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ГУМАНИТАРНЫЙ  ФАКУЛЬТЕТ 
 

УДК 82-82 

Ю.А. Акинчиц© 
(научный руководитель: Рогова Е.Е., кандидат филологических 

наук, доцент кафедры русского языка, современной русской 
и зарубежной литературы) 

 

Гуманитарный факультет, 5 курс, 2 группа, профили:  
«Русский язык», «Литература» 

 
Особенности репрезентации духовности в романе  

А. Варламова «Мысленный волк» 
 

Роман «Мысленный волк» состоит из четырех частей. Его 

действие начинается летом 1914 года, перед самой Первой миро-

вой войной, и заканчивается Октябрьской революцией 1917 года.  

Варламов формулирует четкую историософскую концепцию, 

исходя из которой Первая мировая и последующие революцион-

ные события воспринимаются как экспансия Мысленного Волка – 

дьявола, символа, олицетворяющего собой западные, чуждые Рос-

сии веяния, искушающего и едва совсем не погубившего страну. 

«Мысленный волк» – книга не столько о людях, сколько о вре-

мени, о необратимом ходе истории, на который, с одной стороны, 

влияет даже самый ничтожный поступок каждого человека, с дру-

гой, который предопределён, детерминирован. Варламов пишет о 

переломном моменте русской истории, о Первой мировой войне, 

событии, оттеснённом на задний план памяти последующими ка-

тастрофами: революцией и гражданской войной. 

Описывая, как ломаются взаимоотношения персонажей, ка-

кие значительные они переживают перемены, писатель показы-

вает, как беспощадное время крушило и дружбу, и семью, и лю-

бовь, как людей раскидывало в стороны. В романе «динамичные 

линии судеб даны в тесном переплетении с линией судьбы госу-

дарства» [2, с. 55]. Механик Комиссаров проходит путь от пассив-

ного большевика и добродушного сибарита до сурового офицера, 
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пленного и затем начальника политической тюрьмы. Избалован-

ная мещанка Вера, его жена, становится сестрой милосердия и 

смиренной юродивой, а дочь Уля, главная героиня романа, в ко-

торой заключена мистическая возможность полёта, падает всё 

ниже, проходя через все круги подросткового и революционного 

ада. Персонажи спорят, имеют своё мнение, что-то планируют и 

хотят, но остаются лишь пассивными фигурками на доске. Спле-

тая собственный узор из правды и вымысла, Варламов показывает 

неумолимую силу времени, влекущего всех их к «страшному во-

допаду, порогу, за которым всё меняется раз и навсегда» [1]. 

 

Список литературы 

1. Варламов, А. Мысленный волк / А. Варламов. – М.: АСТ: 

Редакция Елены Шубиной, 2015. – 508 с. 

2. Мескин, В.А. «Мысленный волк» Алексея Варламова как 

опыт символистского романа / В. А. Мескин // Вестник Россий-

ского университета дружбы народов. Серия: Литературоведение, 

журналистика. – 2017. – Том 22. – № 1. – С. 55–65. 

 

 

УДК 94(3) 

А.А. Барзыкина© 
(научный руководитель: Кармазина О.В., кандидат  

исторических наук, доцент кафедры зарубежной истории) 
 

Гуманитарный факультет, 5 курс, группа Г-ИП_Ob181 
 

Об античности с юмором: генезис мира астерикса 
 

Сегодня все чаще говорят о важности исторической памяти 

как о способе передачи исторического опыта. Каждое государство 

старается сохранить свою историческую память. Комиксы, мульт-

фильмы и фильмы об Астериксе – один из памятников националь-

ной идентичности французов. Они появились в тот момент, когда 

Франция остро нуждалась в поддержке нации. Не случайно геро-

ями стали именно галлы, ведь нынешние французы считают себя 
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их прямыми потомками. Астерикс – истинный патриот, готовый 

биться за свою деревню. Так образ галла в массовом сознании стал 

довольно симпатичным, ведь он – защитник Родины и свободы. 

В «Астериксе» нашли отражение многие черты французского 

менталитета. Среди них можно выделить следующие: 

Во-первых – это юмор и сатира, с помощью которых высмеи-

ваются современные стереотипы разных наций. Так древние 

бритты – флегматичны, готы - дисциплинированы и воинственны, 

греки – отчаянные патриоты, признающие всех остальных варва-

рами и т.д. Создатели «Астериска» Рене Госинни и Альбер Удерзо 

придумали такую юмористическую фишку, как «национальные 

окончания». В результате, готы стали оканчиваться на «-их», нор-

манны – на «-аф», римляне на «-ус», ну, а сами галлы на «-икс». 

Авторы решили окрестить их людьми «-икс» в аналогии с леген-

дарным вождем племени арвернов Верцингеториксом, который 

противостоял Цезарю во время Галльских войн.  

Во-вторых, в серии произведений об Астериксе мы видим от-

ражение таких черт как вольнодумство, нежелание подчиняться 

властям, установленным нормам поведения. Главным мотивом ко-

миксов и фильмов является противостояние галлов гигантской во-

енно-государственной машине Римского государства. В-третьих – 

это патриотизм. В середине прошлого века в литературе уже во всю 

господствовали американские комиксы, но во Франции выстрелил 

именно свой супергерой. Французы ревностно относятся к исполь-

зованию образа галлов в коммерческих целях. Известен случай, ко-

гда массовое негодование французов было вызвано постерами ре-

кламой сети ресторанов «Макдональдс», где были изображены 

Астерикс и его друзья. 

Не стоит забывать, что у французов сильна идея преемствен-

ности поколений, принадлежности к единому целому. Сценаристы 

«Астерикса», наделяя древних галлов проблемами и заботами со-

временности, как будто бы показывали: «Смотрите, они такие же, 

как и мы, а мы такие же, как они». Таким образом, сохранение ис-

торической памяти для французов остается актуальным (особенно 

в связи с миграционной ситуацией), и пытаются они ее сохранять 

различными способами, в том числе, и посредством создания 

национальных героев в массовой культуре, например, таких как 

эти неукротимые галлы. 
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Список литературы 
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УДК 902.01 

П.Е. Бархатова© 
(научный руководитель: Меркулов А.Н., кандидат  

исторических наук, доцент кафедры истории России) 
 

Гуманитарный факультет, 2 курс, «История», «Право» 
 

Бусы скифского времени с поселенческих 
памятников лесостепного Подонья 

 

За годы раскопок поселенческих памятников скифского вре-

мени на территории лесостепного Подонья встречены различные 

категории находок, в том числе и украшения. Наиболее распро-

страненными находками среди украшений являются бусы. Геогра-

фически находки бус охватывают весь ареал среднедоснской куль-

туры скифского времени. Всего была рассмотрена 91 бусина, при 

составлении классификации использовалась типология Е.М. Алек-

сеевой.   
Самая многочисленная группа находок – это бусы из стекла, 

они представлены 51 экземпляром. Полихромные бусы, которых 
найдено 36 шт., в большинстве своем имеют 2 орнамента: глазча-
тый и фестонообразный. Глазчатые бусины найдены при раскоп-
ках таких городищ, как Пекшево, Кировское, Волошино-1, Семи-
луки и Мостище, всего таких бус 16.В основном глазчатые бусы 
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представлены экземплярами из стекла синего цвета с белыми 
глазки и синими зрачками, но встречаются аналогичные бусы с 
красными и желтыми зрачками. Отмечаются также черные бусы с 
желтыми и желто-черными глазками и желтые с бело-синими глаз-
ками. Данные бусы имеют округлую, шарообразную или бочко-
видную форму. 18 экземплярами представлены бусы с фестонооб-
разным орнаментом, найдены они при раскопках городищ Боль-
шое Сторожевое, Мостище, Пекшево, Волошино-1 и Семилуки. 
Фестонообразный орнамент имеют бусы из стекла черного или ко-
ричневого цвета. Данные украшения кубической или шарообраз-
ной формы, они украшены желтыми или белыми фестонами. 
Двумя экземплярами представлены необычные синие бусы с орна-
ментом из белых полос, найденные при раскопках Семилукского 
городища. Монохромные стеклянные бусы представлены синим, 
черным, фиолетовым и желтым цветами, шаровидной, овальной, 
бочковидной, биконической, кубической формами, а также про-
долговатые бусы с поперечными выемками и с продольными же-
лобками, всего таких бус 15. Они встречены на городищах Пек-
шево, Верхнее Казачье, Кировское, Волошино-1 и Семилуки, на 
поселении №2 у хутора Титчиха. 

Известны и две бусины из сердолика. Они найдены при рас-
копках поселения №2 у хутора Титчиха и городища Большое Сто-
рожевое. 

Также на городищах Кировское и Волошино-1 обнаружены 
две бусины, изготовленные из кремнистой породы.  

Последнюю группу находок составляют бусы из глины, их 
найдено 36 шт. Они встречены на городищах Мостище, Пекшево, 
Большое Сторожевое и поселениях № 2 у хутора Титчиха и № 3 в 
урочище Частые Курганы. Глиняные бусы имеют шарообразную, 
овальную, кубическую, треугольную или призматическую форму. 
На Пекшевском городище найденаодна фигурная бусина, воз-
можно, изображающая животного 

Стоит отметить, что многие из описанных бус, вероятнее 
всего, являются импортными, а к местным изделиям можно отне-
сти крупные глиняные и каменные бусы.  

 

Список литературы 

1. Алексеева, Е.М. Античные бусы Северного Причерноморья 

/ Е.М. Алексеева// Свод археологических источников. ‒ М.: Наука,  

1975. ‒ Вып. Г1–12. ‒ 120 с. 
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2. Алексеева, Е.М. Античные бусы Северного Причерноморья 

/ Е.М. Алексеева// Свод археологических источников. ‒ М.: Наука,  

1978. ‒ Вып. Г1–12. ‒ 120 с.  

3. Алексеева, Е.М. Античные бусы Северного Причерноморья 

/ Е.М. Алексеева// Свод археологических источников. ‒ М.: Наука,  

1982. ‒Вып. Г1–12. ‒ 105 с. 

 

 

УДК 37.016: 81 

В.А. Бодякина© 
(научный руководитель: Алексеева О.В., доктор педагогических 

наук, профессор кафедры теории, истории и методики  
преподавания русского языка и литературы) 

 

Гуманитарный факультет, 1 курс, ПКФД_Og221 
 

Диагностика орфографических ошибок учащихся: 
к проблеме организации повторения в 7-8 классах 

 

Научная работа направлена на диагностику орфографических 

ошибок обучающихся 7–8 классов на уроках повторения. С помо-

щью проведенного эксперимента были выявлены и классифициро-

ваны причины орфографических затруднений, а также сформули-

рованы рекомендации по повышению орфографической грамотно-

сти школьников. Актуальность данной проблемы подтверждается 

требованием к современной школе о практикоориентированном 

образовательном процессе на уроках русского языка. 

Основная цель нашего исследования – диагностика орфогра-

фических ошибок у школьников 7–8 классов при организации по-

вторения. Для достижения поставленной цели были решены сле-

дующие задачи: 1) изучена литература по вопросам формирования 

орфографических навыков обучающихся; 2) проведена диагно-

стика работ учащихся 7–8 классов по теме «Н/НН в прилагатель-

ных и причастиях»; 3) систематизированы полученные резуль-

таты, классифицированы орфографические ошибки, допущенные 

в ходе выполнения работ; 4) на основе полученных результатов 
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сделаны выводы-рекомендации по организации повторения в 7–8 

классах. 

В качестве методологической основы исследования использо-

вались общедидактические и методические принципы, методы, 

приемы формирования орфографических навыков, которые были 

рассмотрены в трудах ученых и методистов: Н.Н. Алгазиной, М.Р. 

Львова, М.М. Разумовской, М.Т. Баранова, Л.Ю. Комиссаровой, Т.А. 

Ладыженской и др. 

Учитывая, что орфографические умения проявляются в спо-

собности «использовать правила, устанавливающие написание 

слов и их форм, оперировать ими» [1, с. 48], мы включили в диа-

гностическую работу задания на умение соотносить языковые 

факты с правилами, которые регулируют написание слов с орфо-

граммой, и задания на решение орфографической задачи с обосно-

ванием выбора Н и НН частеречной принадлежностью слова. В ди-

дактическом материале срезовой работы были представлены 5 мо-

делей слов, которые отражают основные позиции данного пра-

вила. 

Научная новизна нашего исследования состоит в эксперимен-

тальной проверке методики диагностики орфографической гра-

мотности обучающихся 7–8 классов, в результате чего были выяв-

лены причины орфографических ошибок: незнание теоретиче-

ского правила, невладение алгоритмом применения правила при 

решении орфографической задачи, неразличение отглагольного 

прилагательного и причастия, неправильное определение вида ис-

ходного глагола, неразличение определяемого и зависимого слова, 

недостаточное умение производить морфемный разбор. 

Результаты диагностического исследования позволяют опре-

делить спектр вопросов, которые войдут в программу повышения 

эффективности уроков при изучении правописания Н и НН в 

школьной практике. 

 

Список литературы 

1. Комиссарова, Л.Ю. Орфографическая навигация (методика 

формирования орфографической зоркости у учащихся с опорой на 

опознавательные признаки орфограмм): Монография / Л.Ю. Ко-

миссарова. – М. : Баласс, 2014. – 176 с. 
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УДК 821.161 

А.И. Веретенникова© 
(научный руководитель: Слинько М.А., кандидат  

филологических наук., доцент кафедры русского языка 
современной русской и зарубежной литературы) 

 

Гуманитарный факультет, 5 курс, 1 группа 
 

Детские образы в произведениях Л. Андреева 
в контексте школьного изучения 

 

Художественная концепция детства в русской литературе явля-
ется одной из ключевых проблем современного литературоведения. 

В наследии Л.Н. Андреева образы детей встречаются до-
вольно часто в ранних реалистических рассказах, в основном со-
зданных на материале жизненных впечатлений от родного города 
Орла: «В Сабурове», «Валя», «Петька на даче», «Гостинец», «Ку-
сака», «Алеша-дурачок», «Ангелочек», «В подвале», «Книга», 
«Праздник», «Молодежь». 

Анализ творческой биографии автора позволяет сделать вывод о 
том, что Л.Н. Андреев синтезировал различные творческие методы в 
соответствии с собственным пониманием творческих задач. 

В рассказе «Петька на даче» Л.Н. Андреева миру города гряз-
ному и развратному противопоставляется мир дачи. Именно на 
даче десятилетний ребенок знакомится с детством. Если в парик-
махерской он выглядел как маленький старик, то на даче морщины 
пропадают, он полнеет и оживает. Так мальчик прикасается к сча-
стью, раю, но детали указывают на недолговечность этого мо-
мента: «как мертвец», «тишина мертвая». Эта характеристика пре-
дупреждает о том, что финал не будет счастливым. Человек снова 
будет изгнан из рая, страшно, что это ребенок. 

В рассказе «Ангелочек» Л.Н. Андреев не только реалистично 
описывает тяжёлые социальные условия жизни простых людей 
начала XX века на примере судьбы тринадцатилетнего мальчика 
Сашки, но сосредоточен на внутренних проблемах жизни героев. 

Новаторство Л.Н. Андреева заключается в том, что на примере 
детей и их судьбы автор выявляет значимые социальные и обще-
человеческие проблемы, показывает не только оппозицию «взрос-
лое» ‒ «детское», «добро» ‒ «зло», «радость» ‒ «страдание», но 
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изображает внутренний мир человека, в котором надежда на луч-
шее – редкий гость, в жизни довлеет страдание, «аду» жизни про-
тивопоставлены только намеки на возможный «рай». 

В рассказе «Ангелочек» Л.Н. Андреев берет за основу класси-
ческий рождественский сюжет, но видоизменяет его. В рожде-
ственском рассказе Л.Н. Андреева отсутствует чудо как волшеб-
ство, счастливого финала нет. Писатель оставляет героям надежду, 
а реализуется она или нет остается за текстом. В рассказе «Анге-
лочек» Л.Н. Андреев не только реалистично описывает тяжёлые 
социальные условия жизни простых людей начала XIX века на 
примере судьбы тринадцатилетнего Сашки, но сосредоточен на 
внутренних проблемах мальчика, имеющих общечеловеческий 
смысл. 

Творчество писателя наполнено глубоким экзистенциальным 
смыслом и затрагивает важные социокультурные, этические во-
просы, связанные с жизнью человека. 

 
Список литературы 

1. Боева, Г.Н. Творчество Леонида Андреева и эпоха модерна 
/ Г.Н. Боева. – Санкт-Петербург: Петрополис, 2016. – 520 с.  

 

 

УДК 37.016: 81 

В.Г. Волкова© 
(научный руководитель: Алексеева О.В., доктор педагогических 

наук, профессор кафедры теории, истории и методики  
преподавания русского языка и литературы) 

 

Гуманитарный факультет, 1 курс, ПКФД_Og221 
 

Взаимосвязь синтаксиса и пунктуации  
при моделировании урока на тему «Обобщающие слова 

при однородных членах предложения» в 8 классе 
 

Досуговые практики активно внедряются в жизнь школ. В об-

разовательном процессе квест – это «специальным образом орга-

низованный вид исследовательской деятельности, для выполнения 

                                                           

© Волкова В.Г., 2023 



12 
 

которой ученики на основе рекомендаций учителя и собственного 

опыта ведут целенаправленный поиск решения учебной про-

блемы» [1, с. 85] по указанным в маршруте ориентирам и подсказ-

кам. Результатом прохождения квеста должен быть «продукт» 

(схема, модель и т.д.). Дидактические цели квестов велики: «раз-

витие навыков информационной деятельности, развитие творче-

ского потенциала и формирование информационной культуры, раз-

витие коммуникативных умений учащихся, формирование у них мо-

тивации, достижение метапредметных результатов» [2, с. 145].  

Представим модель урока с применением квест-технологии на 

тему «Обобщающие слова при однородных членах предложения». 

Модель урока включает в себя 4 этапа:  

1. Создание на уроке проблемной ситуации с противоречием 

между необходимостью и невозможностью выполнения задания, 

не сходного с предыдущим заданием (расстановка знаков препи-

нания в предложениях, схемы которых не соответствуют правилам 

в учебнике). 

2. Побуждение к осознанию проблемы (выявление причины 

затруднения в процессе расстановки знаков препинания: незнание 

новых схем).  

3. Побуждение к решению этой проблемы (постановка учеб-

ной задачи: прохождение интеллект-квеста с целью получения 

«подсказок» – правил, необходимых для составления схем и рас-

становки знаков препинания в предложениях). 

4. Решение проблемы (прохождение группами из 4–5 человек 

квеста, включающего 5 заданий теоретического и практического 

характера разного уровня сложности, получение за правильно вы-

полненные задания «подсказок» в виде правил, расстановка знаков 

препинания в предложениях, составление новых схем предложе-

ний с обобщающими словами).  

«Подсказки» за каждое правильно выполненное задание учи-

тель представляет в виде определенной части правила с целью со-

хранения мотивации и интереса у школьников. В качестве дидак-

тического материала были использованы следующие предложе-

ния: 1. Мне было охота почитать про всё: и про травы, и про моря, 

и про солнце и звёзды, и про великих людей – про всё на свете. 2. 

Из-под сена виднелись: самовар, кадки с мороженой формой и ещё 

какие-то привлекательные узелки и коробочки. 3. Романы И.А. 
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Гончарова «Обломов», «Обрыв», «Обыкновенная история» обра-

зуют своего рода трилогию.  

Данные предложения – это примеры-исключения из базовых 

правил русского языка о постановке знаков препинания в предло-

жениях с обобщающими словами, однако схемы этих предложе-

ний актуальны, так как встречаются в письменной речи школьни-

ков.  

Таким образом, квест-технология стала новым звеном в про-

цессе создания урока проблемно-поискового характера повышен-

ной сложности.  

 

Список литературы 

1. Сафонова, Е.В. Образовательный квест: смысл, содержание, 
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ние. – 2018. – № 1(2). – С. 83–87.  

2. Ширинкина, М.А. Квест как средство формирования линг-

вистических компетенций при изучении русского языка в средней 

школе / М.А. Ширинкина, А.А. Лобашева // Евразийский гумани-

тарный журнал. – 2020. – №3. – С. 141–147. 

 

 

УДК 811.161.1 

А.В. Гальцова© 
(научный руководитель: О.В. Арзямова, кандидат 
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Роль скобок в романах В.В. Набокова «Защита Лужина»  
и «Приглашение на казнь»: лингвистический 

и лингвометодический аспекты 
 

Вставные конструкции причисляют к актуальным явлениям в 

русском языке, которые относительно недавно стали определяться 

как самостоятельные единицы языка. В романах В.В. Набокова 
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«Защита Лужина» и «Приглашение на казнь» скобки представ-

ляют собой вставные конструкции, выполняющие различные 

функции. Использование вставок – один из характерных приемов 

писателя. К настоящему времени вставные конструкции, исполь-

зуемые в произведениях В. В. Набокова, остаются по-прежнему 

недостаточно изученными. 

Известно, что вставная конструкция – это «синтаксическая 

структура, характеризующаяся специфической интонацией 

включения (при которой не нарушается интонационная целост-

ность основного предложения) и выражающая дополнительные 

замечания, пояснения, уточнения и поправки, касающиеся содер-

жания основного предложения»[1, с. 79]. 

Вставные конструкции, обнаруженные методом сплошной вы-

борки, были охарактеризованы по двум критериям:1) с точки зре-

ния выполняемых семантико-стилистических функций;2) с точки 

зрения синтаксической характеристики.  

Было установлено, что в романе «Защита Лужина» функцио-

нирует 71 вставная конструкция. Преобладающими являются 

вставки, выполняющие функции дополнения и уточнения; менее 

частотными-вставные компоненты, которые имеют функцию ука-

зания на время действия. В данном романе писатель использовал 

вставки, которые выражены как простыми, так и сложными пред-

ложениями, среди которых преобладают сложноподчиненные. 

В романе «Приглашение на казнь» обнаружено 122 вставные 

конструкции. Здесь преимущественное распространение имеют 

конструкции, которые имеют функции дополнения и авторского 

пояснения. Встречаются скобочные вставки, которые содержат 

только одно слово.  Наиболее частотными в данном романе явля-

ются вставные конструкции, выраженные простым предложением 

(32 % от общего количества вставок).  

Тема «Вставные конструкции» изучается школьниками в 8 

классе общеобразовательной школы [2]. Материалы исследования 

могут быть использованы на уроках русского языка. С помощью 

дополнительных сведений о вставных конструкциях учитель спо-

собен расширить представления учащихся об особенностях ис-

пользования скобок, в частности, функционально-стилистических 

возможностях.  
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Вариативность стилистических функций 
устаревших слов 

 

Самым подвижным и подверженным изменениям уровнем 

языка является лексика: в языке происходит непрерывный процесс 

выхода из активного употребления языковых единиц в связи с 

экстралингвистическими и собственно лингвистическими процес-

сами (образования синонимов, развитие омонимии, изменение се-

мантических границ слов, эвфемизация, табуирование и др.). Зна-

ние причин архаизации лексики помогает учителю-филологу 

определять стилистические функции устаревших слов примени-

тельно к конкретному произведению школьной программы. В 

текстах произведений устаревшая лексика частотна, а ее восприя-

тие (понимание и интерпретация) вызывает у современных школь-

ников определенные затруднения, что требует совершенствования 

методики преподавания русского языка. Целью нашего исследова-

ния является выявление и анализ вариативности стилистических 
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функций устаревших слов в тексте на материале произведений А. 

С. Пушкина. Понятие «устаревшая лексика» для литературного 

языка начала XIX в. и XXI в. неоднозначно: в пушкинскую эпоху 

к данной лексике относились не только славянизмы (старославян-

ские и церковнославянские языковые явления), но и общеславян-

ские по происхождению языковые факты, которые отождествля-

лись в языковом сознании грамотных людей с церковнославян-

скими, и воспринимались как «обветшалые» лексические и грам-

матические формы, ушедшие из живой речи. Последний критерий 

актуален и для современных классификаций. Основанием выделе-

ния историзмов служит их тематические группировки: 1) военные; 

2) бытовые и хозяйственные; 3) общественно-политические исто-

ризмы. Основу выделения архаизмов классифицируются по иным 

дифференциальным признакам: 1) степень архаизации (частич-

ная/полная) – собственно лексические архаизмы;  

2) наличие фонетических признаков, нехарактерных для современ-

ного произношения (ср. сафран – шафран); 3) наличие словообра-

зовательных аффиксов (ср. с современными синонимами ответ-

ствовать – отвечать); 4) архаичная грамматическая категория 

(форма звательного падежа отче!, дево!); 5) наличие одного или 

нескольких устаревших значений (трус в значении «землетрясе-

ние» – семантический архаизм). Необходимо отметить, что значи-

тельный пласт устаревшей лексики сохранился в составе фразео-

логических оборотов.  

Не только понимание историзмов и архаизмов являