студентов. 

Теоретические исследования и изучение практики преподавания в высших 
учебных заведениях показали, что в условиях существующих педагогических 
технологий высшей школы преобладает единооб разие и усредненный подход 
к студентам. Индивидуальный и дифферен цированный подходы на учебных 
занятиях носят эпизодический характер - лишь на отдельных этапах процесса 
усвоения знаний, в отдельных видах учебной работы, без учёта индивидуаль-
ной траектории развития каждого студента.

Наметился переход от кол лективной к индивидуальной форме обучения, 
что предполагает личное участие каждого студента в формировании образова-
тельной траектории, стимулирование регулярной и результативной самостоя-
тельной работы, усиление мотивации студента к освоению образовательной 
программы за счет более высокой дифференциации оценки учебной работы 
студента. Поэтому решение проблемы индивидуализации и дифференциации 
обучения студентов вузов является актуальным. 

Наиболее разработанной в педагогике является проблема разработки прин-
ципов, педагогических условий создания и использования электронных обра-
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зовательных ресурсов, и в том числе электронных учебников. Данной пробле-
мой в последние годы занимаются многие ученые. Так, в результате теорети-
ческого исследования Т.Н. Романченко выдвинула следующие дидактические 
принципы и требования конструирования электронных учебников для высшей 
школы. Электронный учебник, по ее мнению, наследует базовые дидактиче-
ские принципы. Во-первых, электронный учебник как модель педагогической 
системы должен отображать цели, содержание, формы, методы организации. 
Во-вторых, содержательную часть электронного учебника необходимо разра-
батывать в соответствии с принципами дидактики высшей школы: научность, 
системность, систематичность, связь теории с практикой, сознательность и са-
мостоятельность обучения, единство конкретного и абстрактного. В-третьих, 
содержание материала должно обеспечивать развитие процессуальных умений 
и навыков логического и образного мышления, творческого потенциала обу-
чаемых.

Данные требования Т.Н. Романченко дополнила новыми принципами и усло-
виями, которые следует соблюдать при конструировании электронного учебника.

Принцип нелинейного изложения материала предполагает в структуре элек-
тронного учебника инвариантного (базового) и вариативных (повышенной 
сложности, профессиональной направленности) модулей, блоков задач и прак-
тических заданий разного уровня трудности и сложности.

Электронный учебник должен конструироваться с соблюдением принципа 
полноты представления учебного материала по дисциплине, что предполагает 
включение в электронный учебник электронных программ, материалов учеб-
ников, учебно-методических пособий по дисциплине.

Принцип целенаправленности рассматривается как целенаправленное обе-
спечение обучаемого информацией о глобальных, этапных и оперативных це-
лях изучения дисциплины; остепени достижения цели обучаемым как стиму-
ляция видов познавательной деятельности обучаемых.

Принцип интерактивности. Организация процесса обучения с использова-
нием электронного учебника осуществляется посредством настройки сцена-
риев самостоятельного освоения учебного материала и сценариев занятий, 
позволяющих менять структуру дидактического процесса, отображаемого в 
построении учебника. Осуществление контроля и коррекции, оказание помо-
щи реализуется на основе обратной связи, которая предполагает обеспечение 
двустороннего диалога, предоставление обучаемому задавать вопросы.

Принцип дозированной помощи означает, что система помощи должна быть 
многоуровневой, адаптируемой или настраиваемой преподавателем в соответ-
ствии с педагогическими задачами и уровнем обученности. Мера помощи не 
должна превышать уровень обучаемого.

Принцип контроля стартовых знаний обоснован необходимостью диагно-
стики обучаемого перед началом изучения курса с целью обеспечения диффе-
ренциации или индивидуализации обучения, определения меры помощи.

Электронный учебник необходимо строить с учетом принципов открытости 
и гибкости, которые означают предоставление возможности модификации как 
предметного материала, так и модификации в части управления процессом 
обучения.

Принцип оптимального и комплексного использования современных ком-
пьютерных средств наглядного представления информации, возможностей 
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моделирования процессов и объектов, проведения сложных расчетов, состав-
ления графических чертежей направлен на повышение понимания материала, 
развитие творческих способностей.

Принцип электронного конспекта означает предоставление обучаемому воз-
можности создания обучаемым электронных конспектов на основе материала 
учебника и результатов выполненных практических заданий, сохранение их 
в файлы или распечатка на бумаге. Основными условиями эффективного ис-
пользования электронного учебника является наличие системы гиперсловаря 
и справочных указателей, поисковых средств, удобной системы навигации, для 
сетевых учебников - предоставление возможности доступа к дополнительным 
учебным материалам, размещенным в сети Интернет, а также наличие бло-
ка рефлексии - специального блока с возможностью накопления результатов 
рефлексии в процессе обучения, что обеспечивает самостоятельность и актив-
ность учения. Новым условием является предоставление средств сворачива-
ния информации посредством различных средств семиотики, что способствует 
развитию памяти и образного мышления.

Желательно включение в конструкцию электронного учебника блока мотива-
ции, которая может быть осуществлена на основе стимулирования обучаемых 
посредством наглядного представления степени достижения цели, предметной 
наглядности содержания изучаемой темы, проблемности, примеров социаль-
ной значимости излагаемого материала.

И наконец, при конструировании электронного учебника необходимо соблюдать 
психологические принципы работы с экранной информацией (размер окна, цве-
товые и шрифтовые выделения, фон, организация «минуток релаксации» и т.п.).

 Ю.С. Иванов считает, что электронный учебник, разработанный в соответ-
ствии с традиционны ми (доступность, наглядность, проблемность, активность 
и сознательность учащихся, систематичность и последовательность обучения, 
прочность усвое ния знаний, единство образовательных, развивающих и воспи-
тательных функ ций обучения) и специфическими (учет и реализация индиви-
дуальных особенностей учащихся, адаптивность и итеративность обучающей 
программы, полнота и непрерывность дидактического цикла, системность и 
структурно-функциональная связанность учебного материала) общепедагоги-
ческими и ме тодическими требованиями, выступает оптимальным компью-
терным средством индивидуализации обучения.

 По его мнению, качество и эффективность индивидуализированной подго-
товки на основе электронного учебника определяются сово купностью условий: 
содержательно-целевых, выражающих целевую направ ленность образователь-
ного процесса и реализацию индивидуального подхода в обучении; органи-
зационных, включающих компьютерную грамотность участ ников процесса, 
материальную базу и наличие соответствующих программных педагогических 
средств обучения; психолого-педагогических, отражающих мо тивацию про-
цесса учения, поддержание комфортного эмоционального климата на занятиях 
и использование адекватных процессу индивидуализации методов и средств 
обучения; методико-технологических, направленных на создание программно-
го обеспечения с учетом гетерогенности контингента учащихся, разнообразие 
форм и способов представления учебного материала, интерактив ный режим 
работы программного средства с адапгацией учебных воздействий к индиви-
дуальным особенностям учащихся.
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Л.В. Орешкина [1, с.56] отмечает, что в научной литературе существуют раз-
личные определения понятия «дидактические условия». По ее мнению, специ-
фической чертой поня тия «дидактические условия» является то, что оно вклю-
чает в себя элементы всех составляющих процесса обучения: цели, содержание, 
методы, формы и средства. К такому же выводу приходит А.А. Андреев, сформу-
лировав ди дактическое условие как обстоятельство процесса обучения, которое 
явля ется результатом целенаправленного отбора, конструирования и примене-
ния элементов содержания, методов, а также организационных форм обучения 
для достижения определенных дидактических целей . Другими словами, под 
дидактическими условиями обучения следует понимать такую обстановку, при 
которой компоненты учебного процесса представлены в наилучшем взаимоот-
ношении и, которая дает возможность преподавателю плодотворно руководить 
учебным процессом, а обучаемым — успешно учиться. «Педагогические усло-
вия» рассматриваются как более широкие, емкие, обеспечивающие оптимиза-
цию всего комплекса содержания и средств подготовки будущих спе циалистов.

Применительно к средствам обучения, как указывает Б.С. Гершунский, 
дидактические условия необходимо рассматривать как взаимосвязанную со-
вокупность внутренних требований и внешних характеристик их функциони-
рования. Дидактические условия эффективного применения средств обуче ния 
отражают взаимосвязь внешних (научно-технических) характеристик и вну-
тренних (психолого-педагогических, дидактических и методических) тре-
бований к средствам обучения, учитывают реальные дидактические возмож-
ности соответствующих средств обучения, их ориентацию на комплексное ме-
тодическое обеспечение учебно-воспитательного процесса на всех его эта пах.

Л.В. Орешкина определила следующие дидактические условия создания об-
разовательных электронных пособий:

1. Осуществление тщательного отбора, структурирования и дозиро-
вании учебного материала в соответствии с предполагаемым контингентом 
обучаемых.

2. Наглядность или визуализация информации за счет использования 
мультимедийной технологии.

3. Обеспечение доступности учебного материала как возможность до-
стижения цели обучения каждым обучающим.

4. Обеспечение адаптивности, т.е. приспосабливаемости к индивидуаль-
ным особенностям обучаемого, реализация индивидуальных возможностей 
воспринимать предложенный материал.

5. Обеспечение систематичности и последовательности в преподавании 
и усвоении знаний в определенной последовательности. 

6. Прагматическая направленность заданий, т.е. . связь теории обучения 
с практикой.

7. Ориентация на межпредметпые связи. 
8. Осуществление качественной диагностики и контроля профес-

сионального становления обучаемых.
9. Создание творческой среды, в которой происходит овладение зна-

ниями, умениями и навыками.
 Выделим условия [2, с. 68], обеспечивающие качественную профессиональ-

ную подго товку будущих специалисты с использованием элементов электрон-
ного обу чения:
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- выявление в учебном процессе этапов, на которых использование эле-
ментов электронного обучения наиболее целесообразно;

- соответствие программных продуктов, применяемых в образователь ном 
процессе, психолого-педагогическим, дидактическим, здоровьесберегающим 
требованиям, и отражение в них своеобразия и особенностей конкретного 
учебного предмета, специфики соответствующей науки, ее по нятийного аппа-
рата, особенностей методов исследования ее закономерностей и др.;

- обусловленность выбора программного средства необходимостью ре-
шения профессионально педагогических задач подготовки специалиста;

 - готовность преподавателей, заключающаяся как в потребности про-
фессионального роста в плане использования НИТ, так и умении структури-
зации содержания обучения, соответствующего в наибольшей степени ди-
дактическим возможностям использования компьютерных технологий, т. е. 
разумном сочетании традиционного и электронного обучения;

 - обеспечение со стороны вуза информационной образовательной среды 
поддержки учебного процесса, включающей в себя информационные ресур сы, 
необходимые для удовлетворения потребностей участников образовательного 
процесса, и электронные инструменты для работы с ними.

Особенности построения учебного процесса в вузе с учетом инди видуальных 
качеств студентов изучались Д.М. Гришиным, А.В. Дмитриевой, Е.М. Лысен-
ко, О.П. Околеловым, С.М. Перекальским, А.Е. Тулинцевым. Качественно 
новые пути разрешения проблемы индивидуализации учебной деятельности 
открываются с внедрением ЭВМ в учебный про цесс. Использование ком-
пьютера позволяет разрешить основное проти воречие образовательного про-
цесса - индивидуализацию обучения в ус ловиях его всеобщности. Обучение 
с ис пользованием компьютера предоставляет широкие возможности для са-
мостоятельного изучения материала в индивидуальном темпе, позволяет ва-
рьировать объем выполняемой работы, меру помощи в случае затруд нения. 
Электронный учебник - это обучающая программная система комплексного 
назначения, обеспечивающая непрерывность и полноту дидактического цик-
ла процесса обучения: предоставляющая теоретический материал, обеспечи-
вающая тренировочную учебную деятельность и контроль уровня знаний, а 
также информационно-поисковую деятельность, математическое и имитаци-
онное  моделирование с компьютерной визуализацией и сервисные функции 
при условии осуществления интерактивной обратной связи, это про граммно-
методический комплекс, обеспечи вающий возможность са мостоятельно или 
с помощью препо давателя освоить учебный курс или его большой раздел с 
по мощью компьютера.
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КОМПЕТЕНТНОСТНый ПОДхОД К ПРОБлЕМЕ САМООБРАзОВАНИЯ 

Требование учиться на протяжении жизни не ново для работников любой 
сферы деятельности. Мобильность обучающихся, их способность осваивать 
новые технологии, искать и использовать недостающие ресурсы неразрывно 
связана с процессом самообразования. Самообразование – это наиболее слож-
ный вид образовательной деятельности, связанный с процедурами самореф-
лексии, самооценки, самоидентификации. Успешное осуществление самооб-
разовательной деятельности невозможно, с одной стороны, без создания обще-
ством условий для удовлетворения потребности каждой личности в самооб-
разовании, с другой стороны, без развития такого личностного качества как 
самообразовательная компетентность.

Интеграция России в единое мировое образовательное пространство про-
должается. Немалая роль в этом отведена Федеральным государственным об-
разовательным стандартам третьего поколения, в основе которых лежит ком-
петентностный подход, акцентирующий внимание на результате образования, 
причем в качестве результата рассматривается не сумма усвоенной информа-
ции, а способность человека действовать в различных проблемных ситуациях, 
что и определяется учеными как компетентность.

Компетентностный подход получил свое научное обоснование в 1980 
году на конференции «Компетенция: анализ, критика, переоценка» (штат 
Пенсильвания, США) и сегодня широко применяется в школах Западной 
Европы, США и России. Внедрение компетентностного подхода в странах 
Запада обусловлено рядом факторов социально-экономического характера. 
Во-первых, скорость технологических инноваций увеличивает важность 
адаптационного и производственного обучения. Эта потребность ведет 
ко второму глобальному фактору: обновление традиционной образователь-
ной системы. В-третьих, особенно в Европе, политика пожизненного об-
разования, придающая особое значение неофициальному и неформальному 
обучению, привела к появлению таких инициатив как Карта личностных на-
выков (Personal Skills Card) и Европейская система аккредитации навыков 
(European Skills Accreditation System), с целью идентифицировать и прове-
рить приобретенные компетенции. Во многих странах ЕС образовательные 
и обучающие системы стали проверять «неформальные» навыки». Осо-
бенность такой политики связана с четвертым фактором, моделью «Social 
Europe»: начинать с изучения результатов, независимо от способа их при-
обретения, и в меньшей степени ориентироваться на время, проведенное 
в образовательных учреждениях. Это является ключевым для обеспечения 
широкого доступа к обучению и построению «карьерных лестниц» для тех, 
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кто имел меньше возможностей для систематического образования и обуче-
ния, но, тем не менее, развил компетенции, на основе собственного опыта в 
процессе самообразования. Пятый фактор также связан с целями европей-
ской политики «обучения на основе жизненного опыта» и является ключе-
вым компонентом подхода, основанного на компетенциях, для того, чтобы 
объединить традиционное образование, профессиональное обучение и обу-
чение на основе личного опыта. Шестым фактором, детально разработан-
ным в Европейской стратегии занятости (European Employment Strategy), 
является потребность в постоянном развитии навыков и квалификации 
рабочей силы и обеспечении мобильности трудовых ресурсов через фор-
мирование общих контрольных уровней профессиональной компетентно-
сти. Таким образом, компетентностный подход, с одной стороны, призван 
выровнять возможности образования с потребностями трудового рынка 
и обеспечить мобильность трудовых ресурсов, с другой - он в значительной 
степени актуализирует проблему самообразования, формирования самооб-
разовательной компетентности личности.

В отечественной педагогике исследованию содержания и особенностей ком-
петентностного подхода посвящены работы многих ученых (В.И. Байденко, 
В.А. Болотов, И.А. Зимняя, Я.А. Степанова, Ю.Г. Татур, А.В. Хуторской, В.А. 
Шадриков, Дж. Равен, В. Хутмахер и др.), анализ которых позволяет сделать 
следующие выводы:

1. Прообразом современных представлений компетентностного подхода 
считаются идеи общего и личностного развития, сформулированные в кон-
тексте психолого-педагогических концепций развивающего и личностно-
ориентированного образования.

2. Компетентностный подход воспринимается учеными как практико-
ориентированная версия личностно-ориентированного образования.

3. Категориальная база компетентностного подхода непосредственно свя-
зана с идеей целенаправленности и целезаданности образовательного про-
цесса; при этом, компетентностный подход: во-первых, позволяет реали-
зовать заказ работодателей на подготовку компетентных специалистов; во-
вторых, при данном подходе результаты образования признаются значимыми 
за пределами системы образования; в-третьих, он акцентирует внимание на 
результатах образования, причем уровень соответствия индивидуальных по-
казателей ожиданиям работодателя и общества выступает основным показа-
телем компетентности.

Проблеме формирования и развития самообразовательной компетент-
ности студентов посвящены диссертационные исследования Т.Е. Землин-
ской, И.А. Орловой, Е.С. Чеботаревой, М.А. Петровой, Е.Н. Фоминой и др. 
Самообразовательная компетентность рассматривается учеными как: про-
дукт развития самообразовательной деятельности (М.Б. Баликаева, В.А. 
Корвяков и др.); интегрированная характеристика личности, включающая 
в себя знания, умения, способы и опыт самообразования, а также личност-
ные качества, проявляющиеся в потребности, способности и готовности к 
реализации данного вида деятельности, направленной на достижение лич-
ностной, профессиональной, социальной самореализации человека (Р.Р. 
Сагитова); интегративное личностное свойство, которое обеспечивается 
эмоционально-ценностным отношением к саморазвитию и самообразова-
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тельной деятельности, системой знаний о ее планировании и реализации, о 
способах самовоспитания; субъектно-личностным опытом продуктивного 
решения проблем развития, разработки и реализации моделей подготовки 
студентов к данному виду деятельности; готовностью к непрерывному са-
моразвитию качеств профессионала, самосовершенствованию, самообразо-
ванию в области будущей профессии (Е.С.Чеботарева); высшая интеграль-
ная способность мобилизовать организованные в систему знания, умения 
и личностные качества, необходимые для выполнения новой определенной 
задачи (Л.А. Халзакова). 

Анализ приведенных определений и их обобщение позволяет сделать вывод 
о том, что самообразовательная компетентность: 1) всегда рассматривается в 
контексте самообразовательной деятельности; 2) понимается как важное но-
вообразование, интегральное качество (свойство, способность) личности; 3) 
как продукт развития самообразовательной деятельности характеризует сте-
пень подготовленности человека к самообразованию; 4) определяет эффек-
тивность осуществления самообразования; 5) проявляется в умении делать 
выбор, исходя из адекватной оценки себя в конкретной ситуации; 6) отражает 
способность успешно осуществлять деятельность как в стереотипных, так и 
в нестандартных ситуациях; 7) выступает ресурсом самосовершенствования, 
достижения личностной, профессиональной, социальной самореализации 
человека [4]. 

Самообразовательная компетенция, как и любая другая, не сводится только 
к знаниям или только к уме ниям, но включает в себя мотивационную, этиче-
скую, социальную и поведенческую составляющие, всегда личностно окраше-
на качествами конкретного человека. Данных качеств может быть целый веер 
- от смысловых и мировоззренческих (зачем мне необходима данная компе-
тенция), до рефлексивно-оценочных (насколько успешно я применяю дан ную 
компетенцию в жизни) [3]. В этом «компетенции сообразны с культурой и ори-
ентированы на культуру», - замечает В.И. Слободчиков.

Как отмечают В.А. Болотов и В.В. Сериков, «компетентность, высту-
пая результатом обучения, не прямо вытекает из него, а является след-
ствием саморазвития индивида, обобщения личностного и деятельност-
ного опыта» [1]. Понятие «опыт деятельности» в контексте компетент-
ностного подхода приобретает новый смысл, начинает рассматриваться 
как внутреннее условие движения личности к цели, выступает как го-
товность личности к определенным действиям и операциям на осно-
ве имеющихся знаний, умений и навыков. Он включает в себя, кроме 
учебно-познавательной деятельности, опыт оценочных, профессиональ-
но и социально значимых видов деятельности. Опыт деятельности при-
обретает статус дидактической единицы [5; 6]. Без приобретения опы-
та самообразовательной деятельности овладение самообразовательной 
компетентностью невозможно.

Для конкретизации понятия «самообразовательная компетентность» необхо-
димо, прежде всего, определить структуру данной компетентности и раскрыть 
содержание ее компонентов. В большинстве случаев исследователи понимает 
само образовательную компетентность как систему, состоящую из следующих 
элемен тов: 1) глубоких, прочных общеобразовательных знаний, закладываю-
щих фун дамент субъектной активности; 2) действенных мотивов, стойких 
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познаватель ных интересов, влечений, установок, осознания всей важности 
непрерывного пополнения знаний; 3) навыков самостоятельного овладения 
знаниями при ис пользовании различных источников и разных формах самооб-
разования; 4) про гностических умений, определения целей и выбора путей их 
решения; 5) способности самостоятельно организовать познавательную дея-
тельность, выбрать источники познания и формы самообразования, составить 
план, организовать самообучение, овладеть способами самоконтроля, самоо-
ценки; 6) интенции к самообразованию (В.Б. Бондаревский, А.К. Громцева, 
А.Я. Найн, Л.Н. Павлова, Г.Н. Сериков).

Открытым является вопрос о типологии самообразовательной компетент-
ности. Проблема связана с отсутствием единого согласованного перечня 
ключевых компетенций. Поскольку компетенции - это, прежде всего, заказ 
общества к подготовке его граждан, то такой перечень во многом опреде-
ляется согласованной позицией социума в определенной стране или регио-
не. В европейских образовательных системах, где приняты многомерные 
концепции компетенций, самообразовательную компетентность относят к 
личностным компетенциям. Личностные компетенции связаны с индиви-
дуальной эффективностью, включают «learning to learn», трактуются как 
мета-компетенции, определяются в терминах способности и готовности 
развиваться самому и служат для облегчения приобретения других компе-
тенций. Отечественные ученые (Н.Ю. Колесник, Р.И. Маловичко, И.А. Ред-
ковец) относят самообразовательную компетентность к группе социальных 
ключевых компетентностей и характеризуют ее как одну из подвижных и 
чрезвычайно гибких социальных категорий, возни кающей как отклик на 
то новое, что начинает зарождаться в развивающемся обще стве. При этом 
ученые ссылаются на фундаментальное исследование «Ключевые компе-
тентности как результативно-целевая основа компетентностного подхода в 
образовании», в котором его автор - профессор И.А. Зимняя - отмечает, что 
«все компетен тности социальны в широком смысле слова, ибо они выра-
батываются, форми руются в социуме. Они социальны по своему содержа-
нию, они проявляются в этом социуме».

Следуя трактовке ФГОС ВПО, И.О. Ганченко относит самообразовательную 
компетентность к наиболее значимым общекультурным компетенциям. По 
мнению ученого, самообразовательная компетентность крайне важна на этапе 
вступления молодого человека на рынок труда, поэтому должна формировать-
ся у всех студентов, независимо от их будущей профессии [2]. И.О. Ганченко 
выделяет такие характеристики общекультурных компетенций как: генерали-
зированное умение и самообразовательная готовность; а также практический 
контекст, который не ограничен, не специфичен и предполагает определенную 
степень универсальности.

Исследователи проблемы реализации компетентностного подхода в профес-
сиональном образовании [4] обосновывают пони мание самообразовательной 
компетентности как совокупности ключевой, ба зовой и специальной компе-
тентностей. Если ключевые компетентности про являются в способности ре-
шать профессиональные задачи на основе исполь зования информации, комму-
никации, то базовые компетентности отражают специфику определенной про-
фессиональной деятельности. Специальные компетентности отражают спец-
ифику конкретной предметной или надпред метной сферы профессиональной 



226

деятельности. По мнению ученых петербургской школы, самообразовательная 
компетентность представлена в каждой из них. Так:

- ценностно-смысловая компетенция предполагает ценностную уста-
новку обучающихся на развитие самообразовательной деятельности, осо-
знание необходимости дополнительных знаний и придание им личностно-
го смысла; ориентацию на саморазвитие и профессиональное совершен-
ствование; 

- общекультурная компетенция трактует самообразовательную деятельность 
как средство общекультурного развития личности, связанного с общим духов-
ным ростом;

- реализация учебно-познавательной компетенции невозможна без перевода 
обучения в самообучение, без овладения навыками целеполагания, планирова-
ния, анализа, рефлексии, самооценки успешности собственной деятельности, 
владения эвристическими методами решения проблем;

- информационная компетенция как способность при помощи информаци-
онных технологий самостоятельно искать, анализировать, отбирать, обраба-
тывать и передавать необходимую информацию отражает один из значимых 
этапов самообразовательной деятельности;

- аналитическая компетенция включает в себя навыки проектно-
исследовательской деятельности; 

- социально-правовая компетенция предполагает способность самостоятель-
но решать проблемы социального плана, умения в области профессионального 
и личностного самоопределения, самовоспитания, самообразования, саморе-
гуляции.

Несмотря на различие подходов к типологии самообразовательной компе-
тентности, ученые солидарны в том, что самообразовательная компетентность 
личности выступает универсальной основой как познавательной, так и про-
фессиональной деятельности, определяющей её успешную реализацию.
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Тенденция роста детей, оставшихся без попечения родителей, к сожалению, 
в России является очевидным фактом. Почти каждый подросток, имеющий 
девиантное поведение - это вчерашний безнадзорный, у которого был дом и 
родители. Однако, по тем или иным причинам родители перестали или вовсе 
не занимаются воспитанием ребенка и не заботятся о нем. В этом случае за-
боту о детях берет на себя общество, государство или улица, что приводит к 
асоциальному поведению и деформации личности ребенка.

Безнадзорность и беспризорность детей - социальный фактор, игнорировать 
который опасно для общества в целом. Дети, лишенные внимания родителей, 
слоняются по улицам, занимаются мелким воровством, приобщаются к упо-
треблению спиртных напитков, наркотических веществ, совершают противо-
правные действия.

Оказание социально-педагогической поддержки является одним из направ-
лений деятельности комиссий по делам несовершеннолетних, которые воз-
вращают выявленных детей в семьи, детские дома, устраивают в социальные 
приюты; организуют соответствующую работу по профилактике алкоголизма 
и наркомании среди несовершеннолетних в рамках целевой программы «Ком-
плексных мер противодействия незаконному потреблению наркотических 
средств, психотропных веществ и их незаконному обороту на территории Мо-
сковской области».

Причины нахождения детей в специализированных учреждениях для несо-
вершеннолетних, в том числе социальных приютах, различны, но в основном 
это социальное неблагополучие семей: неполные алкоголизирующиеся семьи, 
семьи с тяжелым материальным положением, болезнь родителей и т.п. В связи 
с этим социальными приютами проводится значительная работа по жизнеу-
стройству детей и подростков: возвращение в семьи, оформление опеки (по-
печительства), осуществляется процесс усыновления, а также передачи в госу-
дарственные интернатные учреждения.

Несогласованность действий социального приюта с организациями и учреж-
дениями, способными оказать эффективную поддержку подросткам в их ресо-
циализации приводит к тому, что ребята вынуждены в одиночку противостоять 
негативному влиянию ближайшей социальной среды. Как следствие, в дальней-
шем, приходится иметь дело с подростками вобравшими в себя весь негативизм, 
вызываемый данной социальной средой: они бесцельно проводят время в улич-
ных компаниях, приобщаясь к спиртному, наркотикам, воровству, ложным цен-
ностям и идеалам, являясь, по сути, одинокими в своих проблемах, замкнутыми, 
агрессивными и ранимыми. Неудовлетворенность притязаний на взрослость в 
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личностно-значимой общественно-ценной деятельности, потребности в самоу-
важении, самореализации, уважении со стороны сверстников и взрослых ведет 
к потери растущими людьми чувства ответственности, инфантилизму, эгоизму, 
духовной опустошенности, неуверенности в завтрашнем дне.

Как правило, в социальных приютах разрабатываются социально-
реабилитационные программы (индивидуальные и групповые), которые фор-
мируются в зависимости от психолого-педагогической проблематики воспи-
танника, в том числе и оказание социально-педагогической поддержки под-
росткам в развитии познавательных процессов для повышения качества их 
обучения.

Для осуществления эффективной ресоциализации подростков социальная и 
реабилитационная работа в приюте может проводиться по следующим направ-
лениям:

1.Социально-правовая работа: оказание первичной социальной помощи, по-
лучение полной информации о ребенке, его семье и ближайшем окружении, 
защита прав и законных интересов несовершеннолетних, участие в судебных 
процессах, сетевых встречах, присутствие при проведении дознания, рассле-
дования по фактам жестокого обращения с ребенком, сотрудничество с УВД 
по осуществлению следственно-розыскных мероприятий, восстановление 
документов и оформление социальной пенсии по случаю потери кормильца, 
содействие органам опеки и попечительства в дальнейшем жизнеустройстве 
воспитанников.

2. Диагностическая работа, предусматривающая социальные, медицинские, 
психолого-педагогические исследования личности воспитанника, которая 
основывается на комплексном взаимодействии специалистов всех профилей 
(психолог, дефектолог, врач-педиатр, врач-психиатр, специалист по соци-
альной работе, социальный педагог) с целью определения индивидуальной 
программы профилактической, коррекционной, реабилитационной работы с 
ребенком и его семьей, для обеспечения систематического характера диагно-
стики, позволяющей фиксировать динамику социально-психологического из-
менения ребенка. Результаты диагностики фиксируются и уточняются на меж-
дисциплинарных консилиумах.

3. Медицинская реабилитация, предусматривающая общеоздоровительные 
и профилактические мероприятия, организацию лечения по показаниям и все-
стороннюю диспансеризацию.

4. Воспитательная и реабилитационная работа, которая включает в себя ин-
дивидуальный и социальный аспекты: создание терапевтической среды оби-
тания, удовлетворяющей потребности детей в домашнем тепле и уюте, персо-
нифицированном внимании, общении, уединении, в разносторонней деятель-
ности; организацию обучения детей и привитие им жизненно необходимых 
трудовых навыков; проведение мероприятий, направленных на развитие лич-
ности воспитанников; решение коррекционных и восстановительных задач; 
восстановление или компенсацию семейных связей воспитанников.

При рассмотрении проблемы ресоциализации воспитанников социального 
приюта, можно столкнуться с преградами, которые мешают ребенку, подрост-
ку достичь социальной зрелости на каждом возрастном этапе. К таким осо-
бенностям и личностным затруднениям воспитанников социального приюта 
могут быть отнесены:
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• плохой самоконтроль - неумение концентрироваться, предвидеть ре-
зультаты своих поступков, их влияние на других людей;

• низкая самооценка - дети не умеют принимать себя, их поступки не 
приносят им удовлетворения; они не умеют работать в одиночку и не считают, 
что способны измениться;

• не развитые коммуникативные умения ввиду недостатка доверия к 
другим людям, желания всё контролировать самим, и вместе с тем требовать 
повышенного внимания;

• бедность в эмоциональном выражении - не способность выражать 
чувства социально-приемлемым образом, эмоциональная глухота к чувствам 
других людей;

• трудности в развитии абстрактного мышления - социальные сироты 
с трудом прослеживают причинно-следственные связи, не умеют предвидеть 
или планировать, плохо воспринимают обобщённые понятия;

• плохая моторика, движения неловкие.
 Важным составляющим по организации социально-педагогической под-

держки подростков в их ресоциализации в условиях социального приюта, 
должна стать деятельность, направленная на прерывание порочного круга, 
когда не готовые к взрослой жизни подростки через несколько лет повторяют 
печальную судьбу в своих детях, тем самым, воспроизводя ситуацию социаль-
ного сиротства. Основной идеей такой работы может выступать позитивная 
трансформация негативно заряженных сценариев жизни и выработка молодым 
человеком нового видения себя и своей жизненной перспективы через освое-
ние навыков социальной компетентности и создание собственного жизненного 
плана. Иными словами - содействовать преодолению кризиса идентичности 
подростком в процессе ресоциализации.

Эффективность процесса ресоциализации подростков в условиях социаль-
ного приюта обеспечивается реализацией следующего комплекса социально-
педагогических условий:

-формирование у подростков социально-значимых ценностных ориентаций, 
адекватного образа «Я» (создание благоприятного психологического климата; 
включение подростков в различные виды социально-значимой деятельности; 
стимулирование выхода в рефлексивную позицию);

-повышение теоретического и методического уровней готовности социаль-
ных работников к приобщению подростков к утраченным социальным ценно-
стям; интеграция воспитательных сил социального приюта; информационно-
диагностическое обеспечение данного процесса; повышение культуры родите-
лей и профессиональной компетентности педагогов-воспитателей;

-оказание комплексной социально-педагогической поддержки в преодо-
лении подростком трудных ситуаций деятельности, социального взаимодей-
ствия и внутриличностного характера (установление контакта взаимодействия 
с подростком; последовательная реализация этапов педагогической поддерж-
ки; соответствие методов и приемов решаемой ситуации, этапам социально-
педагогической поддержки и индивидуальным особенностям подростка); осу-
ществлении индивидуального и дифференцированного подхода к воспитанни-
кам в процессе их поэтапной ресоциализации.
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ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕлЕНИЯ ТЕТРАЭТИлСВИНЦА
В БЕНзИНЕ НА МЕСТЕ ПРОИСШЕСТВИЯ

Цель состояла в изучении достижений правовой и криминалистической наук, 
следственно-экспертной и судебной практики и решении на этой основе сле-
дующих практических задач: определение оптимальной последовательности 
проведения предварительного исследования специалистом-криминалистом и 
получение криминалистически значимой информации в ходе процессуальных 
действий по фактам фальсификации качества бензина, реализуемого на тер-
ритории Саратовской области и Республики Башкортостан, в соответствии с 
современными требованиями криминалистики и следственной практики; раз-
работка методических рекомендаций диагностического исследования бензина 
и запрещенных к применению антидетонационных свинецсодержащих приса-
док в нем при проведении предварительных исследований.

Новизна постановки проблемы исследования проявляется, прежде всего, 
в комплексном подходе к её разрешению в рамках следственного осмотра и 
получения предварительной информации о преступлении, в разработке и воз-
можности внедрения в экспертную практику методических рекомендаций диа-
гностического исследования бензина и металлосодержащих присадок в нем. 
Практическая значимость работы в использовании результатов в экспертно-
криминалистической деятельности сотрудника полиции.

Проблема определения запрещенного тетраэтилсвинца (ТЭС) в товарных об-
разцах бензина является весьма актуальной. Токсичность свинца заключается 
в способности накапливаться в организме человека и снижать содержание ге-
моглобина в крови. Кроме этого, соединения свинца являются ядом для пла-
тиновых и палладиевых нейтрализаторов отработавших газов, используемых 
при эксплуатации современных автомобилей. Предельная норма свинца, безо-
пасная для катализаторов дожига, составляет 0,013 г/л бензина. В 1986 году в 
США полностью прекратили производство этилированных бензинов. В 1980-е 
гг. в Канаде и Японии были приняты законодательные акты, ограничивающие 
применение этилированных бензинов. В 1993 г. Австрия стала первой страной 
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в Европе, запретившей этилированный бензин. Этому примеру в 1995 г. после-
довала Швеция. В среднем в странах ЕС, как и в России, доля неэтилированно-
го бензина в 1999 г. составляла около 80 %. Полный переход на производство 
неэтилированного бензина в России осуществлен в 2003 году. 

Негативное влияние ТЭС и свинецсодержащих присадок в бензине на экс-
плуатационную экономичность работы двигателя автомобиля и токсичность 
отработавших газов доказаны многими работами и испытаниями, проведен-
ными как за рубежом, так и в России. Технический регламент качества то-
плива, вступивший в действие с 1 января 2011 года, запрещает применение 
металлосодержащих присадок в новых видах топлива, ухудшающих эксплуа-
тационные характеристики автомобилей. В то же время экспертная практика 
нуждается в новых способах и материалах для установления факта наличия 
(отсутствия) антидетонаторов на основе свинца в автомобильных топливах [1], 
реализуемых на территории Российской Федерации.

Повышение эффективности и качества расследования фальсификаций автомо-
бильного топлива, на наш взгляд, может быть достигнуто в результате активного 
внедрения в деятельность полиции современных достижений науки и техники. 
Анализ экспертной практики показывает, что в последние годы непрерывно 
растет потребность в оперативном и быстром исследовании бензинов, т.е. в их 
предварительном исследовании: установление фактических данных о составе и 
качестве. Разрабатываемые методические рекомендации экспрессного исследо-
вания топлива непосредственно на месте происшествия позволят специалисту-
криминалисту по горячим следам расследовать преступления, используя нетру-
доемкие и надежные методы решения экспертных задач по установлению соста-
ва товарных бензинов и составных его компонентов (антидетонаторов).

С учетом физических, химических свойств бензина и его многокомпонент-
ного состава, одним из наиболее информативных, доступных и экспрессных 
методов исследования является метод определения скорости растекания не-
фтепродукта и метод «пятна» [2, с. 152], которые могут быть реализованы в 
условиях неотложных следственных действий в целях получения необходи-
мых сведений о правонарушении, защиты потребителей от вреда [3], причи-
ненного их автомобилям вследствие рецептурных недостатков бензина.

Предварительное исследование следов предопределяет необходимость, со-
держание, последовательность выполнения и направленность оперативно-
розыскных мероприятий и следственных действий, ориентированных на по-
знание события преступления и его участников через материальные следы (их 
природу, происхождение, постоянство или вариационность свойств) и опреде-
ляет необходимость назначения экспертизы [4].

Результаты (ход и итог) предварительного исследования нефтепродуктов, 
проводимого в порядке выполнения определенных оперативно-розыскных ме-
роприятий, могут быть отражены как в устной форме [5], так и в соответствую-
щей справке об исследовании, которая к уголовному делу не приобщается и 
имеет лишь оперативно-розыскное значение [6].

