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КИНЕТИКАВЫХОДАБИОГАЗАПРИФЕРМЕНТАТИВНОЙОБРАБОТКЕ
ШЕЛУХИПОЛБЫ,ПРЕДВАРИТЕЛЬНОАКТИВИРОВАННОЙ

ПАРОВЗРЫВНЫМГИДРОЛИЗОМ

Аннотация: В статье представлены результаты кинетики выхода биогаза при
ферментативной обработке шелухи полбы, предварительно активированной
паровзрывным гидролизом. Показано, что кумулятивный выход биогаза при
сбраживании активированных субстратов показал (рис. 2), что активация шелухи
полбы при 160 ⁰С позволяет получить 141,7 мл биогаза с 1 г такого субстрата. При
этом максимальное накопление продукта достигается на 42 сутки. Это позволяет
получить почти в 1,4 раза больше биогаза по сравнению с необработанным
субстратом. Дальнейшее повышение температуры паровзрывной обработки
приводит лишь к снижению кумулятивного выхода продукта.
Ключевые слова: биогаз, шелуха полбы, активация, паровзрывной гидролиз

Для достижения максимальной интенсивности сбраживания биоотходов в
реакторе с получением биогаза необходимо создать наиболее благоприятные
условия для групп микроорганизмов, соответствующих каждому из этапов
сбраживания, в том числе и на стадии их подготовки до загрузки в реактор. Главным
образом к ним относится сбраживаемость субстратов. Растительные субстраты в
исходном виде довольно сложно подвергаются метановому брожению в силу своей
физико - химической структуры – плотных упаковок растительных волокон,
высоком содержании лигнинов и других веществе, неблагоприятных для
биопереработки. Поэтому растительные сельскохозяйственные отходы
целесообразно структурно и химически изменять с целью повышения
интенсивности микробиологической обработки. Одним из методов модификации
растительных лигноцеллюлозных материалов является паровзрывная обработка
[1,2]. Она позволяет существенно интенсифицировать дальнейшую обработку, как
химическую, так и микробиологическую [3,4].
На кафедре переработки древесных материалов ФГБОУ ВО «КНИТУ» были

проведены исследования выхода биогаза при ферментативной обработке шелухи
полбы, предварительно активированной паровзрывным гидролизом. В случае с
шелухой полбы (рис. 1) общая закономерность роста выхода биогаза и спада
сопоставима с соломой, однако, присутствуют явления, требующие разъяснения.
Так, максимумы выходов биогаза из различных субстратов смещены левее, в

Работа выполнена при поддержке 
НКО «Фонд гражданского общества»
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область 9 - 12 суток, а сам процесс метаногенеза прекращается на 36 - 42 сутки, то
есть раньше, чем в случае с соломой.
Причем наибольший суточный выход продуктов наблюдается у образца,

активированного при 160 ⁰С (166 мл / сут), более низкий результат показал образец,
активированный при 190 ⁰С (132 мл / сут). Следует отметить, что активация шелухи
полбы при 220 ⁰С показала крайне низкий максимальный выход (85 мл / сут), что
почти на 25 % ниже максимального выхода биогаза у необработанного субстрата.
Очевидно, исходный состав шелухи полбы, представленный главным образом
гемицеллюлозами (до 33,6 %), претерпевает значительные химические изменения в
части деструкции ксиланов. При температуре более 210 ⁰С пентозы, образованные
при гидролизе во время паровой обработки, образуют фурфурол, негативно
влияющий на жизнедеятельность микроорганизмов в субстрате, что является
причиной их низкой продуктивности. Температура паровзрывной обработки 160 ⁰С
напротив, позволяет из легкогидролизумой фракции шелухи полбы получить
наибольшее количество питательных веществ без их дальнейшей деструкции,
причем этому также способствует более низкое содержание целлюлозы в исходном
сырье (до 31 %). Несмотря на то, что более низкая температура паровзрывной
обработки не способствует сильному увеличению удельной поверхности частицы
после «взрыва», биодоступность, обеспеченная измененным химческим составом,
как показывают результаты исследований, позволяет достичь высоких результатов
при биообработке таких субстратов.

Рис. 1. Суточный выход биогаза при обработке шелухи полбы,
предварительно активированной

при различных температурах паровзрывной обработки

Кумулятивный выход биогаза при сбраживании активированных субстратов
показал (рис. 2), что активация шелухи полбы при 160 ⁰С позволяет получить 141,7
мл биогаза с 1 г такого субстрата. При этом максимальное накопление продукта
достигается на 42 сутки. Это позволяет получить почти в 1,4 раза больше биогаза по
сравнению с необработанным субстратом. Дальнейшее повышение температуры
паровзрывной обработки приводит лишь к снижению кумулятивного выхода
продукта.
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Рис. 2.Кумулятивный выход биогаза (мл / г) при обработкешелухи полбы,
предварительно активированной при различных температурах паровзрывной обработки
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Аннотация: В статье представлены результаты статистического моделирования
процесса метанового брожения активированной шелухи полбы. Разработана
математическая модель, итоговая погрешность по которой составляет: абсолютная
погрешность модели - 29,87 мл / сут, относительная погрешность модели - 5,33 %. 
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Установлено, что взаимовлияние факторов, существенно лимитирующих процесс
метаногенеза в математической форме выражается сочетанием степенного роста и
экспоненциальной гибели, наиболее удачно характеризующих наблюдаемые в природе и
технических системах явления.
Ключевые слова:моделирование, активация, шелуха полбы, брожение.

Структуры, формы описания модели биотехнического закона и оценки ее параметров,
имеющих фиксированное количество и положение в структуре модели, определяется
параметрической идентификацией [1,2].
Идентификация моделей (зависимости выходной величины от одного или нескольких

факторов) по экспериментальным данным подразумевает подбор конструкции
математических выражений, законов, имеющих физический смысл (линейный,
экспоненциальный, степенной), по характеру наблюдаемого хода процесса (рост, гибель / 
затухание, совмещение противодействующих процессов, имеющее экстремумы). После
определения характера протекания процесса, для чего необходимы достаточные массивы
данных, с помощью программного обеспечения определяются коэффициенты выражений,
а также усложнение базовой модели с достижением максимально возможной степени
корреляции. Полученные выражения, аппроксимированные по экспериментальным
данным, являются наиболее точными с точки зрения описания процессов, поскольку имеют
в своем составе математические конструкты, характеризующие ход процесса. Подобное
описание невозможно провести с использованием полиноминальных моделей, получаемых
в результате регрессионного анализа или простой полиноминальной аппроксимации,
например в средеMS Excel [3,4].
Для удобства моделирования и параметрической идентификации зависимости суточного

выхода биогаза от времени и температуры паровзрывной активации шелухи полбы, данные
сведены в табл. 1.
Определим характер влияния температуры паровзрывной обработки на суточный выход

биогаза из шелухи полбы. Подбираем модель в программе CurveExpert, определяем
коэффициенты статистической модели путем идентификации:

User - Defined Model: y=a*x^b*exp( - c*x)
Coefficient Data:
a = 1.38087865051E+000
b = 1.47658371546E+000
c = 2.31227500813E - 002.
Коэффициент корреляции для данной модели составляет 0,365.
Выражение, описывающее влияние температуры паровзрывной обработки на суточный

выход биогаза:
1.4761.38 exp( 0.0234 )по поP t t  (1)

На рис. 1 представлена модель (1) (а) и отклонения от модели (б).
Определим характер влияния времени ферментативной обработки на суточный выход

биогаза из шелухи полбы. Подбираем модель, определяем коэффициенты статистической
модели путем идентификации:

User - Defined Model: y=a*x*exp( - b*x)
Coefficient Data:
a = 2.66090989159E+001
b = 1.10578698292E - 001.
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Коэффициент корреляции для данной модели составляет 0,73.

Таблица 1.Данные для моделирования и параметрической идентификации зависимости
суточного выхода биогаза (мл / сут) из активированнойшелухи полбы

τ, сут tпо=160
◦С

tпо=190
◦С

tпо=220
◦С

τ, 
сут tпо=160

◦С

tпо=190
◦С

tпо=220
◦С

0 0 0 0 21 82 93 28
1 21 17 6 22 83 75 26
2 40 6 5 23 77 57 26
3 99 7 0 24 20 66 14
4 63 21 0 25 65 34 20
5 132 51 40 26 60 36 18
6 124 30 49 27 60 20 21
7 130 32 49 28 44 16 15
8 146 100 50 29 55 0 7
9 166 132 54 30 32 0 7
10 152 111 65 31 36 5 7
11 163 82,5 72 32 19 18 6,5
12 120 92 85 33 19 9 7
13 109 93 55 34 0 13 4
14 103 105 44 35 4 13 3
15 96 103 32 36 15 12,5 3
16 96 60 37 37 3 3
17 120 99 36 38 6
18 87 88,5 34 39 6
19 93 88,5 39 40 2
20 82 88,5 52

Выражение, описывающее влияние продолжительности ферментативной обработки на
суточный выход биогаза:

26.609 exp( 0.11 )P     (2)
На рис. 2 представлена модель (2) (а) и отклонения (б).

а) б)
Рис. 1.Идентификация статистической модели, описывающей влияние
температуры паровзрывной обработки на суточный выход биогаза

из активированнойшелухи полбы

S = 39.80913116
r = 0.36532622

X Axis (units)

Y
 A

x
is

 (
u

n
it

s
)

154.0 166.0 178.0 190.0 202.0 214.0 226.00.00

30.43

60.87

91.30

121.73

152.17

182.60

Residuals

X Axis (units)

Y
 A

x
is

 (
u

n
it

s
)

154.0 172.0 190.0 208.0 226.0-125.55

-62.78

0.00

62.78

125.55
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а) б)
Рис. 2.Идентификация статистической модели, описывающей влияние

продолжительности ферментативной обработки на суточный выход биогаза
из активированнойшелухи полбы

Для оценки значимости однофакторных зависимостей ранжируем модели по
коэффициенту корреляции по возрастанию:

1) температура паровзрывной обработки на суточный выход – 0,365;
2) продолжительность ферментативной обработки на суточный выход – 0,73.
Поскольку модель (1) имеет наименьший порядок ранжирования, оценим вклад в общую

модель температуры паровзрывной обработки поt . Для этого построим зависимость вида
)( f

поt  , где
поt – отклонения по модели (1). Продолжительность ферментативной

обработки выбрана в качестве влияющей переменной для отклонений по модели (1).
User - Defined Model: y=a*x*exp( - b*x)+c
Coefficient Data:
a = 3.32430797830E+001
b = 9.82336257547E - 002
c = - 7.22914505778E+001.
Полученное выражение:

33.24 exp( 0.0982 ) 72.29
поt      . (3)

На рис. 3 представлена модель (3) (а) и отклонения (б).

а) б)
Рис. 3.Идентификация статистической модели, описывающей влияние

продолжительности ферментативной обработки на отклонения по модели (1)

Поскольку два физических явления одновременно влияют на выход продукта, их законы
влияния также объединяем сложением. Общая двухфакторная модель примет вид:

1.4761.38 exp( 0.0234 )
33.24 exp( 0.0982 ) 72.29

по поP t t
 

  
  

(4)

S = 29.56228262
r = 0.73085753

X Axis (units)

Y
 A

x
is

 (
u

n
it

s
)

0.0 7.5 15.0 22.6 30.1 37.6 45.10.00

30.43

60.87

91.30

121.73

152.17

182.60

Residuals

X Axis (units)

Y
 A

x
is

 (
u

n
it

s
)

0.0 11.3 22.6 33.8 45.1-92.97

-46.49

0.00

46.49

92.97

S = 21.17560110
r = 0.85132725

X Axis (units)

Y
 A

x
is

 (
u

n
it

s
)

0.0 7.5 15.0 22.6 30.1 37.6 45.1-77.97

-44.77

-11.57

21.63

54.83

88.03

121.23

Residuals

X Axis (units)

Y
 A

x
is

 (
u

n
it

s
)

0.0 11.3 22.6 33.8 45.1-63.99

-32.00

0.00

32.00

63.99
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Итоговые погрешности по многофакторной модели (4) составляют: абсолютная
погрешность модели - 29,87мл / сут, относительная погрешность модели - 5,33 %.
Таким образом, взаимовлияние факторов, существенно лимитирующих процесс

метаногенеза (степень активации растительных материалов и продолжительность
ферментации) в математической форме выражается сочетанием степенного роста и
экспоненциальной гибели, наиболее удачно характеризующих наблюдаемые в природе и
технических системах явления.
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Аннотация
Проблема микроэлементов в настоящее время приобрела большое значение.

Микроэлементы нужны живому организму в очень небольших количествах, но без них
растения не могут нормально развиваться. При достаточном минеральном питании яровая
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пшеница быстрее накапливает корневуюмассу, экономно расходует влагу и поэтому лучше
противостоит неблагоприятным условиям.
Ключевые слова
Яровая пшеница, удобрения, минеральные элементы, питательные вещества, повышение

урожайности.

Возделывание зерновых культур – это стратегически важная отрасль ведения сельского
хозяйства в Белгородской области. Область занимает высокие рейтинговые показатели в
целом по стране. Погодные условия зоны позволяют выращивать как мягкую, так и
твердую яровую пшеницы. В 2022 году яровой пшеницей занято 83 % или 50 тысяч
гектаров.
Наращивание производства зерна пшеницы должно осуществляться за счет повышения

урожайности на основеширокого внедрения интенсивной технологии выращивания.
Минеральные элементы питания в почве находятся в труднодоступной форме.

Характерной особенностью сортов сельскохозяйственных культур, в частности пшеницы,
является их способность наиболее полно реализовать свой генетический потенциал при
использовании больших доз удобрений, специальных средств защиты.
Твердая пшеница в большей степени, чем мягкая реагирует на неблагоприятные условия

в период «посев - кущение», так как для прорастания зерна твердой пшеницы требуется
влаги в 2 раза больше, чем мягкой.
Яровая пшеница – растение длинного дня и считается холодостойкой культурой. Семена

прорастают при температуре +2°С, жизнеспособные всходы могут появиться при +4 - 5°С,
а при +12 - 15°С отмечаются уже на 7 - 8 день. Могут переносить кратковременные
утренние заморозки до - 6°С. Во время цветения и налива культура повреждается
заморозками даже при - 1 - 2°С [2].
В Белгородской области яровую пшеницу размещают после зернобобовых, однолетних

бобовых трав, пропашных культур (кукуруза на зерно, силос), кроме подсолнечника.
Яровая пшеница (особенно твердая) требовательна к плодородию почвы. Потребление

питательных веществ у яровой пшеницы происходит наиболее интенсивно в фазы выхода в
трубку и колошения. В начале вегетационного периода яровая пшеница не реагирует на
повышенные дозы минеральных удобрений, но в период кущения и выхода в трубку у нее
резко возрастает потребность в азотных удобрениях.
Основное удобрение вносят под вспашку зяби. Из азотных удобрений осенью можно

вносить аммиачную воду, безводный аммиак и другие аммиачные формы.
Избыток азотных удобрений вызывает рост вегетативной массы, что в свою очередь

истощает запасы почвенной влаги, увеличивает восприимчивость растений к заболеваниям,
уменьшает выход зерна, усиливает полегание. Наивысший эффект от внесения удобрений в
утреннее или вечернее время при температуре не более 200С.
Калийные удобрения играют заметную роль в период колошения и налива зерновок.

Калий способствует передвижению углеводов из стеблей и листьев в зерно, уменьшает
поражение ржавчиной и корневыми гнилями, при этом зерно получается крупнее и более
выполненное.
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В период кущения и выхода в трубку пшеница нуждается и в оптимальном фосфорном
питании. Основное внесение фосфорных удобрений сопровождается рядковым их
внесением при посеве. Вносят гранулированный суперфосфат, аммофос.
Нормы удобрений необходимо дифференцировать в зависимости от предшественника,

показателей агрохимических картограмм, плодородия почвы, при этом должны
учитываться фазы развития растений и постоянно меняющаяся, по мере вегетации,
потребность растений в элементах питания [1].
Основные сорта, выращиваемые в регионе: Тризо, Фаворит, Дарья, Ликамеро,

Тулайковская 10 и другие.

Список использованной литературы:
1. Турусов В.И. Технология возделывания яровой пшеницы в ЦЧЗ / В.И. Турусов,

А.М. Новичихин и др. –Каменная Степь, 2019. – 30 с.
2. Фирсов И. П., Соловьев А.М., ТрифоноваМ. Ф. Технология растениеводства / И.П.

Фирсов, А.М. Соловьев,М.Ф. Трифонова. –М.: КолосС, 2006. – 472 с.
© Путивцева Н.С., Ерохина С.А., ДобродомоваО.О., 2022
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ПРОБЛЕМЫЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙРЕГЛАМЕНТАЦИИ
НЕОТЛОЖНЫХСЛЕДСТВЕННЫХДЕЙСТВИЙ

Аннотация: в представленной статье автором акцентируется внимание на том, что,
исходя из сложившейся практики, правоприменители вынуждены самостоятельно
определять, принадлежит ли то или иное действие к неотложному. Отмечается, что
подобные ситуации в уголовно - процессуальной деятельности недопустимы.
Актуальность статьи заключается в том, что любое правовое государство ставит перед

собой такую задачу, как поиск наиболее оптимального порядка уголовного
судопроизводства, создание необходимых условий для своевременного раскрытия и
расследования преступлений посредством применения логически выверенного механизма
защиты прав и свобод человека, общества и государства от преступных посягательств.
Цель. Предложить однозначный подход к определению неотложных следственных

действий.
Методами, применяемыми при подготовке статьи, являются: диалектический метод

познания, обобщения, индукции и дедукции.
Результат. Предложен вариант новой редакции п. 19 ст. 5УПКРФ.
Выводы. Понимание неотложных следственных действий, которое предлагает

законодатель, не соответствует четкому определениююридической природы.
Ключевые слова: неотложные следственные действия; уголовное судопроизводство;

возбуждение уголовного дела; проверка сообщения о преступлении; следы преступления.
Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации (далее – УПК РФ), к

сожалению, очень часто подвергается изменениям, вносимых в различные содержащиеся в
нем нормы, что связано с невозможностью или сложностью их практической реализации.
Указанный тезис справедлив применительно и к институту неотложных следственных
действий, регламентируемых целым рядом норм уголовно - процессуального
законодательства, разрозненных по разным главам, разделам и даже частям УПК РФ.
Наряду с указанными недостатками правового регулирования, имеют место проблемы,
связанные с правовым регулированием процессуального порядка производства
неотложных следственных действий при проверке сообщения о преступлении.
Одна из самых специфичных и вместе с тем проблемных в уголовном судопроизводстве

– стадия возбуждения уголовного дела. Ее задачи, круг участников, достаточно
неоднозначны, наряду с процессуальным порядком производства неотложных
следственных и иных процессуальных действий, допускаемых при проверке сообщения о
преступлении.
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Проводимые при проверке сообщения о преступлении следственные действия,
перечисленные в ч. 1 ст. 144 УПК РФ, считаем целесообразным обозначить как
«проверочные неотложные следственные действия».
Исходя их положений ч. 3 ст. 157 УПК РФ неотложные следственные действия

проводятся органами дознания в достаточно ограниченное время (в течение 10 суток с
момента возбуждения уголовного дела), когда необходимо обнаружить, закрепить и
зафиксировать важную и необходимую доказательственную информацию по не
подследственному делу. Перед должностным лицом органа расследования встает проблема
выбора необходимого комплекса неотложных следственных действий.
Как представляется, при принятии решения о производстве то или иного неотложного

следственного действия необходимо учитывать фактические и юридические основания для
их проведения в совокупности с доказательствами, полученными ранее.
Проведенный А. Ю. Федюкиной анализ правоприменительной практики показал, что в

течение первых 5 суток с момента возбуждения уголовного дела органами дознания
производятся такие неотложные следственные действия как личный обыск, допросы
потерпевших и свидетелей, допросы подозреваемых, осмотры жилища, осмотры иных
помещений, выемки и обыски [3, с. 236].
Основное предназначение неотложных следственных действий, проводимых в первые 5

суток неотложного расследования – быстрое получение первичной информации по
возбужденному уголовному делу. Поэтому, мы предлагаем именовать эту группу
следственных действий – «первоначальные неотложные следственные действия».
По мнению Е. Б. Анисимова: «неотложность некоторых следственных действий может

возникнуть не только на начальном этапе расследования, но и в дальнейшем…» [1, с. 212].
Отметим, что цели неотложных следственных действий указаны в самом определении

(п. 19 ст. 5 УПК РФ) – обнаружение и фиксация следов преступления, а также
доказательств, требующих незамедлительного закрепления, изъятия и исследования.
Вместе с тем, ряд авторов выделяют дополнительные их цели, такие, как: дача
юридической оценки обнаруженных и зафиксированных следов преступления и
доказательств, и использование полученных сведений для установления лица,
совершившего преступление. Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что
основной целью производства дальнейших неотложных следственных действий является
проверка или уточнение доказательств, полученных ранее. Несмотря на то, что,
целесообразность их производства возникает не по каждому уголовному делу, существует
реальная возможность их осуществления в 10 - ти суточных срок после возбуждения
уголовного дела, как того требует положение ч. 3 ст. 157 УПК РФ. К таким следственным
действиям можно отнести: очную ставку (ст. 192 УПК РФ); следственный эксперимент (ст.
181 УПК РФ); предъявление для опознания (ст. 193 УПК РФ). При этом, представляется
справедливым мнение Е. В. Сопневой, что такие следственные действия как допрос
обвиняемого, контроль и запись переговоров, не могут входить в данный перечень, так как
требуется достаточно длительное время на их производство [2, с. 32].
Исследование содержания норм п. 8 ст. 5 УПК РФ, ч. 5 ст. 152 УПК РФ и ч. 1 ст. 157

УПК РФ позволяют прийти к выводу о том, что неотложные следственные действия
представляют собой одну из форм делегирования полномочий на производство
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первоначального расследования по не подследственным уголовным делам органом
предварительного следствия, органу дознания и наоборот.
Учитывая изложенное, предлагаем проект п. 19 ст. 5 УПК РФ: «п. 19) неотложные

следственные действия – действия, осуществляемые безотлагательно следователем,
дознавателем, а также должностными лицами органов дознания до и после возбуждения
уголовного дела, не относящегося к их компетенции, в целях обнаружения и фиксации
следов преступления, а также доказательств, требующих незамедлительного закрепления,
изъятия и исследования».
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Сегодня в отечественной юридической науке функции права рассматриваются в
основном в учебной дисциплине «теория государства и права», однако, необходимо
подчеркнуть, что в рамках учебной дисциплины очевиден недостаточный объем
рассмотрения и исследования данной тематики в том числе и по причине того, что
значительный объем исследований по данной теме был проведен советскими учеными в
начале двадцатого века. Общеизвестно что право конкретизируется в осуществляемых им
функциях. При помощи функций права разрешаются экономические, политические и
социальные проблемы государства. [4]



18

После Октябрьской революции 1917 года в стране произошли коренные изменениями
всех общественных, политических и социально - эконмических отношений, начался период
формирования Советского государства. [1, с. 11–12]
После произошедших в советской России экономическо - социальных преобразований

целью которых ставилось переустройство текущего порядка, целью новой власти был
полный отказ от правового опыта царской России, искоренение государственных
институтов того времени и создание новой системы права, но на деле советская власть
восприняла многие дореволюционные правовые нормы, и в ее декретах развивались
правовые идеи предшествующего периода как вполне соответствующие новому
социалистическому строю, хотя в пропагандистских целях все дореволюционное
безусловно отвергалось. Следствием этих изменений послужило создание новой правовой
системы, которая провозгласила государство основным собственником, субъектом
производства и распределителемматериальных ценностей. [2, с. 58]
Советское государство и право, основывающееся на марксистско - ленинской

материалистической доктрине, постепенно становились внутренне самоорганизованной
системой, защищающей себя от воздействия извне. Первое время после Октябрьской
революции в Советском Союзе все еще существовали и действовали нормы
дореволюционного права, так как новое государство, стремясь к созданию собственной
нормативно - правовой базы, не могло отказаться от предыдущего законодательства сразу
же, что в противном случае сразу же бы привело к полнейшему беспорядку. [3, с. 15]
Несмотря на данный, безусловно, положительный опыт, в Российской юридической

науке досоветского периода тема функций права не была достаточно исследована, и
советская юридическая наука обратилась к рассмотрению функций государства именно в
20 - х годах прошлого столетия. Многими учеными времён царской России проводились
исследования на тему функций права, однако среди исследований Л.И. Петражицкого,
Н.М. Коркунова А.М. не было дано однозначного определения и назначения функций
права.
Проблеме реализации функций государства и их реализации уделяли внимание такие

советские ученые как А.А. Алексеев, Н.А. Макарова, А.И. Абрамов, А.В. Константинова и
другие. Но в двадцатые годы прошлого столетия еще не существовало достаточно
узконаправленных научных работ, направленных на исследование сущности, роли и места
права в развитии общества, где бы рассматривались его функции.
Сущность права в советской юриспруденции рассматривалась как развитие положения,

содержащегося в «Манифесте Коммунистической партии». Основополагающим для
советской юридической науки было представление о том, что функции права выражают
классовую сущность общества, несмотря на то что конечной целью реализации функций
права являлись нормализация и упорядочение общественных отношений, укрепление
правопорядка.

Не существовало самой проблемы функций права вне рамок формационного подхода к
устройству общества. Характерными с этой точки зрения были и определения,
предлагаемые советскими учеными: «Под функциями права, мы понимаем выражающие
классовую сущность основные направления в его деятельности по решению исторических
задач, стоящих перед государством на главных этапах его развития» [5, с. 190–191].Данное
определение длительное время было главенствующим в научной литературе.
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Общепринято было делить функции права на две группы: на регулятивную и
охранительную, поскольку одной из основных функций права является именно
регулирование общественных отношений, с помощью которого оказывается возможным
установление всеобщего порядка.
В функциях Советского права была ясно выражена его сущность, устанавливались

задачи и цели, закономерности развития по пути к социализму.
Сейчас очевидно, что представления о классовой структуре общества как системе

отношений, основанной на социальном равенстве и справедливости, определявшем тип
советского социалистического права, не были воплощены в жизнь и функции права четко
обусловливались динамикой конкретно - исторической ситуации.
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Аннотация
В статье рассмотрены проблемы законодательного регулирования деятельности

Федеральной службы судебных приставов РФ в качестве органа дознания, актуальные
вопросы, возникающие при осуществлении деятельности Федеральной службы судебных
приставов РФ в качестве органа дознания. Цели данного исследования заключаются в
анализе проблем, которые возникают при осуществлении деятельности Федеральной
службы судебных приставов РФ в качестве органа дознания
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дознаватель.
Правовой институт исполнительного производства имеет огромное значение в

государственном управлении и общественных отношениях в целом, поскольку
исполнительные функции сотрудников ФССП России затрагивают интересы миллионов
граждан и организаций. На данный момент Федеральная служба судебных приставов
России (далее - ФССП России) относится к особой категории государственных органов -
органов принудительного исполнения, и занимает промежуточное положение между
государственной службой и службой в правоохранительных органах.
ФССП России в основном осуществляет функции по поддержанию судебного порядка в

зале суда, а также занимается принудительным исполнением судебных решений, а также
является органом предварительного расследования, осуществляющим расследование
преступлений в форме дознания.
Институт дознания является новеллой российского уголовно - процессуального права в

той части, где в качестве органа дознания выступает ФССП, в связи с чем практика
деятельности органов ФССП России в данной сфере содержит ряд проблемных аспектов и
требует изучения.
Институт дознания в системе ФССП России - досудебная стадия предварительного

расследования уголовных дел, осуществляемая органами ФССП России. К
подследственности органов ФССП России относится предварительное расследование
уголовных дел по признакам состава преступлений небольшой и средней тяжести, по
которым проведение предварительного следствия не обязательно.
Согласно ст. 40 Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации (далее -

УПК РФ) ФССП России является участником уголовного процесса, выступающим с
функцией обвинения по конкретным уголовным делам. ФССП России наряду с другими
правоохранительными органами осуществляет предварительное расследование в форме
дознания по уголовным делам небольшой и средней тяжести. Это ведет к повышению роли
судебных приставов при осуществлении ими предварительного расследования в форме
дознания, они могут возбуждать уголовные дела и привлекать виновных к ответственности
путем раскрытия и расследования уголовных дел и вынесения обвинительных заключений.
При этом, следует отметить, что структурные подразделения ФССП России,

производящие дознание, именуются отделами организации дознания и административной
практики, функционирующими в соответствии с Приказом ФССП России от 16 февраля
2005 г. № 20 «Об утверждении положения об отделе по организации дознания и
административной практики территориального органа ФССП», разработанным во
исполнение Указа Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. № 1316
«ВопросыФедеральной службы судебных приставов».
Кроме того, согласно Приказа ФССП России от 6 декабря 2010 г. № 677 «О

совершенствовании деятельности Федеральной службы судебных приставов по
производству предварительного расследования в форме дознания» также указано, что в
качестве субъектов, которые могут осуществлять дознание, выступают: директор ФССП
России - главный судебный пристав РФ или его заместитель, главный судебный пристав
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субъекта РФ или его заместитель, начальник отдела - старший судебный пристав и его
заместитель.
При этом, ни в УПК РФ, ни в Федеральном законе «О судебных приставах» не

указывается их процессуальное положение, т.е. отсутствует указание на того, кто может
осуществлять дознание, и того, кто должен контролировать дознание, осуществляемое в
предварительном расследовании. С этой позиции выходит так, что законодатель в четкой и
ясной форме не установил их правовое положение в законодательстве.
Г.И. Седова предлагает ввести понятие пристава - дознавателя в ведомственные

нормативные акты. Этим нововведением она хочет разграничить функции между
приставами - исполнителями и приставами, поддерживающими порядок в зале суда. По ее
мнению, такое нововведение даст возможность выделить среди судебных приставов
пристава - дознавателя, осуществляющего предварительное расследование, который будет
непосредственно заниматься осуществлением предварительного расследования в форме
дознания, и это позволит в кратчайшее время рассмотреть сообщения о совершении
преступления, а также пристав - дознаватель будет взаимодействовать с ними (приставами -
исполнителями и приставами, следящими за порядком в зале суда), что позволит ему
расследовать уголовные дела в оптимальные сроки.
Круг преступлений небольшой тяжести, на которых сосредоточены дознаватели ФССП

ограничен ст. 157, 177, ч. 1 ст. 294, ст. 297, ч. 1 ст. 311, ст. 312, 315 Уголовного кодекса РФ
(далее - УК РФ). Важно отметить, что Дознание в сокращенной форме возможно лишь по
уголовным делам, возбужденным по признакам преступлений, указанных в п. 1 ч. 3 ст. 150
УПК РФ. Наказание за данные типы преступлений не превышают трех лет лишения
свободы. Во многом, подобное ограничение дел, находящихся в ракурсе внимания
дознаватель ФССП, является логичным отражением необходимости обеспечения
функционала службы судебных приставов.
Производство дознания регулируется гл. 32 и 32.1 УПК РФ, которые содержат основные

положения проведения предварительного расследования в форме дознания, а также
устанавливают сроки проведения дознания.
При этом, дознание в сокращенной форме, урегулированное главой 32.1 УПК РФ

является относительно новым и активно используется в практике ФССП России, что
объективно обусловлено спецификой расследуемых уголовных дел, по многим из которых
уже в стадии возбуждения уголовного дела устанавливаются личность подозреваемого,
обстоятельства преступления, в том числе размер причиненного вреда (по ст. 157 УК РФ
они частично устанавливаются судебными решениями, сделанным судебным приставом -
исполнителем расчетом задолженности по алиментам и другими документами,
изымаемыми в стадии возбуждения уголовного дела).
Л.А. Василенко и О.А. Науменко, также отмечая положительный эффект внедрения

практики сокращенной формы расследования, указывают в целом на снижение сроков
досудебного производства, и повышение эффективности правоприменительной практики.
Подводя итог, следует отметить, что своевременное научное решение сложившихся

проблем, а также практическое и законодательное внедрение научно обоснованных
нововведений в жизнь послужит эффективным средством и механизмом для эффективного
осуществления деятельностиФССП в качестве органа дознания.
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ЗАЩИТАСЕТИИНТЕРНЕТ

Аннотация
Очень часто при получении спама, переходе по непонятным ссылкам или сайтам и тому

подобное, пользователь подвергается виртуальной атаке с целью кражи личных данных или
информации с компьютера. Пользователь даже может не подозревать об этом. Поэтому
следует обзавестись специальными программами которые обезопасят вашу работу в
Интернете.
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Интернет - это глобальная компьютерная сеть, которая соединяет как пользователей

компьютерной сети, так и пользователей ПК. Глобальная сеть стала всемирной, не только
охватывая своей паутиной все континенты и страны, но и проникая во все сферы
человеческой жизни. Задачи, начиная от заказа еды в ближайшем ресторане и заканчивая
многомиллионными сделками - решаются через Интернет. И, конечно же, это очень быстро
стало привлекать мошенников. Таким образом, возникает вопрос о безопасности в
Интернете.
Интернет - безопасность –это защищенность информации и поддерживающей ее

инфраструктуры от случайных или преднамеренных воздействий естественного или
искусственного характера,которые могут нанести ущерб пользователем сети Интернет.
Чтобы поддерживать конфиденциальность и безопасность важно знать следующие виды
атак в интернете:
• Взлом – неавторизованные пользователи получают доступ к компьютерным системам,

учетным записям электронной почты и веб - сайтам.
• Фишинг - это кибер - атака, где используются такие схемы как подделка электронных

писем.
• Руткиты - это программы, которые делают невидимыми действия злоумышленников

или вредоносных программ.
• Вирусы и вредоносные программы – они могут повредить данные и сделать ваши

системы уязвимыми для дальнейших угроз.
• Использование общедоступных сетей Wi - Fi –очень часто люди, не зная что такой вид

атаки существует, подключают свое мобильное устройство к общедоступным сетям
кафе,аэропортах и так далее,тем самым подвергая себя и свое устройство высокой
опасности.
• Кража данных, также называемая кражей информации – это незаконная передача или

хранение личной, конфиденциальной и финансовой информации,например,паролей.
• Программа - вымогатель – она блокирует компьютер, а затем требует выкуп за то,

чтобы разблокировать его.
• Ботнеты – термин означает сеть компьютеров, специально зараженных вредоносным

ПО для выполнения автоматических задач в Интернете без разрешения и ведома
владельцев этих компьютеров.
Средства, которые помогут обезопасить ваше компьютерное устройство:
 Аппаратное обеспечение (антивирусные программы, брандмауэры, сетевые

экраны,фильтры и т.д).
 Программное обеспечение (мониторинг сети, архивирование данных,

криптография, идентификация и аутентификация пользователей, контроль доступа и т.д).
 Административное обеспечение (ограничение доступа в помещения, разработка

планов действий в чрезвычайных ситуациях, стратегии безопасности компании и т.д).
Список приложений которые борются с вышеперечисленными угрозами очень огромен,

но не все из них действительно оказываются рабочими. Но некоторые все таки отлично
выполняют свои функции:
Антивирусы
Comodo Internet Security. +Полный функционал в бесплатной версии, фаервол, сетевой

экран и другие средства защиты, - много ложных срабатываний фаервола в процессе
настройки.
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Avast Free Antivirus. +Защита от руткитов и фишинга, мощный функционал и
продвинутое сканирование, - постоянные предложения приобрести расширенную платную
версию.

BitDefender Antivirus Plus. +Мощная защита, эффективный и надежный, есть встроенный
менеджер паролей, - потребляет много ресурсов.

ESET NOD32 Antivirus. +Огромное количество настроек, мощная защита интернета,
сканер практически на все случаи жизни, - достаточно дорогой и не все смогут разобраться
с огромным количеством настроек.
Виртуальная частная сетьVPN
Windscribe. Сервера расположены в 10 разных странах, достаточно быстрый, есть

ограничение на 10 ГБ в месяц.
ProtonVPN. Бесплатно предоставляется полный функционал, а также отсутствуют

лимиты трафика, но выбрать можно всего из 3 - х серверов.
Сетевые экраны, брандмауэры, фаерволы
Comodo Firewall, Kerio WinRoute Firewall, ZoneAlarm Firewall, Avast Internet Security,

AVG Internet Security и NOD32 Internet Security – эти приложения предотвращают
попадание вредоносного кода на компьютер.
Защищенные браузерыи поисковики
Waterfox, Comodo Dragon, Epic Privacy Browser - такие браузеры обычно соблюдают

анонимность при работе с интернетом,а также исключают сбор данных и cookie.
Вывод
В мире, где большая часть жизни проходит в Сети, интернет - безопасность очень важна.

Понимание того, как бороться с угрозами и противостоять различным типам кибер - атак,
является ключом к обеспечению безопасности интернет - данных.
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Ключевым направлением усовершенствования системы местного самоуправления
РоссийскойФедерации является повышение финансовой независимости муниципалитетов.
Безусловно, социально - экономическое развитие муниципального образования зависит

от многих факторов [1, с. 114]. Только при наличии надлежащей финансово - материальной
базы местные органы власти могут эффективно управлять деятельностью на местах и
удовлетворять потребности населения в средствах к существованию на местном уровне.
Принцип финансовой независимости местного самоуправления провозглашен как на

международном уровне, так и в национальном законодательстве. В соответствии со статьей
9 Европейской хартии местного самоуправления «органы местного самоуправления могут
располагать собственными финансовыми ресурсами, которые они могут свободно
использовать при осуществлении своих полномочий». Под финансовыми ресурсами
муниципального образования следует понимать совокупность отношений, которые
складываются в отношении местного бюджета, внебюджетных фондов, финансовых
ресурсов муниципальных предприятий, займов, средств от продажи муниципального
имущества, ценных бумаг и т. д.
Российская Федерация на конституционном уровне признает и гарантирует

независимость местного самоуправления. Органы местного самоуправления
самостоятельно управляют муниципальной собственностью, создают, утверждают и
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исполняют местный бюджет, устанавливают местные налоги и сборы, охраняют
общественный порядок, а также решают другие территориальные вопросы. Данные органы
могут быть наделены по закону отдельными государственными полномочиями с передачей
материальных и финансовых ресурсов, необходимых для их осуществления (статьи 12, 130
и 132Конституции РоссийскойФедерации).

В развитие указанных конституционных положений в совокупности со статьей 72
Конституции Российской Федераци был принят Федеральный закон от 6 октября 2003 г. №
131 - ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации" (далее - Закон Федеральный закон № 131 - ФЗ, который устанавливает
общеправовые, территориальные, организационные и экономические принципы
организации местного самоуправления в Российской Федерации и устанавливает
государственные гарантии их применения.
Однако провозглашенный принцип финансовой независимости местного

самоуправления в России тяжело реализуем. Реформы налогового и бюджетного
законодательства привели к ослаблению собственной доходной базы местных бюджетов, в
то же время переложив на них значительные расходы.
Основная сложность заключается в проблеме пополнения доходов местных бюджетов и

их соответствия расходам муниципалитетов.В соответствии с частью 9 статьи 34
Федерального закона № 131 - ФЗ, именно муниципальные доходы служат финансовой
основой местного самоуправления в решении локальных вопросов.
Ежегодный мониторинг исполнения местных бюджетов подтверждает вышеизложенное

умозаключение. Значительную часть доходов муниципальных образований составляют
межбюджетные трансферты из федеральных и региональных бюджетов, которые
предоставляются в виде дотаций, субсидий, и других межбюджетных трансфертов.В
общем объеме доходов местных бюджетов в 2021 году доля бюджетных трансфертов
составляет 67,4 % или 3 402,6 млрд рублей (в 2020 году этот показатель составил 66,0 % 
или 3 114,7млрд рублей).
Полномочия по установлению местных налогов ограничены федеральным законом.

Бюджетный кодекс определяет налоговые и неналоговые доходы местных бюджетов.
Статья 15 Налогового кодекса Российской Федерации определяет местные налоги, которые
включают земельный налог, налог на имущество физических лиц и торговый сбор.
Средства от их выплаты направляются на решение социально - экономических проблем,
стоящих перед органами местного самоуправления.
Тяжелое положение местных бюджетов связано с тем, что реформы бюджетного и

налогового законодательства не способствовали ожидаемому повышению финансовой
обеспеченности муниципалитетов и росту доходной базы. Таким образом, снижение
налоговых поступлений с 2005 года было обусловлено отменой муниципальной доли
ставки по налогам на прибыль и имущество организаций, а также снижением норматива
зачисления НДФЛ в местные бюджеты, отменой с 2001 г. региональной ставки НДС, часть
которого поступала и в местные бюджеты.
Жесткое ограничение полномочий муниципалитетов в налоговой сфере создает низкий

уровень заинтересованности и ответственности местных властей в развитии налоговой базы
на соответствующей территории. Кроме того, чрезмерная концентрация налоговых
полномочий на федеральном уровне противоречит принципу независимости местных
бюджетов. В настоящее время налоговые поступления туда невелики.
Стоит сказать, что в 2022 году бюджет города Оренбурга составил 7,151 миллиарда

рублей из 19,262 миллиарда рублей.Напомним, что в число налогов, зачисленных в
местные бюджеты, входят поступления от местных налогов, а также отчисления,
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сделанные в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, от
федеральных, региональных налогов и сборов, предусмотренных специальными
налоговыми режимами.
Неналоговые доходы также не являются основной статьей доходов местного бюджета. В

соответствии со статьей 41 НК РФ к неналоговым доходам местного бюджета относятся
доходы от реализации и использования имущества, находящегося в муниципальной
собственности, доходы от платных услуг, средства, полученные в результате применения
мер ответственности и другие.
Неналоговые доходы Оренбурга в 2022 году составляют всего 732 миллиона рублей, из

которых 423 миллиона рублей пришли отиспользования имущества, принадлежащего
муниципалитету. Несмотря на то, что денежные средства от использования муниципальной
собственности составляют львиную долю неналоговых доходов, их нельзя назвать
основополагающими. Это связано с тем, что в соответствии со статьей 50 Федерального
закона № 131 - ФЗ муниципальные образования могут владеть имуществом,
предназначенным для решения вопросов местного значения, осуществлять отдельные
государственные полномочия, а также необходимы для решения вопросов, решение
которых возложено на органы местного самоуправления. Таким образом, муниципалитеты
ограничены в получении доходов от собственности, поскольку закон определяет
назначение муниципальной собственности.
В свою очередь, доходы, поступившие из федерального и регионального бюджета

составили 12,167 миллиарда рублей. (см. рис.1) Эти статистические данные показывают
зависимость муниципалитетов от вышестоящих уровней власти. Также стоит сказать, что
существующая модель межбюджетных отношений характеризуется тем, что
муниципалитет не имеет стимула для социально - экономического развития в силу того, что
средства федерального бюджета уже выделены и нет необходимости самостоятельно
решать проблему дефицита бюджета.

Рис.1.Бюджетная системаОренбургской области

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что государственное бюджетное
регулирование в первую очередь направлено на сбалансированность только федерального
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бюджета. Низкий процент налоговых и неналоговых поступлений в местные бюджеты
ставит органы местного самоуправления в зависимость от решений федеральных и
региональных властей. Все это свидетельствует о том, что провозглашенный принцип
финансовой независимости местного самоуправления в России сложно реализовать в
практической реальности. Отсутствие необходимых доходов лишает органы местного
самоуправления возможности развивать территорию и решать повседневные задачи.
Федеральное регулирование в этой области нуждается в серьезной реформе. Для
практической реализации принципа финансовой независимости муниципальных
образований регионам необходимо развивать собственную доходную базу местных
бюджетов посредством более ответственного подхода к использованию межбюджетных
трансфертов, оптимизации расходных обязательств, внесения изменений в налоговую
политику, а также повышением доли неналоговых источников дохода.
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Экономический суд СНГ является судебным органом Содружества Независимых
Государств, созданный в целях обеспечения выполнения государствами - членами своих
экономических обязательств. Для реализации поставленной задачи Суд осуществляет
рассмотрение споров между участниками, а также толкование международных договоров и
актов органов СНГ.

При анализе практики Суда по рассмотрению экономических споров можно отметить,
что возможности последнего задействованы недостаточно эффективно. Советом глав
государств СНГ неоднократно поднимался вопрос модернизации Экономического суда
СНГ. Первые попытки начались в 2007 году, когда были разработаны Концепция
дальнейшего развития СНГ [1], План основных мероприятий по ее реализации и в
соответствии с ними Соглашение о статусе Экономического суда СНГ [2]. Документы
предусматривали модернизацию Суда, исходя из того, что обязательным элементом
современной инфраструктуры международных экономических отношений должен
являться судебный механизм по разрешению споров. Однако, несмотря на большую
заинтересованность в данном вопросе, предложенные изменения так и не были
реализованы.

Позже были предприняты еще попытки модернизации деятельности Суда, но они
оставались лишь на стадии разработки и не доходили до Совета глав государств СНГ.

В 2016 году на заседании Совета были приняты решения «Об адаптации Содружества
Независимых Государств к современным реалиям» [3] и «Об Экономическом суде СНГ»
[4], согласно которым государствам - участникам Соглашения о статусе Суда поручено
принять меры по переводу последнего в формат ad hoc.Такие изменения предполагают, что
арбитры осуществляют свою деятельность до судебного заседания дистанционно, но
собираются по случаю рассмотрения дела. Председатель Суда должен постоянно
располагаться по месту нахождения Суда, а именно в городе Минске. Также, существует
определенный реестр арбитров, откуда случайным образом выбираются один судья, и еще
по одному от каждой стороны по желанию для разрешения конкретного спора. На стадии
судебного разбирательства используется письменная процедура, но могут проводиться и
устные слушания по инициативе одного из судей или заявителя. Данные изменения были
официально закреплены в Соглашении о статусе судей Экономического Суда Содружества
Независимых Государств в сентябре 2017 года [5].

В ходе анализа судебной практики Суда, которая представлена на его официальном
сайте, было выявлено, что за период с 1994 по 2017 года было рассмотрено 127 дел. Это
означает, что суд не пользуется популярностью среди населения по различным причинам.

Во - первых, это объясняется недостаточным уровнем информирования граждан стран -
участников СНГ о возможности обращения в Экономический Суд СНГ. Следует
обеспечить осведомленность населения о таком способе защиты через различные Интернет
- сайты, которые предназначены для рекламирования.

Во - вторых, например, в отличие от Европейского Суда по правам человека, в котором
присутствие сторон на судебном разбирательстве не обязательно, в Экономическом Суде
такое правило отсутствует. Это значит, что истцам и ответчикам приходится приезжать в
Минск из своих государств, обеспечивать себя проездом до места назначения и
проживанием в другой стране. Несмотря на судебные расходы (за исключением пошлины,
потому как в Экономическом Суде она отсутствует), сторонам необходимо денежно
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потратиться. Это может быть причиной небольшого количества обращений в данный Суд
за защитой своих прав. Следует закрепить возможность дистанционного участия сторон в
судебном процессе.

В - третьих, возможность участников выбирать судей для разрешения спора может стать
причиной принятия необъективного решения в связи с заинтересованностью со стороны
арбитров. Следовательно, следует либо исключить данную возможность у сторон и дать
право Председателю Суда выбирать всех трех судей случайным образом, либо установить
запрет на выбор арбитра из своего государства.

Таким образом, потенциал Экономического Суда СНГ достаточно велик. Однако
существуют некоторые препятствия, мешающие гражданам стран - участников в полной
мере использовать данный способ защиты своих прав и свобод. Предложенные
преобразования позволят увеличить количество обращений в Суд, и превратят его в
эффективный орган разрешения споров.
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Биотехнология – динамично развивающаяся наука, являющаяся одной из частей научно -
технической индустрии. Отличительной чертой биотехнологии является систематическое
внедрение информационных новшеств, создание инновационных биотехнических систем и
комплексов, которые в свою являются необходимым звеном социально - экономической
стабильности в стране. В условиях санкций для нашей страны обострилась необходимость
обеспечения технологической независимости. Поэтому в настоящее время актуальны
развитие науки, внедрение инновационных решений, повышение особой значимости в
области научных и технических исследований. В связи с этим становится также значимым
нормативно - правовое регулирование биотехнологического производства.

Биотехнология как крупный медицинский кластер создает возможности улучшения
качества жизни населения путем внедрения новых технологий и методов, что может
способствовать положительной демографической динамике, уменьшению смертности, и не
менее важному аспекту – улучшению качества жизни населения. Одна из самых сложных
задач, которые необходимо решить для действенного развития биотехнологии как
прикладной науки, является ее и материальное финансовое обеспечение. Для реализации
Стратегии научно - технологического развития Российской Федерации, утв. Указом
Президента РФ от 1 декабря 2016 г. № 642 необходима четко выраженная и
сформированная база тенденций и принципов, ныне несуществующая как таковая.
Стоит отметить, что на мировом уровне Россия практически не принимает участия в

процессе создания новых методов биотехнологической промышленности. А тем временем
за рубежом стремительно развиваются такие биологические науки, как биофармацевтика,
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молекулярная диагностика, тканевая и клеточная инженерия, разрабатываются
биосовместимые материалы и способы по выращиванию органов, что в России изучается
на низком уровне.
Понятия «биотехнология» и в целом «технология» на законодательном уровне не

закреплены в данный момент. Статьей 1542 Гражданского Кодекса РФ таковой признается
подлежащий правовой защите результат научно - технической в совокупности с
интеллектуальной деятельностью, представляющий собой объективно выраженный
продукт. То есть технологией признается конечный результат, а не само производство, что
затрудняет правовую защиту всех технологических процессов последнего. Таким образом,
обязательные требования должны предъявляется не только по отношению к конечному
продукту производства, а к самому процессу и всем его технологическим стадиям,
операциям и прочим манипуляциям, а также к процессу утилизации продукта
биотехнологического синтеза в соответствии с ФЗ «О техническом регулировании». Но для
начала следует провести разработку и утверждение соответствия этим требованиям [1].
В Руководстве по экспертизе заявок на изобретения, носящем рекомендательный

характер, содержится определение биотехнологического продукта. Биотехнологических
продукт – любой биологический материал, произведенный в процессе синтеза и
получивший в его результате некую генетическую информацию или способность
размножаться в биологической системе. Стоит отметить статус биотехнологического
продукта в данном документе соответствует статусу изобретения, соответственно
биотехнологический продукт, произведенный путем биотехнологического синтеза или
ранее существовавший в природе, может защищен правовыми документами, действие
которых распространяется на патентные изобретения, однако данная система не
отображает в полной мере всю специфику биотехнологических производств. Таким
образом остро стоит необходимость выделения биотехнологического продукта и самого
биотехнологического процесса как отдельных объектов патентных прав [4].
Проблема правовой защиты биотехнологических процессов также связаны с

использованием продуктов синтеза в медицинской и хозяйственной сферах деятельности
человека, так как действующая система не предусматривает передачу права на
биологический материал растений, микроорганизмов, бактерий как результат
интеллектуальной деятельности. Особенность юридической защиты биотехнологических
продуктов должна быть оправдана их экологической и продовольственной безопасностью,
микробиологической чистотой и еще множеством других факторов, влияющих на здоровье
населения. К примеру, в испанском законодательстве существует отдельный раздел,
посвященный биотехнологической отрасли, в котором закреплены правила регулирования
деятельности предприятий и организаций, занимающихся генной инженерией, являющейся
обширной биотехнологической наукой.
Несмотря на отсутствие правовой базы для защиты биотехнологических производств, в

РФ существуют предпосылки для его создания в виде единичных статей ГК РФ, ФЗ РФ и
прочих документов. Ввиду динамично развития биотехнологии и ее внедрения во многие
сферы деятельности человека это имеет большое значение как для биотехнологических
предприятий, так и для потребителей продуктов их деятельности [3].
Биотехнологию следует рассматривать не как совокупность объектов и отдельных

технологий, но вместе с тем обширный технологический процесс от подготовки сырья до
упаковки, стандартизации и сертификации готового продукта. Четко структурированная
законодательная база поспособствует не только защите производств и потребителя, а также
получения продукта высокого качества.
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В Российской Федерации на данный момент правовое регулирование
биотехнологической отрасли вынесено на наднациональный уровень Всемирной торговой
организацией и Евразийским экономическим союзом договорами от 2006 и 2011 года
соответственно [2]. Из этого следует необходимость задания вектора развития
национального законодательства в сторону уточнения и конкретизации правовых норм,
касающихся биотехнологии, вынесение их в отдельный, необобщенный кластер, а также
установления национальных приоритетов в данной сфере для обеспечения
конституционных прав и свобод граждан, как трудящихся как биотехнологических
производствах, так и получающие продукцию биотехнологических производств. Также
важным вопросом является регулирование в сфере экологической безопасности РФ [5].
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Правовые споры представляют собой противостояние лиц с различающимися
юридическими интересами, расхождениями в некоторых вопросах. Обычно выделяют
следующие варианты урегулирования таких конфликтов: традиционные, основные,
альтернативные.
Альтернативные способы разрешения конфликтов находят свое отражение в

разнообразных дипломатических процессах. Они используются для более быстрого
разрешения конфликтов [1].
К числу менее известных на практике и слабо разработанных в теории российского права

относится такая альтернативная форма, как посредничество. Посредничество – это форма
разрешения юридического конфликта с помощью дипломатических средств. С термином
«посредничество» в отечественной литературе, а теперь уже и в законодательстве нередко
отождествляется термин «медиация».
Такая правовая дефиниция как «медиация» означает следующее: это процесс, при

котором нейтральная третья сторона, как правило, пытается урегулировать спор между
конфликтующими субъектами. Стоит уточнить, что медиатор не выступает в качестве
судьи или арбитра. Он не выражает никаких собственных взглядов относительно прав и
неправомерности поступков сторон спора или вероятного исхода любого арбитража или
судебного разбирательства [2].
Процесс медиации имеет несколько стадий:
1) заключение соглашения о процессе медиации;
2) заключение соглашения о проведении медиации, выбор посредника, включая

порядок и условия, при которых будет проводиться процедура медиации;
3) подведение итогов процесса медиации, заключение медиативного соглашения.
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В наши дни медиация имеет широкое распространение в зарубежных странах. Принятие
в Российской Федерации Федерального закона «Об альтернативной процедуре
урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» от 27.07.2010№ 193
- ФЗ – (далее №193 - ФЗ) ввело новеллу для российского правового поля – институт
медиации. Медиатор в процессе медиации должен подводить субъектов спора к
заключению медиативного соглашения, означающее гражданско - правовую сделку,
направленную на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей сторон.
Так, медиативному соглашению посвящена ст. 12 №193 - ФЗ, в ч. 2 которого указывается,
что исполнение соглашения должно основываться на принципе добровольности и
добросовестности сторон. Из этого мы можем понять, что субъекты спора в процессе
медиации должны самостоятельно и без неприязни друг к другу анализировать последствия
своих решений, чтобы прийти к медиативному соглашению. Кроме того, ст. 12
регламентирует при каких условиях должно быть заключено медиативное соглашение. Так,
обязательно в письменной форме, должен содержать предмет спорного правоотношения и
информацию о субъектах спора и медиаторе, обязательства, достигнутые сторонами в ходе
медиации, также подлежат отражению [3].
Однако, российская модель медиации имеет свои юридические пробелы. Так, если

обратить внимание на ч. 4 ст. 12, то мы можем увидеть, что те результаты споров, которые
были подведены к итогу вне рамок гражданско - правовых отношений и судебного
рассмотрения, имеют пробел касательно регламентации содержания и правовой природы.
Приведем в качестве примера трудовые правоотношения. В ч. 4 ст. 12 указано, что
гражданско - правовой сделкой является только то медиативное соглашение, которое было
заключено именно в рамках гражданско - правового спора. Исходя из этого, мы хотим
предложить следующее: конкретизировать в ст. 12 193 - ФЗ медиативные соглашения в
зависимости от подвидов материального права [4].
Однако, исходя из буквального толкования положений 193 - ФЗ, представляется

возможным сделать вывод о том, что стороны по результатам проведения процедуры
медиации могут заключить такое медиативного соглашение, которое по своей правовой
природе и признакам не будет иметь гражданско - правовой характер [5]. Таким образом,
медиативное соглашение может быть заключено по результатам разрешения спорного
правоотношения, которое следовало из трудового или семейного законодательств. Однако,
если медиативное соглашение не будет являться гражданско - правовой сделкой, то она
должна соответствовать тем требованиям, которые следуют из положений того
законодательство, которое формировало предмет спорного правоотношения между
сторонами процедуры медиации [6].
Таким образом, исходя из проведенного анализа в данной работе теоретических и

законодательных аспектов относительно вопросов, связанных с медиативным
соглашением, правовая природа является гражданско - правовой сделкой, в том случае,
если спорное правоотношение содержало частноправовой предмет. Однако если
предшествующее заключению медиативного соглашения спорное правоотношение
являлось не гражданско - правовым, то правовая природа медиативного соглашения
является гражданско - правовой в силу общих положений о медиативном соглашении,
регламентированных в 193 - ФЗ, хотя и с соответствующими изъятиями, которые



36

обусловлены спецификой того или иного спорного правоотношения, которое не является
частноправовым.
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На современном этапе выявляются многочисленные сложности у преподавателей при
работе в учебных группах в учебных заведениях как общеобразовательного, средне
специального, так и высшего профессионального образования. К процессу обучения
приступили дети из поколения z. Это поколение очень отличается от предыдущих, иногда
даже выглядит пугающим для предшествующих поколений. Люди поколения z – это 4 - ое
поколение современного рынка труда, еще иногда его называют «цифровым» поколением
(примерные годы рождения от 2000 до 2020 года) [6]. Сложность управления в процессе
обучения детьми из этой возрастной группы заключается в том, что у них другой подход к
формированию базисных ценностей в отличии от предыдущих поколений. Прежде всего,
необходимо отметить такой набор, как: проявление активности и суперактивности на грани
с агрессивностью и гиперактивностью; отчаянное оспаривание, отстаивание точки зрения и
личного мнения; внедрение в жизнь всех новинок, инновационных технологий, причем все
новое воспринимается, как важное и приоритетное, в противовес известному и
проверенному; высокая степень конфронтации и потенциальной конфликтности; основа
принятия информации через «клиповое мышление»; высокая степень инфантильности.
Среди описательных характеристик психологического портрета [3] представителя этого

поколения (на основе проведенного опроса среди студентов), были названы такие, как:
«Хочу получить от жизни «все» и «сразу».Мечтаю о высоких доходах «с неба» (без особых
усилий и упорного труда). Почему этот человек авторитет? Почему я должен это делать?
Почему я должен учиться? Почему я должен приходить вовремя? Почему нельзя
разговаривать на занятиях? Почему нельзя играть в телефонные игры на занятиях, если мне
скучно? Хочу, чтобы мне было легко и весело на занятиях! Как мне пригодятся эти
знания?» Также в качестве описательных характеристик представителей поколения z
выделяются высокие ожидания касательно личной мотивации; захват сознания
виртуальной реальностью; наличие слабого системного и структурного мышления [6].
На основе элементов психологического портрета поколения нынешних молодых людей

формируется линия поведения на учебных занятиях и во внеучебной жизни подростков.
Среди них ярко выявлен индивидуализм, встречается множество интровертов, и даже
социофобов; множество с узким кругозором и не умеющих строить коммуникацию, но с
высокой степенью личных амбиций. Таким образом, обуславливаются все сложности в
эффективности управления студентов в образовательном процессе. Преподаватель не
является априори авторитетом для современного молодого человека, он должен «доказать»
необходимость уважения его точки зрения и мнения. Формирования общественного
мнения в качестве эталонного не является приемлемым для представителей этого
поколения, таким образом такой элемент организационной культуры, как «легенды» [4],
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должен быть пересмотрен и приведен к индивидуальному характеру. В виду того, что для
тинэйджеров необходимо обоснование для получения и осмысления знаний, то
преподавателю необходимо перед подачей материала лекции вводить приоритетность и
привязку теоретической базы к получению практических навыков в будущем, формируя
мотивацию к обучению. Построение учебных занятий необходимо перестраивать в
интерактивную форму (как лекций, так и семинарских занятий) [2,5], в виду того, что у
представителей этого поколения рассеянное внимание, «клиповое мышление» и, зачастую,
отсутствует системное мышление. Построение учебного занятия следует строить из частей,
имитируя построение учебного тренинга для работников организаций, включающего
истории успеха известных, в настоящее время, людей, и привязки к достижению
материального успеха в будущем после освоения знаний в учебном процессе. Для более
эффективного коммуницирования преподавателя с группой и управления организационной
культурой во время образовательного процесса необходимо также использовать тактику
управления вниманием и интерпретации в роли оратора для управления организационной
культурой в коммерческих организациях. В качестве подстройки под тип
коммуницирования[1] с оратором и эффективного «временного» командообразования
необходимо выбор «правильной» позиции перед аудиторией, а именно, установка
«кафедры» в самой правой части аудитории, тогда на подсознательном уровне студенты
будут готовы к открытой коммуникации и расположены к лектору более позитивно, чем
при установке ее в крайней левой части, нахождение в которой гарантирует повышенную
экспертность у аудитории, которая и так любит пребывать в подобном состоянии,
оспаривая всех и вся. Позиция «кафедры» в центре гарантирует лидерскую позицию
лектора и наличие, как группы «коммуникаторов» (слева), так и группы «экспертов»
(справа).
Для анализа инструмента, который мы будем называть «кафедра», следует определять

первоначальный выбор места студентами в учебной аудитории: центральную часть
занимают лидеры в группе, в начале аудитории, наиболее мотивированная к обучению
часть группы, в конце - менее заинтересованная часть учебной группы, пришедшая просто
отсидеть положенное время, причем следует отмечать также и готовых к коммуникации,
открытых, которых еще можно подключить к группе лидеров и мотивированных к учебе,
но есть и та часть, которая будет не заинтересована к процессу обучения, но и настроена
достаточно агрессивно. В процессе анализа работы учебной группы студентам было
предложено поменяться местами относительно центра и «правым» принять «левую»
позицию, и наоборот. Проведенный нами небольшой эксперимент показал, что это сыграло
большую роль в повышении качества процесса обучения и организации работы с учебной
группой, (что подтвердило выдвинутые нами гипотезы). Студенты изменили свой тип
поведения, не замотивированные к обучению были вовлечены в учебный процесс и стали
проявлять интерес и снижение и полное отключение от проявления агрессии. А те, которые
не добровольно заняли чужую психологическую позицию, не перестраивались на
негативный лад, а продолжали участвовать в работе над материалом занятия в исследуемой
учебной группе, формируя позитивную организационную культуру в учебной группе.
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профессий. Однако в современных условиях, когда искусственный интеллект способен
заменить человека во многих секторах, креативность воспринимается гораздо шире. В
любом секторе могут и должны быть креативные кадры, способные двигать общество
вперед.

Будущее за креативными индустриями. Традиционно под ними понимали особый сектор
экономики, основанный на продаже товаров и услуг, являющихся результатом
интеллектуальной деятельности. Но еще в 2015 году Министерство по цифровизации,
культуре, медиа и спорту Великобритании году отнесло к креативной экономике
следующие отрасли: реклама и маркетинг, архитектура, ремесла, дизайн промышленный,
графический, создание моделей одежды, кинематография, ТВ, видео, радио и фотография,
разработка ПО, сервисов, приложений, игр, издательское дело и пресса, музеи, галереи,
библиотеки, музыка, театр, искусство [1].
Сегодня уже любая индустрия, которая использует нестандартные решения в своем

развитии, считается креативной: от металлургии и космонавтики до медицины и
градостроительства [2].
К специалистам креативной индустрии есть особенное требование. Он обязательно

должен постоянно учиться: развивать насмотренность, осваивать новые инструменты в
работе, общаться с коллегами, посещать конференции и проходить курсы. К лидеру
креативной команды или компании, рынок предъявит дополнительные требования:
Кросс - функциональность: лидер создает продукты, которые используют

компетентность смежных сфер, например, когда телевидение совмещается с театром или
архитектура совмещается с кино. Создание инфраструктуры: лидер организовывает
сообщества единомышленников и передает знания. Выход за пределы России: креативный
рынок глобален, и творчество может найти себе применение в любой стране и культуре.
Лидер не должен бояться показывать свой продукт зарубежной аудитории.
Основной вопрос: кто готовит таких специалистов? ВУЗ? Реальный рынок? Институты

дополнительного образования? Чтобы осмыслить данную проблему даже на начальной
степени ее постановки, необходимо обратиться к списку тех, кто на сегодняшний день, по
мнению исследователей, составляет список профессий из креативной индустрии.
Вот список самых востребованных в разных креативных индустриях профессий на 2022

год. В сфере IT: облачные архитекторы; аналитики безопасности; системные аналитики;
разработчики мобильных приложений; DevOps - специалисты; администраторы баз
данных; специалисты по разработке и внедрению искусственного интеллекта; разработчики
на JavaScript и Python.
В сфере Digital: инфлюенсер - маркетологи; менеджеры маркетплейсов; интернет -

маркетологи; SMM - специалисты; специалисты по машинному обучению; веб -
разработчики; менеджеры проектов.
В сфере HR: HR - директор, HR - менеджер. В сфере Образования: тьютор; куратор

обучающих онлайн - платформ; разработчик образовательных курсов; куратор групп
обучения; продюсер онлайн - школы; репетитор. В творчестве: дизайнеры (в том числе
Дизайнер интерактивных медиа / инсталляций); художник; скульптор и т.д.
Таким образом, спектр профессий для креативных индустрий весьма широк, в него

попадают и представители далеко не творческих профессий. И это говорит о том, что очень
важным становится вопрос о субъекте, способном подготовить кадры для новых
креативных индустрий. Это, вне сомнения, могут быть, ВУЗа и система СПО, которые
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издавна были «заточены» под эту деятельность. Но также большую роль начинают играть
НКОи системы дополнительного образования.
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В научной психолого - педагогической литературе существует большое количество
определений проблемного обучения.
При всем многообразии определений можно выделить общее определение - это вид

развивающего обучения, в основе которого лежит постановка педагогом учебно -
проблемных задач, в процессе решения которых учащиеся осваивают способы получения
новых знаний и применяют их для решения конкретных задач.
Проблемное обучение – это организация педагогического процесса, при котором

обучающиеся систематически включаются педагогом в поиск решения новых для них
проблем [1].
Технология проблемного обучения развивает многие стороны личности ученика, делает

его активным, заинтересованным и целеустремленным учеником, коммуникабельной
личностью, способной к высказыванию своего мнения, саморазвитию и
совершенствованию.
Задачами проблемного обучения являются:
1. Усвоение ЗУН, которые приобретены в ходе поиска и самостоятельного решения

проблем.
2. Воспитание активной, творческой личности, которая умеет видеть и решать

нестандартные проблемы.
3. Развитие мышления, творческих способностей.
Махмутов М.И. выделяет три вида проблемного обучения: научное творчество,

практическое творчество и художественное творчество.
Научное творчество – теоретическое исследование, то есть поиск и открытие новых

правил, законов, доказательств. Оно основано на постановке и решении теоретических
учебных задач.
Практическое творчество – это поиск практического решения, поиск способа

применения уже известных знаний в новой ситуации. Оно основано на исследованиях и
решении практических задач.
Художественное творчество – это художественное представление действительности на

основе творческого воображения, которое выключает в себя сочинение, написание
музыкального произведения, рисование, игру [2].
Основными этапами технологии проблемного обучения являются:
1. Возникновение, т.е. постановка проблемной ситуации.
Проблемная ситуация – это ситуация затруднения, в процессе разрешения которой

приобретаются знания, формируются новые умения и навыки.
2. Осознание сущности затруднения (противоречия) и формулировка проблемной

задачи.
3. Поиск решения проблемной задачи, идет выдвижение различных гипотез.
4. Возникновение идеи решение, обучающие получают новое знание, благодаря

найденному решению проблемы.
5. Доказательство гипотезы и реализация решения.
6. Проверка правильности решения проблемной задачи [3].
Если проблемная ситуация была правильно поставлена, то у учащихся появляется

интерес и мотивация к обучению.
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Для применения технологии проблемного обучения на уроках используются различные
методы и средства.
Основными методами являются:
 Проблемное изложение. Суть его заключается в том, что преподаватель сам

формулирует проблему и сам ее решает. Учащиеся являются пассивными соучастниками,
но они вовлечены в мыслительную деятельность: контролируют убедительность мысли
учителя, логику и аргументированность рассуждений, осваивают этапы решения задач.
Применяется в том случае, когда учащиеся не обладают достаточным объемом знаний,
впервые сталкиваются с явлением.
 Частично - поисковый или эвристический метод. Суть в том, что учитель ставит

задачу и привлекает к ее решению учащихся, таким образом, происходит совместная
работа. Этот метод обеспечивает постепенное формирование у школьников обобщенных
способов решения учебных задач: умения проводить отдельные этапы исследования,
делать выводы, вносить предложения и т.д. При этом полное решение проблемы
отсутствует, деятельность школьника не предполагает планирования этапов исследования
(решения), соотнесение этапов между собой, это делает учитель.
 Исследовательский метод. Характеризуется тем, что обучающиеся самостоятельно

решают проблемную задачу. Главное назначение исследовательского метода – организация
поисково - творческой деятельности учащихся по решению учебных проблем [4].
При организации проблемного обучения главным является знание и соблюдение правил

создания проблемных ситуаций. Такие правила сформулировал А.М. Матюшкин, к ним
относятся:
 Для того, чтобы создать проблемную ситуацию, обучающимся должно быть

предложено такое задание, в котором будет открытие новых знаний и овладение новыми
умениями.
 Задания должны соответствовать интеллектуальным способностям обучающихся.
 Проблемное задание дается перед объяснением учебного материала: это могут быть

задания на усвоение нового материала, его закрепление и практическое применение.
 Одна и та же проблемная ситуация может быть вызвана разными типами заданий.
Таким образом, установлено, что проблемное обучение – это такой вид обучения, при

котором преподаватель ставит проблемные задачи, в процессе решения которых учащиеся
приобретают новые знания и применяют их для решения задач. Различают 3 вида
проблемного обучения (научное, практическое и художественное творчество).
Существует несколько основных методов применения проблемного обучения. Исходя из

этого, можно разработать огромное количество различных задач, а также выбрать наиболее
эффективные для использования в учебном процессе.
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Литература - учит, её главнаятема -жизнь человека.
А.АФадеев

В настоящее время государство остро поставило задачу духовно – нравственного
возрождения нации, решение которой невозможно без формирования таковых ценностей у
подрастающего поколения. Духовность и нравственность – понятия, существующие в
неразрывном единстве. При их отсутствии начинается распад личности и культуры, уроки
литературы призваны воспитать достойного человека,
Нравственной силой, способной удержать лучшие традиции русского общества,

обладают произведения классической литературы. Русская литература является
хранительницей и носительницей духовных и нравственных ценностей. Воспитательный
потенциал уроков русской литературы огромен. Анализ произведения и характеристика
образов с духовно - нравственной позиции приводит к формированию собственной
нравственной основы личности, что, в свою очередь, помогает формировать нравственный
облик, нравственные чувства и нравственное поведение. В изумительных произведениях
русской литературы отражается всё многообразие мира с извечными вопросами добра и
зла, подлинных и мнимых ценностей, поиска смысла жизни. Лучшие герои учат
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подрастающее поколение, как избегать низменных соблазнов, избавляться от своих
пороков, помогает выбрать свой жизненный путь.
Богатые возможности для нравственного воздействия на учащихся сокрыты в

произведениях А.С. Пушкина, И.С. Тургенева, Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого. В
подростковом возрасте всегда волнуют «вечные темы»: любовь, свобода, право жить;
обличение самодурства, грубой силы и невежества; отношения «отцов» и «детей»; «война и
мир»; тема ответственности народа и власти за настоящее и будущее страны.
Соприкосновение с текстами классиков всегда даёт «толчок мысли», заставляет
анализировать действительность. Так поступки пушкинских персонажей помогают
современной молодежи ориентироваться в непростое сегодняшнее время. Жизненные
перипетии Петра Гринева, Евгения Онегина помогают осознать такие понятия, как долг и
честь, любовь и верность.
Человеческий эгоизм, ложь, корыстолюбие Л.Н. Толстой безжалостно развенчал на

страницах романа «Война и мир». Этот роман является хрестоматией в области
человеческих отношений. Толстой помогает найти ответы на вечные вопросы о счастье,
долге, смысле жизни, учит отделять истину от фальши, находить красоту не во внешнем
облике, а в богатом внутреннем мире, заставляет задуматься об истинном и ложном
патриотизме.
Изучение романа Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание» знакомит с

евангельской историей о воскресшем Лазаре. В одно из посещений Раскольников просит
Соню прочитать ему из Евангелия историю о Лазаре. Почему он просит прочитать именно
этот эпизод? После знакомства с отрывком из Евангелия учащиеся обычно без труда
находят ответ на этот вопрос: душа Раскольникова умерла после убийства старухи, как
умер Лазарь, и, как Лазарь был воскрешён любовью, душа нуждается в любви, чтобы
воскреснуть. Раскольников понимает, что он гибнет, он надеется на чудо, и евангельская
история служит основанием для этой надежды.
Герои романа М.Е. Салтыкова - Щедрина «Господа Головлёвы» вобрали в себя самые

низкие человеческие качества. Текст, звучащий в классе, вызывает чувство отвращения к
любым проявлениям лжи и лицемерия.
Современная русская литература с новой остротой выдвинула на первый план идею

духовного и нравственного самовоспитания личности, идею совести. В этом аспекте очень
значительно творчество таких писателей, как В. Распутин, В. Астафьев, Ч. Айтматов, В.
Дудинцев, В. Шукшин. В их произведениях показаны такие характернее качества русского
человека, как доброта, честность, любовь к Родине, бескорыстная помощь другим людям,
забота об окружающих, смекалка, находчивость. Герои часто оказываются в ситуации
нравственного выбора, и авторы всегда на стороне выбирающих защиту интересов Родины
в ущерб собственным интересам.

В процессе изучения классической и современной литературы неоднократно
подчёркивается, что этические проблемы, волнующие молодых людей прошлых веков,
являются вечными: проблемы чести, долга, верности слову; цели и смысла жизни; любви,
дружбы, взаимопонимания, уважения чувств и мыслей других людей; проблемы
взаимоотношений отцов и детей. И современным подросткам приходится по мере
взросления решать в своей жизни те же нравственные дилеммы, что и их
предшественникам. Судьбы лучших героев русской литературы подтверждают слова Л.Н.
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Толстого: "Чтобы жить честно, надо рваться, путаться, биться, ошибаться, начинать и
бросать, и опять начинать, и опять бросать, и вечно бороться и лишаться. А спокойствие -
душевная подлость". Тяжела и напряженна внутренняя нравственная работа тех, кто
стремится найти свое место в жизни, ориентируясь на этические моральные принципы
предшествующих поколений. Уроки литературы помогают подросткам испытать состояние
душевного поиска, нравственного самосовершенствования.
Таким образом, русская классическая литература является мощным источником

воспитания высоконравственного человека, хорошего семьянина и патриота своей Родины.
Она многогранна, её создатели очень разные. «Наша литература – наша гордость, лучшее,
что создано нами, как нацией. В ней – вся наша философия, в ней запечатлены великие
порывы славянского духа…», - эти слова писателя А.М.Горького, как нельзя лучше,
подтверждают мнение, что русская литература является неиссякаемым источником
формировании духовно - нравственных ценностей у подрастающего поколения.
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Патриотизм формируется как высшее нравственное чувство и предполагает единство
когнитивного компонента (знания, представления), эмоционального компонента (чувства) и
поведенческого (умения, навыки) компонента (С.А. Козлова) [1].
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Нравственно - патриотическое воспитание – целенаправленный процесс приобщения
детей к ценностям конкретного общества (С.А. Козлова) [2].
Влияние города или урбанизация является процессом, в ходе которого происходят

многоаспектные изменения в жизни и деятельности общества не только социального и
экономического характера, но культурного, патриотического сознания. Одним из
существенных факторов, влияющих на развитие и формирование личности в условиях
современной городской культуры, является историческое и духовное наследие, заложенное
в архитектуре и достопримечательностях города.
Сложное и многоаспектное содержание патриотического воспитания ставит перед

педагогами задачу подбора методов и средств данного вида воспитания, которое может
быть применимо и к детям дошкольного возраста и к их родителям.
Знакомство воспитанников с родным городом возможно в различных видах

деятельности, свойственных дошкольному возрасту. Одними из наиболее интересных и
целесообразных форм приобщения дошкольников к культурно - историческим ценностям
можно считать игры - путешествия по городу, экскурсии, целевые прогулки.
Применительно к городу Тольятти знакомство с городом осуществляется с учетом

расположения достопримечательностей во всех трех районах города.
Реализация задачи воспитание уважения к боевому прошлому России у детей и

родителей военно - патриотического направления может решаться в процессе
ознакомления детей с архитектурными объектами, воплощающими историко - культурные
функции города Тольятти. С этой целью педагог может организовать экскурсии или
тематические прогулки к объектам:

– в Автозаводском районе – в музей имени Сахарова, к памятнику бюсту маршала, Героя
Советского союза Г.К.Жукову, к памятнику воинам – афганцам;

– в Центральном районе к мемориальному комплексу «Учащимся, погибшим в годы
ВеликойОтечественной войны», расположенному вшколе№ 1, к обелиску Славы;

– в Комсомольском районе к памятнику – горельефуУльяне Громовой.
Реализация задач гражданского воспитания происходит через участие детей и их

родителей в городских мероприятиях, таких как День города, День молодежи, День
независимости России, День славянской письменности и культуры и многих других,
происходящих в культурно - досуговых центрах, спортивных комплексах, музеях, театрах,
на площадях и улицах нашего города.
Так, воспитатель вместе с детьми и родителями может посетить спортивный комплекс

«Волгарь» расположенный в Автозаводском районе. А в Центральном районе может
организовать экскурсию в «Спортивный комплекс им. Степанова», который многие
дошкольники знают и любят за семейные посещения соревнований по мотоспорту
«Спидвей». В Центральном же районе педагог имеет возможность организовать экскурсии
в краеведческий музей, а так же тематические прогулки к зданиюДумы.
Изучение материальной и духовной культуры города духовно - нравственного

направления происходит при посещении музеев, театров, картинных галерей города.
В Центральном районе детей и родителей можно познакомить с городской скульптурой

«Скамейка примирения», а так же с городской скульптурой «Студент, спешащий на
занятия», организовать посещение театра «Колесо», театра кукол «Пилигрим». При
посещении Мемориального комплекса «Созидателям города» педагог может рассказать,
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что памятник установлен в знак благодарности созидателям города. На нем изображен
присевший на камень Святитель Николай Мирликийский, покровитель города Тольятти, в
одной руке он держит Библию, другой благословляет. За его спиной находится звонница.
На ее башне расположены часы, с помощью которых мелодичный колокольный звон
раздаётся над площадью каждые 60 минут. Скульптор выбрал образ Святителя Николая,
так как по словам тольяттинского историка Вадима Якунина: «Святителя Николая
Чудотворца очень чтили в Ставрополе - на -Волге.
При посещении памятника «Дружба народов», который так же расположен в

Центральном районе на улице Жилина, педагог имеет возможность рассказать
воспитанникам и их родителям, что памятник был открыт 12 июня 1999 года, в День
независимости России. Памятник был установлен на благотворительные пожертвования
членов армянской общины.
Также в Автозаводском районе можно познакомить дошкольников и их родителей с

городской скульптурой «Признание в любви». Тольятти — город молодой, поэтому в
основу скульптурной композиции легла тема любви — любви к мужчине и женщине, к
друзьям, семье, к любимому городу. Любовь— это самое главное, важное в жизни, любовь
— это основа всего. Не случайно выбрано и месторасположение — около Дворца
Бракосочетания города. В основу проекта легла песня Олега Митяева «Возвращение в
Тольятти», ставшая негласным символом города.
В Комсомольском районе педагог вместе с детьми и родителями организует посещения

детских спектаклей вМолодежном драматическом театре (МДТ).
Формирование причастности к истории города историко - краеведческого направления

может происходить в процессе ознакомления детей и их родителей со следующими
объектами:

– с памятником – бюстом В. Н. Полякову, первому директору АвтоВАЗа,
расположенному вАвтозаводском районе;

– с памятником В.Н. Татищеву, основателю города Ставрополь - на - Волге в
Центральном районе;

– с монументально – скульптурной композицией подлинных крупногабаритных
предметов «Памятником техническому прогрессу» расположенному в Центральном
районе.
Это лишь небольшая часть достопримечательностей города Тольятти, с которыми

педагог имеет возможность познакомить детей и их родителей, но и она дает наглядное
представление о том, что город Тольятти по - настоящему является многоаспектным
фактором патриотического воспитания детей дошкольного возраста.
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Сегодня в образовательном процессе дошкольной организации используется огромное
количество разнообразных технологий. Еще недавно дистанционные технологии
применялись в работе со студентами или учащимися школы, однако сегодня наблюдается
иная тенденция – использования дистанционных образовательных технологий вДОО.
В настоящее время в связи различными условиями дистанционное обучения стало

необходимым. И даже дошкольники теперь могут заниматься удаленно. Такое обучения
позволяет взаимодействовать педагогу и ребенку между собой на расстоянии, при этом
отражая все присущие образовательному процессу компоненты – цель, задачи, содержание,
методы, организационные формы, средства обучения, реализуется оно с помощью
специфических средств Интернет - технологий или других средств, предусматривающих
интерактивность [3].
Внедрение дистанционного обучения имеет и преимущества, и проблемы, которые

требуют своего решения.Основным достоинством дистанционной формы обучения детей с
ОВЗ является то, что дошкольники с ТНР или множественными нарушениями развития
имеют доступ к образовательным и другим информационным ресурсам. Кроме этого дети с
ОВЗ социализируются в обществе, учатся взаимодействовать с другими детьми. Такое
обучение позволяет учитывать индивидуальные особенности каждого ребенка, а также
обладает пространственной и временной безграничностью обучения, постоянно
технологически совершенствуется [1].
Дистанционные образовательные технологии сегодня стали новыми средствами

обучения дошкольников. Если раньше они были только в режиме консультативного пункта
на сайтах ДОО, то сейчас совершенно другая ситуация [2].
Одной из таких технологий является видео - уроки наЮтуб - канале либо Рутуб - канале.

Педагог должен самообразовываться, чтобы все это реализовать. Так как возникает
необходимость создания презентаций, видео - занятий, слайд - шоу и т.д., отбирать
определенный аудиоматериал для детей, работать с разными фото и видео - редакторами.
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На таком канале могут быть представлены для детей с ОВЗ видеофрагменты занятий, по
которым они могут заниматься дома с родителями, это в офлайн формате. Однако
достаточно интересным является ведение занятия для детей в онлайн формате, но это
требует более детальной подготовки в том плане, что нужно организовать всех детей, чтобы
они подключились в определенное время и т.д.
Сейчас активно ведут сообщества, группу в Вконтакте, каждый педагог ведет в

определенной тематике, раскрывая особенности своей работе с детьми с ОВЗ. Например,
воспитателя представляют фотоотчеты занятий, примеры игр для детей по развитию в
разных направлениях. Дефектолог предлагает задания, игры, видео и т.д. по развитию у
детей, учитывая из особенности развития – нарушение слуха, речи, интеллекта, поведения и
т.д. Тьютор на своей странице представляет материал для работы с детьми с ОВЗ,
конкретно с определенным нарушением, подробно, также он может онлайн или офлайн
формате помогать детям при выполнении каких - либо заданий, игр и т.д.
Нельзя не ответить Платформу МЭШ - Дошкольники. В библиотеке «Московской

электронной школы» доступно приложение «Дошкольники», где представлены
интерактивные задания и игры. Формат – познавательное онлайн - путешествие с
единорогомВеней и белочкойЛюсей.
Таким образом, сегодня дистанционные технологии активно входят в образовательный

процесс дошкольной организации, в частности при работе с детьми с ОВЗ. Каждый педагог
должен для себя определить направление в котором он будет работать, какие задачи
выполнять, какие технологии применять.
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В настоящее время один из основных вопросов современного образования России -
подготовка качественного педагога. К учителю сегодня предъявляются принципиально
новые требования, и идет постоянное совершенствование этих требований, что связано с
рядом тенденций мирового образования. Для того, чтобы соответствовать новым
требованиям, школа должна изменяться, и измениться должен в первую очередь педагог.
Современный учитель должен быть активным, гибко реагирующий на происходящие
изменения, ответственным, умеющий и готовый постоянно совершенствоваться. И самое
главное, учитель математики должен хорошо знать свой предмет, выходя за рамки
школьного курса математики, уметь критически мыслить в области математики, быть в
курсе последних достижений современной науки. Без этих условий невозможно получить
педагога, соответствующего современным запросам общества. Таким образом, появляются
особые требования к формированию и развитию профессиональной компетентности
педагога. Здесь появляется необходимость учитывать при подготовке студентов
педагогических направлений новые требования к современному учителю.
Подготовка будущего учителя должна учитывать требования федеральных

государственных образовательных стандартов основного общего и среднего общего
образования, требования профессионального стандарта педагога, соответствующие
Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования.
Обучение будущего учителя математики должно учитывать тот факт, что он должен

быть способен выполнять ряд трудовых действий, связанных с выбранной профессией.
Сюда включается планирование проведения занятий в соответствии с содержанием
основной образовательной программы на основе вариативных форм организации учебной
деятельности, соответствующих индивидуальным особенностям обучающихся, в том числе
с особыми образовательными потребностями. Учитель должен уметь разрабатывать и
использовать средства объективной оценки образовательных результатов обучающихся в
соответствии с требованиями стандартов соответствующего уровня образования. Нужно
уметь формировать инклюзивную и мотивирующую образовательную среду для
обеспечения полноценного участия обучающихся в учебной деятельности.
Выпуксник должен знать и уметь применять современные методики обучения, которые

направлены на создание зоны ближайшего развития учеников. И, естественно, те
"привычные" для учителя виды деятельности как проведение занятий в соответствии с
учебными планами и рабочими программами, применение ИКТ технологий, организация
взаимодействия с родителями, умение организовать совместную с коллегами деятельность
по повышению качества обучения.
Современные педагогические вузы сейчас пытаются, не снижая качества предметной

математической подготовки, учесть все новые запросы при подготовке будущих учителей
математики. Активно пересматриваются учебные планы в соответствии с новыми
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стандартами, появляются новые дисциплины, направленные на развитие необходимых
учителю компетенций, перерабатываются рабочие программы дисциплин с учетом новых
реалий. Одна из важных проблем при подготовке педагога - создание такой системы
оценки, которая могла бы оценить все компетенции, которыми нужно овладеть студенту.
При подготовке учителя сейчас принято ориентироваться на три основные направления в

подготовке. Во - первых, овладение специальными математическими знаниями,
математическим мышлением, необходимым учителю математики. Во - вторых, владение
методикой и технологиями обучения предметам математического цикла. В - третьих,
развитие личностных качеств, необходимых в профессии учителя.
Именно, эти три направления составляют основу, которую дополняют и другие

направления. На этих трех основных направления должна строится подготовка судентов,
так как отсутствие хотя бы одной составляющей делает невозможной реализацию в
педагогической профессии.
Процесс подготовки учителя - сложный и многогранный. Работа с будущими педагогами

должна создать возможности для профессиональной реализации педагогов. Задача вуза -
подготовить учителя, способного работать в условиях современнойшколы.
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Самым подходящим для понятия детей является раздел «Взаимоотношения организма с
окружающей средой». Дошкольники окружены конкретными, отдельно взятыми живыми
организмами. Этот раздел раскрывает механизм взаимосвязи живого существа со средой
обитания, отвечает на вопрос, как происходит это взаимосвязь. Внешние морфологические
(относящиеся к строению) особенности растений и животных доступны восприятию
дошкольника, поэтому и в целом знание о приспособленности, продемонстрированное на
конкретных примерах, может быть ему понятно. Внешние проявления функционирования
(у животных это поведение) также доступны наглядно - образному мышлению ребёнка и
интересны ему» [2].
Предварительно нами был разработан примерный перечень художественной литературы

природоведческого содержания, который составлен с учетом сезонности. Так же нами
составлен план взаимодействия с родителями воспитанников.
Нами были даны рекомендации для воспитателя по отбору художественной литературы

природоведческого содержания:
– «при выборе художественных произведений о природе для чтения их детям нужно

помнить о том, что сообщаемые автором сведения о природе должны быть правильными,
реалистичными; связи и закономерности природы раскрыты в доступной детям степени;

– произведение должно быть занимательным (интересная фабула, четкая сюжетная
линия);

– произведение должно быть эмоциональным, насыщенным поэтическими оборотами,
выразительными средствами, соответствовать возрастным требованиям» [1].

«Старший дошкольный возраст специалисты называют «библиотечным» – за
способность детей проявлять интерес к книгам определенной тематики и определенного
жанра, за упорство некоторых детей в поиске понравившейся книги. Приобщая детей к
художественной литературе, следует учитывать ряд моментов, связанных с особенностями
возраста - устойчивый интерес детей к книгам, рассчитанным на длительное чтение;
наличие способности к эстетическому восприятию художественного произведения;
заметное возрастание интереса к поэтическому слову; умение некоторых детей читать
самостоятельно» [1].

«Библиотека группы комплектовалась при участии детей; вместе с ними решили, какие
книги можно передать в методический кабинет, подарить детям средней группы.
Процедура передачи книг доставила много радости и той и другой стороне» [2].

«В книжном уголке расположились любимые детьми книги о природе, а также словари,
хрестоматии, детские энциклопедии, например, из серии «Я познаю мир», то есть книги, к
которым часто обращается воспитатель. Дети могли брать их в любой момент. Прививая
интерес к рассматриванию книг, не нужно забывать о том, что в подготовительной к школе
группе многие дети пытаются читать. Рассматривая книгу, они стремились получить иную,
чем раньше, информацию: старались прочитать название книги и подписи под рисунками;
убедившись, что книга имеет оглавление, прикладывали усилия для того что бы выяснить,
есть ли в ней то или иное произведение и на какой странице его можно найти. Это
требовало от ребенка усилий, а от воспитателя – своевременной помощи. С помощью
педагога дошкольники продолжали учиться целенаправленно рассматривать
иллюстрированные книги (единый стиль оформления: форзацы, орнаменты, рисунки)» [1].
В книжном центре также появились: тематические альбомы («Осень», «Растения»,

«Дикие животные») для рассматривания на природоведческие темы; подборка
художественной литературы по жанрам, тематике, соответствующей программе и
возрастным особенностям детей, а так же расширен ассортимент художественной
литературы природоведческого содержания; настольные и дидактические игры по
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знакомым произведениям; книги и иллюстрации по изучаемой теме в течение месяца;
папка с алгоритмами для составления рассказов; театральные атрибуты и атрибуты для с / р
игр соответствующей тематики; тематические выставки художественной литературы
разных авторов по сезонам, праздникам; портреты писателей - природоведов.

Чтение художественной литературы природоведческого содержания проводилось
следующим образом: чтение согласно перечню художественной литературы
природоведческого содержания по сезонно; далее - проведение беседы (цель беседы –
помочь детям глубже осознать явления природы, обобщить и систематизировать знания о
прочитанном сохранить у детей непосредственность впечатлений от художественных
образов, это ддостигается с помощью вопросов от лица героя при использовании в
вопросах образов рассказа, сказки). Обсуждения по прочитанному произведению, или
просмотр тематических альбомов и иллюстраций. В заключение проводилась продуктивная
деятельность (рисование, лепка, аппликация).

Были проведены запланированные на осень, чтения произведений художественной
литературы природоведческого содержания.

Например, при чтении белорусской сказки «Легкий хлеб» дети узнали о том, как трудно
достается людям хлеб, сколько нужно приложить усилий для того чтобы вырастить
пшеницу и испечь хлеб. Формировалось представление у детей о том, что ничто в жизни не
дается просто так. Воспитатель предложила детям нарисовать эскизы кормушек, а потом
изготовить кормушки из бросового материала дома вместе с родителями. Родители
приняли активное участие в изготовлении кормушек. Были выбраны две кормушки
которые приняли участие в конкурсе «Помоги птицам зимой».
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Дети дошкольного возраста – это, прежде всего, неутомимые деятели, которые обладают
живым интересом, постоянно познают и проявляют себя в окружающем пространстве.
Процесс развития ребенка будет тогда успешным, когда будут удовлетворяться все условия
его активного и разнообразного взаимодействия с миром. Чтобы решить эти все задачи,
необходим профессионально компетентный педагог.
Профессиональная компетентность представляет собой совокупность профессиональных

и личностных качеств, которые нужны для успешной педагогической деятельности [2].
Профессионально компетентный педагог – это такое педагог, который соединяет в себе

теоретическую и практическую готовность к реализации педагогической деятельности,
характеризуется профессионализмом
Профессионально компетентным можно назвать педагога, который на достаточно

высоком уровне осуществляет педагогическую деятельность, педагогическое общение,
достигает стабильно высоких результатов в обучении и воспитании детей [1].
Структура профессиональной компетентности педагога дошкольного образования

можно раскрыть через его педагогические умения, которые объединяются в четыре группы
[3] (рис. 1):

Рис. 1.Структура профессиональной компетентности педагога дошкольного образования

Умения «переводить» содержание объективного процесса воспитания в
конкретные педагогические задачи: изучение личности и коллектива для
определения уровня их подготовленности к активному овладению новыми
знаниями и проектирование на этой основе развития коллектива и отдельных
детей; выделение комплекса образовательных, воспитательных и развивающих
задач, их конкретизация и определение доминирующей задачи.

Умения построить и привести в движение логически завершенную
педагогическую систему: комплексное планирование образовательно -
воспитательных задач; обоснованный отбор содержания образовательного
процесса; оптимальный выбор форм, методов и средств его организации.

Умения выделять и устанавливать взаимосвязи между компонентами и
факторами воспитания, приводить их в действие: создание необходимых
условий (материальных, морально - психологических, организационных,
гигиенических и др.); активизация личности дошкольника, развитие его
деятельности, превращающей его из объекта в субъект воспитания; организация
и развитие совместной деятельности; обеспечение связи ДОУ со средой,
регулирование внешних непрограммируемых воздействий.

Умения учета и оценки результатов педагогической деятельности: самоанализ и
анализ образовательного процесса и результатов деятельности педагога;
определение нового комплекса доминирующих и подчиненных педагогических
задач.
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Можно выделить следующие основные пути развития профессиональной
компетентности педагога дошкольного образования (рис. 2):

Рис. 2.Пути развития профессиональной компетентности
педагога дошкольного образования

Таким образом, насколько педагог профессионально компетентен зависит успешность
образовательного процессе в целом, результативность работы с детьми, коллегами,
родителями воспитанников в отдельности.

Список использованной литературы
1. Вербицкий А.А. Личностный и компетентностный подходы в образовании: проблемы

интеграции / А.А. Вербицкий, О.Г. Ларионова.М.: Логос, 2013. 336 с.
2. Корешкова М.Н. Профессиональная компетентность педагога дошкольного

образования / М. Н. Корешкова, М. А. Рыжевская. // Молодой ученый. 2016. № 24 (128). С.
464 - 466.

3. Соломенникова О.А. О профессиональной компетентности воспитателя дошкольного
образования // Сборник материалов Ежегодной международной научно - практической
конференции «Воспитание и обучение детей младшего возраста». 2016.С. 1 - 7.

© ГончароваМ.В., 2022

Система повышения квалификации.

Аттестация педагогических работников на соответствие занимаемой должности
и квалификационную категорию.

Самообразование педагогов.

Активное участие в работе методических объединений, педсоветов, семинаров,
конференций, мастер - классов.

Владение современными образовательными технологиями, методическими
приемами, педагогическими средствами и их постоянное совершенствование.

Овладение информационно - коммуникационными технологиями.

Участие в различных конкурсах, исследовательских работах. 

Обобщение и распространение собственного педагогического опыта, создание
публикаций.
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МОДЕЛИРОВАНИЕНАУРОКАХМАТЕМАТИКИ
КАКСПОСОБФОРМИРОВАНИЯЛОГИЧЕСКИХУУД

Основной целью школьного математического образования, является развитие
способности ученика самостоятельно ставить себе учебные цели, реализовывать их,
контролировать и оценивать свои достижения, иначе говоря – формирование умения
учиться. Достижение этой цели становится возможным благодаря формированию системы
универсальных учебных действий (УУД), которые являются важным элементом
содержанияФедеральных государственных образовательных стандартов.
Сегодня УУД придается огромное значение. Это совокупность способов действий

обучающегося, которая обеспечивает его способность к самостоятельному усвоению новых
знаний, включая и организацию самого процесса усвоения. Универсальные учебные
действия – это навыки, которые надо закладывать в начальной школе на всех уроках [1,
с.38].
Важным условием формирования УУД является логика построения содержания курса

математики. Он построен по тематическому принципу. Каждая следующая тема
органически связана с предшествующими, что позволяет осуществлять повторение ранее
изученных понятий и способов действия в контексте нового содержания.
Моделирование – наглядно - практический метод обучения. Модель представляет собой

обобщенный образ существенных свойств моделируемого объекта.
Метод моделирования, разработанный Д.Б. Элькониным, Л.А. Венгером, Н.А.

Ветлугиной, Н.Н. Поддьяковым, заключается в том, что мышление ребенка развивают с
помощью специальных схем, моделей, которые в наглядной и доступной для него форме
воспроизводят скрытые свойства и связи того или иного объекта.
В основе метода моделирования лежит принцип замещения: реальный предмет ребенок

замещает другим предметом, его изображением, каким - либо условным знаком. При этом
учитывается основное назначение моделей - облегчить ребенку познание, открыть доступ к
скрытым, непосредственно не воспринимаемым свойствам, качествам вещей, их связям. В
результате знания ребенка поднимаются на более высокий уровень обобщения,
приближаются к понятиям.
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Каждый компонент деятельности моделирования имеет свое содержание со своим
составом операций и своими средствами, которые согласно психологическим
исследованиям должны стать самостоятельным предметом усвоения [2, c.124].
Этапымоделирования:
I.Предварительный анализ текста задачи.
II.Перевод текста на знаково - символический язык.
III.Построение модели.
IV. Работа с моделью.
Первые представления о взаимосвязи предметной, вербальной и символической моделей

формируются при изучении темы "Число и цифра". Дети учатся устанавливать
соответствие между различными моделями или выбирать из данных символических
моделей ту, которая соответствует данной предметной модели.
Знакомство с отрезком и числовым лучом позволяет использовать не только предметные,

но и графические модели при сравнении чисел, а также моделировать отношения чисел и
величин с помощью схем, обозначая, например, данные числа и величины отрезками.
Соотнесение вербальных (описание ситуации), предметных (изображение ситуации на
рисунке), графических (изображение, например, сложения и вычитания на числовом луче)
и символических моделей (запись числовых выражений, неравенств, равенств), их выбор,
преобразование, конструирование создает дидактические условия для понимания и
усвоения всеми учениками смысла изучаемых математических понятий (смысл действий
сложения и вычитания, целое и части,, отношения "больше на…", "меньше на…";
отношения разностного сравнения "на сколько больше (меньше)?" в их различных
интерпретациях, что является необходимым условием для формирования общего умения
решать текстовые задачи. Схемы являются эффективным средством овладения общим
умением решения текстовых задач.
Во многих задачах перевод текста на язык графики является только началом анализа, а

для решения требуется дальнейшая работа со схемами. Именно здесь возникает
необходимость формирования у учащихся умения работать с моделями, преобразовывать
их. При этом необходимо иметь в виду, что уровень графической подготовки при
построении модели и работе с ней (согласно психологическим исследованиям)
определяется главным образом не степенью владения учеником техникой выполнения
графического изображения, а тем, насколько он готов к мысленным преобразованиям
образно - знаковых моделей, насколько подвижно его образное мышление.
Последовательность операций решения в виде графа вытекает из более общих схем, в

которых отражаются основные отношения между данными задачи. Поскольку такого типа
модели представляют конечный результат ориентировки в тексте задачи, то для их
построения необходимо владение умением осуществлять полный анализ текста, выделять
все компоненты. В процессе построения модели и работы с ней проводится анализ текста и
его перевод на математический язык: выделяются известные и неизвестные объекты,
величины, отношения между ними, основные и промежуточные вопросы.
Последовательно переходя от одной операции к другой, проговаривая содержание и

результат выполняемой операции, практически все учащиеся без дополнительной помощи
успешно справляются с предложенным заданием.
Таким образом, каждый компонент деятельности моделирования имеет свое содержание

со своим составом операций и своими средствами, которые согласно психологическим
исследованиям должны стать самостоятельным предметом усвоения [3, c.274].
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Современный мир невозможно представить без массмедиа. XXI век считается веком
глoбального информациoнного общества, где основу благополучия и развития
человеческой личности составляют образование, знания, информация и коммуникация.
СМИ сообщают информацию, составляют досуг, обучают и воспитывают, воздействуют на
мышление, культуру, мировосприятие, управляют поведением.
Наиболее восприимчивой и незащищенной является молодежная аудитория. Именно она

максимально увлечена мессенджерами и социальными сетями. Средства массовой
информации могут увеличивать уровень знаний молодых людей, приобщать к культуре,
искусству, формировать моральные устои, прививать опыт предыдущих поколений,
способствовать развитию личности. Однако благодаря своему влиянию, массмедиа могут
манипулировать сознанием, прививать деструктивные установки и стереотипы поведения,
мышления. Часто средства массовой информации становятся для молодых людей одним из
способов бегства от реальности. Такое положение дел определяет необходимость обучать
общество грамотному и безопасному общению с медиатекстами. В связи с этим большую
актуальность приобретает медиаобразование, которое определяется «как процесс
образования и развития личности с помощью и на материале средств массовой
коммуникации с целью формирования культуры общения с масс - медиа, творческих,
коммуникативных способностей, критического мышления, умений интерпретации, анализа
и оценки медиатекстов, обучения различным формам самовыражения при помощи
медиатехники» [6, с.67]. Медиаобразование и изучение медиа направлены на достижение
целей медиаграмотности.
В мире, насыщенном медийной коммуникацией, человек должен обладать

медиаграмотностью. Медиаграмотность – сложное и разноплановое понятие, оно является
целью и результатом медиаобразования. Медиаграмотность включает в себя различные
образовательные теории, подходы, методы, цели, результаты [3, с.67]. Медиограмотность
помогает молодому человеку общаться с медиа под критическим углом зрения, с
пониманием значимости медиа в их жизни.
Так, будущие специалисты должны понимать основную идею текста и делать

логические выводы из прочитанного; определять основную идею и тему текста, уметь
кратко изложить основную идею; уметь выявлять взаимосвязь между людьми и событиями
в тексте; понимать влияние цели на содержание и стиль текста; регулярно выполнять
письменные творческие задания (с различными задачами, целями и для разных аудиторий);
уметь верно выбирать стиль и содержание для своего текста, чтобы лучше донести идею;
уметь выявить доказательства / аргументацию, а также определить актуальность текста;
уметь анализировать обобщать и сравнивать разные тексты на одну и ту же тему;
проводить исследования на заданную тему, демонстрируя знание вопроса; искать
информацию в печатных и интернет - источниках, оценить достоверность и точность
каждого источника, обобщить информацию, избегая плагиата; приводить в качестве
доказательства своих суждений выдержки из литературных и информационных текстов;
использовать информационные технологии для создания презентаций; уметь писать и
редактировать тексты; использовать информационные технологии, включая Интернет, для
написания и публикации текстов, уметь взаимодействовать с другими пользователями;
использовать различные стили английского языка в зависимости от задач; уметь работать в
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команде, предлагая свои идеи и слушая других; уметь выслушать чужую точку зрения и
высказать свою, приведя необходимую аргументацию.
В обществе должно происходить непрерывное развитие рационального и критического

восприятия средств массовой информации. Медиаграмотный человек должен быть
способен критически и осознанно оценивать медиатексты, критически относиться к
популярной культуре и сопротивляться манипуляциям. Роль отдельного человека в данном
процессе должна быть переосмыслена. Он не может быть только объектом
воздействия, индивид – также активный участник общественных процессов, он
принимает непосредственное участие в организации диалога, развитии
общественных институтов. Исходя из этого, современное медиаобразование
выдвигает новую концепцию: представители аудитории массмедиа должны уметь
активно оценивать, участвовать в производстве информации, влиять и
корректировать политику СМИ [5, с.234].
В Российской Федерации ведется масштабная медиаобразовательная работа на

различных уровнях. Для молодых людей организуются различные тренинги, мастер
- классы, дискуссионные площадки, фестивали. С ними работают специалисты из
сферы медиаобразования, преподаватели учебных заведений, журналисты,
рекламисты. Предлагаются очные, заочные, дистанционные форматы, организуются
онлайн - трансляции. Работа ведется не только на базе различных лагерей отдыха,
центров дополнительного образования, но и в социальных сетях, на различных
интернет - платформах. Медиаобразовательные проекты поддерживаются
государством, негосударственными фондами, общественными и образовательными
организациями, СМИ и информационными агентствами. Данные проекты
позволяют молодым людям получить базовые журналистские навыки, которые
могут быть полезны в будущем. Технологии медиаграмотности позволяют
формировать у молодежи знания о массмедиа, обучать их правильному
использованию, отбору и интерпретации получаемой информации. Они формируют
мировоззрение и морально - нравственные установки человека, способствуют
культурному развитию, что в итоге определяет общее состояние общества.
Независимо от того, как определяются задачи медиаобразования, объединяющим

элементом в различных подходах к формированию медиаграмотности выступает
медиатекст [2, c.104].
Основой для формирования представления о том, как конструируется и

репрезентируется реальность в СМИ, является изучение медиатекстов различных
форм и видов. Поэтому медиатекст можно рассматривать как основное средство
формирования медиаграмотности. Существуют различные подходы к определению
медиатекста, характеристики которого имеют значение для формирования
медиаграмотности. Существуют различные трактовки медиатекста, но ученые
едины в том, что уровень массовой коммуникации придает традиционному понятию
«текст» новые смысловые оттенки. Понятие «медиатекст» многогранно, имеет ряд
специфических характеристик (многомерность, многоплановость, языковое
наполнение, динамический характер), выделение которых позволяет сформировать
целостное представление о современных медиатекстах [1, с.144], которые можно
обозначить как «мультитекст». Вместе с тем, в нем обнаруживается совокупность
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устойчивых характеристик, связанных с функциональной определенностью
современных СМИ, в частности, разножанровость, калейдоскопичность,
актуальность, властность и императивность [4, с.34].
Технологии управления, привлечения, приемы удержания аудитории постоянно

совершенствуются. Современным людям недостаточно обладать «теоретическими»
знаниями медиа, они должны быть способны высказывать независимые суждения,
обладать собственным мнением. В увеличении медиакомпетенции особенно
нуждаются молодые люди, т.к. они принадлежат к наиболее незащищенной группе.
Медиаграмотность способна помочь обучающимся понимать, создавать и оценивать
культурную значимость различных печатных и аудиовизуальных текстов.
Медиаграмотный человек должен быть способен анализировать, оценивать и
создавать различные медиатексты.
Если начинающий автор непосредственно примет участие в написании

медиатекста, попытается самостоятельно написать информационную заметку или
статью любого жанра, он в разы быстрее освоит базовые знания и навыки, сможет
понять уровень объeктивнoсти журналистики, обнаружит воздействующее влияние
медиа на людей, технологии манипулирования общественным сознанием. Работая
над материалами студенческих газет или же комментируя статьи профессионалов на
различных сайтах СМИ, подростки имеют возможность сравнить различные
источники информации, различные факты и оценки. Так у молодежи
вырабатывается умение критически мыслить,
выражать не только собственную позицию, но и слышать аргументацию

оппонента. Абсолютно точно можно сказать, что медиаобразование – это особая
форма гражданского воспитания. В медийном обществе, в котором мы
живем, развитие медиакомпетентности граждан становится одной из важнейших

общедемократических задач. Оно позволяет подрастающему поколению стать
ответственными гражданами своей страны.

Список использованной литературы:
1. Велитченко С.Н. Современное медиаобразование: формирование национальной

модели / С.Н. Велитченко // Наука и мир. – 2015. –Выпуск№11 (27). –С. 144.
2. Дьяченко В.К. Концепция формирования медиаграмотности у студентов языковых

факультетов на основе иноязычных медиатекстов: дис.... канд. пед. наук / В.К. Дьяченко. –
М., 2009. – 246 с.

3. Змановская Н.В. Формирование медиаобразованности будущих учителей / Н.В.
Змановская. –Иркутск, 2014. – 152 с.

4. Прозоров, В. В. Власть современной журналистики, или СМИ наяву. Саратов: Изд -
во Сарат. ун - та, 2004. – 240 с.

5. Тяжлов Я.И. Медиаобразование, медиапросвещение, медиакритика, кинокритика
как факторы формирования медиакомпетентности / Я.И. Тяжлов // Научные ведомости
Белгородского государственного университета. Серия: Гуманитарные науки. – 2015. –
Выпуск№18. –С. 234.

6. Федоров А.В. Медиаобразование и медиаграмотность / А.В. Федоров. – Таганрог:
Издательство Кучма, 2014. – 340 с.

© ДякинаА.А., ВолодинИ.А., 2022



65

УДК 373.3
ЕвлешинаН.А.

к.п.н., доцент кафедры педагогики и социальной работы,
ФГБОУВО «УлГПУим. И.Н. Ульянова»

г. Ульяновск, РФ
ХарушкинаА.А.

магистрантФГБОУВО «УлГПУим. И.Н. Ульянова»
г. Ульяновск, РФ

ОСОБЕННОСТИОРГАНИЗАЦИИПРОЕКТНО -ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИМЛАДШИХШКОЛЬНИКОВНАУРОКАХОКРУЖАЮЩЕГО

МИРАВУСЛОВИЯХОБНОВЛЕННЫХФГОС

Аннотация
В статье рассматриваются вопросы организации проектно - исследовательской

деятельности младших школьников в условиях ФГОС на уроках окружающего мира. На
основе педагогического эксперимента предлагается тематический план построения
проектов и сами проекты, которые можно выполнить на уроках окружающего мира с
первоклассниками.
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Самостоятельная деятельность школьников является одной из актуальных проблем
образования. Еще в 19 веке известный русский педагог К. Д. Ушинский считал
необходимым, чтобы дети учились, по возможности, самостоятельно[2]. Согласно
обновленному федеральному государственному образовательному стандарту, реализация
которого закреплена новым Законом «Об образовании РФ», педагог в учебном процессе
выступает в роли наставника и вдохновителя, который управляет самостоятельной
деятельностью ученика, предоставляет ему необходимый учебный материал. В начальной
школе выполнить эту задачу достаточно сложно. Поэтому особое место отводится
организации проектной и исследовательской деятельности школьников как эффективного
метода, формирующего умение учащихся самостоятельно добывать новые знания, работать
с информацией, делать выводы и умозаключении. Другими словами - то, что дети могут
сделать сегодня вместе, завтра каждый из них сможет сделать самостоятельно.
Программы всех школьных предметов ориентированы на самостоятельную работу

обучающихся. И это не случайно. Ведь именно в процессе данного вида деятельности
лучше всего формируется культура умственного труда учеников. [3]
Основное отличие обновленного Стандарта заключается в изменении результатов,

которые мы должны получить на выходе (планируемые личностные, предметные и
метапредметные результаты). Инструментом достижения данных результатов являются
универсальные учебные действия (программы формирования УУД). [7] Основным
подходом формирования УУД, согласно Стандартам, является системно - деятельностный
подход. Уроки окружающего мира, на наш взгляд, являются подходящей площадкой для
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организации проектно - исследовательской деятельности с первого года обучения в школе.
В этом возрасте происходит активное впитывание и накопление познаний об окружающем
мире. Метод проектов интегрирует в себе проблемный подход, исследовательские и
поисковые методы обучения. Исследовательский подход в обучении не является новым
педагогическим явлением. Идея его использования в образовательных учреждениях была
впервые выдвинута во второй половине XVIII века. Однако более 100 лет понадобилось,
чтобы она стала востребована педагогическим сообществом. В России метод проектов был
известен еще в 1905 году. После революции метод проектов применялся в школах по
личному распоряжению Н.К. Крупской. С 1919 года под руководством выдающегося
русского педагога С.Т. Шацкого в Москве работала первая станция по народному
образованию. В 1931г. Постановлением ЦК ВКП(б) этот метод был осужден как чуждый
советскойшколе и не использовался вплоть до конца 80 - х годов ХХ века.
Родившись от идеи свободного воспитания, сегодня метод проектов становится

интегрированным компонентом современной системы образования. Но суть этого метода
остается прежней - стимулировать интерес учащихся к определенным проблемам, решение
которых предполагает владение (и приобретение в ходе работы) определенной суммой
знаний и через проектную деятельность предполагает практическое применение
имеющихся и приобретенных знаний. Этот метод позволяет реально соединять
академические знания с практическим опытом их применения, что и предполагают ФГОС.
[5, c. 122]
Главная идея метода проектов в рамках реализации ФГОС – формирование общих

учебных умений (универсальных учебных действий):
 организационных (регулятивных),
 интеллектуальных (познавательных),
 оценочных (личностных),
 коммуникативных.
Проект - это работа, направленная на решение конкретной проблемы, на достижение

оптимальным способом заранее запланированного результата.
Учебный проект - это совместная учебно - познавательная, творческая или игровая

деятельность учащихся - партнёров, имеющая общую цель и согласованные способы,
направленная на достижение общего результата по решению какой - либо проблемы,
значимой для участников проекта. [1, c. 17]
Тематика проектов должна быть интересна ребенку, должна его увлекать, так как

исследовательская работа эффективна только на добровольной основе.
Но урок окружающего мира настолько многолик, интересен с точки зрения

наполненности содержания и возможности применения различных технологий и методов,
что всегда провоцирует к самостоятельной поисковой и исследовательской деятельности.
Ученики младших классов учатся описывать, классифицировать природные и социальные
объекты окружающего мира. Дети пробуют самостоятельно извлекать информацию из
разных источников, использовать готовые модели для изучения и моделировать явления и
объекты окружающей среды, а также проводить различные наблюдения и опыты[3].
Задания, направленные на развитие познавательных учебных действий, способствуют

тому, что младшие школьники учатся активно работать с информацией, а также обобщать,
систематизировать и преобразовывать ее из одного вида в другой. Познавательный интерес
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порождает инициативность, а повышение активности усиливает и углубляет
познавательный интерес.

В учебниках А. А. Плешакова УМК «Перспектива» и УМК «Планета знаний»
представлены разные направления для исследовательской деятельности в форме проектов
по различным темам, но на наш взгляд, они недостаточны ишаблонны.

Педагогическое исследование по изучению влияния проектно - исследовательской
деятельности на развитие словесно - логического мышления, познавательной активности и
сформированности экологических знаний у младших школьников было проведено на базе
физико - математического лицея города Ульяновска. В исследовании участвовала
параллель первых классов, всего 136 обучающихся. В качестве входной диагностики
использовались методика Л. В. Моисеевой «Сформированность экологических знаний у
младших школьников», целью которой является определения уровня развитости
логических универсальных действий, экологических знаний, умений и культуры младшего
школьника; методика «Таинственное письмо» под редакцией Н. И. Гуткиной по
определению познавательной активности школьников и методика исследований словесно -
логического мышления Э. Ф. Замбацявичене, основанная на тесте структуры интеллекта Р.
Амтхауэра. Целью данной методики является исследование уровня развития и
особенностей понятийного мышления, а также общеучебных знаний младшихшкольников.

Так, согласно анализу результатов исследования развитости познавательной активности
у первоклассников в начале учебного года:

- зафиксирован высокий уровень познавательной активности у 18 % школьников;
- средний уровень в 36 %;
- низкий уровень 46 %.
Низкий уровень развитости словесно - логического мышления у 38 % первоклассников,

средний – у 29 %, а высокий - 33 %.
Анализ результатов исследования развитости экологических знаний, умений и

экологической культуры показал:
- 20 % - высокий уровень развитости экологических знаний и умений;
- 28 % показали средний уровень развитости;
- 52 % был выявлен низкий уровень развитости.
В течение учебного года методическим объединением учителей начальных классов

первой параллели была цель работы – формирование и развитие познавательных УУД, а
именно, выработка самостоятельных исследовательских умений, развитие творческих
способностей и словесно - логического мышления. Все это подразумевает перенос
полученных знаний и навыков на практику.

Учащиеся под руководством своих учителей создавали ряд проектов под общей темой –
«Ты для природы – лучший друг». Ниже представим тематический план процесса
мероприятий:
 Подготовка проекта (определение темы, цели и задач работы; подбор рабочей

группы): Младший школьник учится осуществлять направленный поиск информации,
уметь ее обрабатывать; формулировать проблему.
 Планирование проекта (поиск информации, определение способов сбора и анализа

информации, определение формы самого проекта, критериев оценки результатов и блока
задач для каждого участника группы). На данном этапе дети учатся осуществлять поиск,
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обрабатывать информацию, находить основания для классификации, контролировать
процесс и видеть результат своей работы.
 Исследование (уточнение и сбор информации: наблюдения, опросы, эксперименты,

опросы, интервью и т.п); определение и обсуждение альтернативного решения при
выполнении проекта; выбор оптимального варианта процесса проекта; поэтапное
выполнение исследовательских задач проекта) Младший школьник учится осуществлять
направленный поиск, обработку и использование необходимой информации для проекта; а
также находить основания и критерии для классификации объектов; контролировать
процесс и результаты своей проектно - исследовательской деятельности; самостоятельно
определять способы решения проблемы.
 Выводы по проекту (анализ всей информации; формулирование выводов) Ученики

обрабатывают информацию; дифференцируют и классифицируют.
 Презентация проекта и оценка его результатов (подготовка отчета о ходе

выполнения проекта с объяснением полученных результатов; анализ выполнения проекта,
достигнутых результатов, разбор успехов или возможных неудач) Проводится
коллективный самоанализ; оцениваются результаты деятельности, а также деятельность
своих одноклассников.

Следуя нашему плану проектно - исследовательской деятельности первоклассников на
уроках окружающего мира, нами были разработаны и представлены три проекта:

1. «Мир вокруг нас»
2. «Животный мир, который нас окружает»
3. «Зимующие птицы»
Представленные темы были изученышкольниками на уроках окружающего мира, таким

образом, для ребят не было сложным принять участие в проектах. По каждому проекту
ученики выделяли проблемную ситуацию и представляли способы ее разрешения,
выполняя различные творческие задания. Защита работ проходила в благоприятной
обстановке в классе, после чего несколько работ были представлены на городских и
региональных конкурсах.

В конце учебного года была проведена итоговая диагностика, которая показала, что
результаты улучшились, значительно вырос высокий и средний уровень по всем
показателям.

Исследование показало, что в современных реалиях учебно - воспитательного процесса,
вопрос формирования и развития познавательных учебных действий у младших
школьников является действительно актуальным.

Нами установлено, что познавательный интерес является избирательной
направленностью личности ребенка на определенные предметы и явления окружающего
мира. Это важный мотив учебной деятельности в начальных классах, который является
залогом хорошей обучаемости и успеваемости младшихшкольников.

Таким образом, проектно - исследовательская деятельность действительно способствует
формированию и развитию познавательной активности у учеников младших классов,
развивает их творческие способности и словесно - логическое мышление. Кроме того, дети
начинают самостоятельно применять свои исследовательские умения на практике, что
является одной из задач обновленныхФГОС.
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Аннотация. В статье рассматривается место инноваций в образовательном процессе,
дается обзор используемых инновационных технологии в системе высшего образования,
актуализируются современные взгляды, связанные с ролью инноваций в обучении
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В настоящее время главной задачей высшего образования является повышение качества
подготовки выпускаемых специалистов, увеличения их конкурентоспособности и развития
творческой личности. К выпускникам вузов будущие работодатели и общество
предъявляют большие требования, они должны обладать такими качествами, как
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способность получать и анализировать информацию и знания, а также применять их на
практике; способность критически и креативно мыслить и уметь решать проблемы; легко
адаптироваться к переменам; быть готовым работать в группах, избегать конфликтных
ситуации, и, главное, уметь творчески мыслить и обладать развитой потребностью в
творческом подходе к своей деятельности, творческой самореализации и стремлением к
развитию своего творческого потенциала.
Поэтому, вузы, особенно обучающие студентов творческим профессиям, в учебной и

творческой деятельности, используют актуальные педагогические технологии и методы
обучения, а также ищут новые способы и методики обучения, педагогические технологии,
развивающие личность и индивидуальность студента. Наиболее эффективными из
современных методов образовательно - воспитательного процесса являются
инновационное технологии.
В педагогической деятельности инновация означает нововведение в области педагогики;

целенаправленное изменение, стабильное новшество, улучшающие отдельные компоненты
педагогического процесса и образовательную систему в целом. В современных
образовательных системах инновационные процессы применяются в следующих областях:
формирование нового содержания образования, разработка и внедрение новых
педагогических технологий, разработка новых типов учебных заведений, внедрение в
практику исторических инноваций, достижений педагогической мысли предыдущих
поколений. Существуют различные виды инноваций: при интенсивном пути развития
педагогические инновации могут осуществляться за счет собственных ресурсов
образовательной системы, а счет привлечения дополнительных мощностей или инвестиций
— новых средств, оборудования, технологий, капитальных вложений осуществляется
экстенсивный путь развития. "Интегрированные инновации", являющиеся осознанными
преобразованиями, происходящими из глубинных потребностей и знания системы,
строятся на стыке разноплановых, разноуровневых педагогических подсистем и их
компонентов, возникают при соединение интенсивного и экстенсивного путей развития
педагогических систем [1]. Сегодня обычно инновационные новшества педагогической
деятельности затрагивают как цели, содержание, методы и формы обучения и воспитания,
так и организацию совместной деятельности преподавателя и обучающегося.
В настоящий момент в образовательно - воспитательной деятельности творческих вузов

активно применяют самые различные педагогические инновации, преобразующие и
улучшающие функционирование, развитие и саморазвитие образовательных учреждений и
системы управления ими, однако можно выделить наиболее результативные технологии:
это личностно ориентированные технологии, технологии оценивания достижений
обучающихся, информационно - коммуникационные технологии [2].

Личностно ориентированные технологии (технологии коллективной мыслительной
деятельности, эвристического обучения, проектной деятельности, развивающего обучения,
обучения как учебного исследования, педагогических мастерских и персонифицированного
обучения) ставят в центр всей образовательной системы личность обучающегося,
обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий ее развития, реализации
ее природных потенциалов. Личность студента по этой технологии является субъектом
процесса обучения и, более того, ее приоритетом. Целью технологий является
разностороннее творческое развитие личности студента как субъекта разнообразной
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деятельности в том числе профессиональной, что является и главной задачей творческих
вузов.
Хорошо себя зарекомендовали в подготовке студентов творческого направления

подготовки метод проектов, технологии коллективной мыслительной деятельности и
обучения в сотрудничестве. Участие студентов в реализации проектов, дает им
возможность проявить самостоятельность в планировании и в контроле своей
деятельности, использование данного метода в учебном процессе способствует увеличению
творческого потенциала и креативности студентов, вырабатывает творческий подход к
своей жизни и деятельности; способствует развитию партнерских отношений и
возникновению сплоченных рабочих групп. Технология обучения в сотрудничестве
позволяет сформировать у студентов навыки совместной работы в группах над проектами и
обеспечивает их творческую результативность. Эта технология способствует преодолению
негативных последствий индивидуализации учебной и творческой деятельности студентов
творческих направлений подготовки, их стремления исключительно к собственным
достижениям [3].
Так же, следует рассмотреть активно применяющиеся в образовательном процессе в

вузах технологии адаптивного обучения и развития критического мышления. Технология
адаптивного обучения подразумевает разработку индивидуальной учебной программы для
обучающегося, наиболее оптимальную для студента, учитывающую его текущие знания,
способности, мотивацию, цели и задачи. Современное адаптивное обучение использует
информационно - телекоммуникационные технологии, что позволяет сократить
аудиторную нагрузку студентов и преподавателей и дает возможность варьировать
продолжительность, напряженность и последовательность этапов учебного процесса. При
применении данной технологии обучение становится самостоятельной активной
деятельностью, поэтому мотивированность студентов является главным условием
использования этого метода. Технология развития критического мышления ориентирована
на формирование у студентов навыков мыслительной работы таких как планирование,
прогнозирование, самооценка, саморегуляция, и развитии мыслительных навыков, которые
очень нужны студентам творческих направлений подготовки в дальнейшей жизни и
профессиональной работе: умение принимать взвешенные решения, работать с
информацией, выделять главное и второстепенное, анализировать различные стороны
явлений.
Информационно - коммуникационные технологии (ИКТ) и технологии дистанционного

обучения, способствуют интеграции образовательного процесса с процессами
информатизации в современном мире и значительно расширяют возможности процесса
обучения. Дистанционное обучение студентов позволяет преподавателям полностью
индивидуализировать содержание, методы и темпы учебной деятельности, и это
способствует достижению студентами более высоких результатов в обучении и развитии
личности. Дистанционное обучение студентов становится источником новых идей и
возможностей, способствует созданию эффективного образовательного пространства,
формированию самостоятельной активности обучающихся, развитию у них критического
мышления и способности конструктивно обсуждать различные точки зрения [4].
Технологии оценивания достижений обучающихся (технология «Портфолио»,

рейтинговые технологии, технология «Лестница достижений», технология уровневой
дифференциации) применяются для отслеживания процесса достижения образовательных
целей, являются необходимыми средствами, дающими возможность проследить и оценить
динамику процесса развития творческих личностей. Технология формирования портфолио
применяется в вузах давно. Работа студентов над портфолио своих достижений начинается
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с первых курсов, а полностью сформированное портфолио выпускника характеризует
деятельность студента за весь период обучения и его можно представлять работодателю как
приложение к резюме.
Использование современных инновационные технологий в процессе обучения студентов

творческих направлений обеспечивает значительную продуктивность учебной и
творческой деятельности студента, позволяет развить у большинства студентов
инициативность, самостоятельность, коммуникативность, практические навыки работы в
группе, творческие способности, что позволяет подготовить конкурентоспособного
специалиста.
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«Дошкольника могут привлечь динамичность поведения животного: быстрая смена
образов легко сосредотачивает на себе его еще неустойчивое внимание и восприятие, дает
«пищу» для размышлений. Конкретизация первого понятия является понятие сферы
обитания. Любой живой организм через свои потребности и необходимость их
удовлетворения связан со средой обитания посредством адаптации к определенным
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условиям жизни. Эта идея конкретно и образно может быть доведена до понимания
дошкольника. Например: белка – лесной зверек, сведения о котором дети получают в
дошкольном возрасте. Как живое существо, она имеет потребность в пище, воздухе, тепле и
другие, которые способна удовлетворить только в своей среде обитания – смешанном или
хвойном лесу. Эти приспособительные особенности позволяют белке легко передвигаться
по деревьям во всех направлениях, находить пищу и поедать её, спасаться от врагов, делать
гнездо и выращивать потомство, оставаться оседлым животным, несмотря на сезонные
перепады температуры. Таким образом, осуществляется взаимосвязь белки со средой
обитания» [2].
Работа по формированию у детей 6 - 7 лет эколого - краеведческих представлений

посредством чтения произведений В. Бианки осуществлялась на базе МАОУ детский сад
№210 «Ладушки» г.о. Тольятти.
Первым шагом стало проведение родительского собрания на тему «Волшебный мир

книги», где мы познакомили родителей с огромным значением художественной
литературы природоведческого содержания для формирования у детей 6 - 7 лет
экологических представлений не только в детском саду, но и в семье. По итогам собрания
были вынесены следующие решения: родители примут участие в обновлении книжного
центра художественной литературой окажут посильную помощь в организации библиотеки
семейного чтения (вместе с детьми создадут каталог детской литературы).
На этом этапе было проведено обогащение развивающей предметно - пространственной

среды, в нашем случае книжный центр группы, книгами В. Бианки. На начальном этапе
работы по созданию развивающей предметно - пространственной среды по
образовательной области «Чтение художественной литературы», мы ознакомили родителей
с требованиями которые предъявляются к ней ФГОС ДО. Провели консультации для
родителей, также выпустили памятки, посвящённые выбору книг для детей.
Необходимо отметить активное участие родителей в пополнении книжного центра

литературой природоведческого содержания. Особо активными оказались мамы Тимофея
П., Паши Г. и мама Анны Г. принесшие различные детские энциклопедии («Почемучка»,
«Подводный мир» и другие). Родители принесли книги В. Бианки, Д.Н.Мамина -Сибиряка.
Далее мы провели работу по формированию у детей 6 - 7 лет эколого - краеведческих

представлений посредством чтения произведений В. Бианки.
В сказке В.В.Бианки «Сова», живая природа описана очень просто, доступно для

детского понимания автор показывает зависимость одного явления в природе от другого. В
простой цепи фактов: сова – полевые мыши – шмели – опыление клевера раскрывается
перед ребенком смысл сложного взаимоотношения между организмами, что дает детям
пищу для ума – что все взаимосвязано в природе, что уничтожая один вид насекомых,
растений или животных могут погибнуть и другие. В процессе беседы воспитатель
создавала проблемные ситуации: «Что случиться с лягушками и птицами если пропадут
комары и мухи? Что случиться с животными, если речка пересохнет». Дети высказывали
много предположений, выстраивали простые логические цепочки. Активное участие в
решении проблемных ситуаций приняли все дети. Виталий Бианки считал, чем раньше мы
введем детей в прекрасный окружающий их мир, тем больше знаний, навыков и умений
они получат. Ребенок, полюбивший природу, не будет бездумно рвать цветы, разорять
гнезда, обижать животных.
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Было принято совместное решение вместе с родителями нарисовать плакаты «Берегите
природу». Так же была организована выставка работ. Активное участие в выставке работ
приняли мама Егора Л., мама и сестра Киры П., папа Данила С. – они принесли по
несколько плакатов.
«В своем рассказе «Лесные домишки» В.В. Бианки продолжает знакомить детей с

народными приметами; обращает внимание на особенности внешнего вида пернатых,
связанных с различной средой обитания; показывает многоцветие и разнообразие мира.
Дает знание о роли человека в жизни зимующих птиц и птиц, живущих в уголке природы.
Учит узнавать птицу по повадкам, внешнему виду, песням. Воспитывает своими
произведениями любовь к природе, желание заботиться и подкармливать зимующих птиц.
В ходе чтения и последующей беседы, дети получили знания о том, чем можно
подкармливать птиц не только зимой, но и весной. В беседе знание повадок птиц показали
многие дети» [1].
Короткие рассказы о природе зимнего времени года ПришвинаМихаилаМихайловича в

небольших зарисовках описывают состояние природы зимой, когда все замирает в
волшебном сне, а следы животных на снегу рассказывают о страничках дневника жизни
зимней природы в лесу. Был прочитан рассказ «Беличья память», направленный на
формирование представлений о живой природе. В этом рассказе дети узнали, особенности
жизни и питания белки зимой. В этом маленьком рассказе - этюде показаны повадки белки.
Всего несколькими словамиМ.М. Пришвин сумел красочно описать жизнь лесной белки.
Основой произведений Д.Н. Мамина - Сибиряка стали профессиональные знания о

природе. Им был написан ряд рассказов и сказок, где представлен реальный или сказочный
природный мир, мир, полный драматизма и радости. Рассмотрим сказку «Серая шейка»,
небольшую трогательную историю маленькой уточки, которой лиса надломила крылышко,
лишив способности летать. Родители Серойшейки не смогли взять её с собой в теплые края
и оставили на зиму совершенно одну. Уточку по счастливой случайности нашел охотник и
решил забрать её с собой в дом, к маленьким внучкам. Дети очень эмоционально
восприняли беды Серой шейки. В ходе обсуждения произведения дети активно
сопереживали ей.
В ходе продуктивной деятельности – была проведена лепка из пластилина на тему

«Серая шейка». Дети старательно лепили уточку. Один ребенок даже наложил шину из
веточки на крыло уточке. Дети вырезали и склеили из нескольких листов голубого цвета
озеро и дети выставили свои работы.
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ИННОВАЦИОННЫЙПУТЬРАЗВИТИЯ,
КАКРЕАКЦИЯНАВЫЗОВЫНОВОЙЭПОХИ

Развитие инновационной сферы сталкивается сегодня с недостатком
квалифицированных работников. К сожалению, это связано с наличием многих факторов,
которые оказывают негативное влияние на общую ситуацию российского образования.
Основная проблема инновационной деятельности в системе обучения - невозможность
предсказать эффективность внедряемой инновации.
Инновации играют большую роль в современном мире. Обобщив взгляды разных

авторов этой деятельности, можно сказать, что в развитии инновационной деятельности
России, стоит еще одна острая проблема – проблема кадров.
Проблема, когда студент и вовсе не учится, но при этом умудряется получить диплом.

Рост мошенничества при продаже дипломов.
Все это привело к тому, что многие студенты являются «псевдоспециалистами» и не

находят себя в труде на благо страны. Способность государства к разработке и реализации
программ складывается из деятельности сотен и тысяч должностных лиц, образованных,
мотивированных и объединенных в работоспособные государственные структуры, которые
специально ориентированы не на текущее функционирование, а на стратегию развития.
Мотивация к развитию экономики страны невозможна без конкретных гарантий

государства в дальнейшей востребованности специалистов, в хорошем заработке, хороших
условий труда и социальной защищенности. Отсутствие данных факторов часто приводит к
«утечке умов за рубеж», потере хороших специалистов.
Эти проблемы представляют весьма серьезную угрозу для процесса развития

инновационной деятельности и экономики России в целом. В кризисных условиях,
сложившихся в настоящее время в экономике, необходим учет этих проблем и применение
срочных мер по их ликвидации. Это, безусловно, может стать одним из путей оптимизации
экономической ситуации.
Мотивация к развитию экономики страны - переформирование и корректировка

структуры государственного, регионального, а также муниципального заказов на
подготовку и переподготовку квалифицированных работников.
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Во всем мире бюджетом инновационной деятельности, в основном, занимается частный
сектор экономики. В России же большую часть расходов берет на себя государство. Для
того чтобы привлечь инвесторов и спонсоров, можно, к примеру, снизить налоги для
компаний, которые занимаются разработкой инноваций, и увеличить их для тех фирм,
которые оставляют без внимания различные исследования.
Нужно задуматься о проблеме, связанной с интеллектуальной собственностью.

Необходимо, чтобы знание принадлежало его создателю, то есть самому разработчику,
инженеру, ученому и т.д. В настоящее время у них нет стимула для того, чтобы создавать
знания, так как все права на знания достаются работодателю. В том случае, если разработка
будет принадлежать самому создателю, и у него появится возможность запатентовать её
как собственное научное открытие, то тогда и появится стимул к созданию чего - то
сверхнового и новаторского.
Немаловажной является поддержка со стороны государства. Ему следует увеличить

финансирование науки в несколько раз. Самому государству выгодно вкладывать в
развитие инноваций, так как оно сможет применять инновационные разработки в
различных сферах и конкурировать с ведущими державами.
Организация инновационной деятельности является весьма актуальной проблемой для

нашей страны.
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Аннотация
В статье рассматривается специфика системы электронного обучения русскому языку.

Описываются модули, входящие в ее структуру: форма управления, учебный материал,
методы и средства разработки контента. Отмечаются условия эффективной организации
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Abstract:
The article discusses the specifics of the e - learning system for the Russian language. The
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Система электронного обучения (англ. e - learning, electronic learning) русскому языку
представляет собой управление учебным процессом с помощью новых
телекоммуникационных систем, преимущественно Интернета и мультимедиа, и включает
различные программные решения. Она предполагает наличие специальной базы данных,
состоящей из трех обязательных модулей, в которых содержится учебный контент и
системымониторинга.
Первый модуль – система управления обучением (learning management system, LMS,

форма обучения). Это различные платформы или программные приложения, с помощью
которых организуется гибкое и эффективное администрирование учебных курсов, в
первую очередь в рамках дистанционного обучения: Moodle, iSpring, Learn, Академия -
Медиа, INDIGO, Online Test Pad, CourseLab и др. [1].Среди российских разработок отметим
Сферум, Гиперметод, Websoft, Competentum. С одной стороны, LMS является оболочкой
для учебных программ и курсов, с другой – помогает преподавателю осуществлять
контроль над процессом обучения, разрабатывать и корректировать методику как для
каждой группы (например, определенного направления, профиля), так и для конкретного
учащегося; отслеживать результаты промежуточных и итоговых аттестаций. Интерфейс
позволяет осуществлять мониторинг доступа к учебному контенту, организовывать
слушателей в группы для предоставления общих курсов, размещать необходимый
материал, следить за выполнением заданий, количеством набранных баллов, анализировать
неудачи и успехи учащихся.
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Второй модуль – учебный контент (англ. content – информационное наполнение).
Несмотря на то что содержание обучения русскому языку является достаточно
традиционным, в электронном формате оно получает иное представление.
Мультимедийные возможности способствуют реализации всех видов речевой деятельности
(чтение, говорение, письмо, аудирование), делают погружение в языковое пространство
максимально познавательным и интересным.
Третий модуль – методы и средства разработки учебного контента (authoring tools),

которые позволяют представить в электронной форме необходимые учебные материалы
(тексты, слайды, кадры, страницы конспекта, аудио - и видеофайлы, графические
изображения), размещаемые затем в выбранной базе данных системы управления
обучением (тесты, презентации, видеотренинги, симуляторы, мультимедийные учебники).
Созданный лингвистический электронный контент необходимо сопровождать

подробным описанием его характеристик, рекомендациями по использованию в учебном
процессе, так как «грамотное и детальное оформление методической документации
упростит использование разработанного образовательного ресурса или веб - квеста
другими учителями», поможет « понять авторскую идею и замысел» [2, с. 3].
Следует отметить, что для эффективной организации электронного обучения

необходимо регулярное повышение квалификации в области педагогического
проектирования и моделирования, а также профессионального овладения новыми
технологиями, соответствующими информационно - коммуникативной компетенциями,
которые позволили бы успешно использовать инновационные средства обучения русскому
языку в практике преподавания.
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Аннотация
Вопрос управления формированием гражданской идентичности является одним из

ключевых вопросов воспитания подрастающего поколения. В статье рассматривается опыт
формирования основ гражданской идентичности младших школьников. Разработанная
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Федеральный государственный стандарт начального общего образования в качестве
одного из личностных результатов освоения основной образовательной программы
основного начального образования определяет «способность к осознанию российской
идентичности в поликультурном социуме». Также, в рамках ФГОС НОО происходит
становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся. В рамках
данного исследования определены основные виды деятельности младших школьников,
способствующие этому процессу.
На сегодняшний день, работа по становлению российской гражданской идентичности в

общеобразовательных организациях носит эпизодический и часто отчетно–показательный
характер. Это, как правило, отдельные акции и мероприятия гражданской и военно -
патриотической направленности, которые охватывают лишь некоторую часть школьников
и не оказывают серьезного воздействия на процесс становления российской гражданской
идентичности в целом.
В виду этого, обнаруживается противоречие, которое заключается в практической

необходимости становления российской гражданской идентичности школьников и
недостаточной представленностью сведений о данном процессе в педагогическом аспекте.
Цель исследования – выявить условия управления формированием гражданской

идентичности младшихшкольников в условиях образовательной организации.
Гражданская идентичность – одна из составляющих социальной идентичности личности.

Наряду с гражданской идентичностью, в процессе становления личности формируются
другие виды социальной идентичности – половая, возрастная, этническая, религиозная,
профессиональная, политическая и т.д. Ю. Шиковой гражданская идентичность
рассматривается как структурный компонент социальной идентичности и определяется как
результат процесса самоотождествления субъекта с соответствующими социальными
группами на эмоциональном и когнитивном уровнях личности [7].
Российский ученый и психолог А. Г. Асмолов определяет следующие соержание

понятия: «гражданская идентичность - это осознание личностью своей принадлежности к
сообществу граждан определённого государства на общекультурной основе» [1].
В рамках исследования была разработана программа управления формированием

гражданской идентичностью младших школьников. Участие в эмпирическом исследовании
приняли учащиеся 3 - 4 класса Половина составили экспериментальную группу, вторая
часть составили контрольную группу.
Экспериментальная группа занималась по разработанной нами программе, включающей

условия формированием гражданской идентичностью младших школьников. В
контрольной и экспериментальной группах проводилась диагностика до и после апробации
методики. Был диагностирован уровень знаний учащихся в области гражданственности.
Обратимся к результатам первого констатирующего этапа.
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Таблица 1.Уровень когнитивного компонента
младшихшкольников на констатирующем этапе

Группа / уровень Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень
Кол - во детей

Контрольная группа
(32 ребенка)

8 учащихся 15 учащихся 9 учащихся

Экспериментальная
группа (32 ребенка)

7 учащихся 14 учащихся 11 учащихся

Как видно из таблицы преобладает в контрольной и экспериментальной группах средний
уровень, обнаруженный среди 15 и 14 человек. Однако на втором месте находится низкий
уровень. Общие результаты отражают недостаточный уровень сформированности
гражданской идентичности младшихшкольников.
В рамках управления гражданской идентичностью младших школьников, основная

работа была проведена в экспериментальной группе. Формирование основ гражданской
идентичности младших школьников можно представить в виде схемы: Социальный заказ –
требования ФГОС НОО - Общая цель: формирование основ гражданской идентичности
младшихшкольников.
Педагогу необходимо создать благоприятные условия для формирования основ

гражданской идентичности:
1. Необходимо подготовить образовательное пространство.
2. Использовать этно - педагогический воспитательный потенциал.
3. Организация педагогического взаимодействия семьи и школы. Формирование

гражданской идентичности младших школьников регламентируется методической
системой, включающей: цели, содержание воспитания и обучения, средства, методы и
формы деятельности субъектов, образовательные результаты и методику их диагностики.
Для того чтобы оценить эффективность проделанной работы, выявить уровень

гражданской идентичности младшихшкольников был проведён контрольный эксперимент.
Результаты сформированности когнитивного компонента представлены в таблице.

Таблица 2.Уровень когнитивного компонента младшихшкольников на контрольном этапе
Группа / уровень Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень

Кол - во детей
Контрольная группа
(32 ребенка)

9 учащихся 17 учащихся 6 учащихся

Экспериментальная
группа (32 ребенка)

18 учащихся 12 учащихся 2 учащихся

Как видно из таблицы преобладает в контрольной группе по - прежнему средний
уровень, в экспериментальной группе результаты значительно отличаются, преобладает
высокий уровень. В контрольной группе произошло повышение числа учащихся с высоким
уровнем (на 1 человека), со средним уровнем (на 2 человека).
Так, можно говорить о том, что проведенная работа поспособствовала улучшению

знаний учащихся. Педагоги провели плодотворную работу, уделили особое внимание
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когнитивному компоненту. В дальнейшем это обеспечит эффективность и в
образовательном процессе, и в личном становлении учащихся. Полученные данные в
экспериментальной группе говорят о продуктивности проведённой работы. Это говорит о
том, что работа по управлению гражданской идентичностью младших школьников
показала свою эффективность.
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В постоянно меняющемся мире, при интенсивном информационном росте каждому

человеку требуется учиться практически всю жизнь. Практически через всю жизнь сегодня
проходит образование человека. И порой не важно, сколько тебе лет, благодаря современны
технологиям любой человек способен освоить ту профессию на которую когда то не было
возможности. Большинство школ сегодня активно пользуются компьютерами и интернет, и
в образовательных среде, и в повседневной жизни. Это же в свою очередь это привело к
образованию большого количества проблем связанных с преподаванием современной
школе. Эти проблемы являются неотъемлемой частью процесса образования в целом. На
данный момент, сделать так чтобы они усваивались максимально лучшим способом
общества, воспитание гражданской позиции и культурных ценностей человека.
В нашей непростое время одной из основных проблем образований является правильная

и своевременная модернизация. Она должна включать себя не только основные основы
фундаментального образования, но также обладает системой быстрого, своевременного
обновления информации и способами доставки его до студентов. Одним из выходов из
данной ситуации является дистанционное образование.
Дистанционное образование - это новое и современная модель обучения, отличающаяся

своей спецификой других форм обучения. Дистанционное образование подразумевает
применение новых методик новых средств новых форм обучения отличных от
стандартных. А также необходимо учитывать и формы общения учеников с
преподавателями с педагогическим составом и друг с другом.
Как и любые технологии дистанционного обучения имеют свои достоинства и

недостатки. Давайте сначала рассмотрим достоинства:
 Технологичность - обучение происходит с использованием современных программ

и средств. Новые технологии позволяют сделать процесс обучения более красочным
наглядным, а также выстроить связь и активно взаимодействовать со студентами.
 Доступность и открытость обучения - возможность учиться находясь в любой точке

где есть интернет и компьютеры не покидая свой дом офис, что позволяет современному
человеку учиться практически всюжизнь
 Индивидуальный подход. Данное обучение более гибкое, каждый студент сам

способен подобрать для себя оптимальный темп работы, также он может возвращаться по
несколько раз к отдельным урокам.
Недостатком дистанционного обучения можно отнести
- Отсутствие прямого общения с учителем. Многим студентам необходимо присутствие

педагога для более качественного усвоения знаний, ведь педагог это не только оратор, а еще
и психолог, советчик и друг;

- Дисциплина. Здесь необходима жёсткая самодисциплина, собственная
заинтересованность в результате обучения зависит от самого учащегося. К сожалению
особенно студенты подросткового возраста не обладают достаточной самодисциплиной; 

- Недостаточная компьютерная грамотность, отсутствие опыта в дистанционном
обучении. Отсутствие хорошего интернета или необходимой техники тоже вызывает
сложности в процессе обучения
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- Сложности при подготовке курса. В отличие точных форм обучения преподавателю
дистанционного обучения необходимо больше времени для подготовки своего курса.
С учетом решения всего выше рассмотренного дистанционное обучение, может стать

особо эффективной формой обучения как в сочетании с фундаментальным образованием,
так и как самостоятельная единица. При этом дистанционная форма образования должна
состоять из тех же компонентов, что и традиционные формы обучения. А это значит
должна быть основная направленная цель обучения, установленная социальным заказом
для этой формы обучения; предметное содержание, устанавливаемое действующими
учебными программами; организационныеметоды иформы работы; средства обучения.
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Основной целью обучения бакалавров в ВУЗЕ является получение достаточных знаний,

умений и навыков для дальнейшего их устройства на работу по той или иной
специализации. Важной частью профессиональной подготовки бакалавров естественно -
научного направления, профиль «Биология. Химия» является вариативная часть учебного
плана, проводимая в формате учебно - ознакомительных экскурсий [1].
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Именно экскурсии, на наш взгляд, дают возможность будущим учителям расширить
профессиональный кругозор, познакомиться с конкретными предприятиями города и
региона, активизируют познавательный интерес бакалавров к предмету «Химия».
Поскольку на любом предприятии и даже в самом обычном музее можно найти интересные
артефакты, связанные с будущей профессией. Это те «нестандартные» знания, которые
обучающиеся смогут использовать в своей педагогической работе [2].
Примером могут послужить учебно - ознакомительные экскурсионные мероприятия на

«Ульяновск Водоканал» (ВГСВ, ГОСК), ООО «Легран», музей «Пожарная охрана
Симбирска -Ульяновска».

Экскурсия на «Ульяновск Водоканал» (ВГСВ - Волжские головные сооружения
водоподготовки) развивает представления о водоподготовке, о лабораторном контроле
качества питьевой воды, о химических веществах, используемых для этих целей. Логичным
продолжением знакомства с предприятием является посещение городских очистных
сооружений, где расширяется кругозор студентов о технологиях и этапах очистки сточных
вод, о масштабности и трудоемкости этой работы. Особый акцент в рамках данных
экскурсий обращен на важность формирования у населения эколого - химической
грамотности и бережного отношения к реке Волге - главной «артерии» региона.
Знакомство с предприятием «Легран» для студентов педагогического университета

сопряжено с посещением цеха пайки (для ознакомления с методом «Лужение горячим
способом»), цехов инжекции и экструзии, прямого прессования. Мероприятие
ориентировано на выстраивание межпредметных компетенций, а именно, применение
химических знаний по предметам «Химия высокомолекулярных соединений»,
«Органическая химия» в производстве.
А с чем связан выбор посещения музея «Пожарная охрана Симбирска - Ульяновска»?

Последний этап учебно - ознакомительной практики подчеркивает важность изучения
основ процесса «Горения», производства специализированных огнестойких и негорючих
тканей, химических веществ, предназначенных для заправки огнетушителей. Особую
ценность экскурсии придаёт историческое погружение в мир огнеборцев Симбирской
губернии посредством кадров кинохроники, повествования диорамы. Стены музея – в
прошлом пожарный обоз - позволяют ощутить сопричастность к быту пожарных, к
сложностям и опасности профессии. Таким образом, музей не только место
окультуривания, где среди экспонатов можно отдыхать душой, но и образовательный
маршрут активизации познавательного интереса бакалавров к предмету «Химия».
Следует подчеркнуть значение всех вышеописанных экскурсий при обучении студентов

естественного - научного направления подготовки ФГБОУ ВО УлГПУ им. И.Н. Ульянова
для решения коммуникативных, образовательных и воспитательных задач, не говоря уже о
формировании эмоциональной сферы чувства гордости, ощущения радости познания,
желания быть полезным обществу.
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Творческое развитие обучающихся на всех уровнях и во всех сферах образования в
настоящее время предусмотрено официальными документами в качестве главного
направления. Это закон «Об обр азовании в РоссийскойФедерации», 2012 г.; Национальная
доктрина образования в Российской Федерации до 2025 г.; национальный проект
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«Образование» (федеральный проект «Учитель будущего») с 2018 по 2024 гг.;
государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2019 - 2025
гг. В соответствии с названными документами подготовка обучающегося обязана
обеспечить его творческое развитие. В сфере музыкальной деятельности творчество
занимает одно из ключевых мест.
Творческое развитие предусматривает организацию данного процесса в условиях

целенаправленной творческой деятельности, сущностью которого является формирование
творческой личности каждого обучающегося [1].
Главным условием эффективного обучения и воспитания можно назвать творческие

взаимоотношения преподавателя и обучающегося. Немаловажным условием является
выбор и реализация педагогом соответствующих образовательных технологий. Каждый
преподаватель выбирает виды творческой деятельности в соответствии с достигнутым им
самим уровнем творчества. Успех обучения в многой степени зависит от того, насколько
учитель окажется компетентным раскрыть способности и талант каждого обучающегося
[5].
Условия, необходимые для развития креативных качеств, выделены А.К. Марковой. Это

психологическая свобода и психологическая безопасность, эмпатия, свобода от оценок,
атмосфера дозволенности, игры и спонтанности [4].
Внешние и внутренние условия творческого развития выделяет И.В. Львова. К первой

группе относятся общение с культурой и искусством, творческая среда в целом; ко второй –
активность самой личности, ее успешное общение и уровень интеллектуального развития
[3].
Другие исследователи называют: усиление проблемно - диалогического характера

обучения; творческое взаимодействие педагога и ученика; межпредметная взаимосвязь
блока музыкальных дисциплин; создание устойчивой мотивации учащихся на творческую
деятельность; создание творческого развивающего пространства с направленностью на
опережающее развитие [3].
Условия определяют содержание педагогического процесса, основными положениями

которого являются:
1) формирование полного представления детей о сольном и ансамблевом

исполнительстве;
2) связь теоретического, практического и творческого видов деятельности;
3) использование комплекса педагогических методов и приемов, соответствующих

каждому этапу обучения;
4) изучение сущности музыкального искусства через различные формы исполнения

(соло, ансамбль).
В структуре учебно - воспитательного процесса присутствуют в обязательном порядке

следующие элементы:
1) отражение всех компонентов учебной деятельности (слуховых, исполнительских,

аналитических и др.);
2) реализация принципов систематичности и последовательности;
3) наличие логической взаимосвязи между предыдущим и последующим материалом в

контексте его равномерного усложнения;
4) использование межпредметных связей [5].
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Музыкальное образование играет особую роль в развитии личности. Современный
человек должен уметь ориентироваться в традициях отечественной и мировой культуры,
обладать системой ценностей. Названные требования позволяет реализовать система
дополнительного образования. В современной ситуации педагогика музыкального
образования переживает период внедрения новаций в процесс обучения, которые
опираются, с одной стороны, на традиционные методики, а с другой, используют личный
опыт, достижения коллег и элементы частных методик. Можно сказать, что в настоящее
время это является профессиональной обязанностью педагога. Эпоха информационных
технологий требует от преподавателей новых знаний, умений, подходов в соответствии с
требованиями образовательной ситуации. Контингент детей, пришедших обучаться в
школу искусств, отличается разнообразием. Это талантливые, способные и учащиеся со
способностями среднего уровня развития. Именно последним необходимы в первую
очередь инновационные программы, специальные методики, направленные на развитие
таких свойств личности, как интеллект, музыкальный слух, музыкальное воображение и др.
Очень перспективная и динамично развивающаяся область знаний – это музыкально -

компьютерные технологии. Их применение в музыкальном образовании вызывает большие
споры. Однако именно информационные технологии позволяют в полной мере раскрыть
педагогические и дидактические возможности учебных методов. На сайтах, посвящённых
обучению музыке, предлагается огромный перечень того, что можно заимствовать с целью
применения на занятии. Это музыкальные рассказы, посвящённые истории музыки, сказки,
мультфильмы и фильмы о музыке и музыкантах, игры, упражнения, советы по выбору
инструмента и уходу за ним, информация для детей, родителей и др. Обучающие
программы разъясняют значение музыкальных терминов, объясняют темы музыкальной
грамоты и теории музыки, содержат разного рода тестовые задания, например «Нотограф»,
«Нотный тренажер», «Уроки детского творчества».
Применение компьютерных технологий позволяет успешно решать задачи, стоящие

перед учебно - воспитательным процессом, о которых было сказано выше. Применение
информационных технологий делает занятие более насыщенным, наглядным и
запоминающимся, способствует реализации креативных качеств личности обучающегося
[5].
Организация учебно - воспитательного процесса направлена на творческое развитие

личности обучающихся. На основании критериев М.Н. Юрьевой и требований,
предъявляемых к обучающимся, мы сформулировали критерии развития творческих
способностей для обучающихся в классе фортепиано детскойшколы искусств [1].

1. Ценностная ориентация на учебно - творческую деятельность. Данный критерий
включает такие показатели, как восприятие музыкального искусства как ценности; наличие
мотивации; понимание целей и задач собственной образовательной деятельности;
потребность в достижении высоких результатов.

2. Стремление к самосовершенствованию. Этот критерий включает наличие
мотивации, самопознания, реализацию креативных качеств обучающихся на различного
рода занятиях, способность к критическим суждениям, то есть формирование навыков
рефлексии и саморефлексии, о чём говорит способность обучающихся выявлять
собственные недостатки в различных видах теоретической и практической деятельности.
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Этому способствует выполнение ряда педагогических условий. Общие подходы к
определению педагогических условий развития творческих спорсобностей учителей
музыки и готовности к музыкальной деятельности определены в работах таких авторов, как
О.А. Апраксина, Л.Г. Арчажникова, Л.П. Аладова, Л.Г. Ахтариева, В.Г. Бутенко, В.Д.
Бердинова, Е.Е. Гармаш, Т.А. Зотеевой и многие другие.
На основе анализа музыкально - педагогической литературы выявлены следующие

педагогические условия:
1) творческий характер деятельности: занятия творческого характера должны всегда

быть связаны с открытием нового знания. В системе дополнительного образования этот
компонент занимает ключевое место, так как основной задачей является активизация в
равной степени познавательной и творческой сторон деятельности;

2) степень сложности задания на максимально трудном уровне: задания должны
стимулировать развитие обучающегося;

3) развитие непосредственно творческих способностей: отсутствие творческой свободы и
преобладание технических упражнений может снизить или полностью закрыть творческий
потенциал обучающегося;

4) художественно - эстетическая наполненность деятельности: любое занятие, в том
числе и творческое, должно содержать как духовное, так и нравственное начало;

5) применениеширокого спектра методических элементов обучения;
6) повышение творческого потенциала педагога: чем выше уровень педагогического

творчества у преподавателя, тем качественнее проходит процесс развития творческих
способностей;

7) создание условий креативного мышления: подбор и организация пространства,
стимулирующих к творческому мышлению [2, с. 32].
В числе педагогических условий повышения эффективности творческого развития и

формирования готовности обучающихся к музыкальной деятельности В.П. Андрющенко
называет такие, как направленность обучения на формирование у учеников активного
положительного отношения к учебе, воспитание интереса и потребности в музыкальной
деятельности; обеспечение личностно - ориентированного подхода к каждому ученику;
вовлечение обучающихся в систематическую и специальным образом организованную
музыкально - эстетическую деятельность [2, c. 50].
Анализ музыкально - педагогической литературы показал, что в детских школах

искусств есть все возможности для развития творческих способностей обучающихся, так
как в научных исследованиях проблеме творчества уделяется достаточно много внимания
внимание, особенно его содержательной стороне, названы также пути его формирования у
обучающихся в классе фортепиано. Исследователями доказано, что творчество
присутствует в любом виде деятельности, имеет свою специфику, обусловленную
содержанием деятельности, но в музыкальной сфере имеет первостепенное значение.
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В условиях современного отечественного образования особенное внимание со стороны
государства и общества уделяется эстетическому воспитанию подрастающего поколения. В
последнее время наметилась тенденция снижения культурно - образовательного уровня
граждан, что наиболее ярко отразилось на мировоззрении подростка, его духовно -
нравственном потенциале. В условиях социально - экономических преобразований в
молодежной среде стали нарастать негативные тенденции: двойственность сознания и
морали, разрушение нравственных идеалов, общее потребительское отношение к миру.
Наблюдается процесс отчуждения подростков от традиционной народной культуры и
приобщение к прозападныммоделям ценностей.
В этой связи, в современной «Концепции модернизации общего образования» вопросам

воспитания молодежи уделяется принципиальное значение; воспитание является
неотъемлемой частью педагогического процесса, осуществляется во всех государственных
учреждениях на территории Российской Федерации; охватывает всех участников
образовательного процесса независимо от социального положения, вероисповедания и
национальной принадлежности [3, с. 6].
На законодательном уровне правительство стремится решить сложившуюся проблему. В

соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 N 996 - р «Об утверждении
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» среди
основных направлений воспитания активизируется приобщение детей к культурному
наследию нашей страны.
Подростковый возраст характеризуется переходом в жизни человека от детства к

юности. В традиционной классификации он начинается в 11–12 лет и заканчивается в 14–15
лет (17 лет). Именно в этот период под колоссальным влиянием окружающей среды у
подростка складываются нравственные идеалы и мировоззрения. В это время происходит
развитие самосознания, самооценки, интереса к себе. Подросток иначе воспринимает мир,
часто проявляет агрессию на просьбу, он требователен и подвижен. Очень важно в этот
период отвлечь ребенка, перенаправить его энергию в нужном направлении. В этой связи
особо остро встает вопрос социализации подростка, попытка огородить его от
отрицательного влияния улицы и приобщить к духовной, глубоко нравственной культуре,
познакомить его с прекрасныммиром искусства [1].
Анализ научно - педагогической литературы показал, что в настоящее время понятие

«эстетическое воспитание» включает в себя ряд зависимых от него понятий, таких как:
«эстетическое развитие», «эстетический вкус», «эстетический идеал», «эстетическое
чувство».
В то же время общеизвестно, что театральное искусство – одно из самых сложных,

действенных и самых древних искусств, включающее в себя архитектуру, живопись,
скульптуру (декорации), музыку, хореографию, литературу, но главным остается искусство
актерской игры [4].
Содержание термина «театральное искусство» также в источниках трактуется не

однозначно. Так, исследователь Т.О. Адрианова приводит следующее определение
«театрального искусства» – это сложно структурированная, многоуровневая система,
сочетающая в себе множество подсистем. Все они тесно взаимосвязаны между собой
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прочными связями искусства [1]. В основе театрального искусства лежит художественное
отражение жизни, выражаемое посредством драматического действия, разыгранного перед
зрителями актерами.
Исследователи отмечают, что музыкально - театральное искусство представляет собой

художественно - эстетический способ передачи молодежи культурно - исторических
ценностей. Музыкально - театральная деятельность способствует решению развивающих и
воспитательных задач и служит вспомогательным ресурсом эстетического воспитания.
Исследователь И.Б. Нестерова утверждает, что данный вид искусства способствует

социокультурной ориентации детей. По мнению З.А. Гавриловой, музыкально -
театральное искусство содействует развитию творческого сотрудничества, формирует
эстетический вкус [3, с. 10].
Среди наиболее популярных методов музыкально - театрального искусства,

реализуемых в условиях общеобразовательной школы, можно выделить: 1) устные – живое
слово, сценическая речь, вокал исполнителя; 2) печатные – нотная и художественная
литература, различного рода презентационные материалы (афиши и буклеты); 3)
технические – аудио и видеозаписи.
Вместе с тем, анализ психолого - педагогической и музыкальной литературы показал,

что в настоящее время существуют несколько видов музыкально - театрального и
сценического искусства, которые активно внедряются в образовательное пространство. К
видам музыкально - театрального искусства принято относить: оперу, балет, оперетту,
мюзикл, водевиль, драму, трагедию, комедию.
Изучение методической литературы и анализ опыта работы педагогов - музыкантов

общеобразовательных организаций показывает, что рассмотренные выше виды музыкально
- театрального искусства используются на практике, но все же в незначительной степени.
Безусловно, представленные виды музыкально - театрального искусства – это масштабные
жанры, реализация которых требует огромных материальных, технических и других затрат.
Кроме того, осуществление в условиях общеобразовательной школы постановки, к
примеру, оперного спектакля или мюзикла, требует профессионального мастерства
педагога, обладающего и режиссерскими, и музыкальными, и организаторскими
способностями. Следует также подготовить и зрительскую аудиторию – заинтересованную,
мотивированную к проведениюподобных мероприятий.
Но, вместе с тем практика показывает, что отдельные элементы некоторых видов

музыкально - театрального искусства все же реализуются во внеурочной деятельности
общеобразовательнойшколы в таких формах как кружок или студия.
Подводя итог вышесказанному, мы можем сказать, что в настоящее время

актуализируется проблема эстетического воспитания обучающихся на всех ступенях
образования. Процесс формирования и развития эстетических вкусов и идеалов
подростков, развитие способности к эстетическому восприятию явлений действительности
и произведений искусства, самостоятельному творчеству в условиях современной
общеобразовательной школы осуществляется с помощью различных средств –
музыкального, театрального, хореографического и других видов искусств.
Музыкально - театральное искусство, это сложная категория, представляющая собой

художественно - эстетический способ передачи молодежи культурно - исторических
ценностей. Музыкально - театральная деятельность способствует решению развивающих и
воспитательных задач и служит вспомогательным ресурсом эстетического воспитания
подростков.
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Представленные виды музыкально - театрального искусства (опера, балет, оперетта,
мюзикл, водевиль, драма, трагедия, комедия) в основном не используются в практике
общеобразовательных школ или используются в специализированных образовательных
организациях.
Однако некоторые элементы данных видов – художественное чтение, вокал, сценическая

речь, инструментальное музицирование являются неотъемлемой частью внеурочной
деятельности и реализуются в таких формах как театральный кружок или музыкально -
театральная студия. Занятия подростков в кружке или студии способствуют объединению
детей общей деятельностью, учат чуткости по отношению к товарищу, воспитывает
чувство коллектива и ответственности перед ним.
Эстетическое воспитание в условиях внеурочной деятельности обеспечивает

формирование готовности личности к межэтническому взаимодействию, дает возможность
индивиду включиться в систему социальных взаимоотношений, формированию
доверительных отношений среди народов.
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Аннотация
Современные требования к выпускникам колледжа определяют изменения в учебный

процесс, поэтому формирование профессиональной деятельности необходимо
рассматривать в рамках учебной деятельности колледжа.
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Возникает необходимость сформировать новую систему представления знаний, умений,
навыков, формирующие опыт самостоятельной деятельности студента и его личной
ответственности, то есть необходимо определить и обучить ключевым компетенциям
которые и определяют современное качество содержания образования.
Ключевые слова
Профессиональная деятельность, компетентности, профессиональная подготовка,

практическая деятельность, практические задачи, предметная область, система
самостоятельной деятельности, конкурентоспособность выпускника.
Современные требования к выпускникам колледжа определяют изменения в учебный

процесс, поэтому формирование профессиональной деятельности необходимо
рассматривать в рамках учебной деятельности колледжа. Подготовка в системе
интеллектуальных, психологических, моральных знаний специалиста, отражающих
уровень приобретенных умений, навыков, опыта в сфере профессионально деятельности
отражается в перечне профессиональной компетентности.
Возникает необходимость сформировать новую систему универсальных знаний, умений,

навыков, опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности студентов, то есть
те ключевые компетенции, которые и определяют современное качество содержания
образования.
Повышение интереса студента к своей будущей профессии формируется не только через

учебную работу, но и практическую деятельность. Практическая деятельность
ориентирована на закрепление теоретических знаний при решении профессиональных
задач, самореализации студентов и является важным в процессе профессиональной
подготовке будущих специалистов. Образовательный процесс практических работ,
учебных практик должен осуществляться в условиях, аналогично производственными и
при этом соблюдать цели занятия, те есть обучающие, воспевающие и развивающие,.
обеспечивающей целостное формирование компетентного выпускника. Участвуя в
решении возникающих производственных проблем, студент проявляет самостоятельность
в подборе информации по производственной задачи, развивает и укрепляет специальные
знания и умения по вопросам систематизации знаний и ценные нравственные качества.
Профессиональные компетенции студентов формируются не только через определённые

формы учебных занятий, активизируют познавательные интересы обучавшихся,
активизацию их познавательных интересов, ориентированных на способы подбора
информации, ее анализ и применения для решения профессиональных задач. На учебных
занятиях студенты учатся работать с информацией которую ему предоставляет
преподаватель или работодатель, применять ее для решения практической задачи
определенной предметной областью, что в дальнейшем значительнооооблегчает процесс
освоения профессиональных требований.
При формировании самостоятельной деятельности в процессе обучения увеличивается и

формируется компетенция по поиску информации и ее обработке для решения
производственной задачи.
В профессиональных компетенций студенты должны владеть основных компонентов

профессиональной компетентности:
 социально - правовая компетентность (знания и умения, связанные с

профессиональным общением и поведением);
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 специальная компетентность (способность самостоятельно решать поставленные
задачи профессиональной направленности);
 персональная компетентность (способность к самореализации в своей

профессиональной деятельности
 аутокомпетентность (адекватное представление о своих возможностях и умение

преодолевать профессиональные деструкции)..
В область профессиональной деятельности выпускников по профессии 09.01.01

Наладчик аппаратного и программного обеспечения является установка, обслуживание и
модернизация средств вычислительной техники, в том числе аппаратного и программного
обеспечения персональных компьютеров, серверов, а также периферийных устройств,
оборудования и компьютерной оргтехники. После изучение дисциплины ПМ.01
Обслуживание аппаратного обеспечения персональных компьютеров, серверов,
периферийных устройств и оборудования, компьютерной оргтехники студент должен
обладать профессиональными компетенциями, соответствующие виду деятельности:

1. ПК 1.1.Вводить средства вычислительной техники в эксплуатацию;
2. ПК 1.2. Диагностировать работоспособность, устранять неполадки и сбои

аппаратного обеспечения средств вычислительной техники;
3. ПК 1.3. Заменять расходные материалы, используемые в средствах вычислительной

и оргтехники.
В результате освоения профессионального модуля студент должен меть практический

опыт: ввода средств вычислительной техники и компьютерной оргтехники в эксплуатацию
на рабочем месте пользователей; диагностики работоспособности и устранения
простейших неполадок и сбоев в работе вычислительной техники и компьютерной
оргтехники; замены расходных материалов и быстро изнашиваемых частей аппаратного
обеспечения на аналогичные или совместимые.
Применение педагогических образовательных технологий с ориентацией на

формирование практических умений обучающихся, способствуют развитию
познавательных способностей студентов, усиливают их мотивацию к получению
образования. позволяют учреждениям профессионального образования готовить
конкурентно способных выпускников.
Участие студентов в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах, выставках и

викторинах представляют для будущих специалистов возможность продемонстрировать
свою способность к профессиональной деятельности, измерить уровень своей
форсированности как профессионала.
Требования современного общества и современного производства требуют от

выпускника среднего профессионального образования не только профессиональной
грамотности, но и умения работать в любом производственном процесс, правильно
ориентироваться в жизненных ситуациях и быть готовым преобразовать их, так же легко
адаптироваться к постоянно изменяющимся профессиональным стандартам и требованиям.
Профессиональная подготовка выпускника напрямую зависит от усвоения
профессиональных компетенций, что является актуальным на сегодняшний день.
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Аннотация
Статья посвящена аудированию как средству обучения в ПОО. По мнению автора,

аудирование не только предоставляет возможность преподавателю знакомить
обучающихся с новыми языковыми и речевыми материалами, но и выступает как средство
формирования навыков и умений во всех других видах речевой деятельности, позволяет
поддерживать достигнутый уровень владения речью, а также формирует аудитивные
навыки.
Ключевые слова: аудирование, аутентичные аудиоматериалы, аудитивные навыки,

коммуникативная компетентность, преподаватель, образовательная деятельность
В настоящее время главная задача профессионального образования – подготовка

квалифицированных, конкурентоспособных специалистов, востребованных на рынке
труда. Практикуемая длительное время система передачи знаний от преподавателя к
студенту не позволяет сегодня решить качественно эту задачу в полном объёме. Педагогу
XXI века необходимо научить студентов приобретать знания из разных источников,
качественно организовывать образовательную деятельность [1].
На современном этапе перед преподавателем ПОО стоят следующие задачи:

использовать разнообразные формы, методы и приемы обучения; отвечать за общую
организацию на занятии; подготавливать требуемые знания; планировать метапредметные
задачи каждого занятия; научить учеников самостоятельно получать знания; свободно
ориентироваться на знания, применять их на практике; формировать собственное мнение;
использовать ранее полученные знания; правильно организовать эффективную аудиторную
и самостоятельную работу обучающегося.
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Аудирование как средство обучения предоставляет возможность знакомить
обучающихся с новыми языковыми и речевыми материалами, выступает как средство
формирования навыков и умений во всех других видах речевой деятельности, позволяет
поддерживать достигнутый уровень владения речью, а также формирует аудитивные
навыки. Не менее важным является приобщение обучающихся к культурным ценностям
народа – носителя языка. В этих целях большое значение имеют аутентичные материалы, в
том числе – аудиоматериалы, использование которых способствует реализации важнейших
требований коммуникативной методики на современном этапе – представить процесс
овладения языком как постижение живой иноязычной культуры; индивидуализации
обучения и развитиюмотивированности речевой деятельности обучающихся.
Еще одним достоинством аутентичных аудиоматериалов является его эмоциональное

воздействие на обучающихся. Поэтому внимание должно быть направленно на
формирование у студентов личностного отношения к услышанному. Успешное
достижение такой цели возможно лишь при систематическом использовании аудирования
на занятиях по иностранному языку [2].
Использование аутентичных материалов на занятиях по иностранному языку в ПОО

помогает развивать различные стороны психической деятельности обучающихся и, прежде
всего, внимания и памяти. Для того чтобы понять содержание аудиотекста, студентам
необходимо приложить определенные усилия. Так, непроизвольное внимание переходит в
произвольное, интенсивность которого оказывает влияние на процесс запоминания, что
положительно влияет на прочность запечатления страноведческого и языкового материала.
Таким образом, психологические особенности воздействия аутентичных аудиотекстов
способствуют интенсификации учебного процесса и создают благоприятные условия для
формирования коммуникативной (языковой и социокультурной) компетенции учащихся.
Помимо этого, важным условием при формировании аудирования является мотивация.

Если слушающий испытывает потребность слушать, это ведёт к максимальной
мобилизации его психического потенциала: обостряется речевой слух и даже
чувствительность органов ощущения, более целенаправленным становится внимание,
повышается интенсивность мыслительных процессов. Для создания мотивации и
потребности в аудировании как познании нового о языке и мире, как активном участии в
общении, важным является правильный выбор темы аудиотекстов с точки зрения
интересов школьников той или иной возрастной группы. Студентов первых и вторых
курсов ПОО, как показала практика, интересуют аудиотексты о любви и дружбе, о жизни
народов других стран. Обучающиеся выпускных групп, как правило, проявляют интерес к
текстам, связанным с их будущей профессией. [3]
Таким образом, аудирование позволяет педагогу не только усилить коммуникативную

активность студентов на занятиях по иностранному языку в ПОО, но и мотивирует
обучающихся к освоению новых языковых знаний, так необходимых в процессе получения
профессионального образования.
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Организация работы по ознакомлению с народами Самарской области осуществлялась
на базеМБУ детский сад№52 «Золотой улей» г.о. Тольятти.
Задачи:
1.Познакомить детей с народами, населяющимиСамарскую область.
2.Формировать интерес к истории и культуре этих народов.
3. Активизировать в речи детей слова: Россия, Самарская область, россияне, татары,

чуваши, мордва.
4.Формировать умение детей сотрудничать друг с другом в совместной игре.
5. Закреплять умение участвовать в разнообразных народных играх, способствующих

развитию психофизических качеств: ловкость, быстрота, выносливость.
6. Развивать коммуникабельность, артистизм через хороводную игру.
Методыиприемы:
– практические: народные игры «Плетень», «Отгадай имя», «Тимербай», «Карусель»;
– наглядные: просмотр презентации;
– словесные: беседа, отгадывание загадок, ситуативный разговор.
Материалы и оборудование: народные костюмы (русский, татарский, мордовский,

чувашский) и предметы быта; проектор, ноутбук, экран; «Карусель» – деревянное колесо с
разноцветными лентами нашесте.
Ход непосредственно образовательной деятельности:
Зал украшен предметами быта народов Самарской губернии: русских, татар, мордвы и

чуваш. Воспитатель вместе с детьми заходит в зал, обращая внимание на окружающую
обстановку, потом зазывает детей.
Воспитатель: Собирайтесь дети в круг
Я – твой друг и ты –мой друг!
Дружно за руки возьмёмся
И друг другу улыбнёмся.
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Воспитатель: Ребята, скажите, как называется наша страна? (ответы детей)
Воспитатель: Правильно, наша страна – Россия. Посмотрите, какая она большая.И в этой

стране есть область, в которой живём и мы с вами. Подскажите, как она называется?
(ответы детей)
Воспитатель: Да, ребята, мы с вами живём в Самарской области, а на карте России наша

область имеет форму сердца. В этом году у неё юбилей. По - другому область называется
«губерния».
В нашей губернии проживают народы разных национальностей: русские, татары,

чуваши, мордва и многие другие (показ слайда). У каждого народа свои народные
традиции, свои песни, сказки, национальные костюмы.
Предлагает детям пройти на стульчики и рассказывает о наиболее многочисленных

народах.
Воспитатель: Самая многочисленная нация, проживающая на территории Самарской

области – русская (показ слайда). Основным занятием у русского народа было земледелие.
Поэтому традиционными блюдами русской кухни являются разнообразные супы и каши,
всё то, что можно вырастить на земле. «Щи да каша - пища наша» – гласит русская
пословица. «Народными костюмами были - рубаха с сарафаном у женщин и рубаха с
портками (штанами) у мужчин, отличающаяся покроем, узором, расцветкой в зависимости
от географического расположения, влияния соседей - иностранцев, их культуры, также
климатических условий, уровня развития (материального и культурного: городской или
крестьянский). Русский народ умел, как работать, так и отдыхать, следуя пословице: «Делу
– время, потехе – час». Как вы понимаете значение этой пословицы? (ответы детей).
Отдыхать и веселиться полагалось только в праздничные дни, которых было сравнительно
немного» [1]. Что такое праздник? (ответы детей). Праздник – это отдых, безделье (показ
слайда). Русский народ славится песнями, поговорками, играми, танцами, хороводами.
Воспитатель: Выходи быстрей народ в развесёлый хоровод.
Хороводная игра «Плетень».
Воспитатель: Вторая по численности нация, проживающая на территории Самарской

губернии – татары (слайд). Они занимаются земледелием в сочетании с животноводством.
Поэтому в национальной кухне преобладают различные блюда из муки, молока и мяса.
Национальная одежда состоит из рубахи, штанов, приталенного бархатного камзола.
Самый большой праздник у татар – Сабантуй, где устраиваются спортивные состязания,
готовят национальные блюда, звучит национальная музыка, выступают эстрадные и
самодеятельные коллективы (слайд).
Воспитатель приглашает поиграть в татарскую народную игру «Тимербай».
Воспитатель: Третья по численности национальность, населяющая Самарскую область –

чуваши (слайд). «Чуваши издавна занимались земледелием и подсобным
животноводством. Так что неудивительно преобладание в их рационе зерновых продуктов.
Большим подспорьем для чувашских крестьян было птицеводство. Они разводили (и
разводят) кур, уток, гусей. Занимались чуваши и пчеловодством, собирали мед, воск,
торговали ими. С особым почтением чуваши относились и к хлебу. Обычно он был
ржаным. Хлеб считался священной пищей, его мог резать только глава семьи или самый
старший ее член. Детей приучали подбирать упавшие во время трапезы хлебные крошки»
[2].
Основу женской и мужской одежды составляла белая рубаха. Поверх рубахи повязывали

фартук, подпоясывались 1 - 2 поясами. Обязательной принадлежностью женской и
мужской одежды были белыештаны сширокимшагом, длиной дощиколоток или выше.
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Одной из главных целей в жизни людей этой национальности было благополучие его
семьи, его родителей, его детей.
Воспитатель приглашает поиграть в чувашскую народную игру «Отгадай имя».
Воспитатель: Следующий народ, проживающий в нашей области – мордва (слайд).

Мордва издавна занималась хлебопашеством, пчеловодством и охотой на пушных зверей и
птиц. За трудолюбие и честность мордвинов, как работников, высоко ценили окрестные
земледельцы.Мордва с радушием ищедростью угощала как знакомых, так и незнакомых.
Изобилие рыбы и дичи, разнообразие их видового состава нашло отражение в

особенностях кулинарии. Рыбу ели сырую, мороженую, вяленую, сушеную, кислую
(квашеную), соленую или вареную. Национальным мясом у мордвы была зайчатина. Мясо
и птицу тушили, пекли и варили.
Мордовский национальный костюм наряден и удобен. Одежда мордовских мужчин во

многом была похожа на одежду русских, но со своими особенностями. Женская
праздничная одежда мордвы была сложной и состояла из многих элементов, поэтому
процесс одевания порой длился несколько часов, и в нем принимали участие 2 - 3
помощницы.
Воспитатель: Пусть же народы нашей губернии всегда будут дружны, потому что у нас

одна Родина – Россия.
Воспитатель приглашает детей на игру «Карусель»
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Цель:
– формировать представления детей о том, как образуется почва, из чего она состоит, о

значении почвы в природе и жизни человека;
– «продолжать знакомить детей с некоторыми свойствами почвы, камней, песка, глины;

расширять знания о профессии ученого» [1];
– формировать познавательную активность, интерес к объектам живой и неживой

природы;
– упражнять в умении сравнивать, анализировать, видеть «необычное в обычном»;
– совершенствовать умение принимать, понимать и выполнять инструкции взрослого.
– расширять и активизировать словарь детей по теме на основе углубления знаний

(сыпучий, пластичный, рыхлая, плодородная);
– продолжать формировать умение вести диалог, рассуждать, делать выводы.
Оборудование:
– 4 лупы, 4 одноразовые тарелочки, 4 стакана с водой, 8 трубочек, 8 ложечек, контейнеры

с песком, камнями, сухой глиной, почвой;
– акварель, 8 камней, 8 кистей;
– лопаточка, два одинаковых цветочных горшка с цветком и пустой;
– большой зонт;
– ноутбук, мини - проигрыватель;
– «ящик - ощущений» камень, веточка, пучок травы сухой, кусочек глины мягкой,

тканый мешочек с песком, прозрачный мешочек с почвой.
–музыка: песняМэриПоппинс, звуки ветра звуки космоса, шумморя, пение птиц в лесу.

Логика образовательной деятельности
Этап Деятельность воспитателя Деятельность

воспитанников
1.Организацио
нный момент

Под музыкальное сопровождение
появляется персонаж Мэри Поппинс.
Психологический прием
«Здравствуйте, друзья!»
Читает послание от друзей с космоса,
инопланетян.

Дети встают в круг и
повторяют движения
Дети знакомятся с
просьбой

2. Постановка
проблемной
ситуации «Из
чего состоит
земля?»

Организует проблемную ситуацию
«Разбился горшок с растением. Земля
рассыпалась на части».

Рассматривают картинки с
изображением глобуса,
отгадывают загадки про
землю

3.
Динамическая
пауза

Проводится упражнения на развитие
мелкой моторики рук, перекрестные
телесные движения, гимнастику для
глаз и дыхательное упражнение из
кинезиологического комплекса.
Совершается виртуальное путешествие
по разным уголкам земногошара.

Рассматривают заставки на
ноутбуке, определяют
местоположение, под
музыкальное
сопровождение выполняют
упражнения
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4.
Исследователь
ская
деятельность

Педагог предлагает исследовать те
предметы, которые были найдены и
определить, какие они, из чего состоят.
Дети самостоятельно разбиваются на
пары, выбирают, что будут
исследовать. С помощью
приспособлений (лупа, коктейльные
трубочки, вода) проводят
исследования. Педагог просит каждую
пару рассказать об исследуемом
веществе, используя карточку.
Подводит к выводу, что земля состоит
из частей: песок, глина, камни, сухая
листва, почва. Смешивают части в
единое целое, создают новую,
«живую» землю, высыпают ее в
горшок для цветов и передавая его по
кругу и проговаривают пожелания.

Дети разбиваются на пары
и выбирают себе объект
исследования
самостоятельно. С
помощью карточки –
подсказки определяют
предметы - помощники для
проведения исследования и
действия с ним. В конце
рассуждают, обмениваются
впечатлениями о каждом
исследованном веществе,
предмете, делают выводы.
Смешав все части, создают
новую землю. Передавая
по кругу горшочек с
землей желают ей добра,
тепла, нежности, любви.

5. Игровой
момент с
использование
м
дидактических
упражнений

В форме игры, педагог предлагает
определить предмет на ощупь и
назвать его. Затем, эти части
складываются в горшок и создается
«новая, живая» земля. Куда педагог
высаживает семечко. Дети передают
горшок по кругу и высказывают
добрые пожелания.

Дети по очереди, просунув
руки в боковые отверстия
«Ящика ощущений»
определяют предметы,
находящиеся в нем,
называют и вытаскивают
их. Затем, каждый,
выкладывает свою часть в
горшочек.

6. Творческая
деятельность
«Давайте
превратим
камни».
Рефлексия.

Педагог предлагает рассмотреть камни
и превратить самые обычные камни в
необычные, «живые».
- Давайте разукрасим их, вдохнем в
них жизнь с помощью красок, вашей
фантазии и частички души. Камень
можно превратить в какое - то
животное, если нарисовать ему
мордочку, или превратить в цветок.
Придумайте сами.
Во время творческой деятельности
педагог проводит рефлексию, задает
вопросы о том,
что нового они узнали, чем им сегодня
понравилось заниматься больше всего,
что им запомнилось?

Дети садятся за стол, где
приготовлены камни и
акриловые краски, с
помощью которых
разукрашивают камни,
превращая их в различных
существ, по своему
воображению. Оставляют
их просушиваться на столе.
Отвечают на вопросы
педагога, делятся
впечатлениями.

7.
Заключительна
я часть.

Пока дети разукрашивали свои
камушки, педагог меняет горшочки и
выносит детям другой, с

Дети рассматривают
горшочек с цветком,
радуются ему. Затем
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Сюрприз
«Наша земля
ожила!».

распустившимся цветком.
- Ребята, посмотрите, что произошло с
нашей землей, после того как вы
сказали ей добрые, ласковые слова, вы
оживили ее, свершилось чудо и у нас
вырос новый, красивый цветок.
- Я обязательно передам этот живой
цветок нашим друзьям с другой
планеты, чтобы они тоже научились
выращивать разные растения. А вам на
память останутся эти волшебные
расписные камешки, которые будут
напоминать вам об этом замечательном
дне. До новых встреч, ребята. Вас ждут
впереди новые приключения и
перемены.

забирают свои
разукрашенные камушки
на память, под детскую
песенку «Лунатики»
прощаются и уходят.
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Вопросам этнокультурного воспитания молодых поколений в последние годы уделяется
значительное внимание, в научных трудах исследуется педагогический аспект народной
культуры, а в социокультурной практике становятся все более выраженными процессы
переосмысления культурного наследия, его сохранения и трансляции, воссоздания
народных традиций. Как отмечают исследователи феномена народной художественной
культуры, приобщение нового поколения к системе культурных ценностей необходимо для
сохранения исторического национального лица и самобытности каждого народа [5, c. 98 -
99]. В этой связи возрастает интерес к осмыслению и популяризации фольклорного
наследия, особенно в региональном аспекте.
В основу проводимого нами исследования положены материалы по истории собирания и

исследования русского фольклорного наследия Сибири, результаты осуществленных в
течение многих десятилетий сбора и записи песенного фольклора русских сибиряков, а
также практика хорового и ансамблевого исполнительства в регионе – Республики Хакасия
и южных районов Красноярского края. Полученный исследовательский материал
используется в практике деятельности Культурно - досугового центра «Южный» города
Абакана.
Знакомство с историей собирания и исследования русского фольклорного наследия

Сибири позволил установить наличие значительного по объему научного и
публицистического материала, отражающего закономерности развития русской
фольклористической науки в Сибири. Н. А. Урсегова отмечает, что накоплен очень
значимыймассив научных наблюдений за процессомформирования русского фольклора на
территории Сибири, выделяет шесть больших периодов в истории сибирской
фольклористической науки – от 1800 годов до настоящего времени, что подтверждает
устойчивый интересе к данному вопросу. В разные годы фольклор русского населения
Сибири изучали М. К. Азадовский, Г. С. Виноградов, А. В. Гуревич, Т. Г. Иванова, К. А.
Копержинский, М. В. Красноженова, Р. П. Матвеева, А. А. Мисюрёв, Н. А. Урсегова, Л. Е.
Элиасов, внесшие существенный вклад в развитие сибирской фольклористики [4, с. 15 - 16].
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Результаты анализа научных исследований позволяет убедительно утверждать, что в
Сибири есть не только русский фольклор, но и традиции и методики его изучения.
В «Исторической энциклопедия Сибири» (2009) в статье «Русский фольклор» Р. П.

Матвеева отмечает, что русский фольклор формировался «в отрыве от корневой
культурной традиции Европейской России в условиях тесного соприкосновения с
иноэтнической культурной средой. Он … отражает региональные особенности культуры
русского сибирского населения, которые формировались на протяжении XVI – XIX вв.;
имеет локальную специфику, сложившуюся в социальных, этносоциальных группах
(казаков, пашенных крестьян, горнозаводских рабочих, старообрядцев, потомков
обрусевших «инородцев»), обусловленную исторической судьбой и своеобразием бытовой
и трудовой жизни переселенцев» [2, с. 799]. Автор пишет, что в фольклорных репертуарах
Сибири представлены основные виды и жанры русского фольклора: предания, былинный и
сказочный эпос, календарно - и семейно - обрядная поэзия, необрядные песни,
мифологические и легендарные рассказы, заговоры, пословицы, поговорки, загадки; особое
место в духовной культуре русского населения занимали народные предания – неписаная
история заселения и освоения огромного сибирского пространства». Таким образом, для
успешного развития фольклорного направления в деятельности учреждений культуры в
нашем регионе есть и теоретические основания, и богатейшие источники. В
социокультурной практике это отражается в наличии в городах и сельской местности
Хакасии десятков творческих коллективов, исполняющих народную песню и
обращающихся в своем творчестве к фольклорному наследию.
Собственно фольклорные ансамбли, как отмечает С. В. Калинина, отличаются от других

певческих коллективов, например, от хоров и ансамблей народной песни, тем, что они
основательно изучают и воспроизводят местные традиции, используют не только вокал, но
и народные инструменты, а также воспроизводят в своих концертных программах
обрядовые действия и народные игры. Эти коллективы отличает небольшое число
участников, а также то, что они одеваются в воспроизведенную с музейных образцов
одежду, которую шьют сами. «Именно они занимаются настоящим фольклором: работают
с носителями традиций, достоверно воспроизводят формы народной культуры, осваивают
локальные традиции с целью изучения, воссоздания, сохранения разных форм
традиционной культуры» [1, с. 22].
В Культурно - досуговом центре «Южный» фольклорное направление представлено

деятельностью детского коллектива – фольклорной лаборатории «Черпачок» (создатель и
руководитель Зоя Альбертовна Сухова) и взрослого коллектива – «Артели «ТопорЪ»
(создатель и руководитель Сергей Викторович Сухов). Название «Черпачок» – производное
от названия старинного русского предмета «черпак», а статус коллектива «фольклорная
лаборатория» подчеркивает важнейшее направление работы по знакомству, изучению,
исследованию особенностей и воспроизведению образцов русского сибирского фольклора:
участники коллектива «черпают культурное наследие русского народа маленькими
детскими ручками» [3].
Полное название взрослого коллектива – «Артель единомышленников по изучению

традиционной культуры русских в Сибири и включению ее в жизнь современного
горожанина «ТопорЪ». Как отмечает С. В. Сухов, в этом проекте есть несколько
направлений: объединение заинтересованных людей в артель; освоение музыкального и
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танцевального фольклора русского населения Восточной Сибири; изучение традиционной
культуры русского населения, проживавшего на территории Хакасии на рубеже XIX – XX
веков. Участники «Артели «ТопорЪ» одеты в реконструкцию одежды сибиряков конца
XIX – начала XX веков. Мужской комплект состоит из рубахи, портов, пояса, сапог и
головного убора.Женский комплект – рубаха, юбка, фартук, шушун, платки. Традиционная
одежда изготовлена и для детского коллектива, это туникообразная рубаха, сарафан, пояс,
однако у детей она яркая, красочная, что соответствует требованиям сценической культуры
[3].
Основными направлениями совместной работы детского и взрослого коллектива

(безусловно, с учетом возрастных особенностей участников) является изучение и
воспроизведение лучших образцов русского песенного творчества, создание игровых,
традиционно - обрядовых, концертно - театральных программ на основе народных игр и
обрядовых действий, постановка концертно - зрелищных номеров с использованием
русского традиционного песенного, музыкального и танцевального фольклора,
преимущественно местного. Для детского коллектива предусмотрено комплексное
изучение русской культуры, воспитание в традициях отечественной народной культуры,
формирование у детей миропонимания средствами народной педагогики и образами
народной игры. Освоение элементов народного пения и народных игр не только развивает
эмоциональную сферу ребенка, его сенсорные способности, музыкальный слух и чувство
ритма, но и формирует ценностное восприятие народной культуры. Взаимодействие совсем
маленьких детей, подростков, молодежи и взрослых в условиях погружения в мир
традиционного фольклора не только дает возможность передавать усвоенный материал от
старших к младшим, учиться друг у друга, но и создавать атмосферу эмоционального
благополучия и взаимовыручки, что способствует раскрытию и развитию творческого
потенциала каждого участника.
Занимаясь в фольклорной лаборатории «Черпачок» и артели «Топор», участники

коллективов, осваивая различные жанры фольклора, приобретая навыки ансамблевого
исполнения и проявляя фольклорно - творческую активность, начинают воспринимать и
понимать русскую культуру как синкретичное явление, неразрывно связанное с
традиционным мировоззрением народа, земледелием, семейно - бытовой жизнью и
праздничными ритуалами. Это способствует побуждению у детей и взрослых осознанного
стремления к дальнейшему познавательному и творческому взаимодействию с
традиционной культурой.
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коммуникационные технологии для организации практической подготовки классных
руководителей. В первую очередь дается характеристика общим факторам, которые
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Составляющая практической подготовки в программах повышения квалификации
учителей всегда была преобладающей, что объясняется характером самих образовательных
программ и их направленностью. Но, в тех случаях, когда она касалась воспитательных
аспектов, ее обеспечение требовало особенно больших усилий от администрации и
преподавателей учреждений дополнительного профессионального образования.
В традиционном варианте курсы повышения квалификации классных руководителей,

как правило, состояли из ограниченного числа теоретических лекций, которые содержали
краткий концентрированный обзор последних достижений современной науки в
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предметной области, значительно более обширного и подробного обзора педагогических и
психологических технологий работы классного руководителя и набором экскурсий на базы
передового педагогического опыта. Причем последний компонент, несмотря на его
несомненную важность занимал малую долю от общего количества часов в
образовательной программе.
Теоретические основы образования взрослых, непрерывного профессионального

образования и организации образования в системах дополнительного профессионального
образования в отечественной педагогике достаточно хорошо исследованы (работы
А.А.Вербицкого [1], С.Г.Вершловского [2], В.И. Подобеда., М.Т. Громковой, С.И. Змеёва
[4] и др.). Но многие положения классических концепций требуют в современную эпоху
переосмысления. Цифровизация образования затронула все сферы образования – в том
числе и повышение квалификации педагогических кадров. Возможности, которые она
предоставляет качественно изменили технологическую часть подготовки, которая
собственно и попадает в первую очередь в поле зрения исследователей. В работе В.И.
Блинова с соавторами, предложивших концепцию цифровой дидактики, в сфере
профессионального образования включаются такие педагогические технологии как
дистанционное обучение, перевернутое обучение, смешанное обучение, метод проектов,
метод кейсов[3]. Подход И.В.Роберт, затрагивает не только процессуальную часть
образовательного процесса, но и его содержание. В нем определяется содержание ИКТ -
компетентности учителя: способность к преподаванию учебного предмета с
использованием средств ИКТ, осуществление информационной деятельности и
информационного взаимодействия между участниками учебно - воспитательного процесса,
оценка значимости электронных изданий и обеспечение информационной безопасности.
Согласно позиции И.В. Роберт основополагающее требование к организации
образовательного процесса для формирования информационной компетентности
преподавателя это обеспечения принципа реализации дидактических возможностей ИКТ
[5].
Возможности организации практической подготовки слушателей курсов повышения

квалификации существенно расширяются с использованием ресурсов цифровых
дидактических средств.
Во - первых, средства ИКТ позволяют в усеченном формате взаимодействовать (как

минимум наблюдать) за работой коллег - носителей передового педагогического опыта, в
том случае, если он организуется традиционно (в физической среде).
Во - вторых, в тех случаях, когда воспитательный процесс на базах практики

(стажировочных площадках) проходит полностью или частично в цифровой среде, то
возможна интеграция процесса повышения квалификации и профессиональной работы по
организации воспитания в рамках контаминационных форм. Мы предложили этот термин
для обозначения высшей степени интеграции обарзовательной и профессиональной
деятельности в системе дополнительного образования взрослых.
Как очевидно, фактор физического расстояния перестает играть в этом случае

существенное значение. Но организаторы образовательного процесса сталкиваются с
другими ограничениями: с одной стороны, большая часть воспитательной деятельности
классного руководителя все же проходит в физической реальности, а с другой сами
программно - аппаратные средства часто не дают возможности для полномасштабного
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разворачивания этих форм повышения квалификации: далеко не все электронные
образовательные системы рассчитаны такого рода взаимодействия. В качестве примера
электронной системы, которая успешно развивается в данном направлении можно
привести единую федеральную систему научно - методического сопровождения
педагогических работников и управленческих кадров. Она позволяет создать не просто
комфортную среду для профессионального развития учителей, а эко - систему
сопровождения профессионального роста.
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Аннотация:
В последние годы достижения в области информационных технологий позволили

создать технологический феномен, получивший в научно - популярной литературе
название «виртуальная реальность». Развитие методов программирования, быстрый рост
производительности полупроводниковых микросхем, развитие специальных средств
передачи информации людям и обратной связи - все это создало новое качество восприятия
и осознанного переживания виртуальной реальности.
Технологии, окружающие нас повсюду и позволяющие погружаться в виртуальные

миры, начинают применяться во всех аспектах нашей жизни. Они открывают перед нами
широкие возможности. Новые способы визуализировать нашу работу, исследовать места,
где мы никогда не были, новые возможности для создания того, что мы изобретаем.
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Annotation:
In recent years, advances in the field of information technology have made it possible to create a

technological phenomenon that has received the name "virtual reality" in the popular science
literature. The development of programming methods, the rapid growth in the performance of
semiconductor microcircuits, the development of special means of transmitting information to
people and feedback - all this has created a new quality of perception and conscious experience of
virtual reality.

Technologies that surround us everywhere and allow us to immerse ourselves in virtual worlds
are beginning to be applied in all aspects of our lives. They open up great opportunities for us. New
ways to visualize our work, explore places we've never been, new opportunities to create what we
invent.
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Актуальность данной работы определяется сложностью выбора информационных
систем визуализации действительности.
Предметом исследования является устройство, позволяющее человеку погрузиться в

виртуальную реальность.
Предмет:Программные средства для работы в виртуальной реальности.
Цель работы: определить наиболее эффективное и функциональное программное

обеспечение и устройства для виртуальной реальности из существующих на рынке
информационных продуктов.
Задачи работы:
1.Перечислить преимущества виртуальной реальности.
2.Проанализировать существующие устройства виртуальной реальности
3. Проанализировать какие современные программные возможности необходимы в

сфере виртуальной реальности.
Материалы и методы работы. Анализ научной литературы и предложения для

разработчиков информационных систем.
Результатные работы.
Виртуальная реальность — это место, где человек может полностью погрузиться, и

найти гораздо больше, чем реальная жизнь, даже не задумываясь о различии между
виртуальным и реальным.
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Пионером виртуальной реальности, несомненно, является телевидение. Фактически,
многие уже давно используют его, чтобы сбежать в вымышленную реальность, которой не
существует, вовлекая людей в полностью виртуальные события, такие как мыльные оперы,
видеоигры, мультсериалы и триллеры.
Дальнейшее развитие и распространение технологий виртуализации, несомненно,

повлечет за собой не только коренные изменения в области науки и техники, но и
серьезные социальные изменения. Вы, наверное, не знаете, какова будет реальная ситуация
в этом отношении, скажем, через несколько десятилетий.
Техническое направление развития VR - систем в ближайшем будущем — улучшение

функциональности графического дисплея при постепенном снижении стоимости системы.
Инструменты виртуальной реальности предназначены для воздействия на максимально
возможное количество органов чувств человека.
Существуют различные устройства для реализации виртуальной реальности. Одной из

ведущих компаний по внедрениюVR - устройств и систем являетсяMicrosoft.
Microsoft представила множество своих продуктов. Среди них голографические очки

HoloLens, способные создавать реалистичные голографические изображения [3].
Сообщается, что во время тестирования продуктаMicrosoft работала со своим космическим
агентством НАСА над созданием специального программного обеспечения, помогающего
ученым визуально исследовать поверхностьМарса[4].
Корпус очков окружен массой различных датчиков, которые отправляют информацию

на сопроцессор со скоростью терабайт в секунду. 120 - градусное поле зрения камеры
совмещено с датчиком для определения глубины окружающего пространства [3].
Изображение у него формируется двумя линзами. Каждая его линза состоит из трех слоев
стекла (синего, зеленого и красного) с множеством крошечных канавок.
Разработчики CHololens смогут приступить к созданию голограмм уже этой весной. Для

этого Microsoft выпустила свою HoloStudio для 3D - моделирования, выставив
голографическийAPI, появившийся в сборкахWindows 10 [5].
Второе устройство виртуальной реальности — шлем OculusRift. Эта уникальная

разработка для Oculus VR раздвигает границы возможного в игровой индустрии и научных
исследованиях. Последняя версия шлема OculusRift DK2 теперь оснащена 5 - дюймовым
OLED - дисплеем для более четкого изображения. Это позволяет OculusRift отображать
фактическое вращение головы с высокой точностью, а изображение синхронно следует за
каждым действием [1].
Чтобы уменьшить задержку, разработчики OculusRift теперь устанавливают версию

DK2.
LatencyTester — это режим, который анализирует производительность, проверяя

скорость реакции на движение головы игрока.
Разработчик ролевых и стратегических игрNival выпустил собственный учебник InMind,

адаптированный для устройства виртуальной реальностиOculus Rift.
Игра позволяет виртуально ориентироваться в мозгу человека и восстанавливать

поврежденные участки [2].
OculusRift предлагает архитектурные приложения, которые помогают архитекторам

обеспечивать безопасность зданий задолго до их возведения. В обучении и лечении аутизма
это не только помогает людям изучать теорию, но и помогает им визуально исследовать
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материалы в процессе обучения. Помогает детям с болезнью аутизм взаимодействовать с
людьми.OculusRift работает с 3D - принтерами. Устройство также может помочь в лечении
беспокойства и фобий. Люди в виртуальных мирах могут страдать, но и бороться с
тревожными расстройствами ифобиями. Вторая версияOculusRift DK2 [1] уже доступна.
Нейробиологи Калифорнийского университета продолжают изучать работу мозга в

виртуальной реальности. Некоторое время назад они обнаружили, что нейроны мозга,
отвечающие за отображение пространства, иначе реагируют на виртуальную реальность,
чем на реальнуюжизнь.
Эксперименты, проведенные на крысах, погруженных в виртуальную реальность,

показали, что нейроны гиппокампа крыс срабатывают в виртуальном мире чисто случайно.
Как будто мышь не знает, где она в реальноммире или в виртуальноммире [2].
Мыпроводим большую часть наших дней, глядя на экраны, которые делают нашу жизнь

и работу более интересными и продуктивными, но что, если бы мы смогли соединить два
мира. Один из журналистов в Wired назвал это «Интегральной реальностью», идеальным
мостом между цифровым и аналоговым мирами. Основным интерфейсом между
цифровым и физическим мирами сегодня остается плоский, неизменный экран, постепенно
прижимающийся к стене, расплывающийся, обретающий форму и даже пахнущий [4].
Беспилотные автомобили спасают нас от стресса, агрессивного поведения на дорогах и

параллельной парковки. Это приводит к полной перестройке физического дизайна самого
автомобиля с целью улучшения человеческого взаимодействия и связи между пассажирами
и внешниммиром.
Люди с инвалидностью имеют большой потенциал. То, что вы прикованы к постели, не

означает, что вы не можете исследовать неизвестные планеты на своем космическом
корабле.
Произойдет глобальная виртуальная революция, которая сильно изменит мир.
Авиасимуляторы, пожалуй, самая популярная форма обучения виртуальной реальности,

предполагающая как реальные полеты, так и, например, прыжки с парашютом.
Игры— самая загруженная область в виртуальной реальности сегодня, но игры не будут

единственным, для чего разработчики будут использовать эти устройства в ближайшем
будущем.
Поэтому сочетаются виртуальная и дополненная реальность и используется одно и то же

оборудование. Мы можем целый день носить гарнитуру виртуальной реальности. По мере
того, как люди начинают активно использовать устройства виртуальной реальности,
возникает проблема, поставленная учеными в начале 19 века. Результаты показали, что
люди, которые больше контактировали с виртуальной реальностью, имели более высокую
удовлетворенность жизнью, и в результате виртуальная реальность была более
увлекательной и значимой, чем сама реальность, что могло привести к массовой миграции
из реального мира.
Виртуальная реальность с каждым днем становится все ближе к нашей жизни. Поначалу

это может показаться фантастикой. Мы не можем говорить об этом, но в ближайшем
будущеммыможем погрузиться в тот мир, который хотим видеть в жизни.
Вывод.
В данной работе были представлены и охарактеризованы различные устройства

виртуальной реальности и VR - системы, а также сделаны предложения по возможности
дальнейшего проникновения виртуальности в жизнь людей.
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Между прочим, понятно, что виртуальная технология, как и любая другая технология,
имеет множество преимуществ, но также и много неизвестных доселе проблем. Но
прогресс не остановить. Несмотря на некоторые технофобские высказывания, ясно, что
виртуальная реальность так или иначе заменит нашу жизнь. Используйте свой разум, чтобы
максимально использовать свои новые достижения.
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Инновационные подходы в построении обучения позволяет выполнять сложнейшие

учебно - воспитательные задачи, дает возможность развивать мотивационную
профессиональную деятельность студентов, а так же позволяют в правильном направлении
моделировать профессиональную деятельность современного специалиста. Инновационное
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обучение подразумевает применение новых идей и современных педагогических
технологий.

Одним из условий эффективной профессиональной подготовки студента, является
развитие положительной учебной мотивации. Учебная мотивация – это процесс, который
запускает, направляет и поддерживает усилия, направленные на выполнение учебной
деятельности. Учебная мотивация выступает как условие развития мотивов
профессиональной деятельности [2].

Чем больше и качественнее внедряется в учебный процесс инновационное содержание и
технологии, тем полнее и адекватнее можно моделировать профессиональную
деятельность будущих специалистов. Наибольшее развитие сейчас получают технологии
обучения, основанные на личностном и деятельностном подходах [1]

Основным стимулом успешного освоения профессии является осознание студентами
того, что их уровень знаний по профессии напрямую зависит от уровня знаний по многим
общеобразовательным дисциплинам.

Такую систему контроля учебной деятельности можно осуществить с помощью
профессионально - ориентированной направленности студентов, которая указывает на
связь предмета с получаемой ими профессией.

Курс учебного предмета должен иметь определенную специфику, играть немаловажную
роль при профессиональной подготовке студентов. Такой предмет как физика является для
многих профессий базисным и создает теоретическую основу для изучения студентами
профессиональных дисциплин, помогает в изучении новейшей современной техники и
технологий в условиях непрерывной модернизации.

Необходимо направить внимание студентов на то, что в их профессиях очень важно
знать физические свойства материалов, а это прямая связь с физикой твердого тела, с
познание создания материалов с заданными механическими свойствами. Или при изучении
свойств жидкого состояния вещества, обратить внимание на такие явления как смачивание,
капиллярность, испарение, конденсация, которые лежат в основе технологических
процессов для всех строительных профессий. А изучая атомную и ядернуюфизику, следует
раскрыть сущность физических методов исследования строения и свойств вещества,
определения дефектов и контроля качества обработки материалов.

При подготовке к уроку, необходимо отводить студентам не последнюю роль они
должны принимать в нем активное участие. С целью вовлечения всей группы в процесс
познания, мы указываем на связь изучаемой темы с их профессией.

В своей работе мы используем информационно – коммуникационные технологии,
технологии проблемного обучения, исследовательские индивидуальные проекты, игровые
технологии и др. Все это включает в себя подготовка конференций и семинаров, для
которых студенты готовят рефераты и сообщения, основываясь на связи изучаемых тем с
профессией. Очень важно создание проблемной ситуации, которую необходимо решить в
их профессии с помощью знаний физических понятий. Необходимо использовать
интерактивные возможности учебных сайтов и электронных учебников при выполнении
практических и лабораторных работ, использовать практические задания с
профессиональной направленностью. Всё это способствует развитию профессионального
интереса и дает возможность осознать, что информация курса физики используются в их
профессиональной деятельности.
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Технология проблемного обучения позволяет заинтересовать и привлечь внимание
студентов поставленной перед ними проблемой, особенно если она связана с их
профессией. Исследовательские проектные работы особенно цены, если они на прямую
ведут к более глубокому изучению профессии на основе познаний физических процессов.

Таким образом, использование в процессе обучения профессионально -
ориентированной направленности, способствует активизации мыслительной деятельности,
развитию творческих способностей, повышает качество усвоения учебного материала и
ведет к развитиюмотивации профессиональной деятельности студентов.
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Аннотация
В статье рассказывается о важности развития крупной моторики у ребенка дошкольного

возраста. Авторы описывают проблему современного общества. Именно крупная моторика
является базой всех полноценных движений человека. Имея прочный фундамент в виде
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спортивные игры.
С раннего детства особое внимание уделяется развитию мелкой моторики, наши дети

играют на тактильных ковриках, собирают пазлы, шнуруют шнуровки, перебирают крупы,
лепят из пластилина. Считается, что благодаря этим занятиям, мы способствуем развитию
речи и мышления ребенка, а так же готовим его руку к письму.
Это, верно. Однако, уделяя особое внимание развитию мелкой моторики, мы, забываем о

крупной. Мало кто знает, что развивая общую моторику, мы помогаем ребенку
подготовиться кшкольному обучению.
Крупная или общая моторика – это любая двигательная активность ребёнка, в которой

задействованы крупные мышцы тела: мускулатуры шеи, рук, ног, туловища. Развитие
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навыков общей моторики поможет ребенку хорошо писать, читать и даже поможет
сосредоточиться в классе.
Очень важно, чтобы у ребенка были хорошо развиты мышцы, отвечающие за

сохранение баланса тела (мышцы торса, ягодичные и мышцы бедра) - мышцы -
стабилизаторы. И если еще 20 лет назад дети, проводя много времени в играх на
улице, помогая по хозяйству, приобретали все необходимые навыки, то в наше
время ситуация сильно изменилась и крупная моторика требует такого же
родительского внимания, как и мелкая. Когда у ребенка хорошо развиты основные
группы мышц, то ему легче сидеть в вертикальном положении и не сутулиться за
партой на протяжении длительного времени.
В школе дети большую часть времени проводят за партой: следствием этого является

ранний сколиоз. Хорошо развитые мышцы спины помогут его избежать.
Развитию мышц и другим навыкам, которые важны в школе, хорошо способствуют

подвижные игры.
Участвуя в подвижных спортивных играх, дети учатся следовать правилам, выполнять

инструкции и взаимодействовать с другими членами команды. В дальнейшем это поможет
слышать учителя и выполнять его задания.
Разнообразные игры с мячом способствуют навыку зрительной фокусировки. Этот

навык важен при списывании с доски, такое задание требует от ребенка умения
сфокусироваться, а также перенести фокус с доски в тетрадь и обратно.
Многие подвижные игры включающие в себя ритмичный счет, способствуют

закреплениюматематических представлений.
Пространственные представления и навыки планирования, развивающиеся в процессе

подвижных игр помогают ребенку лучше ориентироваться на листе бумаги, ч то
благоприятно сказывается на оформлении письменных работ в тетрадях.
Каждому дошкольнику просто необходимо интересно и разнообразно двигаться и

играть!
Большое разнообразие подвижных игр позволяет ребенку укрепить здоровье, повысить

выносливость и концентрацию внимания, умение слушать и выполнять поставленные
задачи, что так необходимо для успешногошкольного обучения.
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Актуальность темы. В настоящее время резко снизился уровень физической
подготовленности у юношей допризывного возраста, если не брать во внимание
спортсменов. Результаты тестов на развитие физических качеств показывают, что
большинство не - спортсменов оказываются не в состоянии выполнить установленные
нормативы, хотя они не изменялись на протяжении многих лет [1]. Это приводит к
противоречивой ситуации, связанной с тем, что требования к специальным видам
выносливости военнослужащих очень высокие, а уровень физической подготовленности
допризывников за последние годы снижается.
Целью данной статьи является поиск новых средств, методов, методических приёмов по

развитию специальных видов выносливости допризывников. Рабочей гипотезой
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исследования стало предположение о том, что разработанная методика позволит повысить
уровень развития специальной выносливости уюношей допризывного возраста.
Выносливость характеризуется совокупностью свойств организма, обеспечивающих

устойчивость к кислородной недостаточности, при этом имеется в виду способность
организма противостоять ей благодаря специальной функциональной перестройке на всех
уровнях его жизнедеятельности [2].
Эффективным средством развития специальной выносливости (скоростной, силовой,

координационной и т.д.) являются специально подготовительные упражнения,
максимально приближенные к соревновательным по форме, структуре и особенностям
воздействия на функциональные системы организма, специфические соревновательные
упражнения и общеподготовительные средства [3].
В результате анализа литературных источников [4 - 7] было выявлено, что развитие

специальных видов выносливости у юношей допризывного возраста представляет собой
совокупность методических основ, организационных форм и условий тренировочного
процесса, оптимально взаимодействующих между собой на основе определенных
принципов и обеспечивающих наилучшую степень готовности допризывников к службе в
армии. Цель экспериментального исследования состояла в апробация методики развития
специальных видов выносливости у юношей допризывного возраста. Исследования
проводились в естественных условиях на базе КОАГАУ «СШОР «Салют» г. Кирова. В
эксперименте приняли участие юноши в возрасте 16 - 17 лет, в программу подготовки
которых была внедрена методика развития специальных видов выносливости:
дополнительно в занятия были введены карт - комплексы, направленные на развитие
специальной выносливости у юношей допризывного возраста на этапе учебно -
тренировочной группы 1 года обучения.
Содержание экспериментальной методики включало разработанные специально

подготовительные упражнения, максимально приближенные к соревновательным по
форме, структуре и особенностям воздействия на функциональные системы организма,
специфические соревновательные упражнения и общеподготовительные средства.
Для повышения специальных видов выносливости в тренировочные занятия были

использованы карты - комплексы упражнений, направленных на развитие специальных
видов выносливости на тренировочных занятиях юношей допризывного возраста,
занимающихся в секции по ОФП (примеры карт - комплексов скоростно - силовой и
координационной направленности представлен в таблице 1 и 2).

Таблица 1.Карта - комплекс 1 (скоростно - силовая направленность)

Упражнение

Числ
о

повто
рени
й

Интерв
ал

отдыха
между
повторе
ниями
(с)

Числ
о

сери
й

Интерв
ал

отдыха
между
сериям
и (с)

Характер
отдыха

Методы
организац

ии
учебной
деятельно
с - ти

1. Бег 20м с высокого
старта 3 - 4 20 2 50 - 60

Ходьба,
упражнен
ия на
дыхание,
упражнен
ия на

Посменны
й

2. Бег прыжками
(многоскоки) – 30м 3 20 - 30 2 60 - 90 Посменны

й
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3.Метание гранаты
(700 г) 7 - 8 5 - 10 2 40 - 50

расслабле
- ние

Попереме
н - ный в
парах

4.Из виса подъем
переворотом в упор 3 - 5 - 2 60 - 90 Круговой
5.Из виса
поднимание прямых
ног до касания
носками перекладины

8 - 12 - 2 60 Круговой

6.Сгибание и
разгибание рук в
упоре на брусьях

10 -
12

- 2 60 Круговой

7. Бег 300м + 200м +
100м - 60 - 90 1 - Посменны

й

Таблица 2.Карта - комплекс 2
(координационная и силовая направленность)

Упражнение
Число
повтор
ений

Интервал
отдыха
между

повторени
ями (с)

Число
серий

Интерв
ал

отдыха
между
сериям
и (с)

Характер
отдыха

Методы
организаци
и учебной
деятельност

и

1.Челночный
бег 4 х 9м 3 - 4 20 - 30 2 50 - 60

Спокойна
я ходьба,
упражнен
ия на
дыхание,
упражнен
ия на
расслабле
- ние

Посменный
2.Прыжки на
одной ноге,
подтягивая
толчковую
ногу

6 - 8
на

кажду
ю ногу

- 3 20 - 30 Посменный

3.Сгибание и
разгибание
туловища из
положения
лежа на спине,
ноги,
согнутые в
коленях,
удерживает
партнер

20 - 25 - 2 50 - 60 Поперемен
но в парах

4.Переноска
партнера
способом за
спиной (30м)

3 50 - 60 1 - Поперемен
но в парах
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5.
Подтягивание
в висе на
перекладине

8 - 10 - 3 50 - 60 Посменный

6.Прыжки на
скакалке на
двух ногах в
среднем темпе

100 - 3 50 - 60 Фронтальн
ый

Таким образом, определены комплексы упражнений, направленных на развитие
выносливости на тренировочных занятиях юношей допризывного возраста, а также
апробированы различные методы их использования.
Выводы:
1. Все упражнения для развития специальных видов выносливости предъявляют

повышенное требование к сердечно - сосудистой, дыхательной, нервной системам и к
опорно - двигательному аппарату.

2. Разработанная методика базируется на биологических и возрастных особенностях
юношей допризывного возраста и основана на применении карт - комплексов упражнений,
направленных на развитие специальных видов выносливости на тренировочных занятиях
юношей допризывного возраста, занимающихся в секции поОФП.

3. Специализированные упражнения и их подбор требует постоянного обновления в
зависимости от этапа спортивной подготовкиюношей допризывного возраста.
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Анемия – это уменьшение содержания гемоглобина и уменьшение количества
эритроцитов в единице объема крови, приводящее к снижению снабжения тканей
кислородом.
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Как понять, что человек болен анемией? Симптомами анемии являются следующие
факторы: наблюдается общая слабость организма; работоспособность значительно
снижается; постоянное состояние сонливости; повышается уровень раздражительности;
возникает головная боль; появляется высокая утомляемость, даже если человек не
нагружен активной физической или умственной работой и так далее. Зачастую студенты
ведут не здоровый образ жизни: злоупотребляют сигаретами, малое количество сна, плохо
питаются, отсутствует физическая активность этим они и усугубляют ситуацию.
Как же исправить это? Основными принципами терапии являются восполнение

дефицита железа в организме, устранение причин анемии, рациональное питание, здоровый
образ жизни, физическая активность. Студенческая жизнь очень насыщена, студентам
необходимо постоянно готовиться к зачетам, экзаменам, выполнять домашнее задание,
следовательно у студентов остается мало свободного времени, но это время можно
провести с пользой как для эмоционального состояния, так и для физического, я бы
порекомендовала внедрить в свою жизнь физическую активность, потому что она
тренируют кровеносную и дыхательную системы и повышает уровень гемоглобина в
крови. Чрезмерные физические нагрузки могут привести к дефициту железа. Если человек
еще не занимается спортом, но имеет такой диагноз, то ему придется ограничивать
нагрузки, заниматься исключительно лечебной физкультурой. Важно следить за
собственным состоянием во время тренировок, и при ухудшении самочувствия давать себе
время на отдых. Есть несколько вида спорта, которые положительно влияют на здоровье
человека, болеющего анемией, например, йога и пилатес. Такие физические нагрузки
тренируют сердечно - сосудистую и дыхательную системы. Так как в нашем ВУЗе нет
условий и секций для занятий йогой или пилатесом, которые могли бы посещать студенты,
рассмотрим занятия вне университета, то есть дома или в специальных для йоги и пилатеса
учреждениях.
Говоря о йоге, нельзя забывать, что в комплексе упражнений много полезного

воздействия на организм при анемии. Плюсами йоги являются улучшение сна, повышение
иммунитета, физическое здоровье станет крепче, а также многие упражнения нацелены на
дыхание, где не требуются большие физические нагрузки, что положительно повлияет на
здоровье студентов с анемией. Правильная практика йоги может протекать без побочных
эффектов, таких как головокружение или снижение концентрации внимания.
При средней степени анемии строго ограничивают занятия спортом до тех пор, пока

уровень эритроцитов не поднимется до нормальных значений. В этот период разрешены
занятия пилатесом. Его могут делать как абсолютно здоровые студенты, так и те, у кого
есть проблемы со здоровьем. Пилатес — это форма физической активности, которая
недавно вошла в клиническую практику. Акцент делается на укрепление мышц (особенно
брюшного пресса) и растяжку, а также есть много упражнений, которые будут полезны
студентам, так как происходит нормализация работы дыхательной системы, следовательно
из - за этого улучшается общее самочувствие, организм насыщается кислородом. Самым
распространенным упражнением, для людей с ограничением по здоровью, являются
круговые движения ногами. Круговые движения ногами — базовые упражнения пилатеса
для начинающих. Для выполнения упражнений понадобится коврик и достаточно места на
полу.
Упражнения:
• лечь на спину, руки вытянуть вдоль туловища, а правую ногу вытянуть вверх, левая

нога лежит на коврике;
• начните рисовать круг правой ногой. Следите за тем, чтобы поясница не отрывалась от

пола;
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• сделать 5 - 6 повторений, а затем начать движение в другую сторону;
• повторить то же самое левой ногой.
Оптимальный вариант – посещать пилатес, в группе начального уровня – 2 или 3 раза в

неделю.
Таким образом, физическая активность важна и нужна студентам с анемией, самое

главное - правильно выбрать вид спорта и правильно выполнять упражнения, тогда это
принесет только пользу.
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Плоскостопие - это ортопедическое заболевание, заключающееся в изменении
конфигурации стопы. Это не деформация как таковая. Для профилактики плоскостопия
рекомендуются ежедневные прохладные ванночки для ног, ходьба босиком. Но, конечно,
основой профилактики плоскостопия является физическая нагрузка на все тело.
Занятия, разрешенные при заболевании, включают: плавание в определенных стилях,

бег, йогу, лечебнуюфизическую культуру.
В зависимости от предпочтений и степени тяжести заболевания можно выбрать любой

из предложенных вариантов занятий,
В большинстве случаев при наличии заболеваний опорно - двигательного аппарата

специалисты рекомендуют плавание как полезный вид спорта - оно помогает устранить
отеки и развить мышцы.
Чаще всего рекомендуется плавание, сопровождаемое интенсивными движениями ног.

Чтобы увеличить нагрузку на ноги во время плавания, можно использовать ласты. Во время
занятий укрепляются не только своды стопы, но и мышцы ног, спины, позвоночника.
Кроме плавания также можно выбрать занятия бегом, соблюдая меры

предосторожности. Перед каждым забегом следует немного размять ноги, сделать
укрепляющие упражнения. Например, обычная или спортивная ходьба, движения на
внутренней и внешней стороне стопы и другие. Требуется начинать с коротких пробежек,
постепенно добавляя расстояние и время занятия. Это позволит укрепить стопы.
Помимо всего прочего специалисты рекомендуют занятия йогой, при статических

формах плоскостопия необходимым элементом лечения являются упражнения,
преследующие различные цели: укрепление мышечного корсета стоп и голеней,
поддержание эластичности связочного аппарата, активизация кровообращения,
лимфооттока и обмена синовиальной жидкости в суставах стопы, стимуляция
рефлексогенных зон. Основой йогатерапевтического алгоритма, позволяющего достигать
перечисленных задач, будет практика стоячих асан (упражнений), обеспечивающих
воздействие на мышечный, связочный и суставной аппарат стоп и голеней.
Однако самым частым вариантом предлагаемым студентам является лечебная

физкультура. Все упражнения комплекса лечебной физкультуры при плоскостопии следует
выполнять в медленном темпе, пока не появится чувство легкой усталости. Количество
повторений определяется индивидуально, в зависимости от возраста и физического
развития.
Чтобы устранить статическую нагрузку на слабые мышцы ног, нужно начинать с

лечебной физкультуры, выполняемой в положении сидя или лежа. Это позволяет
регулировать нагрузку на соответствующие мышцы голени и стопы. Стопы тесно связаны с
осанкой и опорно - двигательным аппаратом, поэтому регулярная гимнастика способствует
снижению деформации, укреплению силы и выносливости мышц, формированию
правильного положения ног при ходьбе и предупреждению сколиоза.
Таким образом, мы можем сделать вывод, что спортивные занятия при плоскостопии

полезны. Необходимо грамотно подобрать вид спорта, учитывая степень тяжести
плоскостопия. При правильном подходе физическая нагрузка окажет благотворное влияние
на состояние стоп.
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ФОРМИРОВАНИЕУДЕТЕЙ 6 - 7ЛЕТПРЕДСТАВЛЕНИЙОПТИЦАХ
РОДНОГОКРАЯПОСРЕДСТВОМКЛУБНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Организация работы по формированию у детей 6 - 7 лет представлений о птицах родного
края посредством клубной деятельности осуществлялась на базе МАОУ детский сад№ 210
«Ладушки» г.о. Тольятти.
Вид клуба: детский клуб.
Содержание деятельности детей (дидактические единицы):
 названия птиц Среднего Поволжья
 стихи, загадки, песни о птицах родного края;
 музыкальная запись «Пение птиц»,
 театральные миниатюры,
 танцевальные движения;
 костюмы персонажей;
 схема стихотворной строки.
Образовательные задачи:
1. «Формировать целостную картину мира, в том числе первичные ценностные

представления о природе родного края» [1].
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2. Закреплять представления о птицах родного края.
3. Формировать навыки работы со схемами «Логическое ударение в предложении»,

«Сила голоса».
4. Развивать все компоненты устной речи детей (лексической стороны, грамматического

строя речи, произносительной стороны речи; связной речи - диалогической и
монологической форм).

5. Приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со
сверстниками и взрослыми.

6. «Формировать патриотические чувства, любовь к родному краю» [2].
Материалы и оборудование:
Стимульный материал:
 большая эмблема клуба «Знатоки этикета», закрепленная на стенде;
 бейджики с эмблемой клуба;
 цветные галстучки для каждого участника;
 музыкальная мелодия - позывные клуба»;
 афиша «Лесной клуб поэзии».
Материалы для деятельности детей:
 наголовник для «Воробья»;
 костюмФеи;
 театральные куклы (медведь, лиса, волк, заяц, филин, мышка, дед, бабка);
 театральнаяширма,
 белая ткань для сугроба;
 костюм курочки;
 корзинка с сюрпризами;
 схема стихотворной строки;
 схема для определения логического ударения во фразе;
 дидактическая игра «ПтицыПоволжья»;
 муляж кормушки с птицами.
Дидактический материал:
 схема стихотворной строки;
 схема для определения логического ударения во фразе.
Оборудование (техническое обеспечение) деятельности детей:
 магнитофон и фонотека;
 ноутбук;
 фотоаппарат;
 микрофон.

Конструктор совместной деятельности педагога и детей
Этап Образовательная деятельность педагога и детей

Мотивацион
но - целевой

Создает у детей позитивный настрой на участие в очередном
заседании клуба «Ладушка» по теме «Лесной клуб поэзии».
Включает традиционные позывные музыки (мелодия народной
песни); предлагает повязать цветные галстучки и прикрепить к
одежде эмблемы с символикой клуба).
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Организует ритуально - традиционные мероприятия (слушание
музыкальных позывных; рассматривание эмблемы клуба;
повязывание цветных галстучков; приветствие в кругу,
эмоциональная настроечная игра «Подари улыбку»).
Размещает стимульный материал, обеспечивает его восприятие,
осмысление, рассматривание детьми.
Осуществляет музыкальное сопровождение деятельности.

Проектирово
чно -

организацио
нный

Формулирует образовательные и воспитательные задачи,
содержание заданий.
Продумывает количество, последовательность и длительность
заданий.
Продумывает и готовит материалы, которые помогут детям
осуществить деятельность (костюмы, схемы, афишу)

Содержатель
но -

деятельностн
ый

Предлагает детям отправиться на прогулку в лес (в представлении).
Включает музыкальную запись «Пение птиц», предлагает
послушать.
Предлагает расположиться на лесной полянке. Вместе с детьми
читает афишу «Лесной клуб поэзии». Предлагает послушать
стихотворение «Воробей» в исполнении подготовленного ребенка.
Предлагает встретить леснуюФею.
Фея предлагает исполнить театрализованные миниатюры - загадки.
Фея предлагает прочесть стихи о птицах, затем включает детей в
обсуждение услышанных стихов, ориентируясь по схеме
стихотворной строки (для соблюдения пауз) и схеме – логическое
ударение.
Включает музыку. Создает условия для самовыражения в движении.
Заинтересовывает в пении. Предлагает исполнить песню Воробей»,
сопровождая танцевальной импровизацией. Дает установку: показать
летучесть голоса по высоким и низким звукам.
Организует беседу. Спрашивает: для чего необходимо развивать
выразительность речи? Что значит, исполнять выразительно? Какие
произведения помогают упражняться в выразительности речи?
Фея предлагает прослушать письмо «от птиц», как образец
выразительного исполнения.
Фея создает условия для сюрпризного момента. Предлагает
станцевать в качестве волшебства для участия в театральной
миниатюре. «Превращает» и раздает сюрпризы (шоколадные
сюрпризные яйца, «превратившиеся» из разбитого яйца курочки).

Оценочно -
рефлексивны

й

Предлагает поблагодаритьФею за сюрприз и попрощаться с ней.
Подводит итоги заседания клуба.
Предлагает высказаться, обменяться впечатлениями.
В заключение приглашает всех на традиционное чаепитие,
подчеркивает позитивные моменты, благодарит всех за участие.
Предлагает договориться о следующей встрече.
По результатам клубной деятельности оформляет фоторепортаж
«Лесная встреча сФеей поэзии».
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ФОРМИРОВАНИЕПРЕДСТАВЛЕНИЙОДЕНЬГАХ
УДЕТЕЙСТАРШЕГОВОЗРАСТА

Работа по формированию представлений о деньгах у детей старшего возраста
осуществлялась на базеМАОУдетский сад№210 «Ладушки» г.о. Тольятти.
Мы читали детям произведения художественной литературы экономического

содержания для детей дошкольного возраста: «Бизнес крокодила Гены» и комикс «Жила -
была денежка». В ходе прочтения у детей возникли такие вопросы: «Что такое доллар?
Тугрики?», «Как работает биржа?», «Почему выгодно хранить деньги в банке?». Дети
выражали интерес к происхождению денег, вспоминали, какими еще, кроме копий и рыбы,
они могли быть. Темы, затрагиваемые в книге Э. Успенского (покупка биржевых акций,
финансовые вложения, получение прибыли, кредитные карты) были сложны для детей и
неизвестны им. Тем не менее, дети слушали с интересом и включались в обсуждения. «На
вопросы взрослого «Правильно ли было предложение старухиШапокляк положить деньги
в банку и закопать? Почему?», дети отвечали:

– «Неправильно, потому что кто - нибудь чужой может выкопать банку из земли и
забрать деньги»,

– «Это ненадежное хранилище»,
– «Неправильно, так деньги украдут, у Буратино так деньги выкопали»,
– «В земле деньги хранить небезопасно:Шапокляк сама, может, и хотела выкопать»,
– «Или надо закапывать, чтоб никто не видел… нет, лучше в другом месте деньги

хранить» [1].
Затем мы читали первую главу комикса «Жила - была денежка» о происхождении и

эволюции денег (по сюжету герои вынуждены менять свои товары на другие, чтобы
получить желаемое; в конце концов, они приходят к пониманию необходимости
универсальной единицы, эквивалента, за который можно купить любой товар), а также
рассматривали модель «Какими деньги были раньше».
О причинно - следственных связях труда и денег взрослый рассказал детям посредством

кроссворда. В кроссворде были зашифрованы разные профессии. Детям
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демонстрировались картинки, которые и нужно было угадывать. Взрослый просил детей
посмотреть внимательно и сказать, что объединяет эти слова. Все дети ответили, что «это
профессии». Ключевые слова «труд» и «зарплата» открывались, когда дети разгадывали
кроссворд полностью, и тогда взрослый просил зачитать эти слова и объяснить, как они
связаны.
Проводили различные игры, ситуации. Например, «Я фермер, у меня есть корова, я даю

корову парикмахеру, а он меня за это пострижет», «Я повар. Я сварю суп, а фермер даст
мне за это молока со своей фермы», «Я маляр, покрашу дом портному, а портной сошьет
мне жилет» и т.д. В конце игр проводилось обсуждение - закрепление: «Дети, что сейчас
мы с вами делали? – Обменивались товарами и услугами. – Если мы обменивались
товарами и услугами, то как это называется? – Бартерный обмен».
«Переходя к следующему представлению, о происхождении денег, взрослый включал

детей в беседу: просил представить, что нам, как и древним людям, деньги заменяют какие -
то предметы, спрашивал, хорошо ли жить в таком обществе. «Сапожник хочет обменять
стол на свои сапоги, но столяру нужны, например, не сапоги, а пироги. А сапожник печь
пироги не умеет. Выходит, что ж ему, без стола жить? Вот тогда люди и придумали товар,
на который можно было обменять любой другой. Этот товар…» – «Деньги!», –отвечали
дети» [1].
Далее мы рассказывали историю происхождения денег: «В Древней Руси товарными

деньгами были шкуры различных животных – беличьи, собольи, куньи (взрослый
демонстрировал шкурку меха). Одно плохо – мех со временем портился. Были и такие
деньги, как ракушки, их называли каури (взрослый показывал детям бусы из ракушек). Они
не портились, долго хранились. Потом ракушки были заменены на слитки серебра или
золота. А вот если я хочу купить маленький пирожок, а брусок у меня большой? Как быть?
Если кусок был большой, то его рубили. От слова «рубить» произошло слово «рубль». Во
время торговли продавцу приходилось взвешивать и свой товар, и плату за него. Чтобы не
испытывать таких неудобств, решили изготовить деньги одного веса. А теперь представьте,
я вот корову решил купить, чтобы молоко и масло было. Сколько же мне нужно тогда денег
- то набрать? Вот такой мешочек (демонстрировал полный мешочек с монетками).
Попробуйте, легкий ли он?» Дети взвешивали мешочек. «Удобно это? Если нужно сразу
много вещей купить? Наверное, целый рюкзак денег надо брать. Как быть?». Тогда люди
стали пользоваться бумажными купюрами и монетами».
Вместе с взрослым дети решали проблемную ситуацию «Кто купит больше»: «Пятачок и

Ослик хотят сделать покупки в лесном магазине. У Пятачка купюра достоинством в 5
рублей, у Ослика— в 1 рубль». Взрослый задавал детям такие вопросы: «Кто купит больше
товаров? Почему?». Почти все дети отвечали верно: «Больше товаров купит Пятачок,
потому что 5 рублей больше, чем 1 рубль», «Меньше товаров купит Ослик, потому что 1
рублей меньше, чем 5 рублей».
Также мы организовали ярмарку. Обеспечив, детей деньгами трех видов (настоящего,

будущего и прошлого), взрослый организовывал их взаимодействие как единой системы в
игровой ярмарке. Каждому ребенку выдавался кошелек с деньгами одного вида, а
пространство делилось на три зоны, где по темам развешивались рисунки детей и взрослых.
Трое ребят назначались продавцами. Задачей детей было сделать столько покупок, сколько
они хотят, а условием – возможность покупки специфического товара только на
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специфические деньги (на деньги прошлого – товары прошлого, на деньги будущего –
товары будущего и т.д.).
Возникали различные игровые ситуации: когда Георгий К. хотел купить самовар на свои

«древники», оказалось, что у продавца нет точной сдачи. «Что же делать?» - спросил
взрослый. Мальчик решил торговаться с продавцом, вспомнил, что цена товара зависит от
разных его свойств и предположил: «Самовар из железа, а железо недорого стоит, Уступите
мне немножко». А когда выяснилось, что некоторые ребята хотеть сделать недоступные на
их деньги покупки (например, Влада Л. хочет купить повозку с лошадкой, а деньги у нее в
кошельке – деньги настоящего времени), дети сами нашли решение проблемы: им нужен
был банк, где они могли бы обменивать деньги. Он организовывался с помощью взрослого,
который внес туда запас денег. Первоначально кассиром в банке был взрослый, затем –
дети. Ксюша: «Даня, ты сегодня уже третий раз приходишь. Ты сосчитай, сколько тебе
нужно денег взять в банке. Столько сразу и получишь. Смотри, какая очередь выстроилась.
Долго ждать». Даня: «всем нужны деньги для покупок». Георгий: «Я хочу купить
космический скафандр, мне нужны космики. Как обменять мои древники на космики?»
Ксюша: «За каждый свой древник получишь один космик».
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Педагог - это специалист занимающееся преподавательской и воспитательной работой
как профессией.
Педагог дополнительного образования - специалист, реализующий дополнительные

образовательные программы различной направленности. Его деятельность направлена на
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развитие способностей и талантов, познавательной мотивации детей и на решение
образовательных задач. Задача педагога дополнительного образования заключена в
комплектации состава творческих объединений различных направленностей
(художественной, технической, естественнонаучной, туристско - краеведческой, социально
- педагогической, физкультурно - спортивной), сохранении контингента обучающихся,
реализации образовательной программы, используя различные формы, методы
образовательной деятельности. Педагоги дополнительного образования в своей
деятельности должны приложить усилия по интеллектуальному, физическому и
нравственному развитию личности.
Педагогическая деятельность — это вид профессиональной деятельности, которая

направлена на передачу социокультурного опыта с помощью воспитания и обучения.
Воспитательная деятельность — это вид социальной деятельности, которая направлена

на создание благоприятных условий для воспитания, развития личности и свободы выбора
возможностей для творческого самовыражения.
Функции воспитательной деятельности заключаются в воздействии педагога на

обучающегося, создании благоприятной и дружественной атмосферы.
Педагог дополнительного образования должен обладать следующими личностными

качествами:
иметь высокий уровень интеллектуального развития;
быть ответственным и дисциплинированным;
быть чутким и доброжелательным;
понимать потребности и интересы детей;
владеть современными информационными технологиями;
быть активным;
обладать чувствомюмора;
располагать творческим потенциалом;
быть готовым постоянному самосовершенствованию;
 стремиться к овладению новыми знаниями;
быть активным в творчестве;
быть тактичным;
быть беспристрастным;
иметь физическое и психологическое здоровье;
обладать оптимизмом.
Характер и качества личности педагога являются важным фактором в организации

воспитательного процесса. Как правило, педагог, обладающий довольно твердым
характером, будучи общественно активным, способен подавлять спонтанные проявления
учеников, тем самым делая их равнодушными наблюдателями. И другая крайность,
педагог, обладающий мягким характером, не способен добиться от воспитанников
дисциплины. Если педагог не владеет знаниями педагогики и психологии, не стемиться
изменить свой характер, то несоответствие педагогическим требованиям приводят к
проявлению вспыльчивости, нетребовательности и жестокости. Если воспитанники
уважают своего педагога, то они его с удовольствием слушают и следуют за ним.
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В современное время к личности педагога и его профессионализму, внимание со
стороны общества, неуклонно растет. Поэтому, педагог дополнительного образования
должен оказывать не только образовательные услуги, но и организовать такой учебно -
воспитательный процесс, при котором возможно выстроить взаимоотношения с
выражением разных чувств и наолнить его необходимым содержанием.

Педагог дополнительного образования — участник учебно - воспитательного процесса,
обладающий необходимыми знаниями, педагогической практикой и энергией, способный
привлечь к себе воспитанников. Поэтому, развитие личности обучающегося завист от
свойств личности и профессионализма педагога.
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По словам логопеда - дефектолога Елены Венценосцевой, количество детей с речевыми
нарушениями неуклонно растёт в геометрической прогрессии. Зачастую это связано с
экологической обстановкой того или иного региона, низким качеством бесплатной
медицины, а также недостаточным уровнем дошкольного образования и низким уровнем
проводимой диагностики.
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Статистика речевых нарушений у дошкольников России содержит сравнение периодов
80 - х годов с периодом с 2004 года по 2014 год. В 80 - х годах в логопедической помощи
нуждались 25 % детей, а в период с 2004 по 2014, по даннымМинздрава – случаи речевых
нарушений увеличились более чем на 40 %. 

Эта информация указана в Докладе о состоянии здоровья детей в РоссийскойФедерации.
В 2016 годуМинздрав изменил методологию, показатели дальнейших лет отсутствуют.
Дошкольное воспитание, в свою очередь, оказывает большое влияние на развитие речи у

детей. При правильно выстроенном, эффективном образовательном процессе
представляется возможным исправить сложившуюся ситуацию и сократить количество
детей с речевыми нарушениями. При этом необходимо учитывать, что на сегодняшний
день существует огромное количество современных технологий, позволяющих развивать
речь дошкольников в соответствии с возрастными особенностями.
Прежде чем приступить к рассмотрению таких технологий, необходимо изучить

понятийный аппарат. Так, автор статьи «Современные образовательные технологии», С.Л.
Еркина пишет: «Слово «технология» происходит от греческого слова: «techne» - искусство,
мастерство, умение и «logos» - наука, закон. Дословно «технология» - наука о мастерстве»
[1].Таким образом, современные технологии предполагают мастерство образовательного
процесса в условиях современности. Важно учитывать специфические особенности
сегодняшних дошкольников, в - целом. К ним можно отнести быструю скорость
поверхностного восприятия информации, проблемы с концентрацией и приверженность к
технологичным гаджетам любого типа.
Изучив статьи Тимофеевой М.Н., Кошкиной В.А., Мягковой Р.Н., Рада В.М., Кутовой

Е.В., Козловой Е.В., можно выделить следующие виды современных технологий развития
речи средней группыДОУ:
 Мнемотехника. Система методов и приёмов, обеспечивающих эффективное

запоминание, успешное освоение детьми знаний об особенностях объектов природы, об
окружающем мире, эффективное запоминание структуры рассказа, сохранение и
воспроизведение информации, и развитие речи [5, С. 190].На таких занятиях используются
специальные мнемотаблицы, так называемые схемы с определённой информацией. Для
детей среднего возраста рекомендуется использовать цветные мнемотаблицы, поскольку
они запоминают образы – красная малина, зелёный листок.
 Триз - технологии. Отличительная особенность данной педагогической системы

заключается в том, что ребенок усваивает обобщенные алгоритмы организации
собственной творческой деятельности. Одним из основных показателей уровня развития
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умственных способностей ребенка можно считать богатство его речи. Поэтому взрослым
важно поддержать и обеспечить развитие умственных и речевых способностей
дошкольников [2, С. 296]. В данной технологии рекомендуется использовать специальные
пособия «Я познаю мир», «Алгоритм составления рассказа по пейзажу», «Алгоритм
составления рассказа по портрету».
 Интерактивные технологии. Одна из целей интерактивного обучения состоит в

создании комфортных условий обучения, таких, при которых обучаемый чувствует свою
успешность, свою интеллектуальную состоятельность, что делает продуктивным и
эффективным весь процесс обучения. Интерактивная деятельность предполагает
диалоговое общение, так как оно влечет за собой взаимопомощь, взаимопонимание и
привлекает к решению задач совместными способами [4, С.154]. Автор статьи предлагает
использовать следующие интерактивные технологии по развитию речи у дошкольников:
«Работа в парах», «Работа в малых группах», «Карусель», «Броуновское движение» и
другие.
 Сказкотерапия. Сказка является более информативной, чем обычная, стиснутая

рамками ситуации, речь, способствует пробуждению творческих сил у детей, активизирует
и облегчает понимание, обогащает первое впечатление от прочитанного за счет
выразительности образов [3, С.257]. Знакомство ребёнка с миром начинается именно со
сказок, дети учатся отличать плохое от хорошего, рассматривают положительных и
отрицательных героев. Помимо этого, с помощью сказки можно улучшить речевые
способности. Так, например, в сказкотерапии используются игры «Жили - были»,
«Мостик», разыгрывание по ролям, чтение вслух, беседы и диалоги по прочитанному
художественному тексту.
Таким образом, существует ряд современных образовательных технологий,

позволяющих улучшить речь дошкольников в средней группе ДОУ. От педагогов и
образовательной системы зависит дальнейшая судьба детей, нуждающихся в
специализированной помощи.
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ФОРМИРОВАНИЕУДЕТЕЙ 6 - 7ЛЕТЭКОЛОГО -ГЕОГРАФИЧЕСКИХ
ПРЕДСТАВЛЕНИЙВПРОЦЕССЕЧТЕНИЯ

«Актуальность рассматриваемой проблемы заключается в том, что в настоящее время
становится ярко выражено обострение экологической обстановки не только в нашей стране,
но и в мире. Чтобы остановить стремительное развитие экологического кризиса,
необходимо в корне изменить экологическое поведение и мышление людей. Для этого
нужно использовать тот период в жизни человека, когда он наиболее восприимчив к
усвоению эколого - географических представлений о природе. Эколого - географические
представления – это основа для последующего экологического мировоззрения» [2].
«Проблема формирования эколого - географических представлений дошкольников

рассматривается исследователями с разных позиций. Изучаются особенности
формирования экологических знаний (С.Н. Николаева, Е.Ф. Терентьева, И.А. Хайдурова);
обобщается опыт бережного, заботливого, гуманного отношения к окружающей среде (Т.А.
Маркова, З.П. Плохий); изучается процесс освоения навыков и умений экологически
грамотной деятельности в природной среде (И.А. Комарова,H.A. Рыжова)» [2].
Работа по формированию у детей 6 - 7 лет эколого - географических представлений

посредством чтения художественной литературы природоведческого содержания
осуществлялась на базеМАОУдетский сад№210 «Ладушки» г.о. Тольятти.
Предварительно нами был разработан примерный перечень художественной литературы

природоведческого содержания, который составлен с учетом сезонности, представленный в
таблице 1.

Таблица 1 –Перечень художественной литературы природоведческого содержания
Сезон Стихи Сказки Авторские произведения

О
се
нь

А.Н.Майков
«Осень»; А.С.
Пушкин. «Унылая
пора! Очей
очарованье!..»;
А. С. Пушкин «Уж
небо осенью
дышало...»; И.А.
Бунин «Первый снег»

Белорусская
сказка «Легкий
хлеб»;
Ненецкая
народная сказка
«Почему рыбы
живут в воде?»;
Эстонская
народная сказка

В.В. Бианки «Глаза и уши»,
«Хвосты», «Как муравьишка
домой спешил»;
М.М. Пришвин «Начало
осени», «Листопад», «Как из
зернышка вырос колосок»;
К.Г. Паустовский «Словарь
родной природы», «Осень»;
К.Д. Ушинский «История
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Сезон Стихи Сказки Авторские произведения
«Почему у зайца
губа рассечена»

одной яблоньки»;
Н. Сладков «Журавли»,
«Стерх», «Иволга»

Зи
ма

С.А. Есенин «Поет
зима – аукает»;
И.А. Бунин
«Метель»;
С.Д. Дрожжин «Снег
летает и сверкает...»;
С.А. Есенин «Берёза»;
А.А.Фет. «Мама!
Глянь - ка из
окошка».

р.н.с. «Зимовье
зверей»;
Сказка «Бабушка
Метелица»
перевод Г.
Еременко
р.н.с. «Мороз,
Солнце и Ветер»

В.В. Бианки «Лесные
домишки», «Лесные
разведчики»;
М.М. Пришвин «Деревья в
снегу», «Беличья память»;
К.Г. Паустовский «Прощание
с летом (отрывок про зиму)»;
К.Д. Ушинский «Четыре
желания»;
Б. Каплан «Деревья в зимнем
сне»

Ве
сн
а

Ф.И. Тютчев
«Весенние воды»,
«Зима недаром
злится...», «Весенняя
гроза»,
А.А.Фет. «Весенний
дождь»

Р.н.с. «Заюшкина
избушка»

В.В. Бианки «Сова»,
«Теремок», «Терентий -
тетерев»;
М.М. Пришви «Весенний
ручей», «Весна воды»;
К.Г. Паустовский «Словарь
родной природы», «Весна»;
К.Д.Ушинский «Ветер и
солнце»
Н. Сладков «Кукушкины
годы»

«Чтение художественной литературы природоведческого содержания проводилось
следующим образом: чтение согласно перечню художественной литературы
природоведческого содержания по сезонно; далее – проведение беседы (цель беседы —
помочь детям глубже осознать явления природы, обобщить и систематизировать знания о
прочитанном сохранить у детей непосредственность впечатлений от художественных
образов, это достигается с помощью вопросов от лица героя при использовании в вопросах
образов рассказа, сказки)» [1]. Обсуждения по прочитанному произведению, или просмотр
тематических альбомов и иллюстраций. В заключение проводилась продуктивная
деятельность (рисование, лепка, аппликация).
«Первое произведение, которое мы прочитали, была сказка В.В. Бианки «Как

Муравьишка домой спешил» (произведение о живой природе). В сказке рассказывается о
приключениях Муравьишки, унесенного ветром в лес, и о том, как гусеница, кузнечик,
водомер и майский жук помогли ему до захода солнца попасть домой. В сказке
Муравьишка чувствует, думает, переживает. Из этой сказки дети узнали, что в этом мире
жить одному, без друзей, трудно. Сказки, сочетая волшебные образы с реальными
знаниями о живом мире, учит детейразличать вымысел и реальную действительность. Дети
очень переживали за маленького муравьишку, даже помогали советами как лучше
поступить в том или ином случае» [2].
На прогулке была проведена беседа по прочитанной сказке. Дети принимали активное

участие в беседе. Вспоминали, как поступал муравьишка по дороге домой. Дети высказали
мнение, что если бымуравьишка
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В дальнейшем детям было предложено нарисовать иллюстрации по выбору на тему
«Путешествие муравьишки».

Следующим писателем, с произведениями которого мы познакомили детей, был К.Г.
Паустовский. Природа в небольших заметках писателя проходит через все времена года в
красках и звуках, то преображаясь и приукрашиваясь весной и летом, то успокаиваясь и
засыпая осенью и зимой. Рассказы Паустовского в коротких формах миниатюр раскрывают
все трепетные патриотические чувства, которые производит на читателя родная природа, с
безграничной любовью описанная словами автора. Все это описано в «Словаре родной
природы Осень» (произведение о живой природе). В своем небольшом рассказе К.Г.
Паустовский сумел вместить характерные особенности осени: приметы, настроение,
описания изменений происходящих в природе. Дети очень внимательно слушали рассказ.
После прочтения был организован просмотр тематического альбома «Осень». Дети
сравнивали свои впечатления от прочитанного с иллюстрациями. Некоторые дети
впоследствии еще несколько раз пересматривали тематический альбом.

Таким образом, представления, полученные в процессе познания окружающего мира
путем его чувственного отражения, закладывают образный фундамент интеллекта
дошкольника.
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ФОРМЫИМЕТОДЫПРОВЕРКИРЕЗУЛЬТАТОВОБУЧЕНИЯГЕОГРАФИИ

Аннотация
В статье рассматриваются наиболее часть используемые формы и нестандартные методы

контроля и проверки результатов обучения географии, на основе анализа методических
разработок учителей географии Зиновьевой Н.В., Корольковой С.В., Дьяченко И.В.,
Коротневой Е.В., Дубленикова В.Л., Батырнина И.И., Рау Т.Н., Медведь О.В. Приведена
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характеристика форм, нестандартных методов проверки и традиционного метода проверки
результатов обучения географии. Статья рассказывает о традиционном методе контроля и
проверки знаний – тестирование. Рассматриваются достоинства и недостатки тестирования.
Приводится анализ активных форм и методов проверки обучения географии в зависимости
от возраста.
Ключевые слова
Проверка, знания, навыки, фронтальная форма, групповая форма, индивидуальная

форма, тестирование, география, методы контроля, кроссворд, викторина, головоломка.

Проверка знаний и навыков – важное звено в преподавании географии. Актуальность
исследования определяется важной ролью подбора методики контроля и оценки,
полученных знаний и умений, поэтому следует проанализировать передовой
педагогический опыт учителей географии по использованию современных форм контроля
знаний и умений обучающихся.
Совершенствование методов контроля и оценки знаний и умений обучающихся

обеспечивает обобщение и закрепление ранее полученных знаний, навыков и умений
обучающихся, оценку результативности и результативности учебно - познавательной
деятельности каждого обучающегося лично.
Анализируя методические разработки учителей по географии Зиновьевой Н.В.,

Корольковой С.В., Дьяченко И.В., Коротневой Е.В., Дубленикова В.Л., Батырнина И.И.,
Рау Т.Н., Медведь О.В. [19], можно сделать такой вывод, что наиболее часто используются
три формы контроля: фронтальная, индивидуальная и групповая.
Фронтальная форма – одна из важнейших организационных форм контроля во время

обучения [2]. Можно придерживаться основных правил контроля – регулярности и
максимального охвата школьников за единицу времени. При этом важно обратиться ко
всему классу и активизировать активность каждого ученика. Прежде всего, с его помощью
стоит контролировать усвоение языковых элементов. В этом случае обучающимся
предоставляется открытая площадка. Открытый фронтальный контроль может быть
использован при выполнении упражнений в виде подготовленной речи, в частности при
разработке планов, выборе опор, а также при построении коллективной истории по
принципу «снежного кома».
Фронтальный контроль может осуществляться как устно, так и письменно. Устный

контроль преобладает. Однако, учитывая большие возможности обучения письму,
необходимо периодически выполнять письменную предварительную проверку.
Предупреждающие знаки слов, грамматические слова, лишенные определенной семантики,
легко забываются и легко путаются при прослушивании. Регулярные письменные проверки
повышают бдительность и языковую точность.
Индивидуальная форма – часто используется для тщательного ознакомления педагога со

знаниями, навыками и способностями отдельных детей, которых обычно вызывают к доске
или к столу с инструментами, чтобы ответить на ответ из зала, если только ответ из зала не
исключен, для этого необходимо, чтобы заметки или графические изображения
сопровождала вся аудитория. Наглядные пособия и различные тренажеры. При
продуманной организации и индивидуальном контроле школьники воспринимают это как
нормальный элемент учебного процесса и не вызывают негативных эмоций.
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Групповая форма – используется, когда нужно проверить результаты работы педагога
или выполнения ее учениками класса, получившими коллективное задание на уроке или во
внеклассной деятельности [1].
К наиболее часто используемым нестандартным методам контроля и проверки знаний

урока, относятся: кроссворд, головоломка, викторина.
Кроссворд – это нетрадиционный метод контроля, представленная в виде переплетения

рядов клеточек, которые заполняются словами по заданным значениям [3]. Если задачей
контроля является отбор учеников, не владеющих определенным минимумом знаний, то
последовательность вопросов следует поменять на обратную: от вопросов с наименьшим
диагностическим весом к вопросам с более высоким весом. Это и понятно: если
обучающийся ответил на самый сложный вопрос, он, скорее всего, ответит на более
простой вопрос. И наоборот, если обучающийся не отвечает на простые вопросы, он вряд
ли ответит на более сложные вопросы.
Обычно в начале урока необходимо решить задачу активизации внимания учащихся,

быстро выйдя на рабочий ритм. Для этого можно использовать различные методы. Один из
них – предложить головоломку, которую можно решить за одну минуту. Это заставляет
сконцентрироваться и подготовиться к дальнейшей плодотворной работе.
Викторина – это набор не менее десяти вопросов по определенной теме, на которые

нужно дать короткие и емкие ответы. Викторина, как инструмент обучения имеет смысл
включить в учебный процесс в начале занятия или на этапе его завершения. Первый
вариант позволяет контролировать или обновлять знания, второй помогает закрепить и
контролировать уровень усвоения материала. Время, отводимое на работу с викториной, не
должно превышать 5 - 6 минут. Сначала педагог объявляет тему викторины. После
объявления темы задается не менее десяти вопросов, на которые слушатели дают ответы.
Затем следует ряд обобщающих вопросов или заданий, ответы на которые оценивает
непосредственно учитель.
Часто используется традиционный метод контроля и проверки знаний – тестирование.

Такие уроки считаются одним из наиболее действующих способов развития способности к
обучению, поскольку при такой организации деятельности обучающихся происходит не
только приобретение знаний, навыков и умений, но и накопление опыта творческой
деятельности, передача этого опыта другим обучающимся. Осведомленность
одновременно о необходимости получения знаний, обсуждение своих действий с
педагогом, сверстниками, сотрудничество с ними [5]. Урок с применением нестандартных
методов контроля и проверки знаний способствует повышению интереса к данному
предмету и эффективному усвоению знаний.
В 5 классах особенно часто проводятся уроки во фронтальной и индивидуальной форме,

с применением фронтального и индивидуального опроса и тестирования. Такие виды
опроса позволяют обнаружить правильность ответа по содержанию, его
последовательность, самостоятельность суждений и выводов, степень развития логического
мышления, культуру речи учащихся. Для детей этого возраста такая форма проверки
знаний считается самой эффективной.
В 6 - 8 классах весьма часто проводятся уроки в групповой форме с применением

игровой технологии. Для проверки и контроля знаний применяется тестирование и
викторина. Игровая технология оказывает влияние на продуктивность обучающего
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процесса, открывает различные воспитательные способности, совершенствует у
школьников воображение и мышление, благоприятствует привлечению учащихся в
творческую деятельность и общение, мотивирует познавательную активность учащихся.
Географические викторины оптимальным образом содействую «вживанию» в содержание
изучаемого предмета, в ней ярче проявляется личность учащегося, его интеллектуальное
развитие. Ведь для детей такого возраста – это весьма оптимальные формы проведения
урока, особенно при обобщении материала.
В старших классах (9 - 11 класс) применяются все три формы проверки и контроля

знаний: фронтальная, индивидуальная и групповая с такими методами контроля как тест,
кроссворд головоломка и др. Применение трех форм контроля помогает выяснить
личностные знания, способности и возможности отдельных учащихся, систематизировать и
обобщить учебный материал, а также изучить правильность восприятия и понимания
учебного материала и выявить степень закрепления материала в памяти.
На любом этапе работы проводятся тестирование, но чаще всего проводятся тесты после

изучения соответствующей темы или итоговые в конце четверти или учебного года.
Технология тестирования – один из наиболее оптимальных способов контроля подготовки
детей к изучению предмета. Тесты позволяют объективно оценить уровень знаний, умений,
навыков обучающихся и формулировку идей, выявить индивидуальный темп обучения,
проблемы в текущем и итоговом обучении.
Географические тесты позволяют оценить знания основной теории, а также

необходимого фактического материала, раскрыть широту географической перспективы,
показать умение ответить на нестандартный вопрос [6].
Основное преимущество тестов заключается в том, что они позволяют объективно и

независимо оценить уровень образования учащихся в соответствии с государственным
образовательным стандартом и едиными требованиями.
К основным недостаткам тестирования можно отнести: опасность автоматических

ошибок, опасность профанации, потеря индивидуального подхода, сложность, отсутствие
доверительной обстановки. А также нельзя проверить глубину знаний, отсутствие
творческой составляющей, высокая вероятность угадывания, предсказуемость
стандартизированного тестирования [7].
Из этого следует, что весьма часто вне зависимости от возраста и ряда недостатков

используется такая форма контроля знаний, как тестирование [4]. Проверка знаний по
географии с внедрением активных форм и методов обучения в зависимости от возраста,
способствует повышению интереса к данному предмету и эффективному усвоению знаний.
Проанализировав и систематизировав методические разработки учителей по географии

Зиновьевой Н.В., Корольковой С.В., Дьяченко И.В., Коротневой Е.В., Дубленикова В.Л.,
Батырнина И.И., Рау Т.Н., Медведь О.В., по проблеме использования разных форм и
методов контроля, обучающихся выяснилось, что наиболее часто используются
фронтальная, индивидуальная и групповая форма контроля. К преобладающим
традиционным методам контроля относится тестирование. В зависимости от возраста
выделяются различные нестандартные формы контроля: в 5 классе – это фронтальный и
индивидуальный опрос, в 6 - 8 классах – викторина, в 9 - 11 классах – кроссворд и
головоломка.
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Проверка знаний по географии с внедрением активных форм и методов обучения в
зависимости от возраста, способствует повышению интереса к данному предмету и
эффективному усвоению знаний.
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Аннотация: Данная статья написана в соответствии с федеральными
государственными требованиями. Цель: Создание условий в школе и семье для развития
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Если уж так случилось, и у вас в доме завелась скрипка, с этим надо что - то делать. Путь
каждого ученика к его вершине непредсказуем. Процесс обучения – непростой путь, это не
ровная линия, по которой ребёнок будет двигаться гладко и без проблем. Как
стимулировать музыкальные занятия ребёнка? Вопрос важный и актуальный. Многое здесь
может сделать учитель, давая играть пьесы, которые ученику нравятся, организуя классные
концерты, конкурсы, другие выступления. Но немалая роль принадлежит и родителям.
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Мотивировать детей к обучению игре на музыкальном инструменте может быть
непросто; но это не значит, что это должно быть скучно! Иногда для того, чтобы
мотивировать учиться играть на музыкальном инструменте, требуется немного творческого
подхода. Вот немного идей для начала. Прочтите эти простые, но очень забавные способы
заставить вашего юного скрипача прыгать от радости в следующий раз, когда вы скажете:
«Пора заниматься!»

1. Подсчет времени. Каждый раз, когда ваш ребенок занимается, вы зажигаете
столовую свечу. Закончив практическую работу, он задувает её. Когда воск свечи
полностью сгорит, ваш ребенок может заняться чем - нибудь интересным, например, пойти
в парк, в кино или погулять с друзьями. Детям нравится наблюдать за тем, как догорает
свеча и то, как много они поработали. По мере того, как ученики становятся более
продвинутыми и начинают практиковаться дольше, старайтесь использовать свечи
большего размера, чтобы усложнить задачу. Необходимые материалы: свеча, присмотр
взрослых.

2. Укрепляйте уверенность. Когда ваш ученик исполняет особенно сложную пьесу,
позвольте выбрать бусину, в память об этой пьесе. Ему будет интересно создание ожерелья
из пройденных им пьес со всеми их бусинами, вспомнить, какая бусина подходит к какой
пьесе. Бусинка мотивирует на короткое время, поскольку привязана к отработке данного
музыкального материала. Ожерелье будет мотивировать надолго, придаст чувство
уверенности, от того, как растет ожерелье от большого количества освоенных пьес.
Необходимые материалы: разные бусины любого размера (красивые пуговицы также
подойдут), прочныйшнур или нить для ожерелья.

3. Ответственность за стикеры. Время от времени я отправляю учеников домой с
набором стикеров - наклеек и задаю им «этюд - наклейку». Каждый раз, когда репетируют
этот материал на неделе, они могут наклеить одну из наклеек с набора на свой нотный лист,
не перекрывая ноты. Если, к примеру, ученик должен отрабатывать пьесу определенное
количество раз на неделе, отправьте его домой с таким же количеством наклеек. Цель
состоит в том, чтобы вернуть лист от наклеек пустым, а все наклейки разместить вокруг
пьесы, которую разучивают. Это облегчает отслеживание самостоятельной работы
младших школьников, учит ответственности. Необходимые материалы: Набор наклеек -
разрезать их на более мелкие части по мере необходимости.

4. Шоколадные чипсы. Эту идею можно использовать дома или на уроке
специальности. Выберите один короткий отрывок или музыкальное предложение.
Количество повторений, предложенного материала на данном занятии, будет зависеть от
возраста ученика. Каждый раз, когда ученик отработает задание, вы кладете шоколадную
чипсу на пюпитр. Например... Если ученику 6 - 7 лет, он выполнит задание 6 - 7 раз и
заработает свои шоколадные чипсы, после чего можно сделать небольшой перерыв и
насладиться своим угощением. Эта забавная идея хорошо работает в зависимости от
возраста. Старшим ученикам придется проиграть своё задание больше раз. Младшие
школьники будут играть меньше раз, что больше соответствует их стадии развития и
концентрации внимания. Материалы: Шоколадные чипсы, драже M&M's, любое
лакомство, которое есть под рукой.

5.Мотивация детей к обучению с помощьюформы для кексов.Формы для маффинов
— отличный инструмент для творческой реализации идей. Их можно использовать как
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часть музыкальной игры или как забавные тренировочные таблицы. Вот несколько идей, с
которых можно начать.Можете придумать свои собственные варианты.
Идея № 1 Наполнение до конца - Это простой способ для учеников визуализировать

свое время практической отработки и «отмечать» свои достижения на ежедневной основе.
Выберите любой небольшой предмет: монеты, шарики, M&M's, изюм. Каждый раз, когда
ученик играет пьесу, заданную гамму, сложный такт и т. д., должен положить по одному
маленькому предмету в каждую из формочек для кексов. Когда форма для кексов
заполнена - заканчивает дневную тренировку. Необходимые материалы: формочка для
маффинов, небольшое угощение или предмет.
Идея№ 2Игра в игре -Вырезать 12 кругов из бумаги, которые поместятся на дне формы

для маффинов. В каждом круге написать музыкальное задание, которое нужно отработать
из урока по специальности на этой неделе. Также можно написать забавные способы
тренировки:
Сыграть гамму (в которой написана пьеса, над которой сейчас работаешь) медленно,

целым смычком и красивым звуком.
Назвать части скрипки.
Потренироваться вести смычок по двум струнам одновременно в разных частях

смычка.
Сыграть пьесу для папы.
Сыграть пьесу целиком, не используя смычок.
Отрепетировать свою пьесу, которая в стадии работы 4 раза.
Отложить свой инструмент и спеть свое произведение вместо того, чтобыиграть.
Забавные практические советы и игры, которые будут поддерживать мотивацию вашего

ученика, отразятся в эффективном времени обучения! Эти советы оказались настолько
успешными в классе, что дети просят заниматься два раза в день!

© Талмазан В. В., 2022
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Аннотация
Стратегической целью государственной образовательной политики России в XXI веке

выступает система общего образования, т. к. ее развитие влечет качественные изменения во
всех сферах социальной жизнедеятельности человека. В ряде государственных документов
– Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», указы Президента
России «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации
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на период до 2024 года» (2018 г.), Государственная программа Российской Федерации
«Развитие образования» на 2018–2025 годы, приоритетные национальные проекты:
«Современная школа», «Цифровая образовательная среда», «Успех каждого ребенка»,
«Вузы как центры пространства создания инноваций»; Стратегия развития воспитания в
Российской Федерации на период до 2025 года – определены приоритеты модернизации
российской школы, среди которых следует отметить переход к инновационному развитию
общества.
Ключевые слова
Инновация, педагогическая инноватика, образование.
Развитие – неотъемлемая часть любой деятельности человека. Накапливая опыт,

улучшая способы, методы действий, увеличивая свои умственные возможности, человек
постоянно развивается. Этот же процесс можно применить к любой человеческой
деятельности. На всевозможных стадиях своего совершенствования общество предъявляло
всё более новые стандарты, требования к рабочей силе. Это привело к необходимости
развития системы образования. Одним из средств такого развития являются
инновационные технологии, то есть это новые способы, методы взаимодействия учителей и
учащихся, обеспечивающие эффективное достижение результата педагогической
деятельности [4, с.148 - 153].
В свое время бесспорным ориентиром образования в России было формирование знаний,

навыков, умений, которые обеспечивали готовность к жизни, то есть способность
адаптации личности в обществе. Теперь образование преимущественнее ориентируется на
создание таких технологий и способов воздействия на личность, в которых обеспечивается
баланс между социальными и индивидуальными потребностями. Те, в свою очередь,
запускают механизм саморазвития, тем самым подготавливая личность к воплощению в
жизнь собственной индивидуальности и изменениям в обществе [3, с.102].
Социальные преобразования в нашей стране вывели на первый план проблему

моделирования в образовательной сфере. Выход России из кризиса, обоснование стратегии
развития образования, определение ближайших и дальнесрочных программ требуют
инновационных действий иширокого современного мышления.
Немаловажные изменения происходят в системе основного и среднего общего

образования. Планируется формирование открытой системы образования, ее
взаимодействие с окружающим миром, прежде всего с рынками труда и образовательных
услуг[5, с.30].
Сегодня требуется усиленное научное исследование путей перехода к социальной

модели управления основным и средним общим образованием, изменение ряда функций в
пользу работодателей, включение их в формирование содержания государственных
стандартов основного и среднего общего образования, учебных планов и программ.
Система основного и среднего общего образования нуждается в освобождении от
общественной замкнутости, придании ей открытого характера и способности к
саморазвитию на основе новых принципов организации, направленных на рынок труда и
социальное партнерство[1, с.451].
Следствием постоянного развития и совершенствования стали инновационные

технологии, то есть технологии, благодаря которым происходит объединение новых идей в
образовании. Однако внедрение таких технологий связано с рядом трудностей (финансовые
средства, недостаточное развитие технологий и другие). Кроме того, несмотря на
очевидную необходимость в инновациях всё же вводить их следует с осторожностью,
иначе неосторожная инновационная деятельность может привести к кризису
образовательной системы [2, с.12].
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И всё же важно понимать, что инновационные технологии необходимы для развития и
совершенствования системы образования.
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Актуальность исследования обусловлена тем, что многие дошкольные образовательные
организации не придают большого значения корпоративной культуре. Однако современные
исследователи подчеркивают прямую взаимосвязь уровня развития корпоративной
культуры с эффективностью сотрудников. Многие крупные корпорации (Google, Apple,
Disney) на собственном примере показали конкурентоспособные преимущества
корпоративной культуры высокого уровня.
Прежде всего, целесообразно изучить понятие «корпоративная культура». Анализ

научной литературы позволил выявить следующие трактовки. По мнению С.Г. Абрамовой,
под корпоративной культурой понимается система внешний и внутренних проявлений и
ценностей, которые указывают на неповторимость и уникальность среды, которая создает
условия для единого поведения и восприятия действительности [1, с. 64]. Похожее мнение
высказывает С.А. Иванов, который под корпоративной культурой понимает единый и
системный подход в организации рабочей среды коллектива на основе общих ценностей,
которые разделяют все участники[3, с. 20].
Кфункциям корпоративной культуры относятся:
- создание имиджа и уникального стиля организации;
- создание благоприятных условий внутри образовательной организации;
- повышает мотивацию сотрудников, создает ощущение сопричастности и вовлекает в

деятельность;
- стабилизирует социальные отношения в организации [2, с. 15].
Изучение корпоративной культуры дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад №52» г. Белгорода показал, что в организации существует дресс - код (белый
верх, черный низ), устраиваются совместные праздничные мероприятия (Новый год, 23
февраля, 8 марта), существуют негласные правила корректного и дружелюбного общения с
коллегами. Тем не менее, целенаправленной работы по развитию корпоративной культуры
не ведется.
Полагаясь на изученный теоретический опыт, мы предлагаем следующие ключевые

аспекты совершенствования корпоративной культуры, которые представлены на Рис. 1.

Рис. 1.Совершенствование корпоративной культуры организации
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Как видно из рисунка, развитие корпоративной культуры происходит на трех уровнях:
поверхностный (одежда, стиль, символика), подповерхностный (готовность следовать
ценностям коллектива, высокие требования к своей деятельности), глубинный, который
характеризуется разделением педагогом ценностей организации. Для развития
корпоративной культуры необходимо закрепление норм поведения и ценностных
установок в документах, создание требований к соблюдению этих мер. Согласно
исследованиям, эффективным способом является создание корпоративного кодекса, в
котором будут прописаны все основополагающие идеи и нормы организации [4, с. 75].
Кроме того, необходимо организовать планомерную работу по организации корпоративной
культуры. Подобный план может включать: мастер - классы, беседы с психологом, встречи
с администрацией учреждения, корпоративные праздники.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что совершенствование корпоративной

культуры требует вмешательства администрации и планомерной работы с педагогическим
коллективом.

Список использованной литературы:
1. Абрамова С.Г. О понятии «корпоративная культура» / С.Г. Абрамова. – М.:

Экзамен, 2013. – 89 с.
2. Андрющенко Д.В. Психологическая компетентность руководителя / Д.В.

Андрющенко // Управление дошкольным образованием. 2012.№4. С. 12 - 16.
3. Иванова С.А. Корпоративная культура – эффективное средство мотивации

сотрудников / С.А. Иванова // Служба персонала. 2014.№9. С. 18 - 22.
4. Кудрявцев В.К. Инновации дошкольного образования: опыт, проблемы, стратегия

развития / В.К. Кудрявцев // Дошкольное образование. 2012.№21. С. 73 - 80.
© ЧуеваА.А., 2022

УДК 371.321.2
ШкондинаД.А.

преподаватель ОГАПОУ«БМТ»,
ТарасоваА.С.

преподаватель ОГАПОУ«БМТ»,
КлючниковаН.В.

преподаватель ОГАПОУ«БМТ»,
г. Белгород, РФ

МУЛЬТИМЕДИАТЕХНОЛОГИИВПРАКТИКЕСОВРЕМЕННОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА

Аннотация:
В статье анализируются результаты внедрения в образовательный процесс мультимедиа

технологии, и информатизация образовательного процесса. Рациональное применение в
учебном процессе наглядных средств преподавания. Какую возможность дают педагогу



147
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В настоящее время мультимедиа технологические процессы – это одно из
перспективных, многообещающих направлений информатизации в развитии современного
процесса образования. Сегодня это уже не схемы, таблицы и картинки, а более близкая
детской природе игра, пусть даже и научно - познавательная, которая вовлекает в процесс
восприятия учебной информации чувственные компоненты учащихся. Как заметил К.Д.
Ушинский, «…детская природа требует наглядности»[5:30].

Мультимедиа – это связь визуальных аудиоэффектов под управлением интерактивного
программного обеспечения с точным применением современных технических
программных средств[4:27]. Они объединяют текст, звук, графику, фото, видеоматериал в
одно цифровое представление, тем самым выступают в роли как средство или же
инструмент познания на разных уроках, в том числе и на уроках математики.
Использование мультимедиа технологий способствует формированию информационной
грамотности и коммуникативных способностей, получению навыков в накоплении
практических знаний. Кроме того, оно вносит и этическую составляющую.
Рациональное применение в учебном процессе наглядных средств преподавания

представляет немаловажную значимость в формировании познавательной деятельности
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учащихся посредством применения мультимедийных технологий. ИКТ отличается от
обычных технических средств тем, что даёт возможность не только насытить огромным
числом готовых, выделенных, организованных знаний, но и совершенствует умственные,
креативные способности обучающихся[3:86].

Наглядность используемого материала увеличивает его овладение, так как
задействованы все без исключения каналы восприятия учащихся – визуальный,
механический, слуховой и эмоциональный. Педагогу компьютерные технологические
процессы дают возможность результативно совмещать различные ресурсы,
способствующие более глубокому, осознанному освоению исследуемого материала,
соблюдать экономию времени проведения урока, насытить его информацией.
Такие мультимедиа ресурсы, как слайд, презентация либо видео - демонстрация уже

доступны в течение длительного периода. Компьютер в наше время при использовании
звука и видеоматериала способен формировать спецэффекты с целью большей глубины и
детализации разного рода объектов. Обобщать и воспроизводить звучание и видео,
подключать анимацию с цельюформирования целой мультимедиа - презентации[2].
Применение мультимедийных технологий рационально использовать на каждом этапе

урока. Технология дает возможность представить академический материал как концепцию
ярких опорных образов и упростить усвоение и овладение изучаемого материала. Подача
учебного материала, например, в варианте мультимедийной презентации уменьшает время
обучения, заинтересовывает, привлекает внимание учащихся в изучении материала,
активизирует и мотивирует их.
К дидактическим задачаммультимедийных технологий относятся:
 усвоение базисных познаний той или иной дисциплины;
 систематизация материала;
 формирование навыков самоконтроля;
 мотивация;
 организация самостоятельной работы учащихся.
Стоит отметить, что будущее компьютерных технологий в образовании непосредственно

зависит от того, в какой степени продуман первичный момент их внедрения в учебный
процесс.
Главная задача педагога состоит в выработке стратегии по формированию у школьников

первоначальных навыков работы. При этом преподаватель обязан предусмотреть:
1. Ознакомление учащихся с основными объектами, выводимыми на экран;
2. Выработку способностей поиска нужной информации.
Безусловно, применение мультимедийных технологий дает наглядное представление

материала не только во фронтальной работе, но и в индивидуальной каждого ученика с
интерактивным продуктом.
При решении аналогичных задач обучающиеся параллельно получают математические

знания и навыки, но также и умения работать с мультимедийными программами.
Использование на уроке ИКТ способствует формированию у учащихся умений работать с
различного рода информацией, критически ее осмысливать и развивать логическое
мышление. Все это обеспечивает информационную, эмоциональную насыщенность урока,
мотивирует и повышает качество усвоенного материала, обеспечивает связь предмета
математики с окружающей действительностью[1:11].
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Необходимо выделить, то, что мультимедийные программные ресурсы несут в себе
широкие возможности в понимании и заинтересованности предметом, что позволяет
учителю по - новому построить урок.
Составляющими методики использования мультимедийных образовательных

технологий являются:
1) модернизация системы управления и контроля обучения на различных этапах

урока;
2) повышение учебной мотивации;
3) улучшение качества обучения и воспитания;
4) овладение современными компьютерными программами и технологиями;
5) использование различных возможностей компьютера.
При использовании на уроках мультимедиа технологий через интерактивность,

структуризацию, а также визуализацию информации происходит усиление мотивации и
активизация познавательной деятельности учащегося на уровне сознания и подсознания.
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Аннотация: данная статья рассматривает зарегистрированные случаи заболевания
вирусного гепатита С как острые, так и хронические формы. В статье проводится оценка
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Актуальность: В настоящее время вирус гепатита С (ВГС) выделяется из других

вирусов гепатита тем, что его клиника не так однозначна и грозит долгосрочными
осложнениями со снижением качества жизни. Так, например, по скорости развития
клиники существуют молниеносные и латентные формы. Это в свою очередь имеет особое
значение на распространение ВГС в популяции, так как при острых и хронических формах
пациенты сталкиваются с проблемой значительного снижения всех сфер качества жизни, в
том числе трудоспособность и репродукция. При относительно благополучном
мониторировании инфекции, своевременном выявлении и лечении пациентов последствия
ВГС удается сдержать, но все же ВОЗ рекомендует рассматривать ВГС как угрозу
благосостоянию популяции так же, как наравне с
ВИЧ - инфекцией, и другими эпидемическими инфекциями.
Цель:Комплексная оценка состояния областей ПФО по количеству зарегистрированных

случаев ВГС острой и хронической форм.
Задачи: Рассчитать интенсивные показатели, показатель наглядности. Предоставить

изученный материал в виде графических таблиц и изображений. Предоставить оценку
областейПФОпо состояниюВГС.
Методы исследования: Данные по количеству случаев ВГС острой и хронической

формы были взяты с сайта эпидемического атласа по ПФО [1]. Были рассмотрены
Кировская, Пензенская, Ульяновская области, так как они примерно соответствуют по
размеру генной среды. Далее произведены расчеты [2].
Результаты исследования: Исходные данные по количеству случаев ВГС. Острая

форма, заболеваемость за 2019 год: Кировская обл. - 9, Ульяновская обл. - 6, Пензенская
обл. - 6. Заболеваемость за 2020 год: Кировская обл. - 5, Ульяновская обл. - 1, Пензенская
обл. - 2.Хроническая форма, заболеваемость за 2019 год: Кировская обл. - 271,Ульяновская
обл. - 502,Пензенская обл. - 464. Заболеваемость за

2020 год: Кировская обл. - 172,Ульяновская обл. - 265,Пензенская обл. - 162.
Проведены расчеты показателя интенсивности (табл.1).
Показатель наглядности. Рассмотрены острая и хроническая формы:
Острая форма. Кировская область 2018 - 100 % (13 случаев), 2019 - 69 %, 2020 - 38 %. 

Ульяновская область 2018 - 100 % (6 случаев), 2019 - 100 %, 2020 - 16 %.
Пензенская область 2018 - 100 % (18 случаев), 2019 - 33 %, 2020 - 11 %.
Хроническаяформа.Кировская область 2018 - 100 % (380 случаев), 2019 - 71 %,
2020 - 45 %. Ульяновская область 2018 - 100 % (556 случаев), 2019 - 90 %, 2020 48 %. 

Пензенская область 2018 - 100 % (574 случаев), 2019 - 80 %, 2020 - 28 %.
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Проведены расчеты показателя наглядности за 2018, 2019, 2020 года (рис.1 и рис.2).

Таблица 1.Интенсивныйпоказатель заболеваемости гепатитомB за 2018 - 2019 года

Форма
заболевания

Кировская
обл.

Ульяновская
обл.

Пензенская
обл.

2019 год
Острая 0,75 % 0,5 % 0,5 % 

Хроническая 22,5 % 42 % 39 % 

2020 год
Острая 0,4 % 0,08 % 0,16 % 

Хроническая 14 % 22 % 13,5 % 

Рис. 5Показатель наглядности заболевания острым гепатитомС
за 2018 – 20 год.

Рис. 6Показатель наглядности заболевания хроническим гепатитомС
за 2018 - 20 год.
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Выводы
По интенсивному показателю. На 2020 - ый год по количеству острой формы ВГС

лидирует Кировская область, а Пензенская область отличается планомерным и
достаточным снижением количества пациентов.
На 2020 - ый год по количеству хронической ВГС лидирует Ульяновская область,

Кировская область на втором месте, а Пензенская область до сих пор остается областью,
добившейся эффективного снижения количества случаев хронического ВГС (ХВГС).
По показателю наглядности. По динамике снижения количества пациентов с острым

ВГС лидирует Пензенская область - снижение количества пациентов на 89 % по сравнению
с 2018 -ым годом.
По динамике снижения количества пациентов с ХВГС отличается Пензенская область,

которой удалось добится 72 % снижения заболеваемость за год между 2018 - 2020
периодом.
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ИНФЕКЦИЕЙ (COVID - 19)ВПРОЦЕССЕМЕДИЦИНСКОЙРЕАБИЛИТАЦИИ

Аннотация
В статье представлены результаты оценки толерантности к гипоксии у пациентов после

перенесенной пневмонии, ассоциированной с новой коронавирусной инфекцией (COVID -
19) до и после курса медицинской реабилитации. Объектом исследования были 60
пациентов с диагнозом перенесенной пневмонии, ассоциированной с COVID - 19.
Контрольную группу составили 30 пациентов, проходивших базисную программу
реабилитации. Группу сравнения составили 30 пациентов получивших курс базисной
реабилитации и дополнительные процедуры интервальной гипокси - гиперокситерапии. В
статье изучается и сравнивается эффективность базисной и оптимизированной программ
реабилитации по разнице увеличения толерантности к гипоксии у пациентов до и после
курса реабилитации. Авторами выявлено, что проводимая реабилитация в обеих группах
позволяла значимо повысить толерантность к гипоксии. При этом программа
реабилитации, оптимизированная процедурами интервальной гипокси - гиперокситерапии,
оказалась статистически значимо эффективнее, чем базисная программа.
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ходьбы, интервальная гипокси - гиперокситерапия.

Новая коронавирусная инфекция (COVID - 19) принесла колоссальный ущерб системе
мирового здравоохранения и остается актуальной проблемой в настоящее время [1, с. 7].
Поражение легких при COVID - 19 может выражаться как в виде легких проявлений
острого респираторного заболевания, так и сопровождаться развитием тяжелой пневмонии
[4, с. 1]. COVID - 19 также может нарушать нормальное функционирование других органов
и систем, увеличивая риск развития различных осложнений [3, с. 50]. Медицинская
реабилитация данных больных сохраняет свою актуальность в настоящее время [5, с. 2].
Однако научных данных об эффективности медицинской реабилитации пациентов с
COVID - 19 остается еще недостаточно, поэтому разработка эффективных программ
реабилитации пациентов сCOVID - 19 является необходимостью [2, с. 689].
Цель исследования – оценить эффективность программы медицинской реабилитации

оптимизированной процедурами интервальной гипокси - гиперокситерапии по росту
толерантности к гипоксии у пациентов после перенесенной пневмонии, ассоциированной с
COVID - 19.
Материалы и методы. В исследование было включено 60 пациентов с диагнозом

перенесённой пневмонии, ассоциированной с новой коронавирусной инфекцией (COVID -
19) на III этапе медицинской реабилитации. Средний возраст пациентов составил – 62,46 ±
9,35 лет. Все пациенты, включенные в исследование были распределены на 2
рандомизированные группы. Контрольную группу составили 30 пациентов, которые
проходили базисную программу медицинской реабилитации, включающую в
десятидневный курс: занятия лечебной физкультурой; процедуры галотерапии; занятия
гидрокинезотерапией в бассейне; процедуры селективной цветотерапии некогерентным
поляризованным светом и занятия по психо - эмоциональной разгрузке с применением
методики трансово - медитативной саморегуляции. Группу сравнения составили 30
пациентов, которые получали процедуры, входящие в десятидневный курс базисной
программы реабилитации и дополнительно ежедневные процедуры интервальной гипокси -
гиперокситерапии.
Обследование пациентов осуществлялось в динамике перед началом реабилитации и

сразу после нее и включало проведение пробы Штанге и Генчи для оценки толерантности
пациентов к гипоксии.
Обработка полученных данных проводилась при помощи программ «Microsoft Excel

2007» и «Statistica 10». Так как большинство показателей соответствовали нормальному
распределению, то анализ данных проводился с применением параметрических методов.
Результаты исследования. Анализ динамики значений состояния функционирования

респираторной и сердечно - сосудистой систем у пациентов после перенесённой
пневмонии, ассоциированной с COVID - 19, проводился в результате проведения
пациентам до и после медицинской реабилитации пробы Штанге и Генчи. Исследуемые
группы пациентов до начала реабилитации значимо не различались по оцениваемым
показателям (р ˃ 0,05). При этом после проведенного курса реабилитации статистически
значимые различия показателей отмечались у больных группы сравнения по всем пробам
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(p < 0,001), а в группе контроля значимые изменения показателей были достигнуты только
по пробеШтанге (p < 0,001).
В процессе анализа данных у пациентов обеих групп исходно определялись сниженные

относительно нормативных значений показатели состояния функционирования
респираторной по результатам проб Штанге и Генчи. Тем не менее, в группе сравнения
(оптимизированная программа) после реабилитации отмечалось улучшение значения
соответствующих функций по пробеШтанге на 34,3 % (p < 0,001) и по пробе Генчи на 29,6
% (p < 0,001). Полученные данные указывают на то, что оптимизация курса медицинской
реабилитации процедурами интервальной гипокси - гиперокситерапии позволяет
статистически значимо улучшить состояние функционирования респираторной и повысить
толерантность к гипоксии.
В контрольной группе пациентов (базисная программа) после реабилитации отмечалось

улучшение значения соответствующих функций по пробеШтанге на 19,4 % (p < 0,001) и по
пробе Генчи на 3,5 % (p = 0,393). Полученные данные указывают на то, что проводимая
базисная программа реабилитации позволяет пациентам значимо улучшить только
состояние функционирования респираторной системы по пробеШтанге.
Сравнительный анализ динамики полученных значений проб Штанге и Генчи между

группами пациентов после реабилитации, показал значимые изменения в группе сравнения
по пробам Штанге (p = 0,036) и по пробе Генчи (p < 0,001). Полученные данные
сравнительного анализа продемонстрировали, что пациенты, проходившие программу
реабилитации, оптимизированную процедурами интервальной гипокси - гиперокситерапии,
имеют преимущества перед пациентами, проходящими базисную программу, в отношении
значимого повышения у них толерантности к гипоксии.
Выводы. Проводимая реабилитация в группе сравнения улучшает состояние

функционирования респираторной системы и повышает толерантности к гипоксии, что
выражается в статистически значимом улучшении проб Штанге и Генчи. При этом
пациенты, проходившие программу реабилитации, оптимизированную процедурами
интервальной гипокси - гиперокситерапии, имеют преимущества перед пациентами,
проходящими базисную программу по результатам сравнительного анализа динамики проб
Штанге и Генчи. Таким образом, программа реабилитации, оптимизированная
процедурами интервальной гипокси - гиперокситерапии, показала свою высокую
эффективность в повышении устойчивости организма к гипоксии.
Данная работа выполнена при финансовой поддержке гранта Губернатора Алтайского

края в форме субсидий для разработки качественно новых технологий, создания
инновационных продуктов и услуг в сферах переработки и производства пищевых
продуктов, фармацевтического производства и биотехнологий в соответствии с пунктом 4
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Название проекта: «Разработка
новой биомедицинской технологии восстановления физиологических параметров
газообмена, гемостаза и микроциркуляции у пациентов, перенёсших новую
коронавирусную инфекцию (COVID - 19)» (Соглашение№1 от 12.04.22 г.).
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению актуальных проблем современных диет.
Автором устанавливается, что на сегодняшний день особой популярностью пользуются:
безуглеводная диета, интервальное голодание, японская диета. В данном обзоре отмечается
как положительное, так и отрицательное влияние каждой из диет на здоровье человека.
Ключевые слова: диета; безуглеводная диета; кето - диета; интервальное голодание;

японская диета; рациональное питание.
Abstract. The article is devoted to the consideration of current problems of modern diets. The

author establishes that to date, the following are particularly popular: a carbohydrate - free diet,
interval fasting, and the Japanese diet. This review notes both the positive and negative effects of
each of the diets on human health.

Keywords: diet; carb - free diet; keto diet; interval fasting; Japanese diet; rational nutrition.

Введение. На сегодняшний день одной из актуальных проблем современного
человечества является тема похудения. Изменение характера питания, недостаток
физической активности и злоупотребление вредными привычками приводят к риску
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возникновения ожирения. По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ),
избыточный вес имеет почти треть населения планеты. Из них около 650 миллионов
больны ожирением (больше всего больных в США — почти 100 миллионов). За последние
40 лет число людей, страдающих от ожирения, возросло втрое. А при сохранении текущей
тенденции к 2025 году их количество достигнет миллиарда. Исходя из этого, исследование
современных диет вызывает высокий интерес у специалистов в области медицины,
нутрициологии и диетологии [1, c. 21].
Цель исследования - определить пользу и вред влияния современных диет на здоровье

человека.
Материалы и методы исследования. В соответствии с поставленной целью был

выполнен теоретический анализ современных медицинских источников по вопросу
влияния современных диет на обменные процессы в организме человека и общее здоровье.
В качестве материалов для исследования были выбраны: безуглеводная диета,
интервальное голодание, японская диета.
Результаты исследования и их обсуждение. Под безуглеводной диетой понимается

существенное уграничение потребления углеводов до 20 - 50 г / сут, однако конкретных
данных по микронутриентам не предусмотрено. Одной из интерпретаций данной диеты
является кето - диета, основанная на высоком потреблении жиров, составляющих 70 % 
суточного рациона. Из позитивных сторон безуглеводной диеты для организма человека
выделяется уменьшение веса в короткие сроки. За счет снижения количества потребляемых
углеводов, в рационе возрастает количесвто белков и жиров, что позволяет делать прием
пищи более сытным. Кроме того, при таком виде диеты человек реже чувствует голод, что
снижает риск срывов на вредные перекусы. Эффект такой диеты заметен уже в первые
недели. Это является следствием выхода из организма большого количества лишней
жидкости, накопленной углеводами (1 г углеводов способен задержать в организме до 3 - 4
г воды). Современные исследования кетогенных рационов доказывают, что грамотно
составленный рацион безуглеводного питания спозобен принести пользу для организма
человека. Проведенный анализ литературных источников, позволил установить, что
снижение потребления количества углеводов позволяет снизить уровень триглицеридов в
крови, переизбыток которых вызывает риск для сердечно - сосудистых патологий, что так
же является положительной стороной. Говоря о вреде безуглеводной диеты, можно сказать
о нескольких негативных факторов. Во - первых, ограничение углеводов может привести к
недостатку энергии. Кроме того, такая диета ограничивает в составе рациона употребление
фруктов и овощей, богатых высоким количеством клетчатки и необходимых для
полноценного пищеварения. Во - вторых, сокращение углеводов провоцирует
метаболические изменения, выражающиеся в нарушениях сна, головных болях, ухудшении
мозговой деятельности (кето - грипп). Отсюда следует, что данная диета должна
сопровождаться дополнительным приемоммикронутриентов [2, c. 32].
Интервальное голодание— это особый режим питания, когда сутки делятся на периоды,

когда человек голодает, это «окна голода», и когда питается, это «пищевые окна». При этом
длительность «окон» может быть разной. Многие исследования доказывают, что кроме
потери веса, данная диета позволяет замедлить процессы окисления, приводящие к
старению, что касается не только эстетических морщин, но и онкологических заболеваний.
Еще одним положительным звеном интервального голодания является быстрое снижение
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веса. В связи с тем, что руководит процессами расщепления углеводов гормон инсулин,
длительные перерывы между приемами пищи приводят к снижению выброса инсулина и,
как следствие, в периоды голода организм самостоятельно расщепляет жировые клетки. На
сегодняшний день самые популярные схемы интервального голодания – это 13 / 11, 16 / 8,
18 / 6. Однако, как и любая диета, интервальное голодание может принести вред здоровью.
Противопоказана данная диета для людей, имеющих проблемы с желудком и кишечником,
надпочечниками, беременным и кормящим женщинам, а также детям и подросткам.
Критически опасна диета для людей с язвами и гастритами, которая может спровоцировать
обострение и усугубление хронических патологий [3, c. 34].
Японская диета - это максимум белка и клетчатки, минимум углеводов и низкая

калорийность. В основном она включает в себя рыбные блюда и морепродукты (в
некоторых вариантах — мясо), овощи, фрукты, водоросли и соевый сыр. Ее также
называют рационом долгожителей. Польза данной диеты заключается в полезных
веществах, содержащихся в морских продуктах питания. Высокое употребление овощей и
фруктов позволяет восполнить баланс организма клетчаткой и пробиотиками,
необходимых для микрофлоры кишечника. Многие исследования доказывают, что рацион
японской диеты хорошо насыщают организм, в следствие чего человеку не придется
голодать и срываться на вредные продукты. Основные негативные последствия
заключаются в замедлении метаболизма из - за дефицита углеводов, необходимых для
энергетического обмена. Из - за японской диеты часто появляется раздражительность,
апатия, пропадает работоспособность [2, c. 46].
Заключение. Резюмируя все вышесказанное, необходимо отметить, что любая

ограничивающая диета вредна для здоровья человека. Рацион питания должен быть богат
всеми необходимыми компонентами для поддержания всех обменных процессов.
Дефициты питания требуют дополнительного приема микронутриентов, 0необходимых
для энергетических процессов. Любая из вышеперечисленных диет должна подбираться
исходя особенностей организма, наличия хронических заболеваний и противопоказаний.
Из этого следует, что рацион питания должен составляться только квалифицированным
специалистом.
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Аннотация
В статье представлен обзорный материал, связанный с историко - культурной

составляющей дома Яковлева в городе Барнауле, который является объектом культурного
значения Российской Федерации. Освящение и популяризация информации позволяет
поддерживать интерес и значение объектов культурного значения в общественнойжизни.
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На территории города Барнаула памятники архитектуры Федерального значения
сосредоточены на ул. Ползунова, Красноармейского пр., Демидовской пл. и пл. Спартака,
образуя «островок» культурного значения. Только два объекта находятся на удаленном
расстоянии от остальных: домС.Я. Яковлева (пересечение ул. Короленко, 50 иМ. Горького,
30) и деревянное здание гостиницы «Империал» (ул. Малая Олонская, 28) – на
сегодняшний день утрачено.
Несомненно, в конце XIX – XX вв. в Барнауле, в развитии общественно - культурной

жизни, огромную роль сыграла купеческая «прослойка», среди известных барнаульских
торговцев - предпринимателей числятся: А.Ф. Второв, А.Г. Морозов, Д.Н. Сухов, А.И.
Поляков, С.Я. Яковлев и др., примечательно, что в результате совместной деятельности
купцов, было создано торговое предприятие – товарищество «С.Я. Яковлев и А.И.
Поляков», конкурирующее с монополистом – торговым домом «А.Ф. Второв и сыновья».
В 1910 г. торговый дом «С.Я. Яковлев и А.И. Поляков» получает юридический статус,

управлением и распоряжением финансов занимался Степан Яковлевич Яковлев [1]. В
результате активной торговой деятельности фирма отрывала на территории Алтайского
округа сеть магазинов, крупнейшие сосредоточены в Барнауле и Новониколаевке. В
Барнауле магазин С.Я. Яковлева находился в одном здании с Городской думой (в
настоящее время, в нем находится музей «Город»). Активная деятельность позволила
владельцам компании к 1913 г. [2] иметь миллионный товарооборот, и занять лидирующие
позиции на рынке продаж с богатым ассортиментом. Растущие доходы товарищества
позволили С.Я. Яковлеву осуществить строительство каменного дома, сегодня известного,
как ДомЯковлева.
Проектированием и строительством особняка занимался неизвестный архитектор в

период 1912–1913 гг. Двухэтажное каменное здание с полуподвальными помещениями. В
плане здание Г – образной формы, композиционной доминантой фасада является угловая
ось, выделенная башенным объемом связывающая угловые части здания, в единую форму.
Завершение башни покрыто двойным грушевидным куполом с острой шпилькой, что
близко по стилистике сибирскому барокко. Здание возведено из красного кирпича с
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лицевой кладкой, частично оштукатурено, что задает орнаментальный ритм,
геометрических форм на фасадах. Декоративные элементы, штукатурные.
В архитектурно - художественном в оформлении фасадов представлены ризалиты со

сложными аттиками; фасад, выходящий на ул. Короленко ризалит имеет сложный,
массивный балкон. В декорировании применена рустовка, декоративные лопатки, сложные,
развитые карнизы. Обилие лепных элементов противопоставляется кованым ограждениям
балконов и кровли, деревянный декоршатра.
При кажущейся контрастности угловых фасадов, разных по протяженности и

наполненности деталей. Их объединяет: объемный декоративный пояс с валиком
подчеркивает цокольный этаж; крупный штукатурный руст, обрамляющий окна первого
этажа. Окна второго этажа с лучковым завершением, подчеркнуты обрамлением в форме
навершия без заполнения. Квадратные окна цокольного этажа подчеркнуты декоративным
элементом в форме замкового камня. Это контрастирует с вытянутыми, узкими с мелкой
расстекловкой окнами двух этажей. Особую парадность задают двухстворчатые двери
главного фасада, в арочном обрамлении.
Общая стилистика здания полностью соответствует стилю модерн, что является особой

ценностью для Барнаула, но суровая действительность вносит коррективы в культурное
представление. В 70 - ые г. XX в. массовая типовая застройка вплотную, приблизилась к
дому Яковлева, но, не поглотила и не изувечила до неузнаваемости, что тоже ценно, и
подчеркивает контрастное соседство, как «уродливое и прекрасное».
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Рост городов, промышленных предприятий, транспорта негативно влияет на
окружающую среду. Интенсивная урбанизация формирует серое, бетонное окружение не
чуждое человеческой сущности, что актуализирует проблему зеленных зон в городской
среде. В настоящее время, сформировалось четкое понимание, что зелёные зоны
обеспечивают комфортные условия для жизни: регулируют уровень загрязнённости
воздуха, шумовой фактор, улучшают климатические характеристики городской среды и
создают эстетический облик городского ландшафта. То есть озеленение главный
инструмент в формировании экологической городской среды, которая положительно
влияет на физическое и психологическое состояние человека, что подтверждает
актуальность данного направления для исследования.
Темой «Озеленения и благоустройства» занимаются многие авторы. Так, например,

вклад в определение понятия «городского благоустройства» был сделан в 1840 г. статским
советником, профессором Петербургского университета, юристом Н.Ф. Рождественским, в
своем труде «Основания государственного благоустройства, с применением к российским
законам» он определил связь государственного благоустройства и законодательства на
территории России [1]. В 1912 г. русский архитектор, член Академии архитектуры СССР
В.Н. Семенов, опубликовал свой труд «Благоустройство городов» [2], рассмотрел вопросы
планирования и застройки городов с позиции архитектора - градостроителя (т.е. с
художественной стороны). Исследователями В.Э. Бакутисом, В.А. Бутягиным, Л.Б. Лунцем
в 1971 г. в монографии «Инженерное благоустройство городских территорий» [3] уделено
внимание вопросам: вертикальной планировки городских территорий, инженерной
организации жилых районов, озеленению городских районов, эти труды актуальны и в
настоящий период.
Итак, проблема благоустройства городской среды остается особо острой, особенно это

проявляется жилых и смешанных жилых эксплуатируемых территориях. Поэтому, нами
поставлена цель – исследовать проблему благоустройства городской среды. Для решения
данного вопроса следует рассмотреть следующие задачи: осуществить информационный
сбор, определить особенности жилой / смешанной жилой застройки; внешнего / 
внутреннего благоустройства, и, соответственно, определить ключевые проблемы.
Создание благоприятной комфортной среды для жизнедеятельности - одна из основных

целей градостроительной политики района, города или региона, осуществляемой в
пределах жилой застройки.
Благоустройство окружающей среды, так же, как и градостроительные, архитектурные и

технические аспекты, имеет немаловажное значение для формирования высоких
архитектурных, эстетических, функционально - планировочных, социальных, санитарно -
гигиенических и экологических показателей территорий города и жилой застройки.
Совокупность мероприятий, направленных на формирование более комфортной и

безопасной среды, улучшение существующего ландшафта, называется комплексным
благоустройством территории. Вопросы комплексного благоустройства решаются на
стадиях градостроительного и архитектурно - строительного проектирования. Основные
принципы комплексного благоустройства определяются детальной планировкой жилых
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территорий. Жилые территории являются частью селитебной зоны города или населенного
пункта, это подразумевает создание условий для благоприятного проживания и решения
насущных бытовых и хозяйственных процессов и отдыха.
Для создания грамотного благоустройства жилых территорий необходимо решить

следующие задачи:
1) инженерные (в них входят подготовительные работы для установления необходимого

оборудования, проведение электрических и прочих сетей);
2) социально - бытовые (совершенствование системы обслуживания населения);
3) внешние (озеленение, организация движения транспорта и пешеходов, оснащение

территории малыми архитектурнымиформами и элементами благоустройства).
Помимо решения перечисленных проблем, также необходимо провести работы,

связанные с оздоровлением окружающей среды, улучшением санитарно - гигиенических
условий территорий жилой застройки, обеспечивающие экологическое благоустройство
территории.
Итак, для решения инженерных задач на сформированных (эксплуатируемых) жилых

территориях защита территорий от неблагоприятных природных воздействий и решение
вопросов по приспособлению «неудобных» участков для градостроительных целей, как
правило, обеспечены. Остается острым вопрос водоотведения дождевых стоков, которые
ранее регламентировались в соответствии с разработанной системой внутриквартальных
переулков и дворовых пространств, то, сейчас, износ систем велик. Следует отметить, что в
процессе реконструкции зданий и улиц, система водоотведения поддается изменениям в
трассировке и общем начертании. Вместе с этим происходят изменения (повышение)
планировочных отметок, лотков, проезжих частей, прилегающих улиц и
внутриквартальных проездов. После неоднократного ремонта дорожных покрытий,
загрязнение дождеприемных решеток и их неправильное расположение в связи с
реконструкцией улично - дорожной сети и др. Поэтому существует необходимость решать,
прежде всего, проблемы организации поверхностного стока, но экономические трудности
затягивают решение данных проблем.
Не менее остро стоят социально - бытовые проблемы благоустройства, которые состоят в

обеспечении жилых территорий социально значимыми объектами приближенного и
повседневного культурно - бытового обслуживания (КБО) населения.
Проблема внешнего благоустройства это, прежде всего комплекс мероприятий,

обеспечивающий внешнее благоустройство территории, то есть: содержание и
реконструкция системы озеленения территории, транспортных, и пешеходных
коммуникаций, малых архитектурных форм, планировочных и объемных элементов
благоустройства, игрового и спортивного оборудования, садово - парковой мебели.
Таким образом совокупность комплексных работ направленных на благоустройство

окружающей среды позволит планово и поэтапно решать данные вопросы.
Заключение
На основании собранного и рассмотренного материала необходимо отметить, что

вопросами благоустройства окружающей среды общество занимается на всем протяжении
своего существования. Эта тема не теряет актуальности независимо от развития технологий
и экономического роста. Освещение данного вопроса и понимание важности проблем
благоустройства позволят поменять восприятие, а затем и отношение к решению этих
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проблем в обществе. Да и мировая практика показывает, что районы жилой массовой
застройки можно и нужно приводить к современным стандартам качества жизни без
масштабного сноса и реконструкции. Поэтому выявленные проблемы вполне возможно
решить с помощью правильно разработанных современных проектов, обеспечивая
комфортную среду обитания для жителей города.
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Архитектура Белгородской области очень разнообразна, имеет свой индивидуальный

характер. Здесь сочетаются старинные стили и формы с современным модерном зданий,
созданных из современных материалов. Строительство новых микрорайонов вокруг
областного центра, а также зданий общественного назначения, например, бизнес - центров,
культурно - досуговых и детских центров, магазинов и спортивных сооружений всё более и
более меняет облик нашего города. В наше время отказаться от новых стилей и форм
невозможно, так как современная архитектура в Белгороде и по области должна отвечать
современным запросам безопасности и комфорта. Одним из главных вопросов для
инженеров является здоровье населения. Сегодня существует довольно большое
количество показателей здоровья в архитектуре. Всесторонний подход к строящимся
микрорайонам охватывает социальное благоустройство, качество строительных
материалов, энергосберегающие технологии – всё это должно отвечать мировым
стандартам, которых и придерживаются проектировщики и строители Белгородской
области.
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Сегодня говорят об успехе архитектуры и строительства в области, регион опережает все
территории Центрально - Черноземного района и занимает передовые позиции в России по
количеству жилья, построенного и сданного в эксплуатацию населению. Плюсом ко всему
сегодня мы опять наблюдаем подъем в сфере архитектуры. Даже за последние пять лет
региону потребовались не только новые жилые дома, но и проекты общеобразовательных
учреждений почти на 10 тыс. ученических мест, дошкольных учреждений — на 590 мест,
больничных учреждений — на 742 койки, амбулаторно - поликлинических — на 1825
посещений в смену, учреждений клубного типа — на 2285 мест. Положительна и та
тенденция, что все эти объекты возведены не только в Шебекино, Старом Осколе, Новом
Осколе, Губкине, но и в сельской местности. Ввод новых объектов социального значения
не только меняет облик архитектуры современных городов и сел нашей области, но и
заметно повышает уровень жизни населения.
Но настоящим украшением города всегда были и остаются здания, выполненные в духе

классицизма.
Торжество разума – главная мысль классицизма. В архитектуре это проявляется в

строгой иерархии, четкости линий, симметрии, величественной простоте. Обычно эти
признаки сопровождаются естественной и мягкой палитрой – кремовые, бежевые и
молочные цвета. Но, наверное, самым простым стилевым индикатором в классицизме
служат элементы, унаследованные от архитектуры античности – портики, колоннады,
треугольный фронтон, пилястры на фасаде зданий.
Памятниками архитектуры в Белгороде являются объекты недвижимого имущества с

различными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических
событий, представляющих собой ценность с точки зрения архитектуры, искусства и
градостроительства. Наиболее значимыми такими объектами остаются: Иоасафовский
собор (1799 год) улица Попова, 56; Преображенский кафедральный собор (1813 год),
архитектор Е. Л. Васильев улица Попова, 11 - а; Особняк купца Гольцова (XIX век),
расположен по адресу: улица Преображенская, 94, рядом с гостиницей «Центральная».
Сегодня в этом здании располагается детское образовательное учреждение «Юность», в
данный момент на реконструкции; Здание женской гимназии (начало XX века),
расположено по адресу: бульвар Народный, 74, напротив универмага «Белгород».
Построено в стиле эпохи классицизма. Ныне в этом здании расположен лицей № 9 г.
Белгорода, а в годы Великой Отечественной войны размещался госпиталь. В 2008 году
закончена реконструкция. Здание номеров Вейнбаума, с аптекой Когана и типографией
(XIX век), расположено по адресу: Гражданский проспект, 41. В сегодняшние дни в нём
находится управление культуры Белгородской области; Здание мужской гимназии (конец
XIX века), находится по адресу: улица Преображенская, 74, через дорогу напротив
Преображенского кафедрального собора. Построено в стиле классицизма, с некоторыми
чертами эклектики. Сейчас в нём располагается социально - теологический факультет БГУ;
а также жилые дома находящиеся в центре города. Это только часть объектов
архитектурного наследия, которые нам предстоит сохранить для бедующих поколений.
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