Итак, марки бензинов: «Нормаль-80», «Регуляр-92», «Премиум-95», и запре-
щенные к применению свинецсодержащие присадки: Р-9 и П-2, подвергли ис-
следованию не трудоемкими, простыми в применении методами.

Определяли скорость растекания бензинов в зависимости от их компонент-
ного состава («Нормаль-80», «Регуляр-92», «Премиум-95» с присадками и 
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без) в диапазоне температур окружающей среды от – 20 до +20ºС. При этом с 
помощью пластиковых мерных шприцев (наибольший объем жидкости 1 мл, 
дискретность измерения объема 0,25 мл) для однократного применения поо-
чередно на фильтровальную бумагу «белая лента», «синяя лента», «зеленая 
лента», пластину «Sorbfil» для аналитической тонкослойной хроматографии 
(тип пластины ПТСХ-А-П-УФ) помещали по 1 мл бензина с присадкой и без 
неё и одновременно с этим замеряли время секундомером. После полного рас-
текания капли и впитывания в фильтр или пластину для ТСХ исследуемого 
бензина секундомер отключали, затем измеряли диаметр растекшейся капли 
определялась скорость распространения бензина (с ТЭС и без него) при опре-
деленной температуре окружающей среды по формуле:

V= S/t,
где V – скорость растекания 1 мл бензина, в мм/с; S – расстояние (диаметр), 

на которое распространился 1 мл бензина, мм; t – время, за которое 1 мл бен-
зина полностью испарился.

Для каждой марки бензина производили не менее 10 измерений при каждом 
температурном режиме. Результаты исследования представлены графически 
(см. рис. 1-6).
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В результате проведенных исследований установлено: бензины, выпуска-
емые отечественными производителями, по скорости растекания 1 мл раз-
личаются между собой в зависимости от температуры окружающей среды 
и от вида используемого специалистом-криминалистом впитывающего ма-
териала (при отрицательной температуре окружающей среды скорость мало 
изменялась: в пределах от 0,005 до 0,008 мм/с). Летом специалисту при ис-
следовании НП мы рекомендуем использовать фильтры марки «белая лента» 
или «зеленая лента», что предпочтительнее дорогостоящих пластин «Sorbfil» 
тонкослойной хроматографии. Мы считаем, что дифференциация бензинов 
между собой возможна по скорости впитывания в первую очередь за счет 
различий по вязкости сравниваемых топлив: диаметр пятна после полного 
растекания 1 мл – это величина обратно пропорционально зависимая от вяз-
кости исследуемых бензинов, которая варьировалась при температуре – 20оС 
от 15 до 22 мм, при 20 оС – от 16 до 25 мм, диапазон варьирования косвен-
ных значений вязкости составил 5 мм и 3 мм на фильтровальной бумаге и 
пластине ПТСХ-А-П-УФ соответственно, что указывает на слабое влияние 
условий окружающей среды на вязкость исследованных НП, выявляемой на 
пластинах для ТСХ.

Для бензина «Премиум-95» можно рекомендовать использование 
фильтровальной бумаги любой марки, на которой легко в условиях по-
ложительных температур воздуха может быть установлена марка бен-
зина.

Добавление в бензины присадок: Р-9 и П-2, и измерение их скорости рас-
текания позволило наблюдать её заметное понижение (см. рис. 1 и 3) для 
бензинов «Регуляр-92» и «Нормаль-80») на фильтровальной бумаге «зеле-
ная лента», что позволяет нам рекомендовать специалисту-криминалисту 
для решения вопроса о наличии (отсутствии) в бензине тетраэтилсвинца 
использование метода определения скорости его растекания. Пластины для 
тонкослойной хроматографии мало пригодны для решения поставленной за-
дачи (см. рис. 2 и 6) при летних и осенних температурах окружающей среды. 
Бензин «Премиум-95» с присадками продемонстрировал большую скорость 
растекания в сравнении с бензином без ТЭС, что можно объяснить наличием 
в его составе других присадок. Определение марки присадки в исследуемом 
бензине по скорости его растекания на месте происшествия имеет известные 
затруднения, но нами отмечена относительно большая скорость растекания 
изученных НП при наличие в них присадки П-2, чем у бензинов с присадкой 
Р-9 (см. рис. 1, 3 и 4) в условиях летних температур воздуха на месте проис-
шествия.

Итак, при предварительном исследовании с применением метода («пятна») 
возможно отделить группу бензинов не только от других групп НП (ДТ и др.), 
но и, в вероятной форме дифференцировать их между собой по марке и составу 
(наличию ТЭС).

Полученные результаты исследований, методические рекомендации, сфор-
мулированные в работе, могут быть использованы в практической деятель-
ности сотрудника полиции, отдельные элементы уже с успехом используются 
экспертами-криминалистами в некоторых подразделениях ЭКП и в учебном 
процессе при подготовке специалистов по специальности «Судебная эксперти-
за» ВУЗов МВД России.
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РАзВИТИЕ КОНЦЕПЦИИ РАзДЕлЕНИЯ ВлАСТЕй И
ЕЕ ОТРАЖЕНИЕ В КОНСТИТУЦИИ РФ

Теория разделения властей зародилась во Франции в середине 18 века и была 
связана, прежде всего, с борьбой крепнувшей буржуазии против феодального аб-
солютизма, борьбой с системой, тормозившей развитие общества и государства. 

В современной науке Джон Локк и Шарль Луи Монтескье представляются в 
качестве авторов, наиболее связно и логично изложивших эту проблему, с уче-
том специфики стран, принадлежащих к разным правовым семьям. Если же 
заходит речь о корнях данной теории, то учение Аристотеля воспринимается 
как ее отправная точка [1, С. 22].

Как справедливо отмечал П.Д. Баренбойм, историю учения о разделении 
властей следует рассматривать как историю не только теоретического развития 
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самой идеи, но и практического ее воплощения в жизнь [2, С. 51].
Теория разделения властей возникла не на пустом месте, она явилась логи-

ческим продолжением развития политико-правовых идей, возникших в 17 веке 
в Англии. Теория разделения властей стала частью начинавшей формировать-
ся теории правового государства. Вообще, принцип разделения властей имеет 
очень важное значение для правового государства, так как «реализация этого 
принципа выступает одним из конституционно-организованных проявлений 
политического плюрализма в государственной сфере, способного обеспечить 
столь необходимое для цивилизованного гражданского общества правление 
правового закона и непредвзятое правосудие» [3, С. 12].

Принцип разделения властей, выдвинутый еще Дж. Локком и Ш. Монтескье 
в период борьбы буржуазии с феодализмом, заключался в том, что для утверж-
дения политической свободы, обеспечения законности и устранения злоупо-
треблений властью со стороны какой-либо социальной группы, учреждения 
или отдельного лица необходимо разделить государственную власть на отдель-
ные ветви.

Ш. Монтескье разделил государственную власть на законодательную (из-
бранную народом и призванную вырабатывать стратегию развития общества 
путем принятия законов), исполнительную (назначаемую представительным 
органом власти и занимающуюся реализацией данных законов и оперативно-
хозяйственной деятельностью) и судебную (выступающую гарантом восста-
новления нарушенных прав, справедливого наказания виновных). 

Причем каждая из них, являясь самостоятельной и взаимосдерживающей 
друг друга властью, должна осуществлять свои функции посредством особой 
системы органов и в специфических формах.

Дж. Локк выделял три ветви власти: законодательную, исполнительную 
и федеративную. Стоит отметить, что Локк не выделял отдельно судебную 
власть, а считал её составным элементом исполнительной власти. Также Локк 
подчеркивал, что федеративная и исполнительная власть могут находиться в 
одних и тех же руках, тогда как законодательную власть необходимо отделить 
от исполнительной и федеративной, и, более того, она должна олицетворять 
верховную власть в стране. 

Первые попытки оптимизации государственной власти, предпринятые ан-
гличанами, стали примером для остальных народов континентальной Европы. 
Наиболее полно английский опыт государственного строительства был инте-
грирован в политическую культуру монархической Франции, где с середины 
XVIII в. начинается процесс активного формирования политических предпо-
сылок и идеологических основ глубокой модернизации французского обще-
ства. 

Теория разделения властей нашла отражение в нормах Конституции Россий-
ской Федерации. В статье 10 главы об основах конституционного строя закре-
плено:

«Государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе 
разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Органы законо-
дательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны».

Согласно действующей Конституции, носителем суверенитета и единствен-
ным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональ-
ный народ. Захват власти кем бы то ни было противоправен. Власть может 
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осуществляется народом либо непосредственно, высшим выражением чего 
служат референдум и свободные выборы, либо через посредство органов го-
сударственной власти и самоуправления (ст. 3). Органами осуществления го-
сударственной власти на общефедеральном уровне выступают Президент РФ, 
Федеральное Собрание, Правительство Российской Федерации, суды РФ [4, 
124].

Анализ норм Конституции РФ позволил выявить следующие особенности 
системы «сдержек и противовесов» в России [5, 32]:

1. Недостаточная самостоятельность Правительства Российской Федерации 
как органа исполнительной власти и его зависимость от главы государства, ко-
торая проявляется в полномочии Президента России отправить Правительство 
Российской Федерации в отставку без конкретных конституционных основа-
ний (п. «в» ст. 83, ч. 2 ст. 117), в возможности отмены главой государства по-
становлений и распоряжений Правительства России (ст. 115) без решения суда.

2. Слабый механизм парламентского контроля. Это проявляется в невозмож-
ности Государственной Думы отправить Правительство в отставку, а также в 
отсутствии в Конституции России норм, регулирующих парламентские рас-
следования. Данная особенность получила развитие в Федеральном законе «О 
парламентском расследовании Федерального Собрания Российской Федера-
ции»[6], который содержит запрет на проведение парламентского расследова-
ния деятельности Президента Российской Федерации. 

Система сдержек и противовесов, установленная в Конституции и законах, 
представляет собой совокупность правовых ограничений в отношении кон-
кретной государственной власти: законодательной, исполнительной и судеб-
ной.

Таким образом, сущность основного принципа разделения властей заклю-
чается в разделении системы власти на три самостоятельные ветви (законо-
дательную, исполнительную, судебную), которые находятся в тесной связи 
между собой и во взаимодействии для наиболее эффективного претворения в 
жизнь идей правового государства. 

Реализация принципа разделения властей в статьях Конституции РФ явля-
ется не совсем совершенной: не до конца сбалансированной, характеризуется 
издержками и противоречиями. Анализ статей конституции показывает, что 
это разделение характеризуется почти повсеместным господством исполни-
тельной, а также президентской власти, стоящей над всеми другими властями. 
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ПРОГРАММНыЕ ПРОДУКТы
КАК ОБЪЕКТы АВТОРСКОГО ПРАВА

Программы и базы данных не являются объектами промышленной собствен-
ности, а являются объектами авторского права. Тем не менее, в отличие от дру-
гих объектов авторского права, Российское патентное ведомство осуществляет 
официальную государственную регистрацию программ и баз данных и выдает 
соответствующие свидетельства о регистрации.

Рынок ИТ индустрии развивается с очень большой скоростью. Значение и 
стремительное развитие программного обеспечения, его интеграцию практи-
чески во все сферы жизни общества сложно переоценить. Поэтому определе-
ние и установление правильного и эффективного механизма правовой охраны 
программного обеспечения является залогом успешной реализации постав-
ленных государством целей и задач в инновационной сфере, субъективных 
гражданских прав участниками гражданского оборота. Сегодня в России и 
многих других странах программа для ЭВМ рассматривается в качестве про-
дукта авторского права наравне с литературными произведениями, согласно 
части четвертой ГК РФ:«Авторские права на все виды программ для ЭВМ (в 
том числе на операционные системы и программные комплексы), которые 
могут быть выражены на любом языке и в любой форме, включая исходный 
текст и объектный код, охраняются так же, как авторские права на произведе-
ния литературы». Для признания права на программу для ЭВМ не требуется 
предпринимать каких-либо действий, как и в случае с литературным произ-
ведением. Авторское право на программу для ЭВМ в России возникает в силу 
ее создания. При этом законодательством предусмотрена возможность добро-
вольной регистрации программы для ЭВМ. Регистрация необходима для под-
тверждения своих прав в судебном порядке. Утверждены правила составления, 
подачи и рассмотрения заявки на официальную регистрацию программы для 
электронных вычислительных машин и заявки на официальную регистрацию 
базы данных. Материалы, идентифицирующие программу для ЭВМ, пред-
ставляются, как правило, в форме распечатки исходного текста в объеме до 70 
страниц.

Защита авторским правом, даёт конкретной реализации программы право-
вую охрану от несанкционированного использования. В большинстве стран 
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срок такой охраны составляет 70 лет со дня смерти автора. Государственная 
регистрация программ для ЭВМ и баз данных регулируется статьей Статья 
1262 Гражданского Кодекса РФ.

В некоторых странах разрешено охранять ПО с помощью механизмов па-
тентного права. Программные патенты, как и любые патенты, даются на более 
короткий срок, но при этом защищают идеи, заложенные в реализации данной 
технологии.

Изобретениями программы для ЭВМ не считаются, поэтому получить па-
тент на них в соответствии с законодательством России невозможно. 

Компьютерные программы не являются «классическим» объектом авторско-
го права. Они выполняют утилитарную функцию, представляя собой опреде-
ленный набор команд и инструкций для компьютерных устройств. Основную 
ценность представляют собой «поведение» компьютерной программы, задачи, 
которые она выполняет, а не текст ее объектного кода. Проблема патентования 
программного обеспечения достаточно остро встала после того, как в рамках 
ЕС была предпринята попытка принятия нормы, разрешающей патентование 
программ для ЭВМ. Попытка не увенчалась успехом, но проблема была обо-
значена. Существуют как сторонники, так и противники патентования про-
граммного обеспечения.

Сторонники патентования программного обеспечения придерживаются точ-
ки зрения, что программа для ЭВМ, как и изобретение, должно защищаться. 
«Право копирайта», защищающее программное обеспечение, не может в пол-
ном объеме обеспечить соблюдение интересов правообладателя вследствие 
того, что достаточно изменить программу, и новый продукт также будет за-
щищаться авторским правом. В случае применения нового метода, алгоритма в 
программе для ЭВМ, любое лицо может им свободно воспользоваться, так как 
методы не являются объектом защиты в смысле авторского права.

Противники патентования программного обеспечения ссылаются на возмож-
ную монополизацию рынка программного обеспечения после введения патен-
тов. Данная отрасль очень динамична, поэтому получать патент на конкретную 
программу не имеет смысла. Идеи и методы, лежащие в основе программного 
продукта, могут являться базовыми для дальнейшего развития программ для 
ЭВМ. В случае, если обладатель патента не будет заинтересован в развитии 
программного продукта, то его методы и алгоритмы невозможно будет исполь-
зовать и совершенствовать.

Данная защита интеллектуальной собственности имеет существенный недо-
статок. Поскольку право авторства гарантирует защиту конкретного воплоще-
ния творческой идеи, но не гарантирует защиты самой идеи и логики, на кото-
рой строится это произведение. Заметим, что это положение в явном виде не 
отмечается в российском законодательстве, в то время как, например, в укра-
инском можно встретить прямое упоминание этого момента. Таким образом, 
право авторства даёт защиту тому, что не является в данном случае ценным. 
Зная логику построения чужой программы, программист без труда может соз-
дать своё её воплощение, которое будет отличаться от исходного формально, 
но не по результатам и принципам ее работы.

Необходимо отметить, что не верно и утверждение, что регистрация не 
предоставляет совсем уж никакой защиты. Регистрация это процесс депони-
рования фрагментов кода программы. Соответственно, при незаконном ис-
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пользовании или присвоении авторства на части кода, которые были депони-
рованы, - есть возможность документального доказательства факта авторства 
и собственности. Дополнительно, если депонированные фрагменты кода реа-
лизовывают некий алгоритм или функционал, то (при некоторых допущениях) 
можно будет попробовать на этом основании оспорить последующее патен-
тование этих алгоритмов и функционала каким либо иным лицом по причине 
отсутствия новизны.  Или, по крайней мере, получить по таким патентам право 
преждепользования. Во-вторых, при регистрации программы указываются её 
непосредственные авторы, то есть, как правило, сотрудники компании, рабо-
тающие по найму. 

Соответственно при возникновении ситуаций, когда эти сотрудники позаим-
ствуют программу целиком или частями, и начнут её использовать в пользу 
нового работодателя, третьих лиц, или самих себя - можно будет доказать факт 
неправомерного заимствования и использования. 

Дополнительно, это так же можно использовать в случаях наличия соглаше-
ний «О неконкуренции» и о нераспространении технологического опыта.  На-
конец, в-третьих, факт государственно регистрации и выдачи номерного гер-
бового государственного свидетельства является серьёзным подспорьем при 
ведении в компании бухгалтерского учёта, и осуществления грамотного на-
логового планирования.  

Правовая охрана распространяется на все виды программ для ЭВМ (в том 
числе на операционные системы и программные комплексы), которые могут 
быть выражены на любом языке и в любой форме, включая исходный текст и 
объектный код.

 Итак, правовая охрана распространяется на базы данных, представляющие 
собой результат творческого труда по подбору и организации данных. Базы 
данных охраняются независимо от того, являются ли данные, на которых они 
основаны или которые они включают, объектами авторского права. Правовая 
охрана не распространяется на идеи и принципы, лежащие в основе програм-
мы для ЭВМ или базы данных или какого-либо их элемента, в том числе на 
идеи и принципы организации интерфейса и алгоритма, а также языки про-
граммирования.
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МЕТОДОлОГИЧЕСКИЕ ОСНОВы ИССлЕДОВАНИЯ 
ПАТЕНТНО-ПРАВОВых ОТНОШЕНИй 

Для каждого нового исследования актуальным является выбор методологии 
и методологических основ исследования не только применением уже извест-
ных методологических правил, но и их проверкой. Современный исследова-
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тель может подчиниться старому методологическому правилу, но может счесть 
его неприемлемым в каком-то конкретном случае. Истории науки известны 
случаи, когда апробированные правила приводили к успеху, так и случаи, ког-
да успех был результатом отказа от какого-то устоявшегося методологическо-
го стандарта. Философ А.А. Ивин утверждает, что сегодня ученые не только 
подчиняются методологическим требованиям, но и критикуют их, и, создавая 
новые теории, создают также новые методологии. 

В определении методологических основ исследования патентно-правовых 
отношений в системе юридической науки, безусловно, именно теория государ-
ства и права является фундаментальной наукой, образующей теоретический 
«фундамент» всей правовой науки, а по отношению к другим юридическим 
дисциплинам выступает как наука методологическая, и ее знания широко ис-
пользуются всеми правовыми науками как средства научного исследования. 
Юридическая наука взаимодействует с другими гуманитарными науками 
(философия, история, экономика, политология, социология), обменивается 
теоретической информацией, понятиями, данными и методами исследования, 
имеет схожую с другими науками методологию научного исследования пред-
метов и явлений жизни. Необходимо также отметить и взаимовлияние общей 
теории правоведения на развитие отраслевых, прикладных и других юриди-
ческих наук, к которым мы относим и науку, исследующую патентное право и 
патентно-правовые отношения.

В итоге обобщения знания о методологии современной юридической науки, 
в структуре которой различают учение об основополагающем, универсаль-
ном диалектическом методе познания государственно - правовых явлений, на 
применении принципов историзма, неразрывной связи государства и права с 
другими явлениями и институтами общества, связи государственно-правовых 
явлений с практикой. Методология исследования юридической науки вклю-
чает знание о применении в правовых исследованиях общенаучных методов. 
В настоящее время российская юридическая наука продолжает разработку и 
обоснование современной методологической парадигмы на основе диалекти-
ческой взаимосвязи теории и практики, опираясь на традиции поколений пра-
воведов и учитывая многообразие отраслей российского права. 

Прежде чем перейти к методологии исследования регулирования патентно-
правовых отношений и исследованию патентного права как отрасли граж-
данского права, важно отметить, что в настоящее время российская научная 
методология отходит от прежней коммунистически идеологизированной тео-
рии государства и права. Российское общество и юридическая наука признает 
необходимость дальнейшего развития правового государства, с признанием 
исходного правового смысла, ценности и неотчуждаемого характера прав и 
свобод человека, необходимых правовых основ и характеристик конституци-
онного строя, гражданского общества. По признанию большинства правове-
дов, современное российское правовое государство нуждается в дальнейшем 
совершенствовании действующего законодательства, в том числе в области 
прав интеллектуальной собственности и конкретно в области регулирования 
патентно-правовых отношений. На данном этапе не существует такой еди-
ной разработанной концепции общетеоретической науки, какой была в СССР 
концепция марксизма-ленинизма с диалектико-материалистическим мировоз-
зрением, основанном на классовом подходе к развитию общества. По мнению 
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ученых, например В.В. Сорокина, исследующего правовую систему в переход-
ное время, многополярность исследовательских подходов затрудняет научное 
объяснение проблем современного российского государства и права, в том чис-
ле и проблем патентного права. Методология изучения патентного права, как 
научное исследование основана на системе методов научного познания, вклю-
чает общенаучные, частнонаучные, специальные методы, которые мы исполь-
зуем для нашего исследования проблем правоотношений, возникающих в свя-
зи с созданием и использованием «зависимых изобретений», использующих 
охраняемое патентом и имеющее более ранний приоритет другое изобретение. 

Патентное право регулирует имущественные и неимущественные отноше-
ния, возникающие в связи с созданием и использованием изобретений, полез-
ных моделей и промышленных образцов, являющихся результатом творческой 
деятельности, и имеющих конкретных создателей, права которых признаются 
и охраняются законодательством РФ и других стран. В настоящее время едино-
го международного патента не существует, общим можно признать то, что ис-
ключительные права на изобретение признаются с момента его государствен-
ной регистрации, а не с момента создания как в случае с авторскими правами. 
И во всех странах патент как охранный документ подтверждает наличие таких 
прав и устанавливает объем правовой охраны. 

Итак, в результате исследования методологических основ патентоведения 
нами сделаны следующие выводы. Общие философские принципы познания 
создают общность теоретической базы любого научного исследования. На 
философском уровне мы выделяем следующие принципы формирования на-
учной методологии: принцип историзма; принцип системности; принцип плю-
рализма применения множества методов изучения; принцип объективности и 
конкретности исследования и др. Философские и исторические аспекты всегда 
влияют на формирование методологических основ науки. 

Общенаучные методы познания, безусловно, применимы в методологии ис-
следования юридической науки. Методология современной российской юри-
дической науки учитывает изменения в общественной и экономической жизни 
современной России 21 века. Современная методология правоведения на осно-
ве диалектики, как метода познания явлений действительности в их развитии, 
использует все многообразие методик и методов исследования, отражающих 
специфику правовой науки как общенаучные, так и частно-научные методи-
ки. Во-первых, общенаучные логические методы обработки информации - это 
индукция, дедукция, синтез, анализ, умозаключение, суждение, аналогия, аб-
страгирование, моделирование и другие. Во-вторых, частно-научные, частно-
юридические методы – это правовой эксперимент, сравнительное правове-
дение, формально-юридический анализ, а также заимствованные из других 
наук - математические методы, психологические, социологические методы 
системно-структурного анализа и другие. 

На основе теоретического анализа литературы по патентному регулирова-
нию нами выявлены следующие основные методы исследования: анализ суще-
ствующей базы источников по рассматриваемой проблематике (метод научного 
анализа); обобщение и синтез точек зрения, представленных в базе источников 
(метод научного синтеза и обобщения); моделирование на основе полученных 
данных авторского видения в раскрытии поставленной проблематики (метод 
моделирования); систематизирование методов исследования патентного права 
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с учетом методов патентно-правового регулирования: императивного; диспо-
зитивного; поощрительного; рекомендательного и других юридических мето-
дов. 

Итак, мы проанализировали особенности методологии исследования патент-
ного права на основе как исторических концепций - фундамента методологии 
науки, так и с позиций современной юридической науки. Проблемы патент-
ного регулирования требуют дальнейшего изучения. В современных методах 
исследования патентного права необходимо использовать как богатый исто-
рический опыт поколений правоведов и философов, так и учитывать эконо-
мические преобразования в российском обществе и развитие инновационных 
компьютерных технологий. 

©А.А. Беляков, 2013 
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О ПРИзНАКАх БЮДЖЕТНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ

Предмет и метод правового регулирования бюджетного права как подотрас-
ли финансового права, специфика субъектного состава и содержания бюджет-
ных правоотношений, публично-правое предназначение функционирования 
урегулированных правом бюджетных механизмов с неизбежностью определя-
ют особенности и содержание юридической ответственности за бюджетные 
правонарушения в Российской Федерации. 

Основанием юридической ответственности (вне зависимости от ее вида) 
является совершение лицом правонарушения, а признаками правонарушения 
выступают его противоправность, общественная опасность, виновность, на-
казуемость, совершение правонарушения в форме действия или бездействия. 
Свое правовое закрепление они получают посредством юридической кон-
струкции «состав правонарушения», отражающей систему наиболее общих 
и существенных элементов, необходимых для привлечения нарушителя к от-
ветственности [1, с. 264]. Составу бюджетного правонарушения присущи как 
общие, так и особенные, по сравнению с составами других отраслевых право-
нарушений, черты.

В науке финансового права в качестве признаков бюджетного правонаруше-
ния называют противоправность, наказуемость, виновность, а обществен-
ную опасность исключают [2, 110].

Полагаю, что общественная опасность также является признаком бюджет-
ного правонарушения, так как «Если деяние не представляет опасности для 
общества… его нельзя признать правонарушением» [1, с. 263]. Бюджетное 
правонарушение является общественно-опасным, потому что посягает на 
охраняемое государством и закрепляемое бюджетным правом общественно-
значимое благо - нормальное функционирование бюджетной системы. В ре-
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зультате нарушается или возникает угроза нарушения упорядоченности и сла-
женности ее сбалансированного состояния. 

Противоправность бюджетного правонарушения закрепляется норматив-
но и состоит в нарушении бюджетного законодательства Российской Феде-
рации, иных нормативных актов, регулирующих бюджетные правоотноше-
ния, а также договоров (соглашений), являющихся правовым основанием 
предоставления бюджетных средств (ст. 306.1 Бюджетного кодекса РФ в ред. 
от 02.11.2013г.)[3]. При этом противоправным в соответствии со ст. 306.1 – 
306.6 БК РФ будет и действие в форме нарушения правовых запретов (на-
пример - нецелевое использование бюджетных средств, несвоевременный 
возврат бюджетного кредита, несвоевременное перечисление платы за поль-
зование бюджетным кредитом), и бездействие в форме неисполнение закре-
пленных правом обязанностей (например - неперечисление платы за кредит, 
невозврат кредита).

Среди бюджетных правонарушений можно выделить как формальные, 
так и материальные составы, признаком которых являются вредоносные 
последствия. Например, последствиями нарушений, предусмотренных 
ст.ст. 306.5, 306.6 БК РФ являются убытки, которые несет публично-
правовое образование – кредитор, в бюджет которого долг и проценты 
по нему были возвращены несвоевременно или в неполном размере. В 
этих случаях есть необходимость в установлении причинной связи между 
деянием и его последствиями. В свою очередь, нарушение условий предо-
ставления межбюджетных трансфертов можно считать совершенным вне 
зависимости от наступления (ненаступления) вредных последствий (ст. 
306.8 БК РФ).

Субъектами бюджетных правонарушений, исходя из содержания ст. 306.1 
БК РФ, являются участники бюджетного процесса: финансовый орган, получа-
тель бюджетных средств, главный администратор доходов бюджета, главный 
администратор источников финансирования дефицита бюджета. Именно к ним 
будут применяться предусмотренные ст. 306.2 БК РФ меры бюджетного на-
рушения. 

Наряду с указанными субъектами, в качестве особой группы субъектов 
бюджетных правонарушений считаю возможным выделить публично-
правовые образования – получателей бюджетных кредитов в порядке ст. 
93.3, 93.4 БК РФ и ст. 93.6 БК РФ. В случае невозврата и (или) нецелевого 
использования бюджетных средств, а также при нарушении сроков испол-
нения обязательств по предоставленным Российской Федерации государ-
ственным (муниципальным) гарантиям и поручительствам, сумма обра-
зовавшейся задолженности будет удержана за счет доходов, подлежащих 
зачислению в бюджеты публично-территориальных образований – долж-
ников. Таким образом, регионы и муниципальные образования – получа-
тели федеральных бюджетных средств, несут бюджетную ответственность 
восстановительно-компенсационного характера, состоящую в возмещении 
нанесенного Российской Федерацией ущерба (неполучения или несвоев-
ременного получения бюджетных средств). Отсюда следует, что система 
субъектов бюджетной ответственности фактически шире, чем легальный 
перечень субъектов бюджетного правонарушения, закрепленный в ст. 306.1 
БК РФ.
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Одним из наиболее дискуссионных в науке финансового права при рас-
смотрении признаков бюджетного правонарушения является вопрос о вино-
вности субъекта правонарушения [4, с. 123; 5, с. 119]. Легальная дефиниция 
вопрос о субъективной стороне правонарушения не раскрывает. Соглашаясь с 
тем, что «Вина как психическое состояние, связанное с противоправностью, 
- безусловное основание уголовной и, как правило, административной и дис-
циплинарной ответственности..» [6, с. 181], полагаю, что виновность как при-
знак бюджетного правонарушения, может быть охарактеризована в процессе 
экстраполяции разработанных в теории права и науке конституционного права 
положений о публично-правовой ответственности и конституционном право-
нарушении [7 , с. 110, 116].

Так, если бюджетное нарушение совершается публично-правовым образова-
нием, а равно коллективным субъектом бюджетного процесса - уполномочен-
ным органом государственной власти (органом местного самоуправления), то 
презюмируется их добросовестное поведение. При этом «…коллективный ор-
ган или объединение не лишается возможности доказывать отсутствие своей 
вины… бремя доказывания лежит на самом коллективном органе или объеди-
нении.» [7, с.110]. Следовательно, бюджетная ответственность таких субъек-
тов наступает и при наличии неполного, «ограниченного» состава бюджетного 
правонарушения. Вина же должностных лиц должна быть доказана. Здесь дей-
ствует другая презумпция – презумпция невиновности.

Наказуемость, как признак бюджетного правонарушения, заключается в 
наличии системы бюджетных мер принуждения, перечень которых, согласно 
БК РФ, является исчерпывающим. Анализ действующих положений БК РФ 
позволяет выделить: 1) восстановительно-компенсационные; 2) карательно-
штрафные бюджетные меры принуждения. К первой группе можно отнести 
бесспорное взыскание суммы средств, бесспорное взыскание суммы платы за 
пользование средствами, предоставленными из одного бюджета бюджетной 
системы другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации. Так-
же к данной группе считаю возможным отнести меры, предусмотренные ст.ст. 
93.3, 93.4 и 93.6 БК РФ.

Карательно-штрафными бюджетными мерами принуждения являются бес-
спорное взыскание пеней за несвоевременный возврат средств бюджета - как 
дополнительное для нарушителя обременение имущественного характера, а 
также передача уполномоченному по соответствующему бюджету части пол-
номочий главного распорядителя, распорядителя и получателя бюджетных 
средств. Последняя мера состоит в дополнительном ограничении бюджетных 
прав нарушителей – главного распорядителя, распорядителя, получателя бюд-
жетных средств (ст. 306.4 БК РФ).

Итак, общественная опасность, противоправность, наказуемость, и вино-
вность являются основными признаками бюджетного правонарушения, под 
которым можно понимать посягающее на бюджетную систему нарушение 
норм бюджетного законодательства, совершенное публично-правовыми об-
разованиями в лице уполномоченных органов, а также уполномоченными 
органами государственной власти и органами местного самоуправления – 
участниками бюджетного процесса, деяние (действие или бездействие), за 
совершение которого предусмотрено применение бюджетных мер принуж-
дения. 
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В 1917 году происходит резкая смена социально-политического курса го-

сударства. Октябрьские события 1917 года провозгласив в качестве идеалов 
социального устройства государственную собственность, равенство сословий 
и полов, секуляризацию власти и быта, одновременно вызвали состояние ано-
мии и полную дезорганизацию многих семейных и нравственных ценностей, 
в свете чего «…традиционные религиозно-нравственные устои отношений 
между полами были подорваны, а новые в послереволюционной России еще 
не сложились»1. Формированию в обществе новых нравственных устоев ме-
шало и декларативное утверждение партии о том, что при социализме не мо-
жет быть порнографии, поскольку она не соответствует моральному облику 
строителя коммунизма. Именно этим, пожалуй, можно объяснить тот факт, что 
ни в УК РСФСР 1922 г., ни в начальной редакции УК РСФСР 1926 г. не со-
держались уголовно-правовые нормы, направленные на защиту общественной 
нравственности. Этим же отчасти можно объяснить и тот факт, что Особенная 
часть УК РСФСР 1922 года характеризовалась незначительной проработкой 
проблем охраны интересов детей. Кодекс не мог определить самостоятельным 
объектом охраны интересы развития несовершеннолетних, поскольку законо-
1  Антонян Ю.М., Ткаченко А.А., Шостакович Б.В. Криминальная сексология. М., 1999. 
С. 20.

2009. 
© Е.А. Бочкарева, 2013 
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дателем не допускалась и мысль о том, что они могут быть нарушены в совет-
ской семье, советскими родителями, придерживающимися качественно новых 
и передовых, по сравнению с дореволюционными, средств и методов воспи-
тания и заботы о детях; исключалась и возможность нарушения интересов 
детей в советских учреждениях, поскольку они являлись проводниками госу-
дарственной политики2. Кроме того, Кодекс не уделял особого внимания про-
блеме уголовно-правовой охраны личности в силу идеологических штампов 
о приоритете государственных и общественных интересов. Социальное пред-
назначение первого советского уголовного кодекса, по справедливому замеча-
нию В. В. Борисова, состояло «в укреплении правового порядка Советского 
государства, в защите социалистической законности от общественно опасных 
элементов, в охране новой, социалистической экономики, интересов рабочих и 
крестьян, завоеваний пролетарской революции и социализма»2. 

Свою лепту в качество положений Особенной части, направленных на защи-
ту несовершеннолетних, внесли и идеи «о возможности полноценной охраны 
интересов государства, общества и личности без конструирования отдельных 
составов преступлений, которые были весьма популярны в советских кругах и 
нашли свое законодательное воплощение в ст. 10 УК РСФСР 1922 г., согласно 
которой допускалось применение уголовного закона по аналогии»3.

При совершении лицом преступления, прямо не предусмотренного в статьях 
Особенной части УК, уголовная ответственность наступала согласно статьям 
УК, предусматривавших наиболее сходные по важности и роду составы, с со-
блюдением правил Общей части Кодекса. Ориентиром для правоприменителя 
в этом случае служили легальное определение понятия преступления, под кото-
рым ст. 6 Кодекса понимала «всякое общественно опасное действие или бездей-
ствие, угрожающее основам Советского строя и правопорядку, установленному 
рабоче-крестьянской властью на переходный к коммунистическому строю пери-
од времени»; а гарантией законности – революционная совесть и правосознание.

Вместе с тем нельзя утверждать и то, что Особенная часть УК совсем не 
уделяла внимание проблемам обеспечения сексуальной безопасности несовер-
шеннолетних.

В ст. 168 закреплялась ответственность за совершение развратных действий 
с малолетними или несовершеннолетними. Санкция за это преступления уста-
навливалась в размере не ниже 5 лет лишения свободы. 

Практически неизменной данная система норм просуществовала до 1926 
года, когда был принят второй УК РСФСР31. Однако, данный документ не имел 
принципиальных отличий от предшествующего. Спектр общественно опасных 
деяний, нарушающих интересы формирования личности детей, в первона-
чальной редакции УК 1926 года был практически идентичен перечню УК 1922 
года. Среди половых преступлений – это ст. 152, воспроизводившая предписа-
ния относительно развращения малолетних и несовершеннолетних.

Однако достаточно длительный период функционирования УК сопрово-
ждался многочисленными его изменениями и дополнениями. Статья об уго-
ловной ответственности за распространение порнографических материалов 

2 Пудовочкин Ю.Е. Ювенальное уголовное право: теоретико-методологические и 
историко-правовые аспекты. М., 2001. С. 153
3 Уголовный Кодекс РСФСР. Официальный текст с изменениями на 15 января 1956 г. и с 
приложением постатейно-систематизированных материалов. М., 1956.
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или предметов появилась в советском законодательстве в результате ратифи-
кации СССР 8 июля 1935 г. Женевской конвенции 1923 г. о пресечении обра-
щения порнографических изданий и торговли ими. Выполняя взятые на себя 
международно-правовые обязательства ВЦИК СССР 17 октября 1935 г. издал 
общесоюзный закон «Об ответственности за изготовление, хранение и рекла-
мирование порнографических изданий, изображений или торговлю ими»4. Он 
был включен в УК РСФСР (ст. 1821) и уголовные законы союзных республик. 
Ответственность предусматривалась не только за изготовление, распростра-
нение, рекламирование порнографических произведений и их торговлю, но и 
за их хранение с целью продажи или распространения. Таким образом, УК 
РСФСР 1926 года не предусматривал ответственности за хранение порногра-
фической продукции без цели ее сбыта.

Отсутствие легального определения понятия порнографических изданий 
или изображений зачастую приводило к неоднозначным ситуациям в право-
применительной практике. Дело доходило до казусов, так, например, в 50-х гг. 
XX в. руководство одного из советских издательств отказалось печатать фото-
графию Венеры Милосской, признав ее «порнографией». 

Этот пробел не был восполнен и в последующей законотворческой деятель-
ности и соответствующая норма практически без изменений была воспроизве-
дена в УК РСФСР 1960 г.

В статье 228 УК РСФСР 1960 г. данное преступление рассматривалось как 
«…изготовление, распространение или рекламирование порнографических 
сочинений, печатных изданий, изображений или иных предметов порнографи-
ческого характера или торговля ими или хранение с целью их продажи или рас-
пространения». Аналогичным образом определялся этот состав преступления 
и в большинстве уголовных законов союзных республик. Но в ряде кодексов 
предлагалось иное понимание распространения порнографии. Так, в уголов-
ных кодексах УССР и Казахской ССР не предусматривалась ответственность 
за хранение порнографических материалов или предметов. Еще более узким 
являлось содержание ст. 200 УК Эстонской ССР, согласно которой данное пре-
ступление рассматривалось как «…изготовление с целью распространения 
или распространение заведомо порнографических изображений, а равно иных 
предметов порнографического характера»5.

Так же, как и ранее, УК РСФСР 1960 года устанавливал ответственность за 
хранение этих предметов, только если это деяние осуществлялось с целью по-
следующей продажи или распространения. Уголовная ответственность исклю-
чалась и тогда, когда лицо изготавливало такие предметы для себя, без цели 
распространения6.

Интересно, что УК РСФСР 1960 г. первоначально предусматривал более су-
ровое наказание за распространение порнографических материалов. Но Ука-
зом Президиума Верховного Совета РСФСР от 3 декабря 1982 г. в диспози-
цию ст. 228 УК РСФСР были внесены небольшие редакционные изменения, 
а также значительно смягчена санкция: вместо лишения свободы на срок до 5 
лет – лишение свободы на срок до 3 лет, помимо этого была установлена воз-

4 См.: СЗ СССР. 1935. № 56. Ст. 457.
5 Уголовный кодекс Эстонской республики с изменениями и дополнениями на 1 августа 
2001. СПб., 2001.
6 См.: Комментарий к УК РСФСР. М., 1971. С. 479.



248

можность назначения штрафа до 300 рублей. При этом порнографическая про-
дукция подлежала специальной конфискации. Сравнительный анализ ст. 228 
УК РСФСР 1960 г. с аналогичными положениями Конвенции 1923 г., позволяет 
констатировать отсутствие значительных различий в соответствующих соста-
вах.

Что касается интересов несовершеннолетних, то УК РСФСР 1960 года не 
содержал отдельной главы о преступлениях против детей; нормы, защищав-
шие их права, были рассредоточены по различным структурным элементам 
Кодекса и, как правило, статус несовершеннолетних потерпевших определял-
ся по квалифицированному составу либо в качестве условия криминализации 
деяний.

Применительно к предмету нашего исследования следует отметить ст. 120 
УК, предусматривавшую ответственность за развратные действия в отноше-
нии несовершеннолетнего. К числу развратных действий, кроме всего прочего, 
законодатель этого периода относит и воздействие на интеллект несовершен-
нолетнего посредством циничных бесед, демонстрации порнографических 
изображений, ознакомления с порнографическими произведениями, магни-
тофонными записями такого содержания и т.п. Таким образом, применение 
указанных предписаний позволяло с определенной долей успеха сохранять 
безопасность несовершеннолетних от посягательств, связанных с созданием и 
распространением порнографических материалов.

С началом в России перестройки и последовавшего за этим распада СССР 
в российском обществе произошел резкий сдвиг «от советского пурита-
низма в противоположную сторону – полной разнузданности и падению 
нравственности»7, что вызвало попытки государства и общества отреагировать 
адекватным образом.

12 апреля 1991 г. Верховный Совет СССР принимает Постановление «О неот-
ложных мерах по пресечению пропаганды порнографии, культа насилия и же-
стокости», в котором указывается, что общество, «…признавая неотъемлемое 
право каждого человека на свободу творчества, удовлетворение культурных и 
духовных потребностей, выражает тревогу в связи с распространением кино-, 
видео-, печатных изданий и другой продукции, пропагандирующих порногра-
фию, показом в ряде телевизионных передач, спектаклей, программ досуговых 
центров сцен, оскорбляющих человеческое достоинство, национальные и ре-
лигиозные чувства народов, способствующих совершению правонарушений, 
психическими расстройствами среди детей и молодежи».

В этой связи предписывалось принять следующие меры: 1) в МВД образо-
вать специализированную службу по профилактике и пресечению правона-
рушений в сфере общественной нравственности; 2) принять дополнительные 
меры, обеспечивающие пресечение перемещения через государственную гра-
ницу продукции порнографического содержания; 3) учредить Государствен-
ную экспертную комиссию, включив в ее состав высококвалифицированных 
специалистов для оценки спектаклей, концертно-зрелищных программ, теле-
визионных передач, печатных изданий, кино- аудиовизуальной и другой про-
дукции, с целью установления в них признаков порнографии; 4) разрешить 
предприятиям, организациям и гражданам продажу, распространение и ре-
7 Булгакова О.А. Уголовная ответственность за распространение порнографических ма-
териалов или предметов... С. 38.
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кламирование продукции эротического содержания только в специально от-
веденных местах; 5) рекомендовать Верховному Суда СССР изучить практику 
применения законодательства, предусматривающего ответственность за изго-
товление, распространение, рекламирование и сбыт порнографических пред-
метов. Однако эти усилия не увенчались успехом.

С принятием УК РФ 1996 года некоторые недостатки прежнего законода-
тельства были учтены и уголовно-правовые нормы, регламентирующие ответ-
ственность за преступления, связанные с незаконным оборотом порнографии, 
были изложены в новой редакции.

Таким образом, проведенный анализ уголовно-правовых предписаний отно-
сительно борьбы с сексуальным совращением и сексуальной эксплуатацией 
несовершеннолетних в советский период позволяет нам сформулировать не-
которые общие выводы.

В начальный период своего существования советская власть игнорировала про-
цесс криминализации интересующих нас правовых норм, по следующим причинам:

- СССР позиционировало советское государство как высоконравственное 
общество, свободное от дефектов духовной сферы буржуазного социума;

- в советской державе последовательно проводился в жизнь принцип прио-
ритета государственных интересов над всеми остальными.

Однако вскоре объективные факторы вынудили большевиков установить за-
прет на изготовление, рекламирование, хранение с целью продажи или распро-
странения порнографических произведений, а также торговлю ими.

УДК 34 
О.В.Гревцев

магистрант 3 курса факультета бизнеса и права
Московского финансово-юридического университета

г.Москва, Российская Федерация

ОТВЕТСТВЕННОСТь МЕДИЦИНСКИх РАБОТНИКОВ

В соответствии с ч. 1 ст. 41 Конституции РФ каждый имеет право на охрану 
здоровья и медицинскую помощь. Ввиду этого ответственность за совершение 
правонарушений и преступлений в области здравоохранения является одним 
из наиболее важных вопросов.[1, c. 25] 

Анализ юридической и медицинской практики показывает, что в настоящее 
время количество исковых заявлений о ненадлежащем предоставлении меди-
цинских услуг, поданных гражданами, стремительно увеличивается. Это сви-
детельствует о том, что медицинские работники, в том числе руководители ме-
дицинских учреждений имеют достаточно поверхностное представление юри-
дической ответственности, установленной действующим законодательством 
за правонарушения в сфере здравоохранения.

В теории медицинского права различают две категории нарушений в области 
медицины: 1) врачебные ошибки; 2) медицинские правонарушения. 

В отличие от врачебных ошибок медицинские правонарушения характери-
зуются наличием противоправного действия (бездействия), нанесшего вред 

© А.С. Валентонис, 2013 



250

здоровью гражданина, совершенного с умыслом или по неосторожности.[8, c. 
123] 

Различают следующие виды ответственности медицинских работников. 
	Административная ответственность. Данный вид ответственности на-

ступает за правонарушения, посягающие на права и здоровье населения, на 
государственный или общественный порядок. Ответственность медицинских 
работников наступает при совершении проступков, предусмотренных ст. 24 
Кодекса об административных правонарушениях (далее — КоАП) в форме 
предупреждения, штрафа и исправительных работ, назначенных судом.[7, c. 
120]
	Дисциплинарная ответственность. Данный вид ответственности на-

ступает за нарушение трудовой дисциплины, под которой следует понимать 
противоправное, виновное поведение, выраженное в неисполнении или ненад-
лежащем исполнении должностных обязанностей. Ответственность за неис-
полнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей наступа-
ет в соответствии с нормами трудового законодательства в форме замечания, 
выговора, строгого выговора и увольнения. Дисциплинарные взыскания на-
кладываются на работника непосредственно после обнаружения проступка, но 
не позднее 1 месяца со дня его обнаружения. В это время не засчитывается 
время болезни работника и пребывания его в отпуске. В соответствии с трудо-
вым законодательством меры дисциплинарного взыскания записи в трудовую 
книжку не подлежат, за исключением увольнения работника.[7, c. 121]
	Уголовная ответственность. В теории уголовного права под преступле-

нием следует понимать общественно-опасное противоправное действие (без-
действие), совершенное с умыслом или по неосторожности. Анализ юридиче-
ской практики показывает, что чаще всего медицинские работники совершают 
преступления по неосторожности.

В соответствии со ст. 26 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее 
— УК РФ) преступления считаются совершенными по неосторожности, если 
лицо предвидело возможность нарушения общественно опасных последствий 
действий (бездействия), но самонадеянно рассчитывало на предотвращение 
этих последствий либо не предвидело возможность наступления подобных по-
следствий, хотя должно было и могло предвидеть эти последствия. 

 УК РФ предусмотрены следующие виды преступлений медицинских работ-
ников:

1) преступления против жизни и здоровья: убийство (ст. 105 УК РФ); при-
чинение смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ); умышленное причине-
ние тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ); причинение тяжкого или сред-
ней тяжести вреда здоровью (ст. 118 УК РФ); принуждение к изъятию органов 
или тканей человека для трансплантации (ст. 120 УК РФ); заражение ВИЧ-
инфекцией (ст. 122 УК РФ); незаконное производство аборта (ст. 123 УК РФ); 
неоказание помощи больному (ст. 124);

 2) преступление против свободы, чести и достоинства личности: незаконное 
помещение в психиатрическую больницу (ст. 128 УК РФ);

3) преступление против конституционных прав и свобод человека и гражда-
нина: нарушение неприкосновенности частной жизни (ст. 137); 

4) преступление против семьи: подмена ребенка (ст. 153 УК РФ);
5) преступления против здоровья населения и общественной нравствен-
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ности: незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пере-
сылка либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ (ст. 228 
УК РФ); незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, 
дающих право на получение наркотических средств или психотропных ве-
ществ (Ст. 233 УК РФ); незаконное занятие частной медицинской практикой 
или фармацевтической деятельностью (ст. 235 УК РФ); нарушение санитарно-
эпидемиологических правил (ст. 236 УК РФ).

 Виду того, что субъект указанных категорий преступлений специальный — 
это должностное лицо, то расследование преступлений, совершенных меди-
цинскими работниками осуществляется квалифицированными специалиста-
ми. В случае необходимости проводится судебно-медицинская экспертиза.[7, 
c. 122-124] 

4. Гражданско-правовая ответственность. Основанием наступления данного 
вида ответственности является вред или ущерб, причиненный пациенту меди-
цинским учреждением или медицинским работником. 

В теории гражданского права под вредом следует понимать умаление либо 
уничтожение какого-либо блага, влекущее за собой наступление неблагопри-
ятных последствий для пациента. Наличие вреда является необходимым усло-
вием наступления гражданско-правовой ответственности.

Различают две категории вреда: 1) материальный; 2) моральный. 
Под материальным вредом следует понимать телесные повреждения, т.е. на-

рушения анатомической целостности органов и тканей или их физиологиче-
ских функций, либо заболевания или патологические состояния, возникшие 
в результате воздействия различных факторов внешней среды: механических, 
физических, химических, биологических, психических.

При причинении гражданину увечья или повреждения его здоровья возме-
щению подлежит утраченный потерпевшим заработок (доход), который имел 
бы, определенно мог иметь, а также дополнительно понесенные расходы, вы-
званные повреждением здоровья: лечение, питание, лекарство, протезирова-
ние, посторонний уход, санаторно-курортное лечение, приобретение специ-
альных транспортных средств и др.

В случае смерти потерпевшего (кормильца) право на возмещение вреда ли-
цам, понесшим ущерб в результате смерти кормильца, имеют нетрудоспособ-
ные лица, состоявшие на иждивении умершего или имевшие ко дню смерти 
право на получение от него содержания (Ст. 1088 Гражданского кодекса). Ви-
новные в смерти лица обязаны возместить необходимые расходы на погребе-
ние; пособие на погребение, полученное гражданами, понесшими эти расходы, 
в счет возмещения вреда не засчитывается (Ст. 1094 Гражданского кодекса). 
Возмещение материального вреда производится как в досудебном, так и в су-
дебномпорядке.

Моральный вред (неимущественный вред) представляет собой нравствен-
ные или физические страдания, причиненные действиями (бездействиями), 
посягающими на личные неимущественные права. Например, вследствие раз-
глашения врачебной тайны наступает длительное или кратковременное рас-
стройство здоровья, значительная или незначительная стойкая утрата трудо-
способности вследствие неизгладимого обезображения лица.[7, c.125-128]

В случае нарушения прав или причинения вреда его здоровью пациент име-
ет право обратиться в следующие инстанции, обязанные помочь ему: адми-



252

нистрация ЛПУ, страховые медицинские компании, прокуратура, адвокатура, 
лицензионно-аккредитационные комиссии, комитет Общества защиты прав 
потребителей, суд.

Единственным основанием, исключающим ответственность медицинского 
учреждения или медицинского работника является отказ пациента от медицин-
ских предписаний или нарушение пациентом установленного для него режима. 

На наш взгляд, в сфере здравоохранения существует одна наиболее акту-
альная проблема: привлечение медицинских работников к ответственности. 
Анализ юридической практики показывает, что чаще всего имеет место 
быть врачебная ошибка. 

Еще одна не менее актуальная проблема: привлечение к ответственности 
медицинских работников частной сферы здравоохранения.

Сущность указанных проблем заключается в том, что доказать факт со-
вершения медицинским работником правонарушения или преступления весьма 
затруднительно. 

Мы полагаем, что единственным решением указанных проблем является 
создание в каждом медицинском учреждении органов, осуществляющих кон-
троль за выполнением медицинскими работниками своих должностных обя-
занностей. На законодательном уровне закрепить перечень признаков врачеб-
ной ошибки, а также ужесточить меры наказания, применяемые к медицин-
ским работникам. 
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К ВОПРОСУ О ПРОЦЕДУРЕ ОТОБРАНИЯ ДЕТЕй ПРИ 
НЕПОСРЕДСТВЕННОй УГРОзЕ ЖИзНИ И зДОРОВьЮ РЕБЕНКА

Достаточно часто на практике возникают ситуации, требующие немедленно-
го реагирования и совершения активных действий по защите прав и интересов 
ребенка из-за существующей реальной угрозы его жизни или здоровью. Это 
может быть вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения сво-
их обязанностей родителями. Однако юридические процедуры лишения или 
ограничения родительских прав по времени достаточно долгие. Признанный 
судебный порядок этих процедур рассчитан не на мобильную защиту прав 
и интересов ребенка, а на правильное установление оснований применения 
семейно-правовых мер ответственности к родителям, пренебрегающим свои-
ми родительскими обязанностями, поскольку от правильной оценки представ-
ленных доказательств зависит, прекратятся ли правоотношения между родите-
лями и детьми или они будут ограничены. 

Права родителей или одного из них могут быть ограничены и без обращения в суд. Ото-
брание детей без обращения в суд – это оперативная мера административного воздействия 
на родителей (одного из них) с целью защиты прав и интересов ребенка[1, с. 105]. 

Возможны ситуации, когда возникшая для жизни, здоровья или психическо-
го состояния ребенка опасность требует принятия неотложных мер. В таких 
случаях прибегают к процедуре, которая получила название «отобрание ребен-
ка при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью». Эта мера 
не связана с лишением или ограничением родительских прав, а направлена 
исключительно на защиту прав ребенка путем отобрания его у родителей орга-
ном опеки и попечительства до принятия судебного решения о лишении роди-
телей родительских прав или об ограничении их в родительских правах.

В соответствии с п. 1 ст. 77 СК РФ при непосредственной угрозе жизни ре-
бенка или его здоровью органы опеки и попечительства вправе незамедлитель-
но отобрать ребенка у родителей (одного из них) или у других лиц, на попече-
нии которых он находится.

Важным является понимание того, что является непосредственной угрозой 
для жизни и здоровья ребенка. В настоящее время в соответствии с п. 5 ст. 20 
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Закона об охране здоровья граждан [2] при отказе одного из родителей или 
иного законного представителя лица, указанного в части 2 данной статьи, 
либо законного представителя лица, признанного в установленном законом 
порядке недееспособным, от медицинского вмешательства, необходимого 
для спасения его жизни, медицинская организация также имеет право об-
ратиться в суд для защиты интересов такого лица. При этом законный пред-
ставитель лица, признанного в установленном законом порядке недееспособ-
ным, извещает орган опеки и попечительства по месту жительства подопеч-
ного об отказе от медицинского вмешательства, необходимого для спасения 
жизни подопечного, не позднее дня, следующего за днем этого отказа. Оче-
видно, это сделано было для того, чтобы орган опеки и попечительства мог 
в соответствии со ст. 77 СК РФ принять решение об отобрании ребенка при 
непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью без обращения в 
суд [3, с. 205].

Следует отметить, что термин «отобрание» применяется в широком и узком 
смысле. Это обусловлено тем, что и при ограничении родительских прав, и при 
лишении родительских прав ребенка также отбирают у родителей. Однако для 
ограничения и лишения, родительских прав необходима судебная процедура, 
тогда как в данном случае допустима административная процедура. Вместе 
с тем немедленное отобрание ребенка может выступать в качестве предвари-
тельной стадии, как при последующем ограничении, так и при лишении роди-
тельских прав.

Немедленное отобрание ребенка производится органом опеки и попечи-
тельства на основании соответствующего акта органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации. Таким образом, основу процедуры отобрания 
здесь составляет письменный акт, составленный органом опеки и попечитель-
ства либо его представителем или по его поручению. Следует отметить, что 
конкретного названия акта органа местного самоуправления об отобрании ре-
бенка у родителей (одного из них) закон не определяет. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что название акта органа мест-
ного самоуправления об отобрании ребенка у родителей (одного из них) в раз-
ных субъектах РФ может быть различным, поскольку в соответствии со ст. 44 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» виды муниципальных правовых актов, прини-
маемых органами местного самоуправления и должностными лицами местно-
го самоуправления, определяются Уставом муниципального образования. 

К примеру, в Красноярском крае такими актами являются распоряжения гла-
вы администрации района (города).

Так, Администрации Советского района в городе Красноярске вынесла 
распоряжение об отобрании несовершеннолетнего Г-ва М.А. у матери Г-вой 
О.В. 

Рассмотрев материалы, представленные отделом опеки и попечительства 
управления образования администрации Советского района в городе Крас-
ноярске, об отобрании несовершеннолетнего, Х.ХХ.ХХХХ года рождения, у 
матери Г-ой О.В., учитывая возникновение обстоятельств, представляющих 
угрозу жизни и здоровью несовершеннолетнего, Г-ва О.В. ограничена в ро-
дительских правах решением Советского районного суда города Красноярска 
26.03.2012,  не вступившим в законную силу, сведения об отце в свидетельстве 
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о рождении отсутствуют, руководствуясь статьей 77 СК РФ, Федеральным за-
коном от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»:

1. Отобрать несовершеннолетнего Г-ва М.А. у матери Г-ой О.В.
2. Поместить несовершеннолетнего Г-ва М.А. в муниципальное казен-

ное учреждение «Социально- реабилитационный центр для несовершеннолет-
них «Росток» на полное государственное обеспечение.

3. Уведомить прокурора Советского района города Красноярска об ото-
брании несовершеннолетнего Г-а М.А. у матери Г-вой О.В. [4].

В этом акте, во-первых, констатируется факт пребывания несовершенно-
летнего в крайне опасной для его жизни или здоровья обстановке, во-вторых, 
дается указание о немедленном его отобрании. В основу такого постанов-
ления должен быть положен акт обследования условий жизни ребенка, со-
ставленный по фактическому месту его нахождения и подписанный предста-
вителем органа опеки и попечительства, управомоченного защищать права 
ребенка.

В данном случае использование административной, а не судебной процеду-
ры обусловлено как интересами ребенка и чрезвычайностью ситуации, когда 
необходимо предпринимать экстренные меры, направленные на спасение жиз-
ни и здоровья ребенка, так и публичными интересами, поскольку общество 
должно защищать своих членов всеми возможными способами.
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ТЕОРИЯ злОУПОТРЕБлЕНИЯ ПРАВОМ

 Норма, посвященная злоупотреблению правом, была записана в ГК РФ 
еще в 1994 г. – в самой первой редакции: «Статья 10. Пределы осуществления 
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гражданских прав. В случаях, когда закон ставит защиту гражданских прав в 
зависимость от того, осуществлялись ли эти права разумно и добросовестно, 
разумность действий и добросовестность участников гражданских правоотно-
шений предполагаются.»

Итак, норма существует. Практики поначалу было мало. Судьи считали 
ст. 10 чем-то экзотическим, применяли редко и осторожно. Как правило, в 
тех случаях, когда из материалов дела однозначно следовало, что сторона 
злоупотребляет правом и пришла в суд не за защитой нарушенного права, а, 
скажем, неосновательно обогатиться за счет ответчика. К примеру, еще раз 
взыскать долг, который за ответчика и так уже заплатило третье лицо. В такой 
ситуации суд совершенно справедливо отказывает в иске, исключительно на 
основании п. 2 ст. 10 ГК РФ. Этот случай рассмотрен в п. 4 информационного 
письма Президиума ВАС РФ от 15.01.1998 № 27 и, можно сказать, стал пре-
цедентом.

Проблема злоупотребления правом охватывает гораздо более широкие про-
блемы, чем банальная шикана. В теоретическом плане классификацию форм 
злоупотребления правами можно проводить по различным признакам: в зави-
симости от вины; в зависимости от вида причиненного вреда; по субъектному 
составу; по предметам злоупотреблений (по видам имущества); по объектам 
злоупотреблений (власть, право, интересы); в зависимости от источника воз-
никновения действий, злоупотребляющие правом  по объему в содержании 
юридических норм; по внешним критериям – разумность, добросовестность 
и т.п.  в зависимости от цели;  в зависимости от средств злоупотребления и 
т.д. При несомненной сложности задачи все же рискнем предложить, исходя 
из практической значимости, следующие классификации «внутренних» форм 
злоупотребления правами:

1) исходя из средств злоупотребления правом;
2) исходя из цели злоупотребительных актов.
Средство злоупотребления правом – это то или иное гражданское право\

(обязанность), а в технико-юридическом плане – это та или иная норма либо 
часть нормы либо совокупность норм в гражданском праве, внешне опираясь 
на которые, лицо осуществляет недобросовестные действия. Классификация 
этих средств путем их детализации, на наш взгляд, образует следующие четы-
ре формы злоупотребления правом:

а) злоупотребление правом собственности;
б) злоупотребление неимущественными правами (требованиями) (и в осо-

бенности злоупотребление правом на свободу заключения договоров
и формирование их условий);
в) злоупотребление гражданско-правовыми обязанностями;
г) злоупотребление правом на защиту (в том числе и возможностями
статьи 10 ГК РФ); Необходимость разделения злоупотребления правом 

на четыре формы объясняется, во-первых, теоретическим подразделе-
нием всех прав на вещные и обязательственные, а, во-вторых, особен-
ностями самих злоупотребляющих правом  актов. «Сильнейшее» право 
из всех субъективных гражданских прав – право собственности – яв-
ляется хорошей «опорой»  управомоченному лицу, действующему для 
достижения своих незаконных целей под маской легального осущест-
вления права. Например, на практике, в этой связи, не раз поднимался 
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вопрос об оценке действий продавца недвижимого имущества, когда он, 
заключив договор купли-продажи с одним покупателем и передав ему 
имущество (переход права на которое еще не зарегистрировано), затем 
заключает договор купли-продажи на то же имущество с другим лицом, 
такая же практика существует и при процедуре банкротства, конкурсный 
управляющий продает имуществ должника без правоустанавливающих 
документов при конкурсном производстве, после чего покупатель дан-
ного имущество регистрирует право собственности через суд. Судеб-
ная практика по этому вопросу дает комментарии, что продавец несет 
гражданско-правовую ответственность за неисполнение договора купли-
продажи, т.е. фактически это уплата неустойки и возмещение убытков. 
При этом пункт 2. ст. 551 ГК, где указано, что «исполнение договора 
продажи недвижимости сторонами до государственной регистрации 
перехода права собственности не является основанием для изменения 
их отношений с третьими лицами», трактуется в контексте отношений 
только с кредиторами продавца, которые как раз и обладают статусом 
третьих лиц. В теоретическом плане право продавца на заключение до-
говора купли-продажи недвижимости с другим лицом до регистрации 
перехода права собственности на него обосновывается преимуществом 
более сильного вещного права – права собственности – над более сла-
бым – обязательственным правом.

Частный случай подтверждает общее правило. Статью 10 применяли хоть и 
редко, но применяли. Страна у нас большая. Поэтому практика постепенно на-
капливалась, накапливалась… и через десять лет вылилась в информационное 
письмо Президиума ВАС РФ от 25.11.2008 № 127 «Обзор практики примене-
ния арбитражными судами статьи 10 ГК РФ».

Вот тогда о статье вспомнили и стороны, и судьи. Стороны, особенно ответ-
чики, уловили тенденцию и начали в отзывах писать о злоупотреблении пра-
вом. Даже там, где злоупотребления правом нет и в помине, ответчик на всякий 
случай пишет – а вдруг пройдет. Что-то вроде: «истец заявил такое требование 
– злоупотребляет правом, однозначно. Просим отказать в иске по п. 2 ст. 10».

В связи с вышесказанным, с точки зрения практики, хотим рассмотреть ст. 
10 ГК РФ как инструмент защиты ответчика от злоупотребления правом со 
стороны истца.

С точки зрения теории особо интересуют формы злоупотребления правом. 
Почему? Потому что этот вопрос не проработан. Была попытка написать моно-
графию на тему «Злоупотребление правом в гражданском праве России. Но, 
как верно подметили читатели, «В заключение мы вынуждены задать законо-
мерный вопрос: насколько может быть необходима и актуальна еще одна рабо-
та, посвященная описанию шиканы – важной, но все же не так часто встречаю-
щейся разновидности злоупотребления?

На наш взгляд, гораздо плодотворнее исследовать в этой области то, что еще 
не получило какого-либо внятного объяснения и, что очень важно, примене-
ния на практике. Речь идет о том, что ст. 10 ГК РФ называет иными формами 
злоупотребления.

Вот и исследуем, поэтому хочется рассмотреть те самые другие формы 
злоупотребления правом, которые не указаны в законе, но существуют на 
практике. 

 (с) А.А.Дебошева, 2013
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Заместитель начальника кафедры административного  права
и административной деятельности 

и административной деятельности 
органов внутренних дел

Воронежского института МВД России
(город Воронеж, Российская Федерация)

О ПРОБлЕМАх, ВОзНИКАЮщИх В АДМИНИСТРАТИВНО-
ЮРИСДИКЦИОННОй ДЕЯТЕльНОСТИ ОРГАНОВ 
ИСПОлНИТЕльНОй ВлАСТИ ПРИ РЕАлИзАЦИИ 

ОТДЕльНых НОРМ КОДЕКСА РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ 
ОБ АДМИНИСТРАТИВНых ПРАВОНАРУШЕНИЯх

Несмотря на то, что Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях вступил в силу более одиннадцати лет тому назад, а Государ-
ственной Думой Федерального Собрания России практически ежемесячно вно-
сятся в его особенную часть те или иные изменения, в процессе административно-
юрисдикционной деятельности органов исполнительной власти по-прежнему 
возникает масса трудностей и неразрешимых проблем. Причем, проблемы эти, во-
преки мнению большинства правоведов, не носят исключительно нормативного 
характера. Они лежат в иной плоскости и связаны, скорее, с отсутствием единой 
трактовки юридической базы со стороны компетентных органов и конкретных 
должностных лиц. Поэтому, прежде, чем приступать к очередному реформирова-
нию законов, следует более пристально взглянуть на причины их пробуксовки и 
неэффективности. Остановимся лишь на некоторых подобных проблемах.

Глубокую озабоченность вызывает отсутствие единого подхода к квалификации 
и рассмотрению дел об административных правонарушениях, ответственность за 
совершение которых предусмотрена статьей 7.27. («Мелкое хищение») КоАП РФ. 

Как известно, хищение чужого имущества является противоправным деяни-
ем с материальным составом, в объективную сторону которого в качестве обя-
зательного признака входят общественно вредные или общественно опасные 
(если речь идет об уголовно-правовом деликте) последствия. Они выражаются 
в причинении вреда общественным отношениям собственности, то есть обще-
ственным отношениям, существующим по поводу владения, пользования и 
распоряжения тем или иным имуществом. 

И в теории, и на практике хищение (и мелкое хищение – в том числе) при-
знаётся оконченным правонарушением с момента фактического изъятия иму-
щества и наличия у виновного реальной возможности распоряжаться или 
пользоваться им по своему усмотрению как своим собственным. Отсутствие 
же у субъекта реальной возможности распоряжаться или пользоваться похи-
щенным имуществом исключает состав оконченного хищения.

УДК 342.924
                    И. П. Долгих
 

органов внутренних дел
Воронежского института МВД России

(город Воронеж, Российская Федерация)
Г. М. Черняев 

Старший преподаватель кафедры административного права
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В уголовном законе существует институт «неоконченного преступления», 
позволяющий в подобных случаях квалифицировать преступные действия ви-
новного как покушение на хищение чужого имущества. Аналогичная же норма 
в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях на 
сегодняшний день отсутствует. 

Следовательно, квалифицировать деяния по статье 7.27. КоАП РФ в отноше-
нии лиц, не сумевших до конца осуществить свой противоправный замысел, 
нельзя. Попытки же отдельных должностных лиц мотивировать свои процес-
суальные решения, идущие вразрез с требованиями действующего законода-
тельства, тем, что субъект якобы пересек так называемую «кассовую зону», 
выглядят наивными и, с юридической точки зрения, явно несостоятельными. 
На невозможность привлечения при таких обстоятельствах виновного лица к 
ответственности за незавершенный административный деликт указывал в сво-
ем постановлении и Верховный Суд Российской Федерации[2].

Тем не менее, практика возбуждения административных дел в отношении лиц, пы-
тающихся вынести с территории предприятий или из помещений торговых центров 
имущество, стоимость которого не превышает одну тысячу рублей, по-прежнему 
остается весьма распространенной. Так, постановлением мирового судьи судебного 
участка N 1 Верх-Исетского района г. Екатеринбурга от 17 сентября 2012 года граж-
данка «К» по статье 7.27. КоАП РФ подвергнута административному наказанию в 
виде штрафа в размере 1 000 руб. за мелкое хищение имущества из магазина, при-
надлежащего обществу с ограниченной ответственностью ООО «АШАН»[3]. 

Исследуя материалы данного дела, можно удостовериться, что гражданка 
«К», высыпав в свою сумку являвшиеся собственностью ООО конфеты на об-
щую сумму 368 рублей 31 копейка, и не успев покинуть территорию магазина, 
была задержана охранником. В дальнейшем прибывшими в торговое предпри-
ятие сотрудниками полиции в отношении нее было возбуждено дело о мелком 
хищении. Подобный случай далеко не единичен. 

 Говоря о проблемах правоприменительной практики, нельзя умолчать о раз-
личных подходах должностных лиц, в производстве которых находятся дела 
об административных правонарушениях, к юридической сущности института 
малозначительности в аспекте возможного освобождения от ответственности.

Очевидно, что малозначительность является признаком оценочным, уста-
навливаемым в зависимости от конкретных обстоятельств административного 
дела. Неоспоримым также является тот факт, что оценка деяния с точки зрения 
его малозначительности – компетенция правовприменителя. Однако при реше-
нии данного вопроса компетентное должностное лицо не вправе руководство-
ваться только сугубо личными, индивидуальными подходами. 

На сегодняшний день Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях не даёт перечня противоправных деяний, в случае соверше-
ния которых лицу может быть объявлено устное замечание. Не оговариваются 
Кодексом и критерии «малозначительности», при наличии которых должност-
ное лицо, уполномоченное разрешить административное дело, может освобо-
дить потенциального правонарушителя от наказания. 

Вместе с тем, Пленум Верховного Суда РФ в своем постановлении от 
24.10.2006 г. №18 (ред. от 09.02.2012) счел возможным указать на то, что при 
совершении правонарушений, предусмотренных статьями 12.8 и 12.26 КоАП 
РФ, устное замечание применяться не может, поскольку субъекты данных 
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правонарушений существенным образом нарушают охраняемые законом об-
щественные отношения в области дорожного движения[1]. Следовательно, по 
мнению высшего судебного органа страны, такие лица не могут быть освобож-
дены от административной ответственности независимо от их роли, размера 
вреда, наступления последствий и их тяжести.

С указанной позицией коррелируют и «Методические рекомендации по при-
менению антимонопольными органами статьи 2.9 КоАП (в части прекращения 
дел об административных правонарушениях, связанных с нарушением анти-
монопольного законодательства, по малозначительности)», разработанные и 
утвержденные Федеральной антимонопольной службой России, согласно ко-
торым непредставление сведений по запросу антимонопольного органа не мо-
жет быть признано малозначительным[4].

Подобной аргументации с указанием на невозможность применения нормы 
о малозначительности ни по статьям 12 или 19 Главы, ни по каким-либо иным 
статьям сам Кодекс, являющийся основным нормативно-правовым актом, ре-
гулирующим вопросы административной ответственности в России, до сих 
пор не содержит. На практике это приводит к тому, что абсолютно аналогичные 
дела, даже в одном и том же субъекте Федерации рассматриваются по-разному. 
Большое значение при этом приобретает «субъективный фактор», относящий-
ся к личности лица, в отношении которого осуществляется производство по 
административному делу. Всё это в конечном итоге является благодатной по-
чвой для различного рода злоупотреблений коррупционного характера. 

Безусловно, в процессуальной деятельности органов исполнительной власти 
по привлечению лиц к административной ответственности возникают и иные 
трудности и проблемы. Причём, многое зависит от конкретных условий ра-
боты, позиции прокуратуры и суда, сложившейся практики и т.п. Определить 
такие проблемы, а также попытаться найти способы их решения – неотложная 
задача сегодняшнего дня. 

Большим подспорьем в этом деле мог бы послужить административно-
процессуальный кодекс, о необходимости принятия которого уже не первый год 
говорят видные отечественные юристы. Впрочем, это уже совсем другая история.
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ПРАВОВыЕ ОСНОВы зЕМлЕУСТРОйСТВА
МАРИйСКОГО НАСЕлЕНИЯ В XVii – НАЧ. XiX ВВ.

Служилые сословия нерусского населения Среднего Поволжья (марийцы, 
мордва, татары, чуваши, удмурты) во второй половине XVI – начале XVIII в. 
находились на службе Русского государства [1].

В июне 1794 г. в Казанскую губернскую межевую контору было подано под-
линное прошение драгуна Козьмодемьянской штатной драгунской команды 
Максима Матвеева сына Тумашева и солдатской жены Ирины Степановой до-
чери Алексеевой, уроженцев села Владимирского. В связи с тем, что они не 
проживали здесь, жители этого села не включили их в межевую книгу и не 
выделили им причитавшиеся пахотные участки и другие земельные угодья. С 
позиции данных просителей, владимирские жители, которые в это время отно-
сились к сословной прослойке однодворцев, поступили в отношении к них не-
справедливо, поскольку первые и до проведения Генерального межевания зе-
мель имели самое прямое отношение к «жалованной земле», которой «искони» 
владели их предки, находившиеся на военно-сторожевой службе с конца XVI 
в. На основании этого факта, в прошении особо подчеркивалось, что «в про-
шлых годах предкам нашим жалованы по указу великих государей за службу 
в Козьмодемьянском уезду в Подгородном стану в селе Богородском, что была 
деревня Бусурманская на речке на Обуховке и на ключу в поместье пашенная 
земля с сенными покосы и со всякими угодьи, которою землею предки наши, 
да и отцы по нисходящей линии службу как предкам вашего императорского 
величества, так и вашему императорскому величеству продолжали и я, име-
нованной Тумашев, продолжаю и за то, тою жалованною землею, они, предки 
и мы владение имели и имеем не только до сего Генерального в Казанском 
наместничестве межевания, но и по сие время» [2]. Земельная тяжба между 
двумя претендентами на наследственный земельный «пай», а с 1825 г. с го-
рожанами Козьмодемьянска и однодворцами села Владимирского имела свое 
продолжение и затянулись на многие годы.

При этом одним из основных земельных документов, доказывающими за-
конные права на исконные владения, выступали выписи с писцовых и меже-
вых книг XVII в. В историко-краеведческой литературе несколько вышеука-
занных материалов выписи XVII в. впервые были использованы в середине 
XIX в. первым чувашским (равно марийским) историком, географом, стати-
стом, фольклористом, этнографом и писателем Спиридоном Михайловичем 
Михайловым, который в это служил в качестве переводчика и письмоводителя 
Козьмодемьянского земельного суда. Его статья «Историко-статистическое 
описание села Владимирского-Басурманова в Козьмодемьянском уезде» была 
опубликована в 1857 г. в газете «Казанские губернские ведомости» (№ 36, 37, 
38, часть неофициальная). Она была насыщена большим фактическим мате-
риалом. В частности, им приводились важные выдержки из писцовой книги 
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1685 г. и межевой книги 1649 – 1650 гг. Автор дал довольно аргументирован-
ный вывод о первопоселенцах – «басурманах» вышеназванной деревни в лице 
служилых марийцев и чувашей, которые придерживались языческих верова-
ний. Комплексный анализ данных писцовой книги в совокупности с другими 
«старинными документами» и историческими преданиями позволил автору 
статьи сделать аргументированный вывод о том, что принятие христианской 
веры служилыми людьми этой деревни привело к изменению ее названия. В 
связи со строительством деревянной церкви село стало называться «Новокре-
щенское», «Богородицкое», «Владимирское» в честь особо почитаемой иконы 
Владимирской Божьей Матери [3, с. 210 – 226, 384].

На основании царского указа от 9 марта 1685 г. произошло размежевание 
марийских, мордовских, удмуртских и чувашских земель, «которые ведомы в 
Приказе Казанского дворца» [4, с. 654 – 657]. В связи с его реализацией было 
осуществлено писцовое описание, являвшееся частью этой делопроизвод-
ственной документации. В процессе уездного межевания внимание писцов 
К.А. Загряжского и С. Исакова, помимо ясачных земель, привлекли также зе-
мельные владения служилых новокрещен села Владимирского. Проживавшие 
в данном селе служилые люди, за свою службу были наделены поместным жа-
лованьем из фонда общинных земель ясачных марийцев Акпарсовой сотни. 
Кроме этого, они были освобождены от всех ясачных платежей и повинностей, 
обязаны были нести городовую и рейтарскую службу, участвовать в военных 
походах. Размеры поместного земельного владения, закрепленные за каждым 
владельцем в качестве «поместья» и «жеребья», были незначительными и в 
1685 г. в среднем составляли примерно 19 десятин пашни (в трех полях) и 4 
десятины сенокосов. В условиях отсутствия у них лично-зависимых крепост-
ных крестьян, эти земельные угодья, по-видимому, обрабатывались усилиями 
каждой семьи служилого новокрещена.

В то же время характерным было то, что в писцовой выписи сельская кре-
стьянская община горных марийцев Козьмодемьянского уезда XVII в. упоми-
налась как «деревня».

Российское правительство, заинтересованное в заселении этого края, разре-
шало занимать пустующие земли. Периодически оно проводило описи жив-
шего здесь населения для наложения государственных податей за пользование 
угодьями. Впоследствии эти писцовые книги становились юридическим до-
казательством права владения земельными участками для крестьянского на-
селения края [5, с. 12, 88]. В своем наказе в Уложенную комиссию 1767 – 1768 
гг. документы сообщали, что живут здесь на основе писцовых книг 131 и 132 
годов, то есть 1623 – 1624 гг. [6, с. 79]. Именно данные писцовые книги яви-
лись правовой основой для пользования землями.

Марийцы-переселенцы, стремящиеся к обзаведению земледельческим хо-
зяйством во многих случаях получали разрешение заселиться на волостной 
территории, заводить там крестьянское и другое хозяйство и пользоваться в 
хозяйственных целях вотчинными угодьями. В частности, аренда волостных 
земельных угодий для ведения хозяйства у башкир-вотчинников на более или 
менее длительное время в исторической литературе получило наименование 
припуска, а арендаторы, соответственно – припущенников [7, с. 90]. Станов-
ление аренды начиналось с заключения договора между вотчинниками и бу-
дущими припущенниками об условиях припуска. Судя по источникам, эти 



263

соглашения могли существовать в нескольких видах. Вo-первых, они могли 
быть устными. Как правило, устные договоры были характерны в основном 
для начальных этапов землеустройства припущенников. В документах нередко 
встречаются случаи, когда марийцы после заселения на протяжении опреде-
ленного времени жили по словесному соглашению с вотчинниками и лишь при 
возникновении необходимости оформляли письменный договор. Однако такая 
форма припуска не являлась единственной и тем более широко распростра-
ненной. В большинстве случаев вотчинники и припущенники регистрировали 
условия припуска письменно. Между тем, если такой письменный договор су-
ществовал, при заключении сделки в тексте он всегда отмечался.

Основываясь на имеющихся документах, договоры на покупку или аренду 
земли заключались от имени группы людей и сопровождались словами «с то-
варыщи», или «з детьми и с родственники». Чаще всего к этим людям относи-
лись родственники, что в дальнейшем обеспечивало им значительную роль в 
жизни своей общины, которая являлась главным владельцем занимаемых зе-
мель.

Соглашение о припуске, составленное в любой форме предполагало, прежде 
всего, разрешение вотчинников пользоваться волостными угодьями, то есть 
имело экономическое содержание. По этим договорам, как свидетельствуют 
источники, марийская сельская община имела в своем распоряжении пашни, 
леса, сенокосы, различные виды промысловых угодий (бортные и хмелевые 
угодья, бобровые гоны, рыбные и звериные ловли). Особой статьей договоров 
являлись «бортные ухожья». Самым распространенным пунктом соглашения 
сторон было право пользоваться «пахотной землею, сенными покосами, зве-
риными и птичьими ловлям». Из этого видно, что марийцы, являясь древними 
земледельцами, животноводами и охотниками, уделяли этому большое внима-
ние. Однако в договорах могли встречаться и разного рода ограничения.

Таким образом, припускные соглашения открывали определенный доступ 
марийцам для эксплуатации вотчинных угодий башкир. Вместе с тем подоб-
ное разрешение пользоваться вотчинными землями предусматривало выпол-
нение ряда определенных обязательств со стороны припущенников.

Одним из наиболее распространенных обязательств марийцев была помощь 
башкирам в несении государственного ясака. В некоторых случаях при заклю-
чении договора об аренде-припуске припущенники вносили единовременную 
сумму в пользу вотчинников. Размер уплачиваемого оброка не был постоян-
ным и мог быть повышен. На протяжении XVIII в. сроки припускных догово-
ров также изменялись. Как правило, в первой половине XVIII в. припускные 
договоры заключались на неопределенный срок, или в крайнем случае, отме-
чалось, что «владеть им вотчинами, покамест они похотят». Уже во второй по-
ловине XVIII в. частыми стали случаи аренды земли на ограниченное время. 
По свидетельству документов, поселение пришлого населения на волостных 
землях башкир-вотчинников без согласия последних приводило к постоянным 
земельным спорам и столкновениям между ними. В то же время противоречия 
между припущенниками и вотчинниками могли возникать и при заключении 
договоров аренды. Этому способствовал ряд обстоятельств. Нередко причи-
ной разногласий становилось отсутствие должным образом оформленных на 
бумаге припускных соглашений, либо они оказывались утерянными. Все это 
приводило к нарушениям условий договора, что способствовало в свою оче-
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редь появлению земельных споров. Анализ источников показывает, что часто 
марийские сельские общины не придавали должного значения этой процеду-
ре. Наглядным примером этому могут служить некоторые записи о правах ма-
рийцев на занимаемые земли, сделанные представителями Межевых комис-
сий в 30-40-х гг. XIX в. В этом плане правительство невольно способствовало 
усложнению земельных отношений. Показателем подтверждения закрепления 
земель за марийцами стала выдача им спустя некоторое время межевой книги 
с актом занимаемых угодий.

Основной причиной того, что владения марийцев вышеуказанных дере-
вень остались необмежеванными, являлось наличие земельного спора. До-
кументы свидетельствуют, что в первой трети XIX в. многим марийским 
деревням приходилось оспаривать в судебных инстанциях свои права на 
занимаемые угодья. Подобных поземельных споров было достаточно мно-
го. При этом инициаторами судебных дел выступали как марийцы, так и 
вотчинники.

Таким образом, примерно треть марийских общин к моменту завершения 
Генерального межевания оставались необмежеванными, главным образом по 
причине наличия земельного спора. Не помог разрешить эти проблемы и за-
кон от 10 апреля 1832 г., которым предполагалось размежевать земли вотчин-
ников и припущенников. Поэтому к середине XIX в. проблема землеустрой-
ства для многих марийских деревень по-прежнему продолжала оставаться 
актуальной.
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События октября 1917 г. прервали демократический процесс. Больше-
вистский радикализм разрушил не только царский административный 
аппарат, но и ликвидировал все ростки новой демократической власти в 
Якутском крае. Советизация происходила по однотипному сценарию во 
всех национальных окраинах России, советская власть устанавливалась 
экспедиционными отрядами Красной армии, которые осуществляли в 
рамках Гражданской войны подавление повстанческих антисоветских вы-
ступлений.

Еще в начале XX в. известный русский государствовед А. Ященко указывал 
на то, что федерализм есть средство соединения разделенного, а не децентра-
лизации единого [1, с.375]. Он не может быть организацией тех общежитий, 
где центробежные силы пересиливают силу единения. Если в обществе нет 
достаточного стремления к единству , оно не может быть построено на феде-
ративном принципе. Это и понятно, ибо федерализм есть та политическая фор-
ма, в которой местные власти участвуют в образовании общего суверенитета. 
Тем не менее, главным в позиции большевиков было решение этого вопроса 
с точки зрения классового подхода. Поэтому, строго говоря, на практике была 
осуществлена фактически унитарная модель нового государственного образо-
вания.

Во внутренних национальных областях бывшей Российской империи про-
цесс восстановления правления центральной власти и их последующего вклю-
чения в состав РСФСР на правах национальных автономий происходит более 
успешно на основе «советизации», проводимой отчасти местными большеви-
ками коренной национальности. Естественно, что эта «советизация» подкре-
плялась частями Красной армии, освободившимися от участия в Гражданской 
войне. Проживавшие в Сибири, Поволжье, Дагестане, Крыму, на Северном 
Кавказе народы, подвергавшиеся угнетению как при царском режиме, так и 
период недолгого правления белых генералов, оказались довольно восприим-
чивыми к большевистской пропаганде и политике по привлечению националь-
ных меньшинств. 

Создание в 1920-1922 г. автономных республик и областей оказалось бо-
лее или менее приемлемым для народов этих районов решением админи-
стративной проблемы, хотя и сохранявшей при этом все центральные пол-
номочия в руках большевистского руководства в Москве. В других районах 
этот процесс происходил с использованием гораздо более жесткого мето-
да, если не сказать «завоевания» или «оккупации». Наиболее характерны-
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ми чертами новой стадии «самоопределения» были создания «ревкомов», 
большевистского подполья, заявления об угрозе со стороны империалистов 
и «националистических правительств» интересам трудящихся масс, нацио-
нальным меньшинствам, да и самой Советской России. Затем, после под-
час инспирированных «восстаний», к ним приходили части Красной армии 
и обеспечивали принудительное самоопределение на основе советизации 
«по-большевистски».

Понятно, что построенная на таких началах федерация давала нациям лишь 
возможность административно-территориального, но не государственного 
самоопределения. В Конституции не был дан конкретный ответ на вопрос о 
том, каковы пределы полномочий федеральных учреждений и учреждений тех 
национальных республик и областей, которые могли быть созданы в составе 
РСФСР. Здесь, как представляется, налицо лишь некоторые элементы федера-
тивного устройства при большой централизации власти.

В новом качестве районного органа власти ревком Якутии в 1920 г. был 
подчинен Иркутскому губревкому. Таким образом, Якутия оказалась в двой-
ном подчинении, находясь в вертикальной зависимости от органов РСФСР 
и Иркутского губревкома. Начинается политика по ликвидации деклари-
рованных большевиками Советов, усиливается борьба с тойонатством, 
проводится политика по классовому расслоению деревни, репрессии. Эти 
мероприятия советской власти в Якутии происходили с существенным опо-
зданием по сравнению с Центральной Россией, их последствия были уже 
известны. Тем не менее на территории они проводились планомерно и за-
видным усердием.

Ответной реакцией на дискриминационную политику большевиков стало 
обострение ситуации в Якутском крае. Начались массовые репрессии против 
местных оппозиционных сил. Ошибочность и незаконность такой политики 
центральных властей понимала передовая часть якутских большевиков во гла-
ве с М.К. Аммосовым, П.А. Ойунским, С.М. Аржаковым. Ойунский писал: 
«Национальное движение среди якутов главным образом основывается на том 
убеждении, что большевики обещают свободу и автономию только на словах, 
что поэтому всякое национальное движение за автономию ими карается бес-
пощадно. Поэтому якутское национальное движение было склонно даже к 
полному отделению Якутской области от РСФСР» [2, л.2]. Далее, критикуя по-
литику Сибцентра, он отмечал: «Якутские коммунисты, получившие директи-
вы от Сибревкома не знакомые с национальной политикой РСФСР, начинают 
действительно подавлять национальное движение, не останавливаясь перед 
расстрелами и последствиями такой политики. Это не произвол или личная 
ошибка местной организации РКП, а это есть следствие неправильной полити-
ки Сибцентра» [2, л.5].

27 апреля 1922 г. Президиум ВЦИК издал подробный декрет об образо-
вании ЯАССР как федеративной части РСФСР с административным цен-
тром в г. Якутске. Однако пределы компетенции автономии были сильно 
сужены. Функции внешних связей, внешней торговли оставались в ведении 
правительства РСФСР, вопросы борьбы с контрреволюцией передавались 
НКВД РСФСР. Наркоматы финансов, продовольствия, торговли, промыш-
ленности, Рабоче-крестьянской инспекция, Управление почт и телеграфа 
находилось в непосредственном подчинении соответствующим наркоматам 



267

РСФСР. Так была заложена Сталиным система «сильной общероссийской 
власти», когда все важные государственные функции оставались в РСФСР, 
а автономным образованиям передавались права решать задачи, относящи-
еся к административной и культурной сфере. Все вопросы, связанные с ав-
тономией Якутии проходили через ЦК партии, который решал их с позиций 
большевистской национальной политики, что привело, в конечном итоге, к 
игнорированию национальных интересов народа, у которого не было клас-
са пролетариата, к господству классовой идеологии в политике и сознании 
людей.

Впоследствии, когда надежды на возможность практической реализации 
декларируемых принципов социалистического федеративного государства не 
оправдались, а Центром установились прежние «имперские» отношения», па-
триотически настроенная часть якутского общества решила создать в 1925-
1928 г. оппозиционную «Младо-якутскую национальную социалистическую 
советскую партию середняцко-бедняцкого крестьянства (конфедералистов)». 
Свою надежду члены партии конфедералистов связывали с непосредственным 
вхождением ЯАССР в состав СССР «на особо договорных условиях в качестве 
равноправной стороны», но не через РСФСР. Свою возможность воплотить эту 
надежду связывали с третьим Всеякутским съездом рабочих, хамначитских 
крестьянских и красноармейских депутатов, который должен был утвердить 
Конституцию Якутской АССР. 

Но к концу 1920-х г., с началом складывания тоталитарного режима, любая 
оппозиция, инакомыслие стали рассматриваться как явление, противоречащее 
социалистическим устоям.

Можно предполагать, что примерно к концу 1920-х г. руководство ВКП (б) 
стало приходить к пониманию того, что проводившийся все эти годы наступа-
тельный внешнеполитический курс, рассчитанный на распространение идей 
мировой революции, заметного результата не дал. Новая оборонная доктри-
на, а также коллективизация и индустриализация потребовали мощной поли-
тической и идеологической обработки общественного сознания. Этот гипер-
трофированный «классовый подход», абстрагирование от реальных условий 
межнациональных противоречий привели в дальнейшем к необоснованным 
обвинениям всего руководства Якутской республики в национализме и по-
служили материалом для фабрикации в 1928 г. «липовых» дел и репрессий. 
С этого времени происходит резкое сужение прав республики, все вопросы 
национально-государственного строительства и взаимоотношений между 
Центром и национальной республикой стали относиться к разряду второсте-
пенных, побочных. А на первый план выдвигается жесткая централизация и 
становившаяся все более очевидной унитарная политика коммунистической 
партии. 
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ОСНОВНыЕ НАПРАВлЕНИЯ ПО ПОВыШЕНИЮ 
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СИСТЕМЕ ОВД

Отличительной характеристикой демократического государства, является 
его заинтересованность в том, что бы деятельность его правоохранительных 
органов, основывалась на следующих принципах: 

1. законности, уважения прав и свобод человека и гражданина;
2. приоритета прав и свобод человека и гражданина;
3. равенства граждан и юридических лиц перед законом.
 Следование этим принципам, позволяя сохранить баланс интересов всех 

членов общества, способствует формированию стабильности и гарантирует 
защиту от произвола власти.

Органы Внутренних дел, занимают центральное место в системе органов 
внутренних дел Российской Федерации. Задачи и цели, преследуемые и осу-
ществляемые этими органами, предусматривают обязательность наличия про-
фессионально подготовленного кадрового состава, обладающего высокими 
моральными и нравственными принципами. 

К сожалению, очевидным является то, что в течение последних лет в деле 
противодействия преступности, государство ослабило свои позиции. Почва 
для безнаказанности и вседозволенности в системе органов внутренних дел 
Российской Федерации, является следствием отсутствия научного реагирова-
ния к вопросам предупреждения преступлений и правонарушений в рядах со-
трудников ОВД, в частности и преступлений коррупционного характера.

Огромные масштабы приобрели вымогательство, взяточничество злоупо-
требления должностным положением, сложились опасные тенденции покро-
вительства сотрудников ОВД организованным преступным группировкам, 
оказания им содействия в совершении преступлений и уклонения от ответ-
ственности, сращивания с преступной средой. 

Преступления, совершаемые сотрудниками ОВД, имеют повышенную 
общественную опасность, по сравнению с преступлениями, совершаемыми 
обычными гражданами. Они нарушают права, свободы и законные интересы 
граждан, дестабилизируют работу правоохранительных органов, подрывают 
авторитет государственной власти Р.Ф. 

 Борьба с коррупцией в органах внутренних дел, станет результативной только в 
случае проведения её с учётом специфики совершаемых деяний и особенностей субъ-
ектов их совершаемых, а также с использованием комплексных мер, реализация кото-
рых способствовала бы с одной стороны защите прав и свобод граждан, интересов го-
сударства и общества, а с другой – повышению авторитета государственной службы. 

1. Скоординированная деятельность подразделений собственной безопасно-
сти − одно из направлений противодействия коррупции в системе ОВД, оно 
характеризуется:
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- применением в интересах подразделений собственной безопасности ОВД 
сил и средств органов безопасности, в том числе возможностей оперативно-
поисковых оперативно-технических служб;

- совместном планировании и проведении операций по профилактике, вы-
явлению, пресечению и раскрытию преступной деятельности сотрудников, в 
том числе в организованных формах;

- обменом оперативно-розыскной, оперативно-справочной и иной информа-
цией о готовящихся, совершаемых или совершенных преступлениях сотрудни-
ков, а также причастных к ним лиц.

В связи с возникновением новых видов противоправной деятельности со-
трудников, необходимо проводить специализированные предупредительные 
мероприятия по обеспечению собственной безопасности органов внутренних 
дел. Данная профилактическая деятельность должна обеспечивать предупре-
ждение проникновения в органы внутренних дел лиц, имеющих противоправ-
ные цели; проведение комплекса ОРМ по выявлению и пресечению преступле-
ний, подготавливаемых сотрудниками; устранению причин и условий, которые 
способствуют их совершению, сбор, обобщение, учет информации оператив-
ного характера, касающейся нарушений законности. 

В первую очередь в процессе обеспечении собственной безопасности, вни-
мание должно акцентироваться на выявлении противоправной деятельности 
должностных лиц ОВД коррупционной направленности: 

1. установление фактов возможного вмешательства сотрудников в финансово-
хозяйственную деятельность субъектов малого и среднего бизнеса;

2. лоббирование интересов коммерческих структур, учредителями которых 
являются родственники и лица из ближайшего окружения;

3. контролирование сфер незаконного оборота топлива, алкогольной, дере-
вообрабатывающей, металлопродукции, сексуальных услуг, оптовых рынков, 
наркобизнеса.

По нашему мнению, важно использование дифференцированного подхода 
при изучении специфики условий злоупотреблений должностными полномо-
чиями в различных службах ОВД, в целях выявления и пресечения – фактов:

получения сотрудниками ГИБДД от участников дорожного движения неза-
конных денежных средств;

незаконной регистрации и легализации похищенного и контрабандного ав-
тотранспорта - случаев незаконных проверок сотрудниками ОУР, ОБЭП, УНП 
коммерческих структур в рамках необоснованно заведенных дел оперативного 
учета; 

фактов незаконной выдачи паспортов гражданина РФ при предоставлении 
гражданства сотрудниками миграционных подразделений;

случаев противоправных действий сотрудников ГСУ, о вынесении необо-
снованных отказов в возбуждении уголовных дел, необоснованными изме-
нениями меры пресечения в отношении подозреваемых, переквалификацией 
совершенных преступных деяний на менее тяжкие, устранением в процессе 
расследования отягчающих обстоятельств, фактов злоупотреблений служеб-
ными полномочиями преподавателями и сотрудниками кадровых аппаратов, 
связанными со сдачей вступительных и сессионных экзаменов;

 случаев корыстного использования своих полномочий сотрудниками тыло-
вых подразделений, фактов нецелевого использования руководителями ОВД 
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государственных бюджетных средств, выделяемых на реализацию федераль-
ных и региональных программ.

 Важное значение должно отводиться осуществлению жесткого контроля за 
служебной и внеслужебной деятельностью сотрудников: практике негласных 
проверок несения службы, проведению скрытых видеосъемок служебной дея-
тельности, осуществлению ее теле- и радиоконтроля, проведению проверок 
содержимого служебных сейфов, сохранности изъятых вещественных доказа-
тельств, наркотических средств, оружия и боеприпасов, находящихся на от-
ветственном хранении в ОВД, посещению мест проживания подчиненных для 
изучения их образа жизни, соответствия фактического материального благосо-
стояния реальным доходам. 

Анализировать характер правонарушений совершенных сотрудниками, осу-
ществлять прогнозирование динамики лиц, склонных к их совершению, обе-
спечивать ведение баз данных по происшествиям и преступлениям с участием 
сотрудников, использовать их при проверке кандидатов по кадровым переме-
щениям. 

Эффективной является реализация требований Федерального закона «О про-
тиводействии коррупции» об отчетности сотрудника (кандидата) о наличии у 
него и его родственников определенной недвижимости и иных материальных 
дорогостоящих средств и источников их приобретения, включение данного 
требования в контракт о прохождении службы. Считаем, что сотрудниками 
управлений собственной безопасности в этой связи должны проводиться про-
верки с последующей возможностью мотивированного отстранения от долж-
ности. 

Для повышения эффективности превентивной деятельности необходима 
также координация деятельности подразделений собственной безопасности с 
другими правоохранительными органами: специальными службами ФСБ Рос-
сии, Министерства юстиции Российской Федерации, органами таможенных и 
налоговых служб, суда и прокуратуры, правозащитными общественными объ-
единениями в части совместного использования возможностей подсобного ап-
парата, регулярного и предметного обмена поступающей оперативной инфор-
мацией, планирования проведения совместных оперативно-профилактических 
операций. Данные виды предупредительного воздействия целесообразно до-
полнять различными формами социального контроля со стороны обществен-
ности, органов государственного контроля в лице Уполномоченного по правам 
человека, его региональных представителей.

Важно активизировать работу по увеличению эффективности рассмотрения 
жалоб и обращений граждан на противозаконные действия сотрудников ОВД, 
поступающих через телефоны доверия, телевизионные «горячие линии». Все 
эти достижимо в процессе проведения служебных проверок с выявлением 
оснований, которые способствовали совершению противоправных деяний, 
налаживания операций скоординированной системы обжалования действий 
должностных лиц ОВД, создания эффективного процессуального механизма, 
обеспечивающего порядок рассмотрения жалоб граждан. 

Но, данные действия не должны ограничиваться только работой с жалобами 
и обращениями граждан, их необходимо дополнять и иными активными фор-
мами получения информации о нарушениях закона в деятельности сотрудни-
ков: 
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изучением мнения общества о деятельности ОВД, проведением анкетирова-
ний, интервьюирований граждан, социологических опросах и исследованиях 
по проблемам соблюдения законности в правоохранительной деятельности;

 проведением специализированных мониторингов, для выявления латентных 
преступлений;

 осуществлением опросов потенциальных потерпевших от насильственных 
действий сотрудников;

 анализом критических замечаний в адрес органов внутренних дел, содержа-
щихся в материалах средств массовой информации. 

2. Всесторонний и полный анализ ситуации, сложившейся в указанной сфере 
и ее объективная оценка возможны только при наличии полной и достовер-
ной информации, которая в свою очередь способствует выработке значимых 
управленческих решений, способных повлиять на сложившуюся оперативную 
обстановку. В связи с этим следующее направление противодействия корруп-
ции – это информационное обеспечение данной деятельности

На наш взгляд, основным аспектом существования и развития системы ин-
формационного обеспечения деятельности по координации и взаимодействию 
органов по противодействию коррупции могут стать единые методические, 
организационно-правовые и программно-технические решения, выработан-
ные на основе системного подхода, что позволит значительной степени сни-
зить ведомственную разобщенность, обеспечить заинтересованное сотрудни-
чество и взаимодействие.

3. Внесение изменений в действующее законодательство, так же одно из эф-
фективных направлений борьбы с коррупцией. На наш взгляд, необходимо уже-
сточить меры юридической ответственности за совершение коррупционных 
преступлений, использовать финансовые санкции и конфискацию имущества 
как наиболее эффективные меры наказания, исключить из санкций ст. ст. 285, 
290 УК РФ виды наказаний, ограничиваемые только наложением штрафов. 

Определить в ст. 35 УК РФ новую форму соучастия - мафия, как организо-
ванное преступное сообщество (объединение) с участием представителя вла-
сти, созданное с целью совершения тяжких и особо тяжких преступлений, со-
пряженных с подкупом (коррупцией) должностных лиц государства. 

Предусмотреть новую категорию исключительно тяжких преступлений ст. 285 
УК РФ, связанных со злоупотреблением должностными полномочиями или их 
превышением должностными лицами органов власти и управления по признаку 
максимального наказания в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет. 

Предусмотреть в УПК РФ самостоятельную главу, определяющую порядок 
уголовного судопроизводства по делам о преступлениях коррупционной на-
правленности.

 Необходимой является реконструкция ведомственного нормотворчества, 
включающая в себя: разработку государственной программы по предупре-
ждению правонарушений, совершаемых сотрудниками ОВД, утверждение ее 
на федеральном уровне с установкой временных рамок 5 - 10 лет; разработку 
федеральной программы борьбы с коррупцией в правоохранительных органах; 
законодательное закрепление понятия должностного проступка и нарушения 
законности с установлением оснований ответственности, установление специ-
альных мер ответственности для руководителей, провоцирующих подчинен-
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ных на нарушение законности; законодательное закрепление системы по про-
верке должностных лиц ОВД со стороны общественности и др.

4. Важное значение в предупреждении делинквентного поведения сотруд-
ников ОВД имеют меры организационно-управленческого характера, которые 
включают в себя: совершенствование форм и методов профессионального от-
бора кандидатов путем создания психограмм, профессиограмм, проведения 
оперативной проверки образа жизни претендентов, их окружения и связей, 
осуществление индивидуально-воспитательной работы с категорией сотруд-
ников «группы риска», правового и нравственно-этического воспитания, орга-
низацию профессиональной подготовки. 

Существенным инструментом общих мер превенции делинквентного по-
ведения сотрудников должны являться меры социально-психологического 
характера: формирование адекватной мотивации служебной деятельности, 
устойчивости к действиям в экстремальных ситуациях, развитие коммуника-
тивной компетентности, профилактика профдеформаций, создание здорового 
морально-психологического климата в служебных коллективах. Приоритетной 
задачей должно являться обеспечение социально-правовой защиты сотрудни-
ков, на фоне возрастающей виктимизации. 

5. Основной мерой профилактического воздействия − усиление социальной 
защищенности сотрудников ОВД. В первую очередь это относится к созда-
нию механизма материального стимулирования деятельности, сотрудников 
органов внутренних дел. Главным шагом в указанном направлении могло бы 
стать существенное повышение их денежного довольствия, меры социально-
экономической направленности должны предусматривать также разработку 
системы дифференцированной оплаты труда, учитывающей оперативную об-
становку, уровень нагрузки в различных службах, состояние законности в про-
фессиональной деятельности и ее результативность. 

Кроме того, целесообразно разработать эффективную систему обеспечения 
жилыми помещениями сотрудников органов внутренних дел. При поступле-
нии на службу сотрудник органов внутренних дел заключал бы контракт о том, 
что он обязуется честно и добросовестно нести службу, а государство со своей 
стороны наряду с иными социальными льготами обязуется предоставить ему в 
течение первых лет работы служебное жилье. 

 В данном контракте можно предусмотреть вероятность полной передачи в 
собственность указанного жилья при безупречной службе в течение опреде-
ленного срока службы.

6. В качестве направления профилактического воздействия, влияющего на 
уровень распространения коррупции в органах внутренних дел, можно от-
нести деятельность государственных средств массовой информации, которая 
должна быть направлена на формирование позитивного мнения у граждан о 
деятельности органов государственной власти и управления, в том числе и 
правоохранительных органов. Думается, что данная деятельность могла бы 
осуществляться путем увеличения на телевидении и радиопередач правового 
характера, в которых бы населению разъяснялись пагубность, бесперспектив-
ность и опасность коррупционных действий, необходимость в различных си-
туациях действовать лишь законными средствами.

7. Следующим направлением мер профилактического воздействия на кор-
рупционные процессы в органах внутренних дел является создание нового 
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механизма подбора кадров для службы в милиции. Необходимо пересмотреть 
существующий порядок проверки кандидатов для службы в органах внутрен-
них дел. Указанные проверки следует проводить на более высоком профессио-
нальном уровне, выясняя о потенциальных кандидатах максимальный объем 
информации, на службу в органы должны приниматься лица с обязательным 
средним либо высшим юридическим образованием, на конкурсной основе.

Считаем целесообразным включение в учебный процесс высших образова-
тельных учреждений МВД России спецкурсов, касающихся методики проти-
водействия коррупции. 

8. Считаем целесообразным включение в учебный процесс высших образо-
вательных учреждений МВД России спецкурсов, касающихся методики проти-
водействия коррупции.

При написании данной статьи мы рассмотрели лишь те направления про-
тиводействия коррупции в ОВД, которые являются, на наш взгляд, наиболее 
перспективными. Считаем, что на сегодняшний день в связи с принятием Фе-
дерального закона «О противодействии коррупции» назрела необходимость 
скорейшей практической реализации его законодательных положений, в том 
числе и в органах внутренних дел.
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Основными признаками общественных трансформаций, отражающих миро-
вую тенденцию перехода от индустриального общества к обществу, основанно-
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му на знаниях, являются информатизация, интеллектуализация и инновацион-
ность, которые привели к усилению в социально-экономической и культурной 
жизни современного общества нестабильности, динамичности, нарастания про-
тиворечий. В силу этого, система высшего образования как и другие социаль-
ные институты современного общества, усилили постоянный взаимообмен со 
средой, все более проявляя свойство самоорганизации и саморазвития. В част-
ности, в условиях признания мировым сообществом человеческого потенциала 
основным социально-экономическим ресурсом, обусловило выдвижение новых 
требований к высшему лингвистическому образованию, а также современному 
поколению выпускников бакалавриата, среди которых – профессиональная ком-
петентность, информационная и инновационная культура, способность к самоу-
правлению личностным знанием и успешному карьерному росту. Обусловлено 
это тем, что отличительными характеристиками современного высшего лингви-
стического образования являются его демократизация, гуманизация, индивидуа-
лизация и информатизация, что предполагает:

– интенсивное использование в вузовском процессе обучения новых инфор-
мационных технологий и средств электронного обучения, обеспечивающих 
равноправное приобретение и передачу знаний;

– свободный доступ к образовательным ресурсам;
– переход к осознанию и практическому осуществлению стратегии непре-

рывного образования посредством обучения на протяжении всей жизни;
– развитие социальных и коммуникативных способностей, культуры эмоций 

и поведения обучающихся в команде;
– персонализация процесса приобретения и передачи знаний.
Анализ зарубежной практики высшего лингвистического образования на 

уровне бакалавриата свидетельствует о том, что информационный подход пре-
жде всего приводит к активному использованию в учебном процессе элементов 
дистанционного образования путем пересмотра содержания и технологий обу-
чения лингвистическим и социально-гуманитарным дисциплинам, формируя 
способности бакалавров романо-германской филологии к эффективному ис-
пользованию существующего огромного массива информационных ресурсов, 
запас которых постоянно пополняется. С другой стороны, реализация индиви-
дуального подхода, ориентированного на приобретение и развитие личностно-
го знания бакалавров, предполагает усиление способов гуманизации высшего 
лингвистического образования с целью его ориентации на всестороннее разви-
тие личности бакалавров через тренинг их способностей к самообучению, по-
вышению их личностной активности и ответственности за качество процесса 
и результата приобретения и использования профессиональных знаний. 

С изменением образовательных позиций студентов-бакалавров соответ-
ственно должны меняться стратегии научно-педагогической деятельности 
преподавателей лингвистических вузов, в частности в аспекте усиления их 
функций как консультантов, советчиков, проектировщиков и менеджеров сфе-
ры управления образовательной системой высшей лингвистической школы. 
Не случайно, поэтому, в ее новых условиях функционирования объективиро-
вались дополнительные – специфические требования к педагогическому про-
фессионализму преподавателя лингвистических дисциплин, среди которых:

– наличие высокого уровня информационно-технологической и 
инновационно-педагогической культуры;
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– яркого проявления организационно-методической, коммуникативной и про-
фессиональной (языковой, социокультурной, стратегической и т.д.) компетенций; 

– персональная мобильность, психологическая гибкость и социально-
коммуникативная толерантность;

– высокий уровень педагогического такта и дидактического мастерства, 
готовность принимать ответственные решения, основанные на синтезе зна-
ний (психолого-педагогических, социальных, управленческих), умений 
(профессионально-педагогических, специальных, самообразовательных), на-
выков творческой педагогической деятельности, необходимых преподавателю 
для проектирования собственной технологии обучения студентов, конструи-
рования логики учебного и воспитательного процесса, разрешения возникаю-
щих трудностей и проблем, приемов самостоятельного и мобильного решения 
педагогических задач, генерирования идей, нестандартного мышления.

Существенно, что зарубежная практика и новые образовательные инициативы 
(в частности, «Кронбергская Декларация о будущем процессов приобретения и 
распространения знаний» [1]) убедительно показали уязвимость преобладания в 
деятельности современного преподавателя лингвистического вуза функций транс-
лятора учебной информации и неэффективного использования им новых информа-
ционных технологий. Взамен репродуктивной и объяснительно-иллюстративной 
модели традиционного обучения бакалавров романо-германской филологии, ори-
ентированной преимущественно на прочность усвоения лингвистических знаний, 
умений и навыков, прогрессивно мыслящими дидактами (М. Бауер, М. Мур, Д. Ти-
лер, Дж. Хармер й ін.) была инициирована разработка новой – информационно-
личностной концепции образовательного процесса в лингвистическом вузе, ори-
ентированной на выпуск специалистов, обладающих высоким интеллектуальным 
потенциалом, основанном на личностном знании, способных к постоянному обу-
чению и инновациям, творческому взаимодействию и саморазвитию. 
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ОТКАз ОТ ИСПОлНЕНИЯ СДЕлОК ДОлЖНИКА ВО ВНЕШНЕМ 
УПРАВлЕНИИ

Отказ от исполнения гражданско-правовых сделок является одним из ин-
ститутов гражданского права, закрепленный в п. 3 ст. 450 ГК РФ, согласно 
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которому в случае одностороннего отказа от исполнения договора полностью 
или частично, когда такой отказ допускается законом или соглашением сторон, 
договор считается соответственно расторгнутым или измененным. В соответ-
ствии со ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и 
одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случа-
ев, предусмотренных законом.

Односторонний отказ от исполнения договоров является исключением из 
общего порядка расторжения договоров и позволяет одной из сторон договора 
путем одностороннего волеизъявления без получения согласия другой стороны 
расторгнуть договор, не прибегая к судебной защите своего права. Необходимо 
отметить, что закрепление в гражданском законодательстве такой возможно-
сти позволяет урегулировать такие ситуации, в которых законные интересы 
одной из сторон не могут быть защищены путем применения общего порядка 
расторжения договора.

Одной из таких ситуаций является несостоятельность (банкротство) юриди-
ческого лица или индивидуального предпринимателя. Статьей 102 Закона о 
банкротстве установлена возможность внешнего или конкурсного управляю-
щего отказаться от исполнения сделок должника, но при соблюдении опреде-
ленных условий.

Первым и необходимым условием является соблюдение 3-х месячного срока 
с даты введения внешнего управления для совершения такого отказа. Вторым 
обязательным условием является наличие неисполненной полностью или ча-
стично сделки, поскольку, если сделка была исполнена обеими сторонами, то 
отказ будет неправомерным. Третьим условием является такая ситуация, ког-
да сделка препятствуют восстановлению платежеспособности должника или 
если исполнение должником такой сделки повлечет за собой убытки для долж-
ника по сравнению с аналогичными сделками, заключаемыми при сравнимых 
обстоятельствах.

Законом о банкротстве допускается лишь один случай правомерности пре-
рывания указанного 3-х месячного срока, закрепленный п. 4 ст. 146, который 
гласит, что в случае, если на дату вынесения арбитражным судом определения 
о переходе к внешнему управлению с даты введения конкурсного производства 
прошло менее чем три месяца, течение срока, установленного п. 1 ст. 102 на-
стоящего Федерального закона, приостанавливается до утверждения внешнего 
управляющего.

Следует согласиться с мнением Костиной Е.А., которая указывает на то, что 
«контрагенты должника по сделкам, срок исполнения по которым наступил в 
течение указанных 3-х месяцев, оказываются в крайне невыгодном положе-
нии: они обязаны исполнять сделку, не будучи уверенными, что управляющий 
должника не примет решение об отказе от ее исполнения» [1, с. 27].

Как можно заметить, 3-х месячный срок для совершения отказа является 
пресекательным и не допускает совершение отказа по его истечении, что по-
рождает на практике определенные трудности. Так, Арбитражный суд Красно-
ярского края по делу № А33-13591/04-с2 признал пропуск 3-х месячного сро-
ка для совершения отказа от исполнения договора уважительным, поскольку 
арбитражный управляющий не знал от наличии договора подряда по причине 
того, что должник не передал ему указанный договор вместе с остальными 
договорами [2]. 
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Очевидно, что подобные ситуации неосведомленности внешнего управляю-
щего обо всех действующих договорах должника препятствуют исполнению 
обязанности первого принимать все меры для восстановления платежеспособ-
ности должника, которая закреплена ст. 99 Закона о банкротстве, а значит нега-
тивно отражаются на эффективности проведения процедур банкротства. В свя-
зи с этим норму ст. 102 Закона о банкротстве необходимо дополнить положе-
нием о том, что при наличии уважительных причин (например, сокрытие или 
уничтожение руководством должника договора) срок для совершения отказа от 
исполнения сделок должника восстанавливается. При этом «уважительность» 
может быть оспорена контрагентом по договору,  получившим отказ от внеш-
него управляющего, но лишь в том случае, если будет оспариваться сам отказ 
от исполнения договора.

Возникает вопрос – в каком порядке внешний управляющий должен растор-
гнуть договор, если был пропущен 3-х месячный срок – в судебном или одно-
стороннем? Так, Андронович С.К. считает, что следует применять судебный 
порядок, поскольку запоздалый отказ от исполнения договора может увели-
чить убытки другой стороны [3, с. 17]. 

По-нашему мнению, при пропуске 3-х месячного срока отказ от исполнения 
сделки должника может быть совершен только в одностороннем порядке, по-
скольку обращение внешнего управляющего в арбитражный суд не позволяет 
более эффективно и быстро восстанавливать платежеспособность должника. 
К тому же, у контрагентов по договору имеется право оспорить такой отказ 
внешнего управляющего в арбитражном суде, закрепленной п. 4 ст. 102 Закона 
о банкротстве, согласно которой сторона по договору, в отношении которо-
го заявлен отказ от исполнения, вправе потребовать от должника возмещения 
убытков, вызванных отказом от исполнения договора должника.

Также на практике вызывает трудности квалификация сделки в качестве ча-
стичной неисполненной сторонами. Понимать такую сделку можно трояко: пер-
вый случай касается частичного неисполнения сделки обеими сторонами, ко-
торый допускается ст. 311 ГК РФ; второй случай касается тех ситуаций, когда 
сделка полностью исполнена контрагентом, а должник либо полностью не ис-
полнил свои обязательства либо исполнил их частично; третий случай касается 
тех ситуаций, когда сделка полностью исполнена должником, а другая сторона 
либо полностью не исполнила свои обязательства либо исполнила их частично.

В первом и втором случае на практике не возникает трудностей при квали-
фикации сделки в качестве частично неисполненной [4]. Что касается третьего 
случая, то судебная практика неоднозначно подходит к решению данной про-
блемы.

Так, по одному из дел отказ от исполнения договора купли-продажи ценных 
бумаг был признан неправомерным, поскольку данный договор был исполнен 
должником полностью, ответчику переданы обыкновенные именные акции и 
им произведена их частичная оплата [5].

В другом деле суд признал возможность отказа от исполнения договора в 
случае выполнения обязательств по нему должником в полном объеме, при 
этом указал на необходимость установления того, препятствует ли договор 
восстановлению платежеспособности должника, повлечет ли исполнение дан-
ного договора убытки для должника по сравнению с аналогичными сделками, 
заключаемыми при сравнимых обстоятельствах [6].
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Особого внимания заслуживает правовая позиция ВАС РФ, который в своем 
определении от 22.08.2012 указал на то, что отказ арбитражного управляющего 
от исполнения договора должен быть нацелен на прекращение обусловленного 
сделкой обязательства должника (в неисполненной им части) по предоставле-
нию контрагенту исполнения на будущее время, если сохранение договорного 
обязательства и его выполнение должником повлечет возникновение на сторо-
не последнего убытков по сравнению с аналогичными сделками, а не на воз-
врат уже исполненного должником. Данный вывод был сделан в связи с тем, 
что арбитражный управляющий намеревался возвратить в конкурсную массу 
исполненное должником по договору цессии, такого рода договоры являются 
оспоримыми, как подозрительные сделки, возврат исполненного по ним дол-
жен осуществляться в порядке реституции [7].

По-нашему мнению, при квалификации правомерности отказа внешнего 
управляющего от исполнения договоров должника следует исходить не из на-
личия неисполненной или частично исполненной сделки, а из возможности 
причинения убытков должнику в случае исполнения такой сделки в полном 
объеме в будущем. Безусловно, отказ не может быть заявлен в отношении уже 
исполненной в полном объеме сделки, поскольку здесь речь заходит о недей-
ствительности сделки. Как нам представляется верным, в тех случаях, когда со 
стороны должника обязательства были выполнены в полном объеме, а со сто-
роны контрагента частично либо не в полном объеме, то отказ внешнего управ-
ляющего от исполнения такой сделки будет правомерным только при наличии 
угрозы причинения убытков должнику дальнейшим исполнением сделки.

Главной целью процедуры внешнего управления является восстановление 
платежеспособности должника, но такое восстановление будет затруднено в 
том случае, если исполнение действующих договоров должника может при-
нести последнему убытки по сравнению с аналогичными сделками, заключае-
мыми при сравнимых обстоятельствах.

Так, ООО «Рязанский центр игрового бизнеса – Ивлев» обратилось в арби-
тражный суд с иском к ЗАО «Рязаньтурист» о признании недействительным 
отказа от договора аренды от 01.01.1996, мотивируя свои требования тем, что 
данный отказ не основан на нормах Закона о банкротстве. Истцу было отказа-
но в удовлетворении исковых требований на том основании, что отказ внешне-
го управляющего от исполнения действующего договора аренды соответствует 
требованиям ст. 102 Закона о банкротстве на основании следующего. Судами 
было установлено, что договор, учитывая низкий размер арендной платы и 
срок действия договора (25 лет), заключен на кабальных для должника усло-
виях по сравнению с аналогичными сделками, заключаемыми при сравнимых 
обстоятельствах, что влечет для должника убытки. При этом стоимость спор-
ного имущества, обремененного арендой (имущество подлежит продаже для 
удовлетворения требований кредиторов), значительно ниже стоимость того же 
объекта, не находящегося в аренде, что препятствует восстановлению плате-
жеспособности должника [8].

Как мы видим, суд оперирует термином «кабальная сделка», признаки ко-
торой закреплены в ст. 179 ГК РФ, согласно которой под кабальной сделкой 
понимается такая сделка, которая совершена под влиянием обмана, насилия, 
угрозы, злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой 
стороной, а также сделка, которую лицо было вынуждено совершить вслед-
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ствие стечения тяжелых обстоятельств на крайне невыгодных для себя усло-
виях, чем другая сторона воспользовалась. Очевидно, что суд не имеет ввиду 
применение последствий недействительности кабальной сделки в указанной 
ситуации, а лишь использует признаки кабальной сделки для того, чтобы ука-
зать на возможность причинения убытков должнику в случае дальнейшего ис-
полнения такой сделки. Тогда какими еще терминами, кроме «кабальности», 
можно оперировать, определяя наличие или отсутствие возможности причине-
ния должнику убытков?  Данный вопрос требует дальнейшей проработки как 
со стороны теории, так и со стороны судебной практики.

Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить тот факт, что внешней 
управляющий, используя инструмент отказа от исполнения сделок должника, 
осуществляет такие меры, которые в значительной степени позволяют восста-
новить платежеспособность должника, несмотря, казалось бы, на безысход-
ность сложившейся для должника ситуации в результате банкротства.
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Труд судей очень ответственен и морально тяжел. Так как судьям не редко 
приходиться решать судьбы людей, которые не редко связаны с лишением че-
ловека свободы, за какое либо преступление. Поэтому для того, что бы занять 
должность судьи нужно пройти очень жесткий и тщательный отбор, как ни на 
какую государственную должность.

Правовое регулирование труда судей никогда ни кем не исследовалось. Боль-
шинство ученых-трудовиков считают, что отношения которые возникают в 
связи со статусом судей, не являются предметом трудового права.

В 2003 году была издана единственная работа С.Ю. Головиной81, в которой 
Головина пишет об особенностях правового регулирования отдельных кате-
горий работников, в том числе находятся и судьи. Основанием для дифферен-
циации в трудовом праве является ст.11 Трудового Кодекса РФ92. Головина 
указывает на новый вид дифференциации - специфику правового статуса ра-
ботодателя.

Так же стоит отметить, что многие вопросы регулирования труда судей на 
практике вызывают многочисленные споры. Исходя из этого, требуют глубо-
кого, тщательного, кропотливого научного исследования и обоснования даль-
нейшего совершенствования законодательства.

Нормативно правовой основой нашего исследования является: Конституция 
РФ103, ФЗ « О статусе судей в Российской Федерации», Трудовой Кодекс РФ, а 
так же нормы международного права, касающиеся правового статуса судей и 
административное законодательство России.

Конституционные основы правового регулирования труда судей обозначены 
в Конституции РФ, это указано в ст.10.Эта статья говорит о том, что: «Государ-
ственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе разделе-
ния на законодательную, исполнительную и судебную. Органы исполнитель-
ной, законодательной и судебной власти самостоятельны».

Самостоятельность судебной власти основана на теории французского про-
светителя Ш.Л. Монтескье114 (1689-1755) разделения властей, которую он раз-
работал в первой половине XVIII века. Это политический принцип согласно 
которому власть в государстве разделена между независимыми, обособленны-
ми друг от друга органами: парламентом, правительством и судами. На осно-
вании этой теории, судебная власть представляет собой систему судебных ор-
ганов государства, которая осуществляет правосудие.

Следует отметить, что теория Монтескье разделение властей в классической 
форме не предполагала абсолютной суверенности судебной власти, как ино-
гда ошибочно думают. Наоборот, отводя ей роль противовеса исполнительной 
власти, автор данной теории подчеркивал ее подзаконный характер.

В правовом регулировании труда судей отражены не только разделение (диф-
ференциация) законодательства, но и его единство.

Это единство законодательства выражается в распространении на судей всех 
основных принципов трудового права которые закреплены в ст.2 ТК РФ, а так 
же всех общих его норм, когда вопрос не урегулирован специальной нормой 
1  Головина С.Ю. Полная ссылка. Название книги, Екатеринбург, 2003. С.60 - 90. 
2  Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ принят ГД ФС РФ 
21.12.2001(действующая редакция)// ИПС «Консультант плюс».
3  Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 декабря 
1993 года // ИПС «Консультант плюс».
4  Монтескье Ш. Л. Избранные произведения. M., 1955. С. 289.
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(ст. 22 Закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации» 5), 12в том числе 
ст.21 и 22 ТК РФ кoторые предусматривают основные права и обязанности ра-
ботника и работодателя. Кроме этого, единство выражается в едином правовом 
статусе который распространен на всей территории Российской Федерации, 
независимо от категории суда, в которoм работает судья.

Трудовые отношения с судьей возникают на основании сложного юридиче-
ского состава. В него входит набор юридических фактов:

1. Отбор кандидатов по конкурсу;
2. Квалификационный экзамен;
3. Рассмотрение квалификационной коллегией заявления о даче реко-

мендации для зaнятия должности судьи;
4. Заключение, вынесенное квалификационной коллегией о даче реко-

мендации или отказе в нем.
•	 Судьи Высшего Арбитражного Суда РФ и Верховного Суда РФ на-

значаются:
Советом Федерации Федерального Собрания РФ по представлению Пре-

зидента РФ, которое вносится с учетом мнения соответственно Председателя 
Высшего Арбитражного Суда РФ и Председателя Верховного Суда РФ.
•	 Судьи федеральных арбитражных судов округов назначаются Прези-

дентом РФ по представлению Председателя Высшего Арбитражного Суда РФ.
•	 Судьи иных федеральных арбитражных судов и судов общей юрисдик-

ции назначаются Президентом РФ по представлению соответственно Предсе-
дателя Верховного Суда РФ и Председателя Высшего Арбитражного Суда РФ.
•	 Судьи военных судов назначаются Президентом РФ по представле-

нию Председателя Верховного Суда РФ.
Президент РФ за два месяца со дня получения материалов назначает судей 

федеральных судов, а кандидатов в судьи Верховного Суда РФ и Высшего Ар-
битражного Суда РФ представляет для назначения Совету Федерации Феде-
рального Собрания РФ или отклоняет представленные кандидатуры и сообща-
ет председателю суда.

Назначение кандидатов на должности судей признается только при положи-
тельном заключении соответствующей квалификационной коллегии судей.

Судья, который первый раз избран на должность судьи, приносит присягу 
в торжественной обстановке, которая содержит следующие: «Торжественно 
клянусь честно и добросовестно исполнять свои обязанности, осуществлять 
правосудие, подчиняясь только закону, быть беспристрастным и справедли-
вым, как велят мне долг судьи и моя совесть».

На основании анализа возникновения трудовых отношений судей Головина 
делает вывод о том, что судьи являются фактически занятыми по трудовому 
договору, но его письменное оформление нужно закрепить законодательными 
средствами. На сегодняшний день трудовой договор с судьями не заключается.

Анализ порядка отбора и назначение лиц на должность судьи позволил нам 
выявить некоторые признаки заключения трудового договора с судьями.

1. Порядок заключения трудового договора основан на соглашении сто-
рон и предусмотрен законом; кандидат на должность судьи два раза подает 
свое заявление с определенными документами:
5  Закон РФ «О статусе судей в Российской Федерации» от 26.06.1992 № 3132-1 (ред. от 
25.12.2012) // ИПС «Консультант плюс».
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•	 В экзаменационную комиссию с просьбой принять у него экзамен на 
должность судьи;
•	 В квалификационную коллегию судей с просьбой сделать предостав-

ление его на должность судьи. 
2. В Законе РФ «О статусе судей в Российской Федерации» указано, кто 

назначает судью на должность. Как правило в этом назначении участвуют две 
ветви государственной власти (исполнительная законодательная), а рекоменда-
цию для назначения выносит квалификационная коллегия судей, которая явля-
ется органом судейского сообщества. В назначении судьи принимает участие 
ряд государственных должностных лиц, указанных в законе.

Когда судью переводят на другую работу в трудовом договоре долж-
но быть изменено хотя бы одно условие. На основании Конституции РФ 
(ст.121) суды являются несменяемыми, а их полномочия могут быть прио-
становлены или прекращены только по основаниям и в порядке, установ-
ленным ФЗ.

Одна из гарантий независимости судей от исполнительной и законодатель-
ной властей называется несменяемость судей. Принцип несменяемости судей 
означает то, что после наделения судьи полномочиями, его полномочия имеют 
не ограниченный срок. Существуют некоторые исключения предусмотрены в 
законе. Несменяемость судьи так же означает, что судья не может быть переве-
ден в другой суд без его личного согласия. Согласие судьи необходимо в любом 
случае, при решении любого вопроса связанного с изменением его служебного 
положения, а так же, что касается случаев повышения судьи в должности, так 
же нужно личное, добровольное согласие. 

В случае упразднения или реорганизации суда, в котором он работает, судья 
может быть с его согласия переведен в другой суд. За время оформления пере-
вода за судьей сохраняется заработная плата. Так же судья может отказаться 
от перевода. В случае отказа судьи от перевода он имеет право на выход в от-
ставку на общих основаниях.

По нашему мнению для оснований прекращения трудового договора с су-
дьей следует расширить перечень их оснований:

1. Наличие близкого родства с судьей, в случае если трудовые отно-
шения непосредственно связаны с подконтрольностью или подчиненностью 
одного из них другому;

2. Недостаточная компетентность и квалификация судьи;
3. Отказ судьи ежегодно предоставлять в органы государственной нало-

говой службы сведения о своих налогах.
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УСлУГ ПО АВИАПЕРЕВОзКАМ

В настоящее время, пожалуй, самым распространенным из всех видов транспор-
та, помимо автомобильного, является, воздушный транспорт. Соответственно рас-
тет и число возможных неблагоприятных ситуаций, связанных с причинением вреда 
жизни и здоровью пассажирам в период оказания им услуг по воздушной перевозке. 

Общие условия возмещения вреда регулируются Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации – главой 59, Воздушным кодексом Российской Федерации. 

За вред, причиненный при воздушной перевозке жизни или здоровью пасса-
жира воздушного судна, в соответствии с международными договорами Рос-
сийской Федерации и главой 59 Гражданского кодекса Российской Федерации 
несет ответственность перевозчик (статья 117 Воздушного кодекса Российской 
Федерации). Воздушная перевозка пассажира включает в себя период с момен-
та прохождения пассажиром воздушного судна предполетного досмотра для 
посадки на воздушное судно и до момента, когда пассажир воздушного судна 
под наблюдением уполномоченных лиц перевозчика покинул аэродром.

В правоприменительной практике возникают сложности с определением 
лиц, которые должны возмещать вред в случае причинения вреда здоровью 
гражданина во время операций при посадке и высадке с борта или на борт воз-
душного судна. Такая ситуация может возникнуть, например, в случае, когда 
лицо уже спустилось с трапа воздушного судна, и по пути следования в автобус 
аэропорта получило травму ввиду наличия на перроне гололеда.

По общим правилам, именно перевозчик отвечает за вред, происшедший в 
случае смерти, ранения или всякого другого телесного повреждения, понесен-
ного пассажиром, если несчастный случай, причинивший вред, произошел на 
борту воздушного судна или во время всяких операций при посадке и высад-
ке (пункт 1 ст. 17 Варшавской конвенции об унификации некоторых правил 
международных воздушных перевозок от 12 октября 1929 г.; п. 1 ст. 17 Монре-
альской конвенции для унификации некоторых правил, касающихся междуна-
родных воздушных перевозок от 28 мая 1999 г.).

Многими юристами данная позиция поддерживается и понятие «операции 
по посадке и высадке» трактуется ими как «временной промежуток, начиная с 
момента прохождения пассажиром воздушного судна предполетного досмотра 
для посадки на воздушное судно и заканчивая моментом, когда пассажир воз-
душного судна под наблюдением уполномоченных лиц перевозчика покинул 
аэродром» [1, с.6; 2, с.60; 3, с.53]

Под аэродромом подразумевается участок земли или акватория с располо-
женными на нем зданиями, сооружениями и оборудованием, предназначенный 
для взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов (статья 40 Воздушно-
го кодекса Российской Федерации).
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В правоприменительной практике возникают вопросы относительно того, 
что понимать под операциями по посадке и высадке.

Одни юристы понимают под началом посадки проход пассажиров в нако-
пители для посадки в автобусы и доставки к самолету либо прямо в самолет 
при посадке через стационарные телескопические трапы, иными словами, вре-
мя, когда пассажир покидает здание аэропорта и направляется к воздушному 
судну, а под окончанием высадки - момент, когда пассажир покидает пределы 
аэродрома в пункте посадки. Другие делают акцент на моменте предъявления 
пассажиром проездного билета у трапа воздушного судна и именно с этим дей-
ствием связывают начало перевозки, а окончание перевозки - с моментом, ког-
да пассажир покидает пределы воздушного судна в согласованном в договоре 
перевозки пункте высадки. Кроме того, существует мнение, что нахождение 
пассажира в помещении аэропорта - это элемент процесса международной воз-
душной перевозки. 

В сборнике Международной организации гражданской авиации посадка 
определяется как «посадка для целей осуществления полета», а высадка - как 
«уход пассажира с борта воздушного судна после его посадки» [4, с.163 ].

Таким образом, следуя логике законодателя и многих юристов, перевозчик в 
любом случае будет нести ответственность за вред, причиненный гражданину 
как на борту воздушного судна, так и во время всяких операций при посадке 
и высадке.

Кроме того, к субъектам, обеспечивающим безопасность туристов, наряду 
с государственными структурами, туроператорами и страховыми компаниями 
ГОСТ Р 50644-2009 Туристские услуги. Требования по обеспечению безопас-
ности туристов, утвержденный Приказом Ростехрегулирования от 15.12.2009 
№ 73-ст относит, в том числе и авиаперевозчиков [5, с.32].

Однако, анализируя судебную практику можно прийти к выводу, что в ряде 
случаев перевозчик не будет нести ответственность за вред, причиненный 
гражданину во время операций по посадке или высадке.

Так, согласно пункту 1 Конвенции для унификации некоторых правил, ка-
сающихся международных воздушных перевозок (с «Дополнительным прото-
колом») перевозчик не несет ответственности, если он докажет, что им и по-
ставленными им лицами были приняты все необходимые меры к тому, чтобы 
избежать вреда, или что им было невозможно их принять.

Анализ положений Варшавской конвенции, определяющей влияние между-
народных норм на правоприменительную практику в области авиаперевозок, 
и норм Воздушного кодекса РФ, Гражданского кодекса РФ позволяет сделать 
вывод, что авиаперевозчики не несут ответственности за вредные послед-
ствия, обусловленные причинами, не имеющими прямой связи с функцией по 
воздушной перевозке, а лишь сопутствуют и косвенно связаны с поведением 
авиаперевозчика. Такой вред возмещается по общим правилам гражданско-
правовой ответственности.

В соответствии со статьей 1064 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также 
вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению 
в полном объеме лицом, причинившим вред. Лицо, причинившее вред, 
освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не 
по его вине.
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Таким образом, если вред гражданину был причинен вследствие его падения 
на перроне аэропорта ввиду обледенения перрона, то вред будет возмещаться 
виновным лицом. Под указанным лицом в данном случае следует понимать 
лицо, на котором лежит обязанность по обеспечению безопасной высадки и 
транспортировки пассажиров воздушного судна за пределы аэропорта. В дан-
ном случае перевозчик таковым не является.

Приказом Директора Департамента воздушного транспорта от 19 сентября 
1994 года № ДВ-98 утверждено Руководство по эксплуатации гражданских 
аэродромов Российской федерации (РЭГА РФ-94), в котором даны основные 
положения, технологические особенности и рекомендации по эксплуатации 
элементов и сооружений летных полей аэродромов. В нем приведены ссылки 
на нормы и правила, регламентирующие требования к аэродромному обеспе-
чению полетов воздушных судов.

Так, согласно главе 2 Руководства покрытия перронов должны быть очище-
ны от снега, льда, воды и посторонних предметов. Под перроном в данном 
случае понимается часть летного поля аэродрома, подготовленная и предна-
значенная для размещения воздушных судов в целях посадки и высадки пасса-
жиров, погрузки и выгрузки багажа, почты и грузов, а также для выполнения 
других видов обслуживания.

Кроме того, Руководством предусмотрена обязанность по содержанию лет-
ного поля, в том числе и перрона в исключительном состоянии: «….2.1.2.1. 
покрытия взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки аэродрома, место 
стоянки и перронов должны быть очищены от снега, льда, воды и посторонних 
предметов». Указанная обязанность возложена, согласно пункту 1.3.1 Руковод-
ства на аэродромную службу.

Кроме того, как правило, авиаперевозчики и аэропорты заключают между 
собой договоры, согласно которым услуги по аэропортовому и наземному об-
служиванию воздушных судов перевозчика осуществляет аэропорт, который 
предоставляет комплекс услуг по обслуживанию пассажиров заказчика, обе-
спечивает посадку и высадку пассажиров в (из) воздушного судна.

В данном случае при наличии обязанности аэропорта осуществлять содержа-
ния летного поля и перрона в необходимом безопасном состоянии, ненадлежа-
щей выполнении либо невыполнении указанной обязанности, наличии причин-
ной связи между этими обязанностями и причинением вреда, ответственность за 
причиненный вред будет в безусловном порядке нести не перевозчик, а аэропорт.

Изложенное выше приводит к выводу о том, что ответственность перевозчи-
ка за вред, происшедший в случае смерти, ранения или всякого другого теле-
сного повреждения, понесенного пассажиром, если несчастный случай, при-
чинивший вред, произошел во время всяких операций при посадке и высадке 
не является безусловной, а может быть возложена и на иных лиц, при наличии 
вины последних.
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ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ НА РОДНИК:
ПРОБлЕМы ПРАВОВОГО РЕГУлИРОВАНИЯ

В последнее время можно отметить либерализацию природоохранного за-
конодательства, что развязывает руки тем, кто не прочь поживиться за счёт 
природных ресурсов – лесов, земель, а теперь и вод.

В жизни нередко случается, что земельный участок, на территории которого рас-
положен родник, передается властями в частную собственность. В свою очередь, 
такие действия лишают возможности местных жителей иметь доступ к водному 
объекту и пользоваться им. Нахождение водного объекта, в частности родника, в 
частной собственности, а также ограничение местных жителей прав пользования 
данным водным объектом, является незаконным и свидетельствует о нарушении 
прав неопределенного круга лиц, имеющих право на пользование родником.

В силу ч.1 ст.8 Водного кодекса РФ, водные объекты находятся в собствен-
ности Российской Федерации (федеральной собственности), за исключением 
прудов и обводненных карьеров. [4, с. 7]

Таким образом, водный объект - родник является федеральной собственно-
стью и переход права собственности на земельный участок, на котором рас-
положен водный объект от одного лица к другому, не прекращает право соб-
ственности Российской Федерации на данный объект.

В соответствии со ст. 9 Конституции РФ земля и другие природные ресурсы 
используются и охраняются в РФ как основа жизни и деятельности народов, 
проживающих на соответствующей территории. Земля и другие природные ре-
сурсы могут находиться в частной, государственной, муниципальной и иных 
формах собственности. [2, с.5]

Владение, пользование и распоряжение землей и другими природными ре-
сурсами в той мере, в какой их оборот допускается законом, осуществляется 
их собственниками свободно, если это не наносит ущерба окружающей среде 
и не нарушает прав и законных интересов других лиц.
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В силу ст. 260 ГК РФ лица, имеющие в собственности земельный участок, 
вправе продавать его, дарить, отдавать в залог или сдавать в аренду и распоря-
жаться им иным образом постольку, поскольку соответствующие земли на осно-
вании закона не исключены из оборота или не ограничены в обороте. [3, с.113]

В соответствии с ч.1 и 2 ст.102 ЗК РФ к землям водного фонда относятся 
земли: покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных объ-
ектах; занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными 
на водных объектах. На землях, покрытых поверхностными водами, не осу-
ществляется образование земельных участков. 

Согласно п.п.2,3,5 ч.2 ст.5 ВК РФ к поверхностным водным объектам от-
носятся водотоки (реки ручьи, каналы); водоемы (озера, пруды, обводненные 
карьеры, водохранилища); природные выходы подземных вод (родники, гейзе-
ры). [4, с. 5]

В соответствии с положениями ч.1,2 ст.6 ВК РФ поверхностные водные объ-
екты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, яв-
ляются водными объектами общего пользования, т.е. общедоступными водны-
ми объектами, если иное не предусмотрено настоящим кодексом.

Каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего пользо-
вания и бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд, если иное не 
предусмотрено настоящим кодексом, другими федеральными законами.

В силу ст.40 ВК РФ для целей питьевого и хозяйственно-бытового водо-
снабжения должны использоваться защищенные от загрязнения и засоре-
ния поверхностные водные объекты и подземные водные объекты, пригод-
ность которых для указанных целей определяется на основании санитарно-
эпидемиологических заключений. Для водных объектов, используемых для 
целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, устанавливаются 
зоны санитарной охраны в соответствии с законодательством о санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения. В зонах санитарной охраны 
источников питьевого водоснабжения осуществление деятельности и отве-
дение территории для жилищного строительства, строительства промыш-
ленных объектов и объектов сельскохозяйственного назначения запрещаются 
или ограничиваются в случаях и в порядке, которые установлены санитарны-
ми правилами и нормами в соответствии с законодательством о санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения.

В соответствии с подп.1 п.5 ст.27 ЗК РФ ограничиваются в обороте находя-
щиеся в государственной или муниципальной собственности земли, в преде-
лах которых расположены водные объекты, находящиеся в государственной 
или муниципальной собственности.

Согласно подп.14 ст.27 ЗК РФ ограничиваются в обороте находящиеся в госу-
дарственной или муниципальной собственности земельные участки в первом 
и во втором поясах зон санитарной охраны водных объектов, используемых 
для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

В силу п.2 ст. 27 ЗК РФ земельные участки, отнесенные к землям, ограни-
ченным в обороте, не передаются в частную собственность, за исключением 
случаев, установленных федеральным законом.

Таким образом, земельный участок, на котором расположен водный объект 
– родник, является ограниченным в обороте и не предоставляется в частную 
собственность.
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Если же это происходит, то документы, на основании которых переходит 
передача земельного участка с родником в частную собственность, содержат 
нарушения требований земельного и водного законодательства, поскольку 
сделка совершается с объектами, ограниченными в обороте, в результате чего 
незаконно прекращается собственность РФ, создается угроза нарушения прав 
граждан на пользование данным родником при его выкупе частными лицами. 
[1, с.71]

Сделка, не соответствующая требованиям закона или иных правовых ак-
тов, ничтожна, если закон не устанавливает, что такая сделка оспорима или не 
предусматривает иных последствий нарушения.

Таким образом, на основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что 
сделки по передачи в частную собственность земельных участков, на которых 
расположен родник, являются недействительными, а именно ничтожными, и 
в этом случае необходимо применять последствия ничтожной сделки в виде 
двухсторонней реституции - каждая из сторон обязана возвратить другой все 
полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в 
натуре (в том числе тогда, когда полученное выражается в пользовании иму-
ществом, выполненной работе или предоставленной услуге) возместить его 
стоимость в деньгах - если иные последствия недействительности сделки не 
предусмотрены законом.

Но возможна и другая ситуация – земельный участок передан в частную соб-
ственность в соответствии с требованиями действующего законодательства, а 
родник на нем появился позднее, после государственной регистрации сделки.

В этом случае возможно два варианта развития событий: установление сер-
витута или выкуп земельного участка для государственных или муниципаль-
ных нужд.

Сервитут может устанавливаться для обеспечения прохода и проезда через 
соседний земельный участок, прокладки и эксплуатации линий электропереда-
чи, связи и трубопроводов, обеспечения водоснабжения и мелиорации, а также 
других нужд собственника недвижимого имущества, которые не могут быть 
обеспечены без установления сервитута.

Гражданское законодательство также предусматривает возможность выкупа 
земельного участка для государственных или муниципальных нужд.

Собственник земельного участка должен быть не позднее чем за год до пред-
стоящего изъятия земельного участка письменно уведомлен об этом органом, 
принявшим решение об изъятии. Выкуп земельного участка до истечения года 
со дня получения собственником такого уведомления допускается только с со-
гласия собственника.

Если собственник не согласен с решением об изъятии у него земельного 
участка для государственных или муниципальных нужд, либо с ним не достиг-
нуто соглашение о выкупной цене или других условиях выкупа, федеральный 
орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации или орган местного самоуправления, принявший такое реше-
ние, может предъявить иск о выкупе земельного участка в суд. 

Проанализировав действующее законодательство, можно утверждать, что 
нормы российского права стоят на страже интересов простых граждан, в част-
ности, что касается водных объектов, предназначенных для питьевого водо-
снабжения. Но, к сожалению, в реальной жизни часто эти нормы попирают-
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ся и просто грубо нарушаются, и механизм правовой защиты срабатывает не 
всегда. Людям приходится годами отстаивать свои законные интересы в судах, 
органах прокуратуры, других инстанциях. 

Должна ли быть такая ситуация в государстве, которое мы называем право-
вым…
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РАзВИТИЕ КОНЦЕПЦИИ РАзДЕлЕНИЯ ВлАСТЕй
И ЕЕ ОТРАЖЕНИЕ В КОНСТИТУЦИИ США

Идея разделения властей в своем становлении прошла длительный путь, го-
раздо более тернистый, чем это принято рассматривать. В современной науке, 
изучающей государство и право, принято апеллировать к трудам Джона Локка 
и Шарля Луи Монтескье, представляя их в качестве авторов, наиболее связно 
и логично изложивших эту проблему, с учетом специфики стран, принадлежа-
щих к разным правовым семьям. Если же заходит речь о корнях данной тео-
рии, то учение Аристотеля воспринимается как ее отправная точка. 

Существующий в литературе, в частности в статье А.В. Муравского [1, С. 22 
- 31.] подход к разрешению данной проблемы может быть назван структурно-
функциональным. Его структурной составляющей является объяснение разделения 
властей как принципа, вытекающего из особенностей самого государства, при этом 
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в качестве первопричины принципа упоминаются простое разделение труда в го-
сударственном аппарате, специализация, рассредоточение полномочий между орга-
нами законодательной, исполнительной и судебной власти. Ф. Энгельс писал, что 
разделение властей есть «не что иное, как прозаическое деловое разделение труда, 
примененное к государственному механизму в целях упрощения и контроля» [2, с. 
203.] . Если мы переведем этот тезис на язык права, то в качестве обоснования разде-
ления властей получим теорию разделения компетенций, которую можно встретить 
в нашей юридической литературе [3, c. 183 - 184.]. Между тем разделение компетен-
ций и разделение властей, хотя и являются родственными явлениями, не идентичны 
и не связаны между собой причинно-следственными связями.

Разделение компетенций и разделение властей могут существовать независи-
мо друг от друга. В частности, государство может признавать разделение компе-
тенций между его высшими органами, но отрицать разделение властей и прово-
дить в жизнь принцип единства государственной власти (якобинская Франция, 
Парижская коммуна 1871 г., Советский Союз). Вместе с тем, в некоторых госу-
дарствах разделение властей может существовать вне рамок традиционного раз-
деления компетенций (древневосточные и средневековые государства). Кроме 
того, в орбиту принципа разделения властей в различных государствах зачастую 
вовлекаются одновременно не все три ветви власти, между которыми осущест-
вляется разделение труда (законодательная, исполнительная и судебная), а толь-
ко две: законодательная и исполнительная или законодательная и судебная.

Функциональный подход к объяснению принципа заключается в том, что он 
рассматривается в качестве средства предотвращения произвола, узурпации 
власти, обеспечения законности и прав человека в государстве [4,c. 4.] 

Сами создатели и разработчики конституции, несмотря на различия в политических 
взглядах, симпатиях и пристрастиях, были последователями, а порой и знатоками 
концепций общественного договора и разделения властей. Им особенно были близки 
идеи Дж. Локка и Ш. Монтескье. На их правовые взгляды и позиции значительное 
влияние оказали также государственно-правовые установления Великобритании, ее 
правовая доктрина и практика. (Вспомним, что даже Монтескье в качестве образца 
реального разделения властей называл Великобританию.) Теория Ж.-Ж. Руссо об 
Общественном договоре, так же как и теория Дж. Локка о сущности представитель-
ного правления нашли свое отражение в тексте Конституции, в преамбуле к которой 
утверждается принцип, что законность правления зиждется на согласии управляемых.

Можно согласиться, что федеральная модель конституционной системы все 
же была списана с Конституции штата Массачусетс; она в наибольшей мере 
импонировала как самой идее народовластия, так и рациональному распреде-
лению бремени самой власти между тремя ее ветвями. Как отмечал Ш. Мон-
тескье, это задача трудная, ибо «чтобы образовать умеренное правление, надо 
уметь комбинировать власти, регулировать их, приводить их в действие, под-
бавлять, так сказать, балласту одной, чтобы она могла уравновешивать другую; 
это такой шедевр законодательства, который редко удается выполнить случаю 
и который редко позволяют выполнить благоразумию» [5. с. 215.].

Необходимо отметить, что с самого начала разделение властей провозглаша-
лось в США, так же как и во Франции, в качестве основного конституционного 
принципа [6, ст. 9, ст. 19.].

Конституция США 1787 г. исходила уже из идей Монтескье, который подчерки-
вал необходимость взаимного контроля законодательной и исполнительной вет-
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вей власти, хотя и не признавал за судом права на создание актуально-правовых 
норм. Согласно Конституции США конгресс избирался населением штатов (пала-
та представителей) и назначался их легислатурами (сенат), а президент избирался 
всем народом. Конгресс имел право отстранять президента от должности в по-
рядке импичмента, а президент обладал в отношении актов конгресса правом от-
лагательного вето. Хотя Верховному суду обеспечивалась определенная независи-
мость, поскольку он избирался пожизненно, данный орган не пользовался правом 
вторжения в сферу деятельности двух остальных ветвей власти.

Сравнивая теорию разделения властей, сформулированную в западноевропейской 
политико-правовой мысли в XVII - XVIII вв. и воплощенную в США, с аналогичной 
идеей, отраженной в библейском тексте, П.Д. Баренбойм отмечает: «Судьи, описанные 
в Книге Судей и последующих книгах Ветхого Завета, занимались отправлением право-
судия. Некоторые и это совмещали с обязанностями священника или пророка, иногда 
в военные годы временного руководителя. В этом смысле судебные функции четко не 
отделены от других, и мы не видим современного разделения властей. [7, с. 22 - 25.]. 

Соглашаясь с первой частью утверждения цитируемого автора, можно заме-
тить, что здесь и далее по тексту ученым сознательно игнорируется тот факт, что 
упоминаемые им судьи (Самуил, Двора) являлись в первую очередь пророками, 
т.е. людьми, наделенными исключительными способностями и неподотчетны-
ми какой-либо власти, кроме Божественной. Их влияние базировалось исклю-
чительно на личной харизме и силе убеждения. И если попытаться найти место 
пророка в структуре управления, то сделать это удастся лишь применительно к 
теократической модели с разграничением светской и духовной власти. 

«Двухполюсный» вариант принципа разделения властей был изменен Верховным 
судом США, который в 1803 г. в решении по делу «Мэрбери против Мэдисона» за-
крепил за собой право признавать неконституционными законы и акты президента. 
С тех пор стало очевидным, что разделение властей имеет объективный характер 
и направлено на создание условий для функционирования права. Если отделение 
друг от друга законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти и обеспе-
чение их самостоятельности имеют политическое и юридическое значение, так как 
отражают специализацию органов государства и необходимость точного соблюде-
ния закона, то второй элемент принципа разделения властей - их взаимоконтроль 
- приобретает онтологический смысл, потому что обусловлен взаимодействием трех 
аспектов права: закона, естественного права, актуального права. В связи с этим в 
США законодательная власть посредством импичмента и участия в формировании 
Верховного суда должна обеспечивать точное исполнение закона, исполнительная 
власть при помощи права вето президента - соответствие текста закона естественно-
му праву, судебная власть посредством права конституционного контроля - корреля-
цию закона и создание актуального права, соответствующего праву естественному.

Таким образом, суть разделения властей определяется связью между госу-
дарством и правом. Право как порядок удовлетворения жизненно важных ин-
тересов общества и его членов существует в виде трех взаимодействующих, 
перетекающих друг в друга элементов: идеи (естественного права), приказа 
государства (закона) и реальных юридических норм (актуального права). Взаи-
модействие этих элементов совершается постоянно и имеет циклический ха-
рактер. Естественное право воплощается в содержании закона, закон претворя-
ется в актуальное право как устойчивую практику правоприменения, актуаль-
ное право становится основой для формулирования норм естественного права. 
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Таким образом, органическая концепция разделения властей позволяет перей-
ти от изучения принципа разделения властей как простого механизма действия 
государственных органов к его анализу как закономерного и обусловленного 
правом явления, на основе этого сформулировать критерии оценки конституци-
онных моделей разделения властей, существующих в различных государствах.
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ГЕНЕзИС И ФЕНОМЕН ТЕРРИСТА-СМЕРТНИКА

Террористы-смертники, совершающие террористические акты, рискующие 
собственной жизнью при проведении акции, явление не новое. Они в полной 
мере осознают, что во время ее проведения они погибнут. Данный феномен яв-
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ляется частью социально-исторического процесса, корни и формы проявления 
которого уходят на столетия назад.

В середине первого столетия нашей эры иудаистско-зелотская секта сикари-
ев (Sikarier) наводила ужас среди римских оккупантов в Палестине. Эти экс-
тремисты (от греческого sikarioi) – тот, кто несет нож в одежде или убийца 
из-за угла, нападали со спрятанными кинжалами на земляков, дружелюбно на-
строенных к Риму, и представителей римской оккупационной власти.

Как более поздний пример можно назвать шиитскую религиозно-
политическую секту ассасинов (производное от арабского hashashun - поедате-
ли конопли), действовавшие с XI по XIII столетие. Представители секты при 
проведении актов террора смертниками против крестоносцев, франков, ислам-
ских противников употребляли гашиш, чтобы вызвать видения рая перед сво-
им мученическим «походом».

Из XIX века известны атаки мусульманских террористов-смертников про-
тив западных колониальных держав, особенно на побережье юго-западной ча-
сти Индии, севере Суматры, в южной части Филиппин. Многие покушения 
анархистов XIX века носили суицидальный характер. Для молодых русских 
народовольцев и социалистов-революционеров альтернатива состояла либо в 
смерти от собственной бомбы, либо позднее в результате приговора к смерти.

Самой известной формой самопожертвования по национально-
идеологическим мотивам в середине XX века являются японские летчики-
камикадзе периода Второй мировой войны. 

С середины 60-х годов террористическая деятельность усилилась. 22 июля 
1968 года организация PFLP (Народный фронт освобождения Палестины) за-
хватила самолет во время полета из Рима в Тель-Авив и взорвала его со всеми 
пассажирами на борту. С тех пор в Азии, особенно на Ближнем Востоке, было 
отмечено 255 террористических акций, совершенных смертниками.

До 1985 года на Ближнем Востоке зафиксированы одиннадцать террористи-
ческих суицидальных акций с применением «автомобилей-бомб». Это поку-
шение на израильскую штаб-квартиру в ливанском Тире (141 жертва), поку-
шение на посольство США в Бейруте (апрель 1983 года - 63 погибших). В 
декабре 1985 года последовали нападения террористов-смертников из группы 
Абу-Нидала на аэропорты Рима и Вены.

Тактику совершения террористических акций террористами-смертниками 
применяла и сепаратистская организация LTTE (Тигры освобождения Тамила-
Элама) в Шри-Ланке. С июля 1987 по февраль 2000 г.г. она совершила не менее 
168 террористических суицидальных акций в Шри-Ланке и Индии, которых в 
результате несколько тысяч человек погибли и получили ранения. Среди жертв 
был премьер-министр Индии Раджив Ганди и экс-президент Шри-Ланки Прен-
деса. Боевики носили с собой капсулу с цианидом, чтобы избежать ареста и 
допроса.

На счету курдской PKK (Рабочей партии Курдистана) с июня 1996 года до 
момента ареста ее лидера Абдаллаха Ожелана - 21 террористическая акция 
смертников. Шесть из них удалось предотвратить, итог оставшихся пятнадца-
ти акций - 15 погибших и 138 раненых.

Ближний Восток с начала 2001 года сотрясала непрерывная волна террори-
стических акций, совершаемых террористами-смертниками. В середине 80-х 
годов и позднее это были, как правило, нападения на военные или админи-
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стративные американские, французские или израильские учреждения боеви-
ков шиитской организации «Хисболла». В период с 1983 по 1999 гг. в Ливане 
террористами-смертниками было совершено 50 акций. Половину из них мож-
но отнести на счет «Хисболла» или «Народного ополчения Амаль». Первая, в 
отместку за убийство израильскими военно-воздушными силами своего гене-
рального секретаря Абаса Мусави в феврале 1992 года, взорвала израильское 
посольство в Буэнос-Айресе посредством суицидальной атаки - 29 человек 
при этом были убиты, 250 ранены.

По данным израильского правительства с сентября 2000 по апрель 2002 гг. 
были убиты 319 человек. В их смерти обвинялись четыре организации. За смерть 
9 человек ответственность взяла на себя «Хисболла», фундаменталистская груп-
пировка под руководством шейха Нассана Насраллаха, главным местом про-
ведения операций которого и родиной является Южный Ливан. Большая часть 
жертв (138 человек) приписывается «Хамас», группировке, происхождение ко-
торой основывается на египетском братстве мусульман. Третья группировка - 
исламский «Джихад» (19 жертв) – имеет тесные связи в Иране и возглавляется 
бывшим профессором университета Флориды Рамаданом Шаллахом.

Единственной организацией, созданной по светским принципам, и прово-
дившей акции террористов-смертников является «Движение Фатаха» Арафата 
– Бригады аль Акса. Их вождь, Марван Баргхоути, был выслан израильской 
армией в ходе военного наступления на палестинскую территорию.

Самая опасная для западных служб безопасности - террористическая сеть 
мультимиллиардера из Саудовской Аравии Усама бен Ладена - Аль-Каида. Она 
является транснациональным и трансконтинентальным образованием, органи-
зующим финансовое, тыловое и идеологическое прикрытие для многих быв-
ших добровольцев арабского происхождения времен Первой афганской войны, 
которые частично вернулись в свои страны, но большей частью продолжают 
свою деятельность в кризисных регионах Ближнего Востока, Балкан, Средней 
и Юго-Восточной Азии (Чечне, Пакистане, Филиппинах, Сингапуре и т.д.).

В различных структурных образованиях, но чаще всего в небольших ячейках, 
ведется подготовка акций и покушений. Их планирование и осуществление ука-
зывают на высокопрофессиональный уровень развития и информированности.

Аль-Каида в качестве первой террористической организации осуществила 
террористические акты на земле, воде и в воздухе с многочисленными жерт-
вами. В качестве примеров можно отметить акции в отношении посольства 
США в Кении (253 погибших) и Танзании (10 погибших), а также четыре за-
хвата самолетов 11 сентября 2001 г. с числом жертв около 3000.

Под «суицидальной террористической атакой» понимают политически мотиви-
рованный акт насилия лица (или группы лиц), находящегося в здравом уме, кото-
рое активно и преднамеренно через свою смерть, путем самовзрывания, достигает 
выбранной цели. При этом смерть лица, осуществляющего акцию, является пред-
посылкой для успеха миссии. В этом определении имеются несколько аспектов.

Один из них – ограничение по термину «суицидальная террористическая 
атака». В соответствии с ним японские пилоты-камикадзе периода Второй ми-
ровой войны в эту категорию не входят. Следующий аспект – требование по-
литической мотивации, что исключает отдельных душевнобольных преступ-
ников. В-третьих, здесь присутствует ограничение на выбор средств испол-
нения террористического акта. Возможны террористические акты смертников 
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с использованием биологических и химических веществ, например, теракт с 
применением ядовитого газа секты Аум в токийском метро.

Террористические акты смертников в качестве «тактического оружия» имеют массу 
преимуществ и поэтому так привлекательны для террористов. Они следуют постулату 
максимальной эффективности при минимальных затратах средств и риска:

- цель, место, время и проведение могут быть любыми и планироваться в 
высшей степени точно и целенаправленно;

- материальные затраты по сравнению с наносимым ущербом очень низки 
(изготовить пояс с взрывчаткой довольно просто и по стоимости обходится 
немного больше 200 евро, информации по изготовлению самоделок, а также 
снаряжения и его частей в кризисных регионах достаточно);

- нет необходимости планировать и подготавливать сценарии отхода и осво-
бождения;

- преступник и его пособники не опасаются быть арестованными и допро-
шенными (так у задержанных террористов «Хамас» были обожжены кончики 
пальцев, чтобы впоследствии затруднить их опознание);

- причиненный ущерб больше, чем затраченные средства: паника, истерия, 
чувство бессилия и неизвестности также составляют экономически эффектив-
ную часть ведения психологической войны;

- эффективные меры предупреждения еще не найдены, применение адекват-
ных мер с противоположной стороны может быть использовано в пропаган-
дистских целях;

- интерес средств массовой информации обеспечены, предварительно под-
готовленные видеопослания или завещания террориста после совершения тер-
рористического акта доводятся до сведения широкой общественности.

Попытки составить «портрет преступника» делались неоднократно. Агент-
ство новостей США по случаю сотого террористического акта смертника в 
октябре 2001 года приводило статистику, в соответствии с которой почти все 
террористы-смертники были моложе 30 лет, 68% из них в возрасте от 17 до 23 
лет. Большинство преступников хорошо образованы: 46% закончили колледж, 
31% получили высшее образование. Только 23% входят в категорию лиц, пре-
рвавших школьное образование. Почти все были холостыми.

Более подробной является статистика израильской ежедневной газеты 
«Yediot Aharonot», которая представляет следующие данные по преступникам:

- академическое высшее образование - 47 %;
- среднее образование - 29 %;
- одинокие холостяки - 83 %;
- в возрасте от 18 до 23 лет - 64 %, редко старше 30 лет;
- происходили из бедных семей и длительное время были безработными;
- в большинстве своем являлись исповедующими и верующими мусульманами.
Социальное происхождение, финансовые отношения в семье, уровень обра-

зования, индивидуальная свобода передвижения и осуществленные контакты с 
представителями других культурных слоев не позволяют сделать заключение о 
генезисе террориста-смертника и его метаморфозе. Среди террористов 11 сен-
тября находились люди, которые сами никогда не терпели нужду с финансовой 
точки зрения и не влачили печальное существование беженца, лишенного род-
ной почвы. Они проживали в Европе и США в соответствующем социальном 
окружении, получили естественно-научное и техническое образование, со-
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стояли в браке. Внешним видом они прекрасно подходили к окружающей об-
становке в районе цели, т.к. были одеты как израильские солдаты. Террористы 
носили символы чуждой религии, такие как еврейская «киппа», чтобы иметь 
сходство с ортодоксальными евреями.

Что превращает подобных людей в шахидов (shahids-мученики) или istishhadi 
(тот, кто жертвует свою жизнь за аллаха)?

Основные мотивы могут быть следующими:
- многие из террористов на собственном опыте познают, что поколениями 

они живут в мире несправедливости, угнетения и унижения;
- беспомощность вызывает чувство стыда и болезненно воспринимаемой не-

полноценности, которое стало глубоко укоренившейся частью психики арабов 
(в средиземноморско-патерналистских общественных структурах Ближнего 
Востока подобное самоощущение представляет собой высокий социальный 
потенциал для конфликтов, если к этому добавить отсутствие занятости, воз-
никает потребность поиска альтернативы для приложения своих сил);

- мусульманское общество ориентировано на общину: общественный ин-
терес всех как части этой «общины» находится в центре внимания, индиви-
дуализм и индивидуалистские права на свободу на Западе часто становящиеся 
самоцелью, в мусульманском мире отвергаются;

- переживание или сопереживание с непосредственными страданиями род-
ственников, друзей и знакомых пробуждает желание отомстить;

- угнетение, унижение, чувство одиночества и беспомощности часто приво-
дят к упрощенному видению мира, окружение находится во власти паранои-
дальных мифов о заговорах, для борьбы с которыми годятся все средства;

- на трансцендентном уровне предлагаются религиозные мотивы жертвования 
(альтруистическая жертвенная смерть) с привлекательными ожиданиями «спасе-
ния», жертвующий собой террорист улучшает не только общественно-политические 
условия своей оставшейся семьи, но и свое «положение» по ту сторону жизни;

- террорист-смертник может также предоставить оставшимся родственни-
кам непосредственно материальные выгоды: семьи получают «премии», раз-
рушенные дома восстанавливаются такими организациями как «Хамас», се-
мьям погибших выплачивается пожизненная пенсия;

- если потенциальные террористы долго находятся в социокультурной 
религиозно-экстремистской или националистической среде и принадлежат к 
специфической группе, которая определяется этой идеологией, то существую-
щее давление группы, как правило, может стать мотивом для совершения по-
добных преступлений.

Противопоставить феномену террористов-смертников возможно только 
тогда, когда будет раскрыта суть и причины его возникновения. Решающий 
фактор в войне против терроризма - уровень и масштабы взаимодействия и 
сотрудничества между правоохранительными органами разных стран. Для по-
беды в этой войне необходима организация масштабного сбора и обмена разве-
дывательной информацией между всеми участниками антитеррористической 
коалиции, проведение коренных правовых реформ, организация выявления и 
контроля финансовых сетей и потоков средств для террористов.

 © Д.В. Пономаренко, Д.В.  Васильев, 2013
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УГОлОВНО-ПРАВОВыЕ АСПЕКТы ПРИМЕНЕНИЯ 
ОГНЕСТРЕльНОГО ОРУЖИЯ ДОлЖНОСТНыМИ лИЦАМИ, 
СПЕЦИАльНО УПОлНОМОЧЕННых ГОСУДАРСТВЕННых 

ОРГАНОВ ПО ОхРАНЕ, НАДзОРУ И РЕГУлИРОВАНИЮ 
ИСПОльзОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА И СРЕДы Их 

ОБИТАНИЯ

Изучая правоприменительную деятельность должностных лиц государствен-
ных правоохранительных органов, связанную с применением огнестрельного 
оружия можно прийти к выводу о том, что в ряде государственных структур 
в настоящее время сложилась определенная практика применения указанных 
властных полномочий должностными лицами и квалификации вреда, причи-
ненного ими в результате этого. Это связано, прежде всего, с высокой эффек-
тивностью действующего в этой сфере законодательства. К примеру, в главе 5 
Федерального закона «О полиции» [1, 0] содержится исчерпывающий перечень 
оснований, для применения огнестрельного оружия и специальных средств со-
трудниками полиции, запреты их применения в определенных случаях и ряд 
тактических указаний. Важным фактором, способствующим правовой и соци-
альной защищенности сотрудника полиции, являются нормы обеспечивающие 
гарантии личной безопасности вооруженного сотрудника полиции, закреплен-
ные в ст. 24 Федерального закона «О полиции». Все это свидетельствует о 
комплексном подходе к законотворческой деятельности и учете законодателем 
факторов, которые обеспечивают, как и правомерность вреда, причиняемого 
сотрудниками полиции, в ходе реализации своих властных полномочий, так и 
их правовую защищенность.

Однако не все нормативно-правовые акты, действующие в настоящее время, 
отличаются такой высокой степенью проработки, и учета при этом всех со-
путствующих факторов. Одним из примеров, свидетельствующих, об этом яв-
ляется Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 
г. № 491 «Об обеспечении служебным оружием и специальными средствами 
должностных лиц специально уполномоченных государственных органов по 
охране, надзору и регулированию использования объектов животного мира и 
среды их обитания» [2, 0] (Далее – сотрудники природоохранных органов) в 
котором содержатся «Правила применения служебного оружия, а так же раз-
решенного в качестве служебного гражданского оружия самообороны и охот-
ничьего огнестрельного оружия, специальных средств должностных лиц спе-
циально уполномоченных государственных органов по охране, надзору и ре-
гулированию использования объектов животного мира и среды их обитания» 
(далее – Правила).

В указанном нормативно-правовом акте закреплены нормы, содержащие 
основания для применения огнестрельного оружия и специальных средств со-
трудниками природоохранных органов, ряд запретов, связанных с этим, такти-
ческие предписания по применению данных властных полномочий, а так же 
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перечни должностных лиц, обладающих подобными полномочиями, вооруже-
ния и специальных средств. 

Так, согласно Правилам должностные лица природоохранных органов име-
ют право на применение служебного оружия при исполнении должностных 
обязанностей для отражения нападения, непосредственно угрожающего жиз-
ни или здоровью должностных лиц, членов их семей или граждан, оказываю-
щих помощь государственным органам в осуществлении охраны объектов жи-
вотного мира и среды их обитания.

Проводя анализ данной нормы можно прийти к выводу, что ее формулировка 
не совсем соответствует ст. 37 УК РФ, поскольку в жизни нередки ситуации, 
когда должностным лицам, правоохранительных структур приходится защи-
щаться от действий, которые по своему характеру нельзя отнести к нападению. 

Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2012 № 19 
«О применении судами законодательства о необходимой обороне и причине-
нии вреда при задержании лица, совершившего преступление» (далее Пленум) 
под насилием, опасным для жизни или здоровья, следует понимать такое дея-
ние, которое в момент его совершения создавало реальную опасность для жиз-
ни обороняющегося или другого лица. О наличии такого посягательства могут 
свидетельствовать, в частности:
•	 причинение вреда здоровью, создающего реальную угрозу для жизни 

обороняющегося или другого лица (например, ранения жизненно важных ор-
ганов);
•	 применение способа посягательства, создающего реальную угрозу 

для жизни обороняющегося или другого лица (применение оружия или пред-
метов, используемых в качестве оружия, удушение, поджог и т.п.).

Непосредственная угроза применения насилия, опасного для жизни оборо-
няющегося или другого лица, может выражаться, в частности, в высказывани-
ях о намерении немедленно причинить обороняющемуся или другому лицу 
смерть или вред здоровью, опасный для жизни, демонстрации нападающим 
оружия или предметов, используемых в качестве оружия, взрывных устройств, 
если с учетом конкретной обстановки имелись основания опасаться осущест-
вления этой угрозы [3, 0].

Применительно к предписанию о необходимой обороне нападение следует 
понимать, прежде всего, как выражение быстроты, дерзости, неожиданности 
преступного посягательства, которое направлено на жизненно важные интере-
сы или права обороняющегося, а также других лиц [4, с. 35].

Нельзя считать посягательство опасным для жизни и здоровья граждан, если 
оно не повлекло указанных выше последствий и выразилось в причинении по-
терпевшему физической боли, либо ограничении его свободы (при условии, 
что в действиях виновного не было признаков других преступлений, напри-
мер, захвата заложников, похищения человека и т.д.).

Следует отметить, что не может быть признано находящимся в состоянии 
необходимой обороны лицо, которое спровоцировало нападение, чтобы ис-
пользовать его для совершения противоправных действий[5, с. 34]. 

Не является посягательством на должностное лицо злостное неповинове-
ние его законному распоряжению или требованию, оскорбление и оказание 
должностному лицу ненасильственного сопротивления. Но некоторые иссле-
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дователи указывают, что необходимая оборона от посягательств на честь или 
достоинство возможна при условии, что в нападении существуют все условия 
общественно опасного посягательства, против которого возможна самозащита 
[6, с. 14].

Весьма спорным моментом является введение понятие «член семьи», одно-
значное определение которого в российском законодательстве отсутствует. Так 
же еще одним спорным моментом, является отсутствие в Правилах определе-
ния, какие лица входят в категорию «граждан, оказывающих помощь государ-
ственным органам в осуществлении охраны объектов животного мира и среды 
их обитания», что по своей сути в некоторых ситуациях делает недопустимым 
применения оружия к правонарушителю. 

Так, противоречивость формулировки данной нормы заключается в том, что, 
следуя логике законодателя, должностное лицо природоохранных органов не 
имеет права применять огнестрельное оружие, в случаях, когда нападение, не-
посредственно угрожает жизни или здоровью граждан, которые не являются 
должностными лицами природоохранных органов, членами их семей и не ока-
зывают помощь государственным органам в осуществлении охраны объектов 
животного мира и среды их обитания. 

В связи с этим, целесообразно было бы заменить формулировку данной нор-
мы, чтобы она звучала следующим образом: «для отражения посягательства на 
должностных лиц и (или) иных граждан, если это посягательство сопряжено с 
насилием, опасным для их жизни и здоровья». 

Следующим основанием, для применения огнестрельного оружия долж-
ностными лицами природоохранных является задержание лиц, оказывающих 
вооруженное сопротивление либо отказывающихся выполнить законные тре-
бования должностного лица о сдаче оружия. Задержание лица, оказывающего 
вооруженное сопротивление регулируется ст. 38 УК РФ. В Пленуме, прямо 
указано, на то, что размеры и допустимость вреда при задержании лица, долж-
ны исчисляться в соответствии с конкретной обстановкой задержания, в кото-
рую входит место и время д, непосредственно за которым следует задержание, 
количество, возраст и пол задерживающих и задерживаемых, их физическое 
развитие, вооруженность, наличие сведений об агрессивном поведении задер-
живаемых, и т.п.

Следует отметить, что, хотя причинение вреда при задержании лица, совер-
шившего преступление и регулируется ст. 38 УК РФ, тем не менее, возможна 
совокупность этого обстоятельства, исключающего преступность деяния с не-
обходимой обороной или даже перерастание в последнее. Это имеет место в 
том случае, если задерживаемый оказывает сопротивление, опасное для жиз-
ни, либо имеются основания полагать, что он может применить имеющиеся у 
него оружие [7, с. 132].

Следующим основанием является отражение вооруженного или группового 
нападения на служебные, жилые и иные помещения, транспортные средства 
должностных лиц, когда иными средствами отразить указанные нападения не-
возможно.

В данном случае под нападением, понимаются насильственные действия, со-
стоящие во вторжении, т.е. в открытом, вопреки установленному режиму рабо-
ты объекта, действующим на нем правилам пропускного режима, требованиям 
должностных лиц, обеспечивающих их соблюдение, или воле проживающих 
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граждан проникновении в помещение, сопровождающимся в ряде случаев 
уничтожением, повреждением имущества, причинением вреда здоровью нахо-
дящихся там лиц либо угрозой совершения подобных действий в целях захвата 
заложников или уничтожения находящегося там имущества, документов или в 
иных целях.

Нападением признаются также насильственные действия, которые не свя-
заны с вторжением в помещение, но направлены на его уничтожение или по-
вреждение (например, обстрел здания, его минирование, забрасывание окон 
здания бутылками с горючей смесью, разрушение при помощи механизмов и 
т.п.).

Групповым является нападение, предпринятое двумя и более лицами.
Нападение на здания, помещения, сооружения или иные объекты осущест-

вляемое одним невооруженным лицом, исходя из смысла закона, может пресе-
каться с применением огнестрельного оружия только в том случае, если имеют 
место другие, предусмотренные Правилами, основания.

Относительно ситуаций, связанных с групповым нападением в Пленуме ука-
зывается, что «при посягательстве нескольких лиц обороняющееся лицо впра-
ве применить к любому из посягающих такие меры защиты, которые опреде-
ляются характером и опасностью действий всей группы».

Так же Правила относят к основаниям применения огнестрельного оружия 
остановку транспортного средства путем повреждения, если его водитель соз-
дает реальную опасность для жизни или здоровья должностных лиц и не под-
чиняется их неоднократным требованиям остановиться;

Одним из основных критериев правомерности в данном случае будет нали-
чие реальной угрозы для жизни сотрудников правоохранительных органов, ко-
торую создает водитель, не выполняя требование об остановке. По своей сути 
подобная ситуация является частным видом задержания. Следует обратить 
внимание на тот факт, что и в данном случае законодатель ограничивает право 
на необходимую оборону сотрудников природоохранных органов, ведь могут 
возникнуть ситуации, когда будет иметь место угроза для жизни лиц, которые, 
к природоохранным органам отношения не имеют. 

К основаниям для применения огнестрельного оружия сотрудниками при-
родоохранных органов, согласно Правилам, так же относится обезвреживание 
животных, угрожающих жизни и здоровью должностных лиц, членов их семей 
и других граждан и предупреждение о намерении применить служебное ору-
жие, а также подача сигнала тревоги или вызова помощи.

В отдельных случаях действия сотрудников природоохранных органов на-
правленные на отстрел животных могут внешне содержать признаки незакон-
ной охоты (ст. 258 УК РФ) или жестокого обращения с животными (ст. 245 
УК РФ), но в действительности признаки этих преступлений отсутствуют. 
Подобные ситуации будут иметь место в случаях непосредственного нападе-
ния животного на лицо, сопряженного с опасностью для его жизни, либо в 
тех случаях, когда животное готовится к нападению. Причинение вреда, при 
обезвреживании животного, регулируется ст. 39 УК РФ, и стоит отметить, что 
основным критерием правомерности в данном случае будет соблюдение уста-
новленных приделов крайней необходимости. Использования понятия «член 
семьи» в данном случае так же недопустимо, так как это ограничивает право 
на действия в условиях крайней необходимости должностного лица. В связи 
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с этим следует изменить формулировку данного основания для применения 
огнестрельного оружия, чтобы она звучала следующим образом: «для обез-
вреживания животных, угрожающих жизни и здоровью должностных лиц, или 
иных граждан».

Подводя итог, следует отметить, что в рассмотренном нормативном акте до-
пущены ряд ошибок, из-за которых в некоторых случаях могут возникнуть не-
однозначные ситуации при квалификации вреда, причиненного сотрудниками 
природоохранных органов при применении огнестрельного оружия. При мо-
дернизации законодательства в этой сфере нужен комплексный подход, при 
котором должны учитываться все факторы, обеспечивающие правомерность и 
наименьший вред. 

К числу первоочередных задач, необходимо отнести введение норм, обеспе-
чивающих гарантию безопасности вооруженного сотрудника природоохран-
ного органа. Это должно быть связано, прежде всего, с ситуациями, когда лицо 
пытается завладеть его огнестрельным оружием, либо приблизиться к сотруд-
нику с обнаженным огнестрельным оружием, сократив при этом, указанное им 
расстояние. В настоящее время данные нормы в правилах отсутствуют.

Стоит так же отметить тот факт, что во многих случаях применения сотруд-
никами правоохранительных органов огнестрельного оружия, причиняется 
вред различным объектам уголовно-правовой охраны. В связи с этим может 
возникнуть вопрос о соотношении положений гл. 8 УК РФ и нормативных ак-
тов, на основании которых сотрудники правоохранительных органов приме-
няют огнестрельное оружие. Причинение вреда объектам уголовно-правовой 
охраны в свою очередь влечет возникновения уголовно-правовых отношений, 
что говорит о приоритете уголовного законодательства. 

Поэтому любые нормативные акты в части регулирования причинения вреда 
при применении оружия это всего лишь фактически носят конкретизирующий 
характер, и в случае их противоречия гл. 8 УК РФ, применять следует нормы 
последнего [9, с. 144]. 

Несомненно, все эти проблемы должны найти детальное решение в Феде-
ральном законодательстве, соответствующих постановлениях Верховного 
Суда, ведомственных приказах и распоряжениях. 
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зАщИТА ПЕРСОНАльНых ДАННых РАБОТНИКОВ

Актуальность проблемы регулирования зaщиты персональных данных заклю-
чается в том что, рассматривается ответственность рaботодaтеля за нeвыполнение 
обязaтельств по обеспечению сохранности персональных данных, а так же поря-
док работы с конфиденциальными сведениями о работнике и способы их защиты.

Нормы, которые регулируют отношения по поводу персональных данных, 
закреплены в Федеральном законе «О персональных данных»1. 13Согласно п. 
1 ст. 3 этого Закона под персональными данными понимается любая инфор-
мация, которая относится к определенному или определяемому на основании 
такой информации физическому лицу. В том числе: 
	 фамилия, имя, отчество;
	 место, а также год, месяц и дата рождения;
	 адрес; 
	 семейное, имущественное, социальное положение; 
	 образование;
	 профессия; 
	 доходы и другая информация.
В соответствии с ч. 1 ст. 85 Трудового Кодекса214 РФ персональными данны-

ми работника является информация, которая необходима работодателю в сфе-

1  . Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. от 25.07.2011) «О персональных 
данных» // ИПС «Консультант Плюс»
2  Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 23.04.2012) 
(с изм. и доп., вступающими в силу с 01.07.2012) // ИПС «Консультант Плюс»

УДК 330
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ре трудовых отношений, касающихся определенного работника. Работодатель 
может обрабатывать и собирать не любую информацию о лице, который явля-
ется его работником, а только ту, которая на прямую связана с его трудовым 
правоотношением. 

В науке трудового права исследованиями проблем защиты персональных 
данных занимались Н.Л. Лютов, Е. Овсянникова, Н.И. Петрыкина.

Защиту персональных данных можно анализировать в нескольких аспектах:
•	 Во-первых, это гарантии, закрепленные в трудовом праве. Они 

представляют собой совокупность норм, регулирующих отношения по поводу 
персональных данных работника; 
•	 Во-вторых, это система мероприятий организационно-правового 

характера, которые направлены на реализацию законодательных положений и 
выражающих политику работодателя;
•	 В-третьих, это обеспечение субъективного права работника на за-

щиту своих персональных данных. 
Информационные взаимоотношения начинаются как между работником и 

работодателем, так и между каждым из них и третьими лицами. Отношения 
между работником и работодателем являются основными информационными 
отношениями. Работник не только должен предоставлять сведения о себе, но 
и имеет право получать верную информацию об условиях труда и о требова-
ниях охраны труда на рабочем месте (ст. 21 ТК РФ). Каждый работник имеет 
право на получение от работодателя достоверной информации. Об условиях и 
охране труда на рабочем месте, о риске повреждения здоровья, а также о мерах 
по защите от воздействия вредных и (или) опасных производственных обстоя-
тельств (ч. 3 ст. 219 ТК РФ). Работодатель обязан предоставлять работникам 
полную и достоверную информацию, нужную для заключения коллективного 
договора, соглашения и контроля над их выполнением (ст. 22 ТК РФ)3.15 

Определенные нормы отечественного кодифицированного закона о труде 
регулируют отношения по поводу конфиденциальной информации. Согласно 
ч. 3 ст. 57 ТК РФ в трудовом договоре могут предусматриваться условия о не-
разглашении защищаемой законом тайны (служебной, государственной, ком-
мерческой и иной). Работодатель имеет полное право расторгнуть трудовой 
договор в случаях разглашения работником охраняемой законом тайны, кото-
рая стала известна ему в связи с исполнением им трудовых обязанностей, пре-
кращение допуска к государственной тайне, если выполняемая работа требует 
допуска к государственной тайне (ч.3 п. 6 ст. 81 ТК РФ). Работнику поручается 
материальная ответственность в полном размере нанесенного ущерба в случае 
разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну. Согласно 
ч. 8 ст. 37 ТК РФ участники коллективных переговоров, другие лица, связан-
ные с распоряжением коллективных переговоров, не должны разглашать по-
лученные сведения, если эти сведения относятся к охраняемой законом тайне. 
Лица, разгласившие указанные сведения, привлекаются к административной, 
гражданско-правовой, дисциплинарной, уголовной ответственности в 
установлeнном законом порядке. Персональные данные гражданина в соответ-
ствии с действующими нормативными актами относятся к конфиденциальным 
сведениям. Поэтому положения Трудового кодекса Российской Федерации по 
3  Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 23.04.2012) 
(с изм. и доп., вступающими в силу с 01.07.2012) // ИПС «Консультант Плюс»
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поводу охраняемой законом тайны также относятся к персональным данным 
работника.

Право на защиту персональных данных предоставляется каждому работнику 
независимо от размера его вклада в достижение организацией поставленных 
задач. В связи с этим согласно п. 9 ст. 86 ТК РФ работники не должны отказы-
ваться от своих прав на сохранение и защиту тайны.

При определении содержания и объема, обрабатываемых персональных дан-
ных работника работодатель должен следовать Конституции РФ, Трудовым 
кодексом РФ и иными федеральными законами (п. 2 ст. 86 ТК РФ). В своей 
деятельности работодатель применяет документы двух видов. 
	 К первой группе документов относятся: паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность; 
	 трудовая книжка; 
	 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
	 документы воинского учета; 
	 документы об образовании, о квалификации или наличии специаль-

ных знаний; иные документы, необходимость предъявления которых преду-
смотрена законодательством. 

Перечисленные документы содержат:
	 фотоизображение работника;
	 информацию об имени, фамилии, отчестве;
	 дату и место рождения;
	 семейное положение;
	 состав семьи;
	 место регистрации;
	 данные о воинской службе;
	 гражданство;
	 время и место получения образования;
	 специальность работника. 
Документы второй группы работодатель составляет самостоятельно. В под-

законных актах она обозначается как «первичная учетная документация по 
учету труда и его оплаты». К ним относятся: 
	 приказы (распоряжения) о приеме; 
	 перемещение работника; 
	 расторжение трудового договора с ним, а также поощрении работника; 
	 личная карточка работника; 
	 документы по расчетам с персоналом по заработной плате. 
Помимо сведений, дублирующих положения первой группы документов, они 

содержат информацию об общем и непрерывном стаже работы; датах приема и 
переводов на другую работу; структурном подразделении; решении аттестаци-
онной комиссии; повышении квалификации; профессиональной переподготовке; 
поощрениях и наградах работника; сроках и видах отпусков; социальных льготах, 
на которые работник имеет право. Трудовая книжка работника может относиться 
как к первой, так и ко второй группе документов. Это зависит от того, имеется она 
у работника до возникновения трудовых отношений с данным работодателем4.16

4  Лютов Н.Л. Российское трудовое законодательство и международные трудовые стан-
дарты: соответствие и перспективы совершенствования: научно-практическое пособие. М.: Центр 
социально-трудовых прав, 2012.
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	 Для обеспечения прав и свобод человека и гражданина при обработке 
персональных данных работника работодатель и его представители обязаны 
соблюдать следующие общие требования:обработка персональных данных ра-
ботника может осуществляться только в целях обеспечения соблюдения зако-
нов и иных нормативных правовых актов, помощи работникам в трудоустрой-
стве, обучении и продвижении по службе, обеспечения личной безопасности 
работников, контроля качества выполняемой работы и обеспечения сохранно-
сти имущества;
	 работодатель обязан следовать Конституции РФ, ТК РФ и иным феде-

ральным законам при обработке персональных данных;
	  все персональные данные работника необходимо получать у него 

самого. Если же персональные данные работника, возможно получить толь-
ко у третьей стороны, то работник должен быть уведомлён заранее об этом и 
должен дать письменное согласие. Работодатель должен известить работни-
ка о целях, предполагаемых источниках и способах получения персональных 
данных, а также о характере подлежащих получению персональных данных и 
вследствие отказа работника дать письменное согласие на их получение;
	 работодатель не имеет права обрабатывать и получать персональные 

данные работника о его политических и религиозных убеждениях и частной 
жизни. Согласно статье 24 Конституции Российской Федерации работодатель 
вправе получать и обрабатывать данные о частной жизни работника только с 
его письменного согласия;
	 при принятии решений, затрагивающих интересы работника, работо-

датель не имеет права основываться на персональных данных работника, по-
лученных исключительно в результате их автоматизированной обработки или 
электронного получения;
	 работники и их представители должны быть ознакомлены под роспись 

с документами работодателя, которые устанавливают порядок обработки пер-
сональных данных, а также об их правах и обязанностях;
	 работники не должны отказываться от своих прав на сохранение и за-

щиту тайны;
	 работодатели, работники и их представители должны сообща разраба-

тывать меры защиты персональных данных работников;
	 ликвидировать допущенные нарушения в случае обнаружения непра-

вомерных действий с персональными данными в срок, не превышающий трех 
рабочих дней. В случае невыполнимости  устранения допущенных нарушений 
в указанный срок работодатель обязан уничтожить персональные данные, при 
этом уведомить работника либо его представителя;
	  немедленно прекратить обработку персональных данных и уничто-

жить их в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня их достижения 
цели обработки, если иное не предусмотрено федеральными законами. И уве-
домить об этом работника персональных данных или его законного предста-
вителя, а в случае поступления обращения или запроса от уполномоченного 
органа по защите прав работника персональных данных – также указанный 
орган;
	  прекратить обработку персональных данных и уничтожить их, в слу-

чае отзыва субъектом персональных данных согласия на их обработку, в срок, 
не превышающий трех рабочих дней со дня поступления указанного отзыва, 
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если иное не предусмотрено соглашением между работодателем и работником 
персональных данных. Об уничтожении персональных данных работодатель 
обязан уведомить работника персональных данных.

Согласно действующему законодательству в настоящее время предусмотре-
но несколько видов ответственности за нарушение норм защиты персональ-
ных данных (материальная, дисциплинарная, административная, гражданско-
правовая и уголовная ответственности). Применение только административ-
ных517мер не гарантирует значительную охрану конфиденциальных сведений. 
Надежность защиты зависит во многом от расстановки и внутрифирменного 
развития сотрудников. Кроме того, персонал – это один из главных источников 
утечки информации. Деятельность кадровой службы должна быть направлена 
на воспитание работников, допущенных к работе с персональными данными, 
также выработку навыков работы с носителями конфиденциальной информа-
ции, закрытие бытовых каналов утечки данных. В таком случае может быть 
полезна персональная беседа, предупреждение об ответственности, разъясне-
ние юридических последствий разглашения информации.

Материальная ответственность работника за разглашение сведений, отно-
сящихся к персональным данным других работников, возлагается на него в 
полном размере причиненного ущерба (п. 7 ст. 243 ТК РФ). Случаи полной 
материальной ответственности являются исключениями из общего правила, 
что подтверждает особое значение института защиты персональных данных 
работников в трудовом праве.

Дисциплинарная ответственность в виде увольнения наступает для работ-
ника, разгласившего охраняемую законом тайну (в том числе персональные 
данные другого работника). Однако необходимо, чтобы эти сведения стали из-
вестны работнику в связи с исполнением им своих трудовых обязанностей (ч.3 
п. 6 ст. 81 ТК РФ). В соответствии со ст. 192 ТК РФ привлечение работника, 
который совершил дисциплинарный проступок, является правом, а не обязан-
ностью работодателя. При наложении дисциплинарного взыскания работода-
тель должен учитывать тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, 
при которых он был совершен. Таким образом, работодатель может наложить 
взыскание в виде замечания или выговора, а не увольнять работника.

Административная ответственность за нарушение установленного законом 
порядка хранения, сбора, использования или распространения информации о 
гражданах влечёт за собой предупреждение или наложение административно-
го штрафа на граждан в размере от 300 рублей до 500 рублей; на должност-
ных лиц — от 500 рублей до 1 тыс. рублей; на юридических лиц — от 5 ты-
сяч рублей до 10 тысяч рублей (ст. 13.11 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях[6].)618

Необходимо отметить, что применение мер дисциплинарной ответственно-
сти является правом работодателя и именно от него зависит, насколько резуль-
тативно будет применяться эта мера ответственности. Ведь конкретные соста-
вы проступков в законе не определены. Они устанавливаются на основе норм 
ТК РФ, трудового договора работника и документов локального нормативного 
5  Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 
№ 195-ФЗ (ред. от 08.06.2012, с изм. от 14.06.2012) (с изм. и доп., вступающими в силу с 02.07.2012) 
// ИПС «Консультант Плюс»
6  . Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 23.04.2012) 
(с изм. и доп., вступающими в силу с 01.07.2012) // ИПС «Консультант Плюс»
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регулирования. Можно сказать, что именно в этом и представляется основная 
проблема применения данного вида ответственности. Российские работодате-
ли, как правило, не уделяют достаточно внимания внутреннему нормативному 
регулированию деятельности организации, что применительно к защите пер-
сональных данных работников может обернуться бесчисленными нарушения-
ми действующего законодательства. Ситуация обостряется еще тем, что при-
менение мер дисциплинарной ответственности является внутренним делом 
работодателя, и для того чтобы применить взыскание к недисциплинированно-
му работнику, требуется как минимум дисциплинированный работодатель.719
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ных услуг. Длительное отсутствие четкой законодательной дефиниции катего-
рии «административная услуга» в украинском законодательстве, субъектов их 
предоставления, единого перечня таких услуг, разграничения хозяйственных 
услуг и властных полномочий и ряд других привело к росту коррупции в орга-
нах государственной власти.

Безусловно, что наличие проблем в системе предоставления административ-
ных услуг в Украине объясняется несовершенным законодательством, которое 
вызывает неотложную потребность его усовершенствования. Основным ре-
формирующим законодательным актом в сфере предоставления администра-
тивных услуг стал Закон Украины «Об административных услугах» (далее - 
Закон) от 06 сентября 2012 року (действующая редакция от 25 августа 2013 
года) [1].

Согласно ст. 1 Закона, административная услуга - результат осуществления 
властных полномочий субъектом предоставления административных услуг по 
заявлению физического или юридического лица, направленный на возникно-
вение, изменение или прекращение прав и/ или обязанностей такого лица, в 
соответствии с законом [1].

В отличии от украинского законодательства, российское оперирует термина-
ми «государственная услуга», «муниципальная услуга» [2].

Исследуя правовую природу таких услуг присоединяемся к мнению ученых 
о целесообразности рассматривать административные услуги как правовой 
институт административного права - систему относительно самостоятельных 
и связанных между собой правовых норм, которые регулируют отношения, 
возникающие при реализации субъективных прав физических или юридиче-
ских лиц в процессе публично-властной деятельности административного ор-
гана [3, с. 15].

Действующий Закон не содержит единого перечня административных услуг. 
На данный момент Минэкономики Украины разработало проект закона, кото-
рым предлагается определить перечень административных услуг, которые пре-
доставляются государственными органами и органами местного самоуправле-
ния, а также размер платы, за их предоставление [4].

Законопроектом названо 1510 административных услуг, предусмотренных 
237 законодательными актами (из них: 535 лицензий, 180 процедур регистра-
ции, 173 документа разрешительного характера, 60 удостоверений, свиде-
тельств, сертификатов) [4], а также предлагается их последующая дифферен-
циация по субъектам предоставления таких услуг.

Современная правовая регламентация деятельности по предоставлению ад-
министративных услуг в Украине является достаточно разветвленной и раз-
ноуровневой, но основными остаются:

Конституция Украины от 28 июня 1996 года;
Концепция административной реформы в Украине от 22 июля 1998 года;
Концепция развития системы предоставления административных услуг ор-

ганами исполнительной власти от 15 февраля 2006 года; 
Закон Украины «Об административных услугах» от 06 сентября 2012 года.
На реализацию основных положений Закона в 2013 году был принят целый 

ряд постановлений Кабинета Министров Украины. Такое бурное развитие за-
конодательства в исследуемой сфере связано именно с принятием специально-
го Закона, который определил правовые принципы реализации прав, свобод и 



309

законных интересов физических и юридических лиц, в сфере предоставления 
административных услуг. 

Современное состояние предоставления административных услуг в Украине 
характеризуется многими недостатками объективного и субъективного харак-
тера, среди которых:

- наличие необоснованных видов административных услуг;
- «дробление» административной услуги на ряд отдельных платных услуг; 
- переложение обязанностей административных органов относительно сбора 

справок, визирования, согласования на частных лиц; 
- необоснованная платность отдельных видов административных услуг и 

необоснованно высокие размеры платы за отдельные виды услуг;
- проблемы доступа к информации, необходимой для получения администра-

тивных услуг; 
- необоснованно большие сроки для предоставления отдельных услуг;
- противоречивая правовая регламентация порядка предоставления услуги 

и т.п.
Однако главным изъяном деятельности административных органов, по на-

шему мнению, является отношение к частному лицу как к просителю, ориента-
ция не на удовлетворение потребностей граждан, а на формальное соблюдение 
правил. Поэтому важнейшим заданием внедрения доктрины административ-
ных услуг является внедрение отношения к частному лицу как к потребителю/
клиенту. 

С целью усовершенствования процедуры предоставления административ-
ных услуг в центрах предоставления административных услуг субъектами за-
конодательной инициативы Украины сегодня предлагаются различные изме-
нения в положения Закона, по которым административные услуги в центрах 
предоставления административных услуг будут предоставляться непосред-
ственно субъектом предоставления административных услуг (его должност-
ными лицами).

Такая модель обосновывается необходимостью профессионального предо-
ставления административных услуг, во время которого будет обеспечено кон-
сультирование граждан должностными лицами субъекта предоставления адми-
нистративных услуг, которые будут нести ответственность за качественное и 
своевременное предоставление таких услуг, уменьшением достоверности отказа 
в принятии документов для получения услуги за формальными признаками.

Мы склонны к мысли, что для усовершенствования правовых принципов 
предоставления административных услуг соответствующими центрами необ-
ходимо: 

- урегулировать на законодательном уровне порядок предоставления адми-
нистративных услуг в центрах предоставления административных услуг за 
принципами «единого окна» и «организационного единства»;

- внедрить подход, по которому административные услуги в центрах предо-
ставления административных услуг будут предоставляться непосредственно 
субъектом предоставления административных услуг (его должностными ли-
цами);

- существенно упростить процедуру получения услуг; 
- обеспечить соблюдение сроков, определенных законодательством для пре-

доставления административных услуг; 
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- обеспечить предоставление субъекту обращения исчерпывающей инфор-
мации и консультаций относительно требований и порядка предоставления 
административных услуг.

По нашему мнению, внесение изменений в действующее украинское зако-
нодательство относительно предоставления административных услуг позво-
лит урегулировать общественные отношения, которые возникают в процессе 
предоставления юридическим и физическим лицам административных услуг 
в центрах предоставления административных услуг.
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В юридической литературе по вопросу принудительного прекращения пра-

ва собственности на земельные участки при их изъятии для государственных 
или муниципальных нужд отмечается наличие множества правовых проблем, 
возникающих при применении данного способа прекращения права собствен-
ности. Можно отметить, что в целом отечественное правовое регулирование 
изъятия земельных участков для государственных или муниципальных нужд 
находится сегодня на этапе становления и нуждается в тщательной проработке.
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Изъятие земельных участков для государственных или муниципальных 
нужд является основанием прекращения субъективных имущественных прав 
на земельные участки, т.е. вопреки воле правообладателя. В отличие от изъ-
ятия земельного участка ввиду ненадлежащего использования, изъятие для 
публичных нужд реализуется вне зависимости от неправомерности поведе-
ния обладателя права на земельный участок. Иными словами, прекращение 
субъективного имущественного права по данному основанию осуществляет-
ся у добросовестного законного правообладателя, будь то собственник, зем-
лепользователь, землевладелец или арендатор земельного участка [7, c. 54]. 
Тем самым устанавливаются принципы надлежащей юридической процедуры 
и справедливой компенсации, являющиеся гарантиями от произвольного ли-
шения собственника его имущества.

Нормы об изъятии земельных участков содержатся в гражданском и земель-
ном законодательствах, поэтому указанные отношения можно отнести как к 
гражданско-правовым, так и к публично-правовым. В этих условиях существу-
ет проблема соотношения норм гражданского и земельного права в регули-
ровании земельных отношений вообще и в изъятии земельных участков для 
государственных и муниципальных нужд, в частности.

В юридической литературе сложился большой набор высказываний о соот-
ношении норм земельного и гражданского законодательства.

Одни авторы вообще отрицали существование земельного права как отрас-
ли  права и исключали тем самым наличие вопроса о соотношении их норм. 
Например, В.А. Дозорцев писал, что «В новых условиях значимость граждан-
ского права резко возрастает. Оно становится центральной отраслью права, 
определяющей все экономические отношения в обществе» [3, c. 26].

Другие, как например, Н.Н. Осокин полагали, что земельные отношения 
должны регулироваться только нормами земельного права - «Институты зе-
мельного законодательства должны быть поставлены впереди институтов 
гражданского законодательства. Именно земельное законодательство должно 
определить формы реализации земельной собственности как отношений эко-
номических, пределы включения земли в сферу гражданского оборота и кон-
центрации земли в одних руках» [6, c. 52].

По мнению Ю.Г. Жарикова «Соотношение норм гражданского и земельного 
права проявляется как соотношение общего к частному, где общей является 
норма гражданского права, а специальной - норма земельного права».  При 
наличии специальной нормы закона общая норма не может применяться. Если 
возникает коллизия норм двух отраслей права, то, по его мнению, действует 
специальная норма. «В этом смысле можно заявить о приоритете норм земель-
ного законодательства, когда речь идет о регулировании земельных отноше-
ний, родственных с гражданскими правоотношениями» [4, c. 33].

  Существенный вклад в решении данной проблемы внесла И.А. Иконицкая, 
которая показала самостоятельность земельного права как отрасли права [5, 
c. 33]. Учитывая, что в настоящее время земельные отношения регулируются 
как земельным так и гражданским законодательством, она признала необходи-
мость в научном и практическом (нормотворчество) плане найти свою нишу 
как для гражданского так и для земельного законодательства в целостной си-
стеме регулирования земельных отношений в России. С этой позицией нельзя 
не согласиться.
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Анализируя современное земельное и гражданское законодательство можно 
сделать вывод о том, что нормы, регулирующие  изъятие земельных участков 
для государственных или муниципальных нужд находятся как в Земельном так 
и в Гражданском кодексах. Причем законодатель разделил эти нормы таким об-
разом, что основания и условия прекращения права собственности на земель-
ные участки перечислены в Земельном кодексе Российской Федерации [2], а 
виды, объем и порядок такого изъятия регламентированы как Гражданским 
кодексом Российской Федерации [1], так и Земельным. 

Проблема осложнена тем, что отсутствует сама правовая база определения 
порядка подготовки и принятия решений об изъятии земельных участков для 
указанных нужд. Так, согласно статье 279 ГК РФ, порядок определяется феде-
ральным земельным законодательством. Однако ЗК РФ такой общий порядок 
до сих пор не определен. 

Если говорить о субъектах права то, ГК РФ определяет только одну катего-
рию - собственника. В отличие от ГК Земельный кодекс РФ допускает изъятие 
земельных участков у их собственников, землепользователей, землевладель-
цев и арендаторов (ст. 63 ЗК РФ). 

Таким образом, ЗК РФ в отличие от ГК РФ расширяет круг лиц, у которых 
может быть изъят земельный участок путем выкупа для государственных и 
муниципальных нужд. 

В Земельном кодексе РФ отсутствует четко прописанная процедура изъятия 
земельного участка для государственных или муниципальных нужд. Земель-
ное законодательство лишь определяет органы (ст. 29 ЗК РФ), регулирующие 
вопросы возникновения или прекращения прав на землю, но не более того. 
Порядок же подготовки и принятия им решения об изъятии участка остается 
земельным законодательством не определенным.

Так, все статьи ЗК РФ, регулирующие изъятие земельного участка для госу-
дарственных или муниципальных нужд, содержат лишь общие положения об 
условиях, целях и порядке изъятия земельного участка для государственных 
или муниципальных нужд. Например, ст. 55 ЗК РФ, призванная урегулировать 
рассматриваемое основание прекращения права собственности на земельный 
участок, отсылает регулирование вопросов выкупа (п. 2) к нормам гражданско-
го законодательства, которые им и определяются (ст. 282 ГК РФ).

В гражданском законодательстве нигде не определена дата, по состоянию на 
которую должен производиться расчет выкупной цены. Можно предположить, 
что выкупная цена земельного участка определяется за день до дня регистра-
ции решения об изъятии земельного участка, поскольку после этого риск за-
трат и убытков момента несет собственник. А что же земельное законодатель-
ство? Оно содержит определение выкупной цены земельного участка, однако 
данные положения отличаются от норм ГК РФ. Так, п.3 ст. 63 ЗК РФ возмеще-
нию не подлежат расходы, понесенные собственниками земельных участков, 
землепользователями, землевладельцами, арендаторами земельных участков 
на осуществление застройки земельных участков зданиями капитального типа 
и проведение других мероприятий, существенно повышающих стоимость зем-
ли, после уведомления о предстоящем изъятии, в том числе путем выкупа зе-
мельных участков. Таким образом, земельное законодательство связывает эту 
дату с уведомления о предстоящем изъятии земельного участка. Получается, 
что действующее законодательство не содержит четкого определения, с како-
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го момента необходимо рассчитывать затраты, понесенные собственником зе-
мельного участка и следовательно лицо, владеющее земельным участком, по-
ставлено в неопределенную ситуацию.

Необходимо отметить также, что п. 28 Постановления Пленума ВАС РФ от 
24.03.2005 № 11 «О некоторых вопросах, связанных с применением земельно-
го законодательства» [8] разъясняет, что в случаях, когда собственник не согла-
сен со стоимостью объекта, установленной в решении уполномоченного орга-
на об изъятии земельного участка, или когда выкупная цена в нем не указана 
и сторонами после принятия решения об изъятии не достигнуто соглашение о 
выкупной цене, арбитражный суд определяет стоимость объекта, исходя из его 
рыночной стоимости на момент рассмотрения спора. Таким образом, Поста-
новление Пленума ВАС РФ содержит еще один момент определения выкупной 
цены, который существенно отличается от установленного законом.

Анализ общих вопросов и проблем изъятия земельных участков для госу-
дарственных или муниципальных нужд позволил сделать следующий вывод. 
В действующем законодательстве существует коллизия норм, что усложняет 
их применение на практике. Необходимо принятие федерального закона о по-
рядке изъятия земельных участков для государственных или муниципальных 
нужд, регулирующего весь процесс изъятия, общие принципы отчуждения 
имущества для государственных нужд и другие существенные условия, гаран-
тии, а также способы и механизмы защиты прав собственников при изъятии 
земельных участков для государственных или муниципальных нужд.
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРИРОДА СОГлАШЕНИй В СФЕРЕ ТРУДА

Актуальность данной статьи состоит в том, что соглашения регулируют 
общие принципы трудовых отношений, с которыми сталкивается абсолютно 
каждый работник и работодатель. Коллективные соглашения, к сожалению, 
часто содержат нормы, которые не соответствуют нормам трудового законода-
тельства, в данном случае исследование актуально именно потому, что опреде-
ленные аспекты тематики изучены далеко не полностью и проведенное иссле-
дование направлено на доказательство существования этого пробела.

Соглашение – правовой акт, устанавливающий общие принципы регулирования 
социально-трудовых отношений и связанных с ними экономических отношений, за-
ключаемый между работниками и работодателями на федеральном, региональном, 
отраслевом (межотраслевом) и территориальном уровнях в пределах их компетенции.

Точно так же как и коллективный договор, соглашение – безусловно, форма 
социального партнерства. Тем не менее, области и характер его применения от-
личаются от коллективного договора. Коллективный договор регулирует отно-
шения работников и работодателей на территории или же уровне одного пред-
приятия либо организации, соглашение регулирует социально-партнерские от-
ношения на более высоком уровне. Соглашения, как и любые другие трудовые 
договоры, подчиненны трудовому законодательству и не могут содержать по-
ложений, противоречащих ему. Нельзя не учесть и то, что согласно ст.8 ТК РФ 
соглашения не могут содержать условий, снижающих или ущемляющих уро-
вень прав и гарантий работников, закрепленных трудовым законодательством. 

Согласно определению соглашения, данному в ТК , сторонами соглашений 
являются полномочные представители работников и полномочные представи-
тели работодателей (ст. 45 ТК РФ). В качестве таких сторон выступают про-
фсоюзы и объединения работодателей.

В статье Петрова А. рассматриваются актуальные вопросы совершен-
ствования правового регулирования социального партнерства в организациях 
на примере угольной промышленности России:

В Соглашении не соблюдено большое количество основополагающих прин-
ципов партнерства. Так, в п. 2.1 говорится о том, что стороны соглашения обя-
заны соблюдать следующие условия:

- сотрудничество, основанное на доверии и предупреждение социальных 
конфликтов;

- уважение взаимных интересов сторон; 
- согласование своих позиций и действий по вопросам, связанным с осущест-
влением мероприятий по повышению экономической эффективности деятель-
ности организаций, являющейся базой для обеспечения выполнения Соглаше-
ния, коллективных договоров и соглашений;

- соблюдение сторонами норм законодательства и выполнение обязательств 
по Соглашению;
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- ответственность сторон за невыполнение данного Соглашения:
При этом не указаны такие основные принципы социального партнерства, 

как:
- равноправие сторон; взаимный интерес сторон в участии в договорных от-

ношениях; содействие государства в укреплении и развитии социального пар-
тнерства на основах демократии; компетентность представителей сторон; сво-
бодный выбор, обсуждаемых вопросов, которые входят в данную сферу труда; 
добровольность принятия обязательств; 

- обязательность выполнения коллективных договоров, соглашений; кон-
троль за выполнением принятых коллективных договоров, соглашений (ст. 24 
ТК РФ).

Например, п. 2.2.1 «Обязательность ведения коллективных переговоров по 
разработке и заключению коллективных договоров во всех Организациях, со-
глашений» вообще не основан законом.

Согласно ст. 21 ТК РФ работник имеет право (а не обязан) на ведение кол-
лективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений 
через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллектив-
ного договора, соглашений.

Современный исследователь трудового законодательства Лютов Н.Л. вы-
делял проблему, связанную с деятельностью профсоюзов:

Нормы трудового Российского законодательства достаточно неконкретны. 
В п. 1 ст. 5 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и 
гарантиях деятельности» провозглашается о том, что «профсоюзы независи-
мы в своей деятельности от органов исполнительной власти, органов местного 
самоуправления, работодателей, их объединений (союзов, ассоциаций), поли-
тических партий и других общественных объединений, им не подотчетны и не 
подконтрольны». Кроме того, в ч. 3 ст. 36 ТК РФ указывается, что «не допуска-
ется ведение коллективных переговоров и заключение коллективных догово-
ров и соглашений от имени работников лицами, представляющими интересы 
работодателей, а также организациями или органами, созданными либо фи-
нансируемыми работодателями, органами исполнительной власти, органами 
местного самоуправления, политическими партиями, за исключением случаев, 
предусмотренных настоящим Кодексом». На основании данных статей воз-
никает большое количество вопросов: Какие существуют последствия, если 
будет выяснено, что профсоюз в действительности подотчетен и подконтролен 
работодателю и существуют ли вообще такие последствия? Запрещено ли воз-
главлять профсоюз руководителям организации или другим лицам их пред-
ставляющим? Запрещено ли всячески подкупать руководителей профсоюза и 
влиять на их решение, чтобы они ограничивали требования к работодателям?

В результате исследования были выявлены следующие проблемы:
В действующем ТК РФ имеется большой ряд дискуссионных норм, связан-

ных с заключением трудового соглашения, не нашедших достаточно четкого 
правового регулирования в трудовом праве.

Отсутствие внятных ответов законодательства на многие вопросы связанны 
с профсоюзами, которые рассматривает Лютов Н.Л. во многом с исторически-
ми корнями советского профсоюзного движения, выполнявшего принципиаль-
но другие функции, чем профсоюзы капиталистических стран, действуя скорее 
посредником между государством и работниками, чем их независимым пред-
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ставителем . Но в условиях рыночных отношений пробелы в праве говорят 
если не о прямом противоречии внутреннего трудового Российского законо-
дательства, то по крайней мере о серьезнейшем несоответствии, которое, не-
сомненно, имеет достаточно важные и большие отрицательные последствия в 
отношении качества социального партнерства в России.

Существует так же проблема, связанная с применением ст. 39 ТК РФ «Га-
рантии и компенсации лицам, участвующим в коллективных переговорах», в 
которой провозглашено: лица, участвующие в коллективных переговорах, под-
готовке проекта соглашения, освобождаются от основной работы с сохранени-
ем среднего заработка на срок, определяемый соглашением сторон, но не более 
трех месяцев. (п.1 ст. 39)

Отсутствует точная определенность в трудовом законодательстве количества 
участников переговоров и экспертов, которым согласно ТК предоставляется 
оплата. Отсюда следует вопрос: Что делать работодателю, в случае злоупотре-
бления работниками количеством оплачиваемых экспертов? 

На мой счет, современному ТК РФ просто необходимо внесение поправок в 
ст. 39, определить точное количество оплачиваемых экспертов и общем коли-
честве участников переговоров, во избежание злоупотребления предоставлен-
ной гарантией. 
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зЕМЕльНый УЧАСТОК В СОСТАВЕ НАСлЕДСТВА

На современном этапе развития гражданского и земельного законодатель-
ства остаются неясными многие вопросы, связанные с наследованием земель-
ных участков. Следует отметить, законом не предусмотрена возможность раз-
дела земельного участка при приобретении по наследству права пожизненного 
наследуемого владения, которое было получено до введения в действие Зе-
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мельного кодекса Российской Федерации. Участок может быть передан на пра-
ве пожизненного наследуемого владения только одному наследнику, при этом 
необходимо помнить о действии земельного законодательства во времени. 

Возникают неясности при наследовании членом крестьянского хозяйства зе-
мельного участка члена того же хозяйства (наследодателя), так как имущество 
крестьянского (фермерского) хозяйства принадлежит его членам на праве со-
вместной собственности. То есть в данном случае распоряжение наследодате-
ля своим имуществом после смерти путем составления завещания теряет вся-
кий смысл, поскольку имущество все равно будет разделено поровну между 
членами крестьянского (фермерского) хозяйства.

Согласно, статье 130 ГК РФ, земельный участок относится к недвижимому 
имуществу, что влечет особый порядок регистрации прав на него (ст. 131 ГК 
РФ, ст. 26 ЗК РФ), предусмотренный Федеральным закон от 21 июля 1997 г. № 
122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним»(с изм. и доп. от 23 июля 2013г. №251-ФЗ) [5].

Земельный участок рассматривается законодателем в следующих значениях.
Во-первых, как объект права собственности (ст.261 ГК РФ). При этом, если 

иное не установлено законом, право собственности на земельный участок рас-
пространяется на находящиеся в границах этого участка поверхностный (по-
чвенный) слой и водные объекты, находящиеся на нем растения.

Во-вторых, как объект земельных правоотношений: «часть земной поверхно-
сти, границы которой определены в соответствии с федеральными законами» 
(ст.11.1 ЗК РФ), а также в случаях и в порядке, которые установлены федераль-
ным законом, могут создаваться искусственные земельные участки. Особенно-
стью данного объекта является то, что установление границ земельных участков 
на местности производится в процессе землеустройства, а описание и индиви-
дуализация - в порядке ведения государственного земельного кадастра [1, с.56]. 

Среди ученых нет единого мнения относительно понимания земельного 
участка.

Б.В. Ерофеев предлагает следующие основные признаки земельных участ-
ков: 

1). Земельный участок всегда есть некоторая часть поверхности земли. Это 
позволяет определять земельный участок через территорию, измеряемую в 
квадратных метрах.

2.Любой земельный участок, это, прежде всего, территория, на которой рас-
полагаются природные объекты (водоемы, растительность) и объекты имуще-
ственного характера (строения и т.д). 

3.Любой земельный участок представляет собой неперемещаемый объект, 
что является особенностью его правового режима и отличает его от режима 
отдельного имущества.

4.Любой земельный участок представляет собой часть окружающей при-
роды, является элементом экосистемы, а поэтому находится в сфере эколого- 
правового режима регулирования.

5.Любой земельный участок- это сложное природное образование с зональ-
ными и региональными особенностями, обладающее устойчивой природной 
неоднородностью [3, с.222-223]. 

В то же время Н.Б.Косарева выделяет такие признаки земельных участ-
ков: 1) каждый участок обладает количественными и качественными харак-
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теристиками. Однако, данные характеристики сами по себе не определяют 
сущность земельного участка; 2) земельный участок обладает границами, 
которые определяются федеральными законами и имеет размеры, которые 
должны соответствовать предельным максимальным и минимальным разме-
рам [4].

По мнению М.Н.Сагитова, А.Э. Шараф [2], земельный участок – это и со-
ставная часть земли, и в более узком значении - индивидуализированная часть 
земли. Одним из обязательных условий для выделения определенной земель-
ной территории в земельный участок необходимо наличие границы, места рас-
положения, т.е. характеристика.

Исходя из общих положений об объектах гражданского права, земельный 
участок может быть делимым и неделимым. Такое положение было закрепле-
но в п.2.ст.6 ЗК РФ, однако, действующая редакция данного кодекса не дает его 
определения делимого земельного участка. 

Проанализировав нормы земельного законодательства можно определить 
делимый земельный участок как участок, который можно разделить на части, 
которые будут носить самостоятельный характер. При этом важное значение 
имеет наличие или отсутствие на земельном участке строений. Если на земель-
ном участке не расположено строений, то будет делиться исходя из разрешен-
ного его использования и в пределах минимального и максимального размера 
установленного законодателем. Земельное законодательство данные пределы 
земельных участков устанавливает в зависимости от их категории, целевого 
назначения и, как было указано выше, разрешенного использования (п. 1 и 2 
ст. 11.9 ЗК РФ).

Неделимый земельный участок можно определить как земельный участок, 
который не может быть поделен на части. Важным моментом является то, что 
из него нельзя образовать самостоятельные земельные участки, которые долж-
ны обладать присущими земельному участку характеристиками, основной из 
которых является кадастровый номер. 

Таким образом, рассмотрев все основные признаки земельного участка, 
его правовой режим, целевое назначение следует отметить, земля как при-
родный объект и природный ресурс не может быть объектом наследствен-
ных отношений. В состав наследства включается имущество в виде долей 
в уставном (складочном) капитале хозяйственных обществ и товариществ, 
паев членов кооперативов, земельной доли, полученной наследодателем 
при реорганизации сельскохозяйственных предприятий и приватизации зе-
мель.
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НЕКОТОРыЕ ПРАВОВыЕ ПРОБлЕМы ПРИ ОСУщЕСТВлЕНИИ 
ЭКОлОГИЧЕСКОГО АУДИТА В РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ

При упоминании слова «аудит», как правило, возникает представление о той 
или иной проверке конкретной деятельности индивидуального предпринима-
теля или юридического лица.

Однако экологический аудит, как специфическая система экономического 
обеспечения рационального природопользования и охраны окружающей сре-
ды, выходит за рамки обычного понимания «аудита» и представляет собой осо-
бый, признанный во всем мире инструмент регулирования предприниматель-
ской деятельности [1, c. 33].

Согласно Федеральному закону от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды” [2] под экологическим аудитом понимается независимая, 
комплексная, документированная оценка соблюдения субъектом хозяйствен-
ной и иной деятельности требований, в том числе нормативов и нормативных 
документов, в области охраны окружающей среды, требований международ-
ных стандартов и подготовка рекомендаций по улучшению такой деятельно-
сти.

В России экоаудиторская деятельность впервые официально отмечена в Ука-
зе Президента РФ «О государственной программе приватизации государствен-
ных и муниципальных предприятий» [3]. Основополагающим документом, ре-
гулирующим это направление деятельности, является приказ Госкомэкологии 
РФ «Об экологическом аудировании в системе Госкомэкологии России» [4]. 
Так, например, данным приказом предусмотрено ведение Реестра аттестован-
ных экоаудиторов, организаций по экологическому аудиту, центров обучения 
по экологическому аудиту и фактически создана база нормативно-правовая 
база для широкого развертывания рынка услуг по экоаудированию. 

В Российской Федерации функцию аттестации «экоаудиторов» выполняют 
несколько некоммерческих организаций. Следует обратить внимание на коли-
чество таких организаций - их всего лишь несколько, что, конечно же, вызы-
вает тревогу. 

Сегодня использование промышленным сектором физически и морально 
устаревшего оборудования, применение экологически «грязных» технологий, 
финансовая несостоятельность предприятий в части внедрения экологически 
«чистых» технологий, а также неудовлетворительная работа органов государ-
ственного экологического контроля - очевидный факт. По оценкам экспертов, 
основной особенностью природоохранной деятельности в России является 
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существенная разница между контролируемым и фактическим воздействием 
производства на окружающую среду, что обусловлено недостаточно эффектив-
ной системой управления и контроля как на уровне самого предприятия, так и 
на уровне государственных и муниципальных органов [5, c. 3].

В отличие от России, в зарубежных странах значимость экологического ау-
дита давно признана практиками. Необходимость определения роли экологи-
ческого аудита обусловлена потребностью выявления степени его воздействия 
на экологические правоотношения с тем, чтобы определить возможный потен-
циал для развития. Для этого выделяют круг субъектов, которые заинтересова-
ны в проведении экологического аудита [6].

Поскольку одной из первых причин проведения экологического аудита на 
российских предприятиях являлось получение кредитов западных банков, то 
среди субъектов, заинтересованных в его проведении, прежде всего, следует 
назвать банки. Перед тем как выдать кредит банки, особенно международные, 
требуют проведения экологического аудита на предприятии.

Самое важное то, что при проведении экологического аудита получается все-
сторонняя и объективная оценка экологически значимых характеристик пред-
приятия и иного объекта, необходимая при подготовке и принятии требуемого 
решения.

Следующей группой, заинтересованной в проведении экологического ау-
дита, являются страховые компании. Экологический аудит имеет решающее 
значение в определении наиболее важных условий при заключении договоров 
страхования. Экоаудиторские проверки также могут служить одним из инстру-
ментов, который позволяет реализовать такие задачи экологического страхо-
вания, как предотвращение возникновения аварий, повышение безопасности 
потенциально опасных объектов. [7, c. 49]

От результатов проведенного экологического аудита зависит возможность 
и целесообразность приватизации природных ресурсов, совершения сделок с 
природными объектами.

Аудит как элемент обеспечения прав собственности чрезвычайно важен для 
экономики, так как позволяет уменьшить информационный и коммерческий 
риск, связанный с принятием управленческих решений с целью выработки 
рекомендаций по эффективному использованию природных ресурсов. Соот-
ветственно, экологический аудит может служить реальным инструментом по 
эффективному управлению собственностью.

Анализ и оценка систем производственного контроля и мониторинга, вы-
полнения природоохранных мероприятий предприятием позволяет выявить 
слабые места в механизме управления охраной окружающей среды. По ре-
зультатам экологического аудита формулируются рекомендации, выполнение 
которых способствует надлежащему выполнению предприятием норм приро-
доохранного законодательства.

Таким образом, подводя итоги, можно сделать вывод о том, что потенци-
ал экологического аудита на современном этапе реализуется далеко не в до-
статочной степени. В целях его наиболее полной реализации, считаем целе-
сообразным создание нормативной правовой базы, отвечающей потребностям 
данной эколого-правовой меры и устанавливающей гарантии качественного 
его проведения; наделение специально уполномоченного государственного ор-
гана в области охраны окружающей среды функциями в сфере экологического 
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аудита; финансирование работ по разработке методической базы для прове-
дения экологического аудита; создание условий, способствующих обучению 
квалифицированных кадров для проведения экологического аудита.
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КРИМИНАлИСТИКА – ТЕНДЕНЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ
НАУКИ НОВОГО ВРЕМЕНИ

Динамичные процессы мирового развития на рубеже ХХ-ХХ1 вв., связан-
ные со значительными изменениями техники, технологии, информации и т.д. 
обусловливают формирование науки нового времени, ориентированной на по-
требности сегодняшнего дня, современные тенденции, мировые достижения. 
Основной акцент - на органическое сочетание науки и практики, ориентации 
научных исследований на актуальные практические проблемы. Для науки 
«Криминалистики», уже по самой природе своей ориентированной на прак-
тику, чрезвычайно актуально формирование совершенных, отвечающих по-
требностям времени, методологии и механизмов расследования преступлений. 
Вместе с тем имеющиеся достижения по ряду позиций оказались ограничен-
ными для решения практических задач, требующими совершенствования.

Актуальными и востребованными сегодня являются точность, быстрота 
«распознавания» преступника, оперативность получения подтверждающих 
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доказательств, свидетельствующих о виновности или невиновности подозре-
ваемого в преступлении, т.е. результативность расследования преступлений. 

Непременный атрибут, как научной методологии, так и практики - развиваю-
щиеся, соответствующие тенденциям современного этапа информационные 
технологии, оказывающие революционизирующее влияние на весь процесс 
общественного развития. В криминалистике – выступающие основой разра-
ботки принципиально новых методик и технологий решения криминалисти-
ческих задач, формирования современных моделей расследования, идентифи-
кации криминалистических объектов, чрезвычайно востребованных при рас-
следовании катастроф, опознании трупов и пр.

 При этом теряется смысл в целом ряде традиционных методик, например, 
фотопортретной идентификации, ориентированной на традиционные механиз-
мы совмещения фотографий трупа и прижизненных снимков предполагаемой 
жертвы, не являющейся бесспорной, носящей предположительный характер, 
не соответствующей потребностям времени. 

Вместе с тем современные методики компьютерной идентификации, в част-
ности, черепа с прижизненной фотографией предполагаемой жертвы позволя-
ют с высокой точностью идентифицировать параметры портретного изображе-
ния и черепа.

Важное достижение сегодняшнего дня - ДНК – идентификация, революцио-
низирующая доказательственную базу расследования, довольно результатив-
ная. При этом предметом идентификации останков, в частности, при падении 
самолета, могут выступить отдельные части, органы человека, например, кост-
ные останки, что важно при установлении их принадлежности определенным 
субъектам (не препятствуя захоронению трупа, признания человека умершим), 
чего не было в прошлой криминалистической практике. Высокая результатив-
ность ДНК - экспертиз обусловлена индивидуальностью генетического кода 
человека, что делает их безошибочными. Экспертиза дает определенный, од-
нозначный ответ об объекте, подвергшемся экспертизе, выступает доказатель-
ственной базой расследования.

В качестве позитивного достижения можно отметить геномную идентифи-
кацию объектов по биологическим следам лиц, оставленным на месте проис-
шествия. При этом в случае совершения нового преступления с помощью баз 
(учетов) данных можно определить факт принадлежности их одному и тому же 
неустановленному лицу при неоднократности совершения им преступлений, 
что чрезвычайно важно для процесса расследования. 

Практически значимое достижение сегодняшнего дня - формирование фе-
деральной базы данных (учетов) геномной информации и определение круга 
лиц, подлежащих учету. Ее осуществление регулируется Федеральным зако-
ном от 03.12.2008 № 242-ФЗ «О государственной геномной регистрации в РФ» 
и Постановлением Правительства РФ от 11.10.2011 № 898 «Об утверждении 
положения о порядке проведения обязательной государственной геномной ре-
гистрации лиц, осужденных и отбывающих наказание в виде лишения свобо-
ды». Весте с тем, это ограниченный круг лиц. База расширяется за счет вклю-
чения новых преступников. 

С криминалистической точки зрения перспективной представляется хроно-
биологическая диагностика состояния биоритмов человека в определенных 
условиях, в частности, позволяющая изучить динамику депрессий, в том чис-
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ле по возрастным группам, имеющую значение для определения особенностей 
поведения человека в стрессовом состоянии. 

Сегодня делается ставка на использование современных ГРИД - технологий, 
с помощью которых компьютерный «вычислительный центр» по заказу выдает 
нужную информацию. Для использования его механизмов необходимо созда-
ние Российского ГРИД – центра, позволяющего проводить вычисления при 
подключении к ГРИД – сети. При этом, по сути, формируется единый компью-
тер громадной мощности, позволяющий многократно ускорять расследование 
и раскрытие преступлений.

Параллельно с ДНК и геномной, получает развитие технология так называе-
мого трехмерного распознавания (трехмерного сканирования лица), дающая 
антропометрическую информацию, считающуюся чрезвычайно точной. 

Достижение современных информационных технологий – система ГЛО-
НАСС, позволяющая осуществлять контроль за передвижением лиц, находя-
щихся под наблюдением. 

Высокую результативность показывают трасологическая, товароведческая, 
графологическая и другие экспертизы, также ориентированные на современ-
ные информационные технологии, что обусловливает с одной стороны, их бы-
строту, с другой – качественность и безусловность.

Наряду с техникой, совершенствуется тактика расследования преступлений, 
что также весьма существенно. 

В условиях глобализации развиваются интеграционные взаимодействия по 
борьбе с преступностью. В частности, в настоящее время Россия присоедини-
лась к Международной Конвенции по борьбе с коррупцией. Глобальной призна-
на проблема борьбы с наркотиками. Сегодня имеются ее практические решения. 

Таким образом, и современная наука криминалистики и современная крими-
налистическая практика переживают процесс трансформационного развития, 
перехода на новые современные технологии и механизмы расследования пре-
ступлений, что очень важно. 

Непременное условие формирования криминалистики нового времени – 
совершенствование в соответствии с потребностями времени ее важнейшей 
атрибутики - техники и тактики расследования преступлений.

Также востребованным является формирование специализированных на-
правлений, «ветвей» расследования, например, в области информационных 
технологий, экономических преступлений и др. обусловливающих необхо-
димость формирования современных технологий расследования. При этом в 
качестве позитивного можно отметить рассмотрение круга важных проблем 
в ряде современных учебников. В частности, представляют важность следую-
щие работы: Ищенко Е.П., Яковлев М.М. Расследование преступлений, свя-
занных с профессиональной деятельностью; Топорков А.А. Криминалистика. 
Учебник. Рассматривается ряд направлений расследования преступлений в 
различных сферах, обращается внимание на общие и частные методики рас-
следования преступлений [1, 324].

литература:
1. Топорков А.А. Криминалистика. Учебник М. 2009. 
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ИСТИНА В УГОлОВНОМ СУДОПРОИзВОДСТВЕ

Приговор – важнейшее решение, принимаемое судом по уголовному делу. 
Он должен отвечать высоким правовым и нравственным требованиям, быть 
отражением истины и справедливости. Справедливость приговора как важ-
нейшего акта правосудия зависит не только от грамотно проведенного рассле-
дования, но и от того, насколько достоверно и глубоко суд, рассматривавший 
дело, исследовал все фактические обстоятельства произошедшего, имеющие 
значение для его разрешения по существу, и дал им надлежащую правовую и 
нравственную оценку.

Так, законодатель в ст. 297 УПК РФ помимо требования о законности и обо-
снованности приговора, впервые нашел место требованию справедливости. Не 
использовав в тексте закона избитого термина «истина», законодатель сделал 
акцент на справедливости. Возможно, таким образом, законодатель уравнял в 
процессуальном смысле понятия «истина» и «справедливость» и сосредото-
чился на последнем. 

Различные авторы в понятие справедливости обоснованно вкладывают 
более широкий смысл. Так, Ф. М. Кудин пишет, что справедливость вы-
ражает моральное требование о том, чтобы приговор «устанавливал вино-
вность либо невиновность подсудимого в соответствии с тем, что имело 
место в действительности, чтобы в приговоре было правильно квалифици-
рованно деяние лица и определено наказание в соответствии с тяжестью 
преступления и личностью виновного» [1, с. 423]. М.С. Строгович, пере-
числяя требования к приговору, указывал, что приговор «должен быть спра-
ведлив – это значит, что он должен устанавливать действительную вину или 
невиновность подсудимого и наказывать его в соответствии с его виною» 
[2, с. 325]. Как верно отмечает П.А. Лупинская, только в приговоре суда на-
ходит подтверждение ранее возникшее уголовно-правовое отношение или 
устанавливается отсутствие факта, порождающего это правоотношение, и, 
следовательно, отсутствие у суда права на признание лица виновным и его 
наказание» [3, с. 17].

Однако означает ли это, что суд, рассматривающий уголовное дело, обязан в 
ходе судебного следствия установить юридическую истину?

По мнению А. Аверина, «...юридическая истина – это то, что существует 
в юридической действительности, отражает юридическую действительность, 
юридическую правду, это адекватное отражение в сознании людей права, юри-
дической действительности» [4, с. 128-129].

 «Установить истину в уголовном процессе, – пишет П. Лупинская, – означа-
ет познать прошедшее событие и все обстоятельства, подлежащие установле-
нию по уголовному делу, в соответствии с тем, как они имели место в действи-
тельности» [5, с. 129].

УДК 330
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Проблемы установления юридической истины в уголовном судопроизвод-
стве всегда была в центре внимания и научного исследования отечественных 
ученых. Как писал М. С. Строгович, «из сущности и задач советского социали-
стического правосудия вытекает требование, чтобы по каждому расследуемо-
му и разрешаемому судом уголовному делу была установлена истина, т.е., что-
бы осужден и наказан был действительный преступник, а невиновный человек 
был освобожден от обвинения, реабилитирован. Только тот приговор, в основе 
которого лежит истина, является законным и обоснованным приговором» [6, 
с. 131-132].

Суд не устанавливает объективную истину, а судит об ее установлении или 
не установлении, исследуя и оценивая в процессе судебного разбирательства 
представленные сторонами доказательства той или иной версии произошед-
шего, при вынесении решения именем Российской Федерации и назначении 
виновному меры наказания. Действительно, если в материалах уголовного 
дела имеется комплекс доказательств, достаточных для установления вино-
вности лица в совершении преступления и указанное лицо действительно со-
вершило данное деяние, то можно говорить о том, что суд установил истину 
по делу. В то же время, если в ходе предварительного расследования не было 
собрано достаточных доказательств виновности обвиняемого (действитель-
но совершившего преступление), вследствие чего приговором суда он был 
оправдан, установил ли суд объективную истину? Исходя из изложенного 
выше, думается, что нет. Но, вместе с тем, нельзя не констатировать то, что 
судом все же дана оценка установлению истины, однако не истины объек-
тивной, а истины юридической, процессуальной, поскольку недоказанность 
вины обвиняемого влечет вынесение оправдательного приговора судом, так 
как в рамках таковых отношений действует принцип презумпции невиновно-
сти.

И.Я. Фойницкий в связи с этим отмечал: «Суду указывается как событие, так 
и его причина; ему ставится не вопрос: что произошло и кем оно причинено, а 
вопрос: произошло ли данное событие и составляет ли причину его, внешнюю 
и внутреннюю деятельность определенного обвиняемого? Суду представляют-
ся и доказательства, имеющиеся для разрешения этого вопроса. Ему остается 
лишь определить точность или истинность доказательств и поставить их в ло-
гическую связь с искомым» [7, с. 179-180].

Таким образом, познание истины по уголовному делу происходит в процессе 
установления обстоятельств дела, а затем, при правовой оценке установлен-
ного события, уступает место истине юридической, под которой следует по-
нимать «соответствие юридического знания правовой действительности». При 
объективном установлении обстоятельств уголовного дела их правовая оценка 
становится обоснованной.

Процессуальная (юридическая) истина является относительной объективной 
истиной. Относительность объективной истины вовсе не означает «неполноту 
следствия по делу» или «неполно расследованное дело», как считают некото-
рые авторы [8, с. 26]. М.С. Строгович указывал, что относительную истину 
нельзя трактовать как максимальное приближение к истине. Она такая же объ-
ективная истина, но только не полная, характеризующаяся незавершенностью 
процесса познания, которая и не требуется для разрешения уголовного дела 
по существу. «Абсолютно все о событии, являющемся преступлением, и о со-
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вершившем его лице суд вовсе не должен устанавливать, но то, что суд должен 
установить для правильного разрешения дела, т.е. совершено ли преступление, 
какое именно, совершил ли его обвиняемый, – это должно быть установлено 
абсолютно верно» [9, с. 75]. В этом и заключается особенность правовой регла-
ментации процесса познания в уголовном судопроизводстве – необходимостью 
решения возникающих жизненных ситуаций на строго юридических основа-
ниях, ограниченных рамками предмета и пределов доказывания, только теми 
способами и средствами, которые допускаются уголовно-процессуальным за-
коном.

В процессе доказывания по уголовному делу необходимо стремиться к 
достижению объективной истины в том объеме и теми способами, которые 
определены законом. Цель деятельности суда заключается в принятии обо-
снованного, законного и справедливого решения на основании представлен-
ных и полно, объективно и всесторонне исследованных в суде доказательств. 
Кроме того, в приговоре должна быть дана юридическая и общественно-
нравственная оценка фактов, установленных судом при рассмотрении уго-
ловного дела

В том случае, если установленная судом юридическая истина не тожде-
ственна истине объективной при наличии установленных законом основа-
ний возможен пересмотр приговора суда. «Судебное решение почитается за 
истину, но если эта презумпция падает, если решение оказывается ошибоч-
ным, оно должно быть заменено другим, справедливым. Истина – высший 
закон правосудия, стремлением к ней должны быть проникнуты все меры 
его».

В связи с изложенным, юридическую истину как сформировавшееся на 
основе всестороннего, полного и объективного исследования определенной 
совокупности достоверных доказательств знание о значимых в социально-
правовом отношении обстоятельствах конкретного преступления следует 
принять как аксиому соответствия приговора суда требованию справедли-
вости.
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РАзРАБОТКА МЕРОПРИЯТИй СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
СИСТЕМы МОТИВАЦИИ

Основной задачей по совершенствованию и развитию мотивации является 
выбор методики по измерению уровня мотивации и организация проведения 
периодических исследований.

Для формирования эффективной системы мотивации работников пред-
приятия необходимо, прежде всего, устранить главный антистимул - низкую 
заработную плату. При низких заработных платах все остальные разработки 
теряют свою эффективность и значимость для работника, следует перераспре-
делить функций по разработке системы стимулирования труда, отдать разра-
ботку этой системы в службу управления персоналом.

На основании полученных сведений возможно формирование социального 
пакета предприятия. Общедоступными для всех категорий работников можно 
также предпринять следующие методы материального стимулирования:
	 медицинское обслуживание,
	 санаторно-курортное лечение,
	 абонемент в тренажерный зал,
	 переход к новой формуле зарплаты (гарантированный оклад и премия 

за индивидуальные и/или групповые результаты работы и ежегодная премия 
по результатам работы подразделения/компании/),
	 по совершенствованию методов нематериального стимулирования:
	 построение карьеры работника,
	 предоставление дополнительных дней отпуска за стаж работы на 

предприятии,
	 выделение суммы денежных средств на приобретение подарка на день 

рождения (юбилей).
Для методов мотивации топ-менеджеров:
	 возможность получения ссуды (в компании практикуется поиск спе-

циалистов на такие вакансии по России, странам СНГ, поэтому такой метод 
должен мотивировать прежде всего иногородних),
	 участие в прибылях,
	 гибкие социальные выплаты (на выбор работника в пределах опреде-

ленной суммы),
	 гибкий график работы (мотивация свободным временем).
Необходимо провести работу по повышению доступности методов социаль-

ного пакета для всех служащих предприятия, что может так же повысить их 
эффективность.
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В целом, эффективность системы мотивации может усилить информирова-
ние работников о событиях, происходящих в компании.

При построении системы мотивации, а также для её успешного функцио-
нирования и совершенствования необходимо придерживаться характерных 
особенностей. В первую очередь это - получение необходимой информации 
от самих работников и обработка этих данных, систематичность в измерении 
уровня мотивации и пожеланий работников. 

Для совершенствования анализа системы мотивации предлагается сле-
дующее ее преобразование. Пошаговая схема данного процесса предпола-
гает наличие трех этапов:

Этап 1. Описание системы «как есть». Основная задача первого этапа - 
описание существующих на практике полномочий, сфер ответственности 
и функциональных обязанностей сотрудников с целью подготовки основы 
для проектирования необходимых изменений.

Этап 2. Проектирование целевой модели («как надо»). В рамках второго 
этапа разрабатываются основные принципы мотивации сотрудников под-
разделения.

Этап 3. Моделирование и настройка новой системы мотивации. Основ-
ная задача третьего и  заключительного этапа - выявить и устранить все 
неточности, допущенные в процессе разработки новой системы стимули-
рования.

Таким образом, приоритетным источником мотивации в организации будет 
являться материальное стимулирование. Однако к нему также можно добавить 
нематериальную мотивацию, такие как: социальный пакет, медицинское об-
служивание, санаторно-курортное лечение (в зависимости от вида трудовой 
деятельности), карьерный рост работника и другое. В дополнение, необходимо 
отметить, что в поиске мотивации работников в организации следует исходить 
от их личных интересов и потребностей, то есть нужно учесть человеческий 
фактор. 

© Э.В. Хусниева, 2013 
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НОВыЕ РУБЕЖИ ГОСУДАРСТВЕННОй ПОлИТИКИ В СФЕРЕ 
ОБщЕСТВЕННОй БЕзОПАСНОСТИ

1. Общественная безопасность наряду с государственной, экономической, 
военной, политической, экологической, информационной является разновид-
ностью национальной безопасности. Проблема здесь заключается в том, что 
хотя словосочетание «общественная безопасность» уже давно вошло в право-
вой обиход, используется в Конституции Российской Федерации, во многих за-
конодательных и иных подзаконных актах, его сущностное и содержательное 
определение до недавнего времени не имело своего нормативного отражения. 
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При этом в научном сообществе также нет единой точки зрения по поводу ме-
ста общественной безопасности в системе безопасности государства и обще-
ства. Все это серьезно затрудняет практическую работу в этой сфере. [1]

2. Для решения этой проблемы Комплексным планом мероприятий по реали-
зации Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 
года и Основ стратегического планирования в Российской Федерации от 20 но-
ября 2009 года № 12458 было предусмотрено создание программного докумен-
та в этой сфере- Концепции общественной безопасности. Пунктом 1 раздела II 
указанного документа МВД России было определено головным разработчиком 
указанного проекта.

По инициативе ФГКУ «Всероссийский научно-исследовательский институт 
МВД России» и по поручению секции по актуальным проблемам нейтрализа-
ции внутренних угроз национальной безопасности научного совета при Сове-
те Безопасности Российской Федерации учеными этого института совместно 
с представителями заинтересованных федеральных органов исполнительной 
власти, были изучены и проанализированы:

состояние существующей системы обеспечения безопасности в Российской 
Федерации и современные проблемы правового регулирования правоохрани-
тельной деятельности;

сущность и содержание угроз общественной безопасности;
опыт разработки проектов документов государственного планирования в 

сфере обеспечения общественной безопасности;
зарубежный опыт. [2]
Результаты проведенных исследований получили одобрение на секции 

Совета Безопасности Российской Федерации, и Всероссийский научно-
исследовательский институт МВД России был определен головным исполни-
телем по разработке проекта Концепции общественной безопасности в Рос-
сийской Федерации до 2020 года. [3]

3. 20 ноября 2013 года Президент РФ. В.В.Путин на основе проделанной уче-
ными и государственными органами работы, подписал указ, которым утвердил 
Концепцию общественной безопасности в Российской Федерации. 

Концепция представляет собой систему взглядов на обеспечение обществен-
ной безопасности как части национальной безопасности Российской Федера-
ции.

Под общественной безопасностью в новом документе понимается состояние 
защищенности человека и гражданина, материальных и духовных ценностей 
общества от преступных и иных противоправных посягательств, социальных 
и межнациональных конфликтов, а также от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера. [4]

Прежде всего. стоило бы отметить, что это первый официальный документ, 
в котором общественная безопасность рассматривается самостоятельно, а не в 
тесной связи с государственной безопасностью.

В целом состояние общественной безопасности в стране в документе оха-
рактеризовано как нестабильное. Среди главных угроз названы терроризм, 
экстремизм, коррупция, незаконная миграция, высокий уровень преступности, 
чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера.

Важным достижением документа является официальное определение таких 
основных понятий как: а) угроза общественной безопасности; б) обеспечение 
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общественной безопасности; в) система обеспечения общественной безопас-
ности; г) государственная система мониторинга состояния общественной без-
опасности; д) средства обеспечения общественной безопасности. [5]

В Концепции определены цели, задачи и принципы обеспечения обществен-
ной безопасности, основные направления деятельности в этой области. 

Согласно Концепции главные задачи в этой сфере - укрепить правопорядок; 
сохранить гражданский мир, политическую и социальную стабильность в об-
ществе; снизить уровень преступности. Провозглашен приоритет профилакти-
ческих мер. Предпринимаемые политические, организационные, социально-
экономические, информационные, правовые и иные меры должны проводить-
ся системно и комплексно.

Предусмотрены создание государственной системы мониторинга состояния 
общественной безопасности, совершенствование законодательства, внедрение 
комплексных целевых программ обеспечения общественной безопасности.

Реализация Концепции общественной безопасности в Российской Федера-
ции будет проходить в два этапа. Первый – 2013-2016 гг. Второй – 2017-2020 
гг. [6]

Концептуальные подходы к обеспечению общественной безопасности в 
новом документе разработаны в соответствии с положениями Стратегии на-
циональной безопасности Российской Федерации до 2020 года и Концепции 
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года.

На практике в настоящее время вопросы общественной безопасности ре-
гламентированы множеством нормативных правовых актов федерального и 
регионального уровней, а также программ и мероприятий. Поэтому для кон-
солидации всех усилий, приданию им системного, комплексного характера 6 
марта 2013 года утверждена Государственная программа «Обеспечение обще-
ственного порядка и противодействие преступности» до 2020 года.

Концепция общественной безопасности является основой для конструктив-
ного взаимодействия в этой сфере сил обеспечения общественной безопас-
ности и институтов гражданского общества, граждан Российской Федерации, 
иностранных граждан и лиц без гражданства
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Г. Волгоград, Российская Федерация

АлКОГОлИзМ КАК НЕГАТИВНОЕ ФОНОВОЕ ЯВлЕНИЕ 
ПРЕСТУПлЕНИй, СОВЕРШАЕМых лИЦАМИ, НАхОДЯщИМИСЯ 

В СОСТОЯНИИ ОПьЯНЕНИЯ

Преступность представляет собой массовое, относительно устойчивое, со-
циально обусловленное, исторически изменчивое, общественно опасное 
социально-правовое явление, выражающееся во множестве совершаемых пре-
ступлений. [1] При этом социальная обусловленность означает, что процесс 
возникновения, существования и изменения преступности невозможен вне 
общества. Историческая изменчивость определяется различием типов пре-
ступности, присущих определенному историческому этапу развития того или 
иного государства. Кроме того, она характеризуется необратимым процессом 
изменения законодательства. 

Факторами, без которых преступность как социально-правовое явление не 
могла бы возникнуть, существовать и изменяться, являются ее причины и 
условия. Причинами признаются явления и процессы, провоцирующие появ-
ление преступности, как социально-правового явления в целом, или соверше-
ние конкретного преступления, как свое следствие. Условия, в свою очередь, 
обеспечивают благоприятную почву для беспрепятственного действия причин. 
Таким образом, условия – это факторы, способствующие существованию пре-
ступности. Вместе с тем должна учитываться «относительность и условность 
деления явлений и процессов на причины и условия» [2]. Данное положение 
свидетельствует в пользу того, что факторы, имеющие свойство причин в од-
них отношениях, способны быть условиями в других. 

Исследование криминологических направлений изучения причин преступ-
ности приводит к выводу о большом их разнообразии. Однако, доминирующи-
ми можно представить антропологическую, социологическую и социально-
психологическую концепции. Основоположником антропологической мысли о 
причинах и условиях преступности является     Ч. Ломброзо. Итальянскому уче-
ному принадлежит первая в истории зарубежной криминологической науки пси-
хологическая диагностика преступников. Положение о прирожденном преступни-
ке стало главным в его деятельности. По его мнению, именно личность является 
первопричиной преступности, а не общество, в котором она развивается.[3] 

Противоположная по содержанию социологическая мысль о причинах пре-
ступности принадлежит Л. Кетле. Так, «преступность, как продукт общества 
подчиняется определенным статистически фиксируемым закономерностям, 
а ее изменение зависит от действия разнообразных факторов: социальных 
(уровни безработицы, цен, обеспеченности жильем, экономических кризисов 
и т.д.), физических (географическая среда, климат и т.д.) [3, c. 28] Таким об-
разом, данное положение выдвигает социологические причины преступности 
быть доминирующими над индивидуальными особенностями личности лица, 
совершившего преступление. 

УДК 343.92
              Ю.И. Черникова
Преподаватель кафедры
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Современный российский ученый Н.Ф. Кузнецова предлагает причиной пре-
ступности признавать дефекты психологии индивидов и социальных общностей. 
Так, социально-психологическая концепция строится на признании преступного 
поведения как разновидности сознательного поведения, при условии, что между 
непосредственной причиной и ее следствием нет промежуточных звеньев. Вме-
сте с тем преступность порождается негативными сдвигами в сознании субъекта 
и его деформациями.[4] Внешние обстоятельства не способны представлять со-
бой причины преступности, лишь только вспомогательные факторы формиро-
вания данных причин. В пользу этого свидетельствует становление одной лич-
ности преступной, а другой правопорядочной в условиях одной страны и одина-
кового социального развития. Так, К.К. Платонов отмечает: «Есть все основания 
между отражаемым и отраженным видеть отражающую систему. Именно она 
определяет разное отражение при одинаковом отражаемом» [5].

Помимо причин и условий преступности, необходимо анализировать крими-
ногенные фоновые явления. Криминогенные фоновые явления по своей сути 
не являются противоправными, однако проявляются в своем свойстве стимули-
ровать преступность. Так, исследуемые явления обеспечивают благоприятные 
условия развития преступности. Криминологической науке известны такие 
негативные фоновые явления как алкоголизм, наркомания, проституция и бро-
дяжничество. В этой связи можно говорить об алкоголизме, как о стимуляторе 
преступлений, совершаемых лицами, находящимися в состоянии опьянения.

В медицинском аспекте алкоголизм – заболевание являющееся результатом 
постоянного чрезмерного употребления спиртных напитков и болезненного 
пристрастия к ним [6]. В этом смысле алкоголизм представляется заболевани-
ем, определяющимся патологическим влечением к спиртным напиткам, обу-
словленным психической и физической зависимостью[7].

Алкоголизм в криминологическом понимании представляется одним из ин-
тегрирующих факторов асоциального типа преступников [8]. Связь алкоголиз-
ма с преступностью обусловлена особенностями лиц, страдающих этим забо-
леванием. Алкоголизму свойственна деградация личности, утрата социальных 
норм и правил, как ориентиров поведения, отсутствие самоконтроля, прими-
тивизация потребностной сферы. Кроме того, состояние опьянения субъекта 
принимает позиции не только нормального, но и единственно возможного для 
осуществления жизнедеятельности. 

А.И. Алексеев указывает, что криминогенная роль алкоголизма предопреде-
лена, прежде всего, прямым воздействием алкоголя на психику, интеллект, 
эмоции, волю, мотивацию поведения людей - все то, что при отрицательных 
значениях составляет субъективные, внутренние причины и условия преступ-
ного поведения.[2, с. 308]

О.И. Петрашова в своем исследовании определяет криминологическое по-
нимание алкоголизма, как «сложное негативное социально-правовое явление, 
возникновение которого обусловлено медицинскими, социальными и право-
выми причинами, вызывающее у отдельных людей патологическое влечение 
к алкоголю, приводящее к психической и физической зависимости от него, 
а впоследствии к моральной деградации личности, ведущей к асоциальному 
образу жизни, тем самым представляющее реальную угрозу физическому и 
нравственному здоровью нации, способствующее росту преступлений, совер-
шаемых в состоянии опьянения».[9] 
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Негативность алкоголизма как фонового явления преступности проявляется, 
прежде всего, в его стимуляции преступлений, совершаемых лицами, находя-
щимися в состоянии опьянения. Данное суждение подтверждается эмпириче-
скими материалами исследования. В качестве эмпирического материала высту-
пает анкетирование лиц, отбывающих наказание в «Лечебно-исправительном 
учреждении № 15 управления Федеральной службы исполнения наказания по 
Волгоградской области», проведенное авторами в октябре 2013 года. Респон-
дентами выступили лица мужского пола в возрасте 29-35 лет. Им было предло-
жено ответить на анонимную анкету, состоящую из 15 вопросов. Справедливо 
отметить, что 93% опрошенных лиц, отбывающих наказание за совершенное 
противоправное деяние, находились в состоянии алкогольного опьянения, в 
момент совершения преступления. На вопрос: «Страдали ли Вы алкоголизмом 
до момента осуждения», 43% респондентов дали положительный ответ. Одна-
ко, ни один участник опроса не предпринимал попытки лечения от алкоголиз-
ма.

Кроме того, были исследованы правовые характеристики лиц, совершивших 
преступление в состоянии опьянения. По характеру совершенного противо-
правного деяния доминирующее место среди занимает убийство – умышлен-
ное причинение смерти другому человеку – 52 % опрошенных лиц, в том числе 
13% преступных деяний квалифицированы ч.2. ст. 105 УК РФ. Кражу – тайное 
хищение чужого имущества совершили 27 % респондентов, где 17% квали-
фицированы по ч.2. ст. 158 УК РФ. Умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью совершили 12 % от всего количества исследуемых лиц. Изнасило-
вание, квалифицированное ч.2 ст. 131 УК РФ совершили 5% осужденных лиц. 
3% респондентов отбывают наказание за совершение преступления, предусмо-
тренного ст. 228 УК РФ, и 1% совершенных преступлений квалифицирован 
ст. 226 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за хищение 
либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств. Таким образом, полученные эмпирическим путем данные о ха-
рактере противоправных деяний, совершенных лицами, находящимися в со-
стоянии опьянения, свидетельствуют в пользу доминирования корыстных и 
насильственных преступлений. «Алкоголики, с целью добыть средства на при-
обретение спиртных напитков, совершают как имущественные, так и тяжкие 
насильственные преступления»[8, C.146].

Основополагающие выводы проведенного теоретического и эмпирического 
исследования позволяют прийти к следующему заключению. Алкоголизм, как 
негативное фоновое явление, стимулирует преступления, совершаемые лица-
ми, находящимися в состоянии опьянения. Исследуемые противоправные дея-
ния в большинстве своем носят корыстный и насильственный характер. Кроме 
того, проблема алкоголизма представляется комплексной, что обусловливает 
необходимость взаимодействия правоохранительных органов, медицинских, 
воспитательных, образовательных учреждений и общественности, в целях 
успешной борьбы с ней. 
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ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ «МУНИЦИПАльНОГО  ФИльТРА»
НА ВыБОРАх  ВыСШЕГО ДОлЖНОСТНОГО лИЦА

СУБЪЕКТА РФ В ОКТЯБРЕ  2012 ГОДА 

С 1 июня 2012 года утратили силу положения закона, регулирующие порядок 
назначения высших должностных лиц субъектов РФ. В этот же день Президент 
РФ В.В. Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «Об общих принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» [3].  

В соответствии с новыми положениями первые выборы должны быть про-
ведены в тех субъектах Российской Федерации, в которых срок пoлнoмoчий 
руководителей субъектов РФ  истекал со дня вступления в силу Федерального 
закона «О внесении изменений…» и по 31 декабря 2012 года включительно. 
Наиболее проблемным пунктом среди внесенных в закон изменений, вызвав-
шим наибольшее количество жалоб и претензий со стороны участников изби-
рательной кампании, стало установление т.н. «муниципального фильтра» для 
регистрации кандидата на должность руководителя высшего исполнительного 
органа субъекта РФ. 

 Для регистрации необходимо было заручиться поддержкой от 5 до 10% де-
путатов представительных органов муниципальных образований и избранных 
на выборах глав муниципальных районов и городских округов  (точная цифра 
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должна быть прописана в законе субъекта РФ) Депутат или глава муниципаль-
ного образования мог поддержать только одного кандидата, выдвинутого лю-
бой политической партией либо в порядке самовыдвижения [3].    

Иными словами федеральным законом был установлен «трехслойный муни-
ципальный фильтр» для регистрации кандидата на должность руководителя 
высшего исполнительного органа субъекта РФ. Региональные законы опреде-
ляли лишь два числа – процент от числа всех муниципальных депутатов и глав 
и процент от числа депутатов и глав муниципальных образований верхнего 
уровня (т.е. муниципальных районов и городских округов). 

При анализе правоприменительной практики можно выделить ряд проблем-
ных ситуаций, возникших при сборе и проверке подписей депутатов предста-
вительных органов муниципальных образований и (или) избранных на муни-
ципальных выборах глав муниципальных образований. 

Так при проведении проверки подписей были выявлены случаи, когда один и 
тот же депутат представительного органа муниципального образования или из-
бранный на муниципальных выборах глава муниципального образования под-
держал выдвижение нескольких кандидатов. При этом кандидат, в поддержку 
выдвижения которого подпись проставлена позднее, уже был зарегистрирован 
избирательной комиссией субъекта Российской Федерации.  

 В данной ситуации налицо коллизия норм законодательства (одна норма 
предписывает засчитывать ранее поставленную подпись,  в то же время избира-
тельная комиссия не имеет права отменить регистрацию зарегистрированного 
кандидата, а один и тот же депутат представительного органа муниципально-
го образования и (или) избранный на муниципальных выборах глава муници-
пального образования может отдать подпись только за одного кандидата) [1].     

Проблема также в том, что избирательным законодательством субъектов 
Российской Федерации не установлен конкретный порядок и необходимые 
основания для признания подписей недостоверными  вследствие принужде-
ния депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) 
избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований вно-
сить подписи либо их вознаграждением за внесение подписей в поддержку 
выдвижения кандидата. К тому же, в принятом избирательном законодатель-
стве не  были конкретизированы порядок и форма опроса депутата предста-
вительного органа муниципального образования и (или) избранного на муни-
ципальных выборах главы муниципального образования в случае сомнения в 
достоверности подписи. Указанные неопределенности зачастую порождали во 
время  региональных  выборов  спорные ситуации и жалобы.   

В целом, практика  применения так называемого «муниципального фильтра» на вы-
борах высшего должностного лица субъекта РФ в октябре 2012 года свидетельствует 
об имеющихся изъянах в системе правового регулирования избирательного процесса.   

Во-первых, спорным представляется  установление федеральным законом 
максимально допустимого количества подписей в 10% и, более оптимальным  
является, его снижение до 5-7%.  Практика сбора подписей за кандидатов пока-
зывает, что установленный барьер муниципального фильтра зачастую сложно 
было преодолеть даже парламентским политическим партиям (так, например, 
кандидаты от партии «Справедливая Россия» не смогли представить необходи-
мого числа подписей в Брянской, Новгородской, Рязанской областях,  КПРФ 
– в Новгородской области).   
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Во-вторых, процедуру сбора и проверки подписей депутатов и глав муници-
пальных образований необходимо скоординировать с  процедурой сбора и про-
верки подписей избирателей. Наиболее распространенными основаниями для 
признания недействительными подписей депутатов муниципальных собраний 
стали их заявления о том, что они поставили подписи под давлением, а также 
внесение депутатами подписей за разных кандидатов (что запрещено законом, 
в то время как избиратели вправе поставить подписи за неограниченное число 
кандидатов). 

В третьих, необходимо дать депутатам и главам муниципальных образова-
ний право поддержать выдвижение нескольких кандидатов (поскольку при 
установлении максимального количества подписей,  представляемых в ко-
миссию, законодатель не ограничивает общее количество подписей, которые 
могут быть собраны кандидатом), установить единые критерии по принятию 
судами в качестве доказательств свидетельских показаний лиц, проставивших 
подписи, относительно их достоверности. 
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ПРАВО РАБОТНИКОВ НА СПРАВЕДлИВУЮ ОПлАТУ ТРУДА:
ПРОБлЕМА ПРАВОВОй ОПРЕДЕлЕННОСТИ

В соответствии со статьей 4 Европейской социальной хартии, в целях предо-
ставления высокоэффективного осуществления права на заслуженное поощре-
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ние за труд стороны обязаны признать такие права работников, как вознаграж-
дение за труд, обеспечивающее им и их семьям достойный уровень жизни; 
повышенный размер оплаты за сверхурочную работу; равная оплата труда 
мужчин и женщин за труд равной цены; получение в разумные сроки уведом-
ления о прекращении их работы по найму; разрешение вычета из заработной 
платы только с соблюдением определенных условий. Осуществление этих 
прав предоставляется посредством добровольно заключаемых коллективных 
договоров либо созданного на основании закона механизма установления за-
работной платы или других средств, отвечающих национальным условиям[1].

К основным принципам трудового права Трудовой кодекс относит гарантию 
работника на своевременную и в полном объеме заслуженную оплату труда, 
которая предоставляет достойное существование человека для него самого и 
его семьи, и не ниже установленного федеральным законом МРОТ [2]. Ак-
туальность исследования заключается в том, что право работников на спра-
ведливую оплату труда не имеет правовой определенности в международном 
смысле в Российской Федерации. Более того, современная практика в сфере 
труда свидетельствует о массовом нарушении этого права.

Исследованием данной темы занимались ученые: А.Д. Зайкин[3], А. М. 
Лушников[4], М.С. Мейксин[5], А.Е. Пошерстник[6] и другие.

Главной обязанностью работодателя признается выплата работнику установленной 
заработной платы. Размер заработной платы определяется коллективным и трудовым 
договорами. В определенные сроки, заработная плата подлежит выплате не реже чем 2 
раза в месяц. К сожалению, задержки выплаты обрели  систематический характер, часто 
работникам ее просто не выдают на период так называемых «стажировок» и «испыта-
ния». Причины этих задержек находятся за пределами трудового законодательства.

В статье 37 Конституции РФ провозглашено, что каждый работник имеет 
право на вознаграждение за труд без какой-либо дискриминации и не ниже 
установленного законом МРОТ[7].

Определение термина «заработная плата», на основании Конвенции Между-
народной Организации Труда «Об охране заработной платы», означает, что не-
зависимо от названия и метода вычисления, любое вознаграждение или любой 
заработок, исчисляемые в деньгах и установленные соглашением или государ-
ственным законодательством, которые согласно письменному или устному до-
говору о найме предприниматель оплачивает трудящемуся за труд, который 
либо выполнен, либо будет выполнен в дальнейшем, или за услуги, которые 
либо оказаны, либо должны быть оказаны[8].

Оплату труда можно рассматривать в двух видах:
как экономический подвид, т. е. оплату за рабочую силу, издержки, которые 

составляют одну из основных статей расходов, влияющих на себестоимость 
производимых товаров и услуг;

как юридическую категорию, плата за труд, в зависимости от квалификации 
работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а 
также выплаты поощряющего и стимулирующего характера.

Термин «оплата труда» более широк по сравнению с термином «заработная 
плата», так как включает в себя комплекс отношений, связанных с установле-
нием, регулированием и предоставлением работнику выплат за его труд.

Право работников на справедливую оплату труда обеспечивается в России 
принципами и государственными гарантиями оплаты труда.
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В литературе выделяются нижеперечисленные особенности правовой орга-
низации оплаты труда:

1. за равноценный труд производится соответствующая оплата. Дискрими-
нация в оплате запрещена;

2. оплата труда зависит от вклада работника и максимальным размером не 
ограничивается;

3. МРОТ установлен государством. Согласно систематическому росту цен он 
периодически пересматривается и повышается; оплата за труд не может быть 
ниже установленного минимума;

4. труд оплачивается в зависимости от его сложности (квалификации), тя-
жести, вредности условий труда, значении в народном хозяйстве и на данном 
производстве, а также с учётом района. Такой разграниченной оплате поддер-
живает тарифная система, проводящая данную дифференциацию как в центра-
лизованном, так и в локальном порядке;

5. заработная плата работника определяется в организациях коллективным 
договором;

6. формы, системы и тарифы оплаты труда определяется Правительством 
РФ;

7. темпы производительности труда должны превосходить темпы роста за-
работной платы[9].

Правовая организация оплаты труда включает в себя установление государ-
ственного минимума заработной платы и систематический его пересмотр в со-
ответствии с изменением прожиточного минимума; дифференциацию в оплате 
труда бюджетников и в локальном порядке, в том числе путём надбавок и до-
плат.

В систему основных государственных гарантий по оплате труда работников 
включаются величина минимального размера оплаты труда в Российской Фе-
дерации, меры обеспечивающие повышение уровня реального содержания за-
работной платы, ограничение перечня оснований и размеров удержаний из за-
работной платы, ограничение оплаты труда в натуральной форме, обеспечение 
получения работником заработной платы в случае прекращения деятельности 
работодателя и его не платёжеспособности в соответствии с федеральными за-
конами. Кроме того, к государственным гарантиям относится государственный 
надзор за полной и своевременной выплатой заработной платы и реализаци-
ей других гарантий, ответственность работодателя за нарушение требований, 
сроки и очередность выплаты[10].

На основе вышеприведенных фактов и высказываний можно сделать вы-
вод, что работникам должна быть обеспечена справедливая заработная плата, 
т.е. зарплата, достаточная для того, чтобы они могли обеспечивать достойный 
жизненный уровень. В частности, необходимо на уровне Трудового кодекса 
в статье 134 «Обеспечение повышения уровня реального содержания зара-
ботной платы» закрепить обязательность ежегодной индексации заработной 
платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги. В настоящее 
время работодатели самостоятельно либо совместно с работниками опреде-
ляют порядок индексации в коллективном договоре, соглашениях, локальных 
нормативных актах. Реальное исполнение права работников на справедливую 
оплату труда возможно только в случае усиления государственных гарантий в 
сфере труда.
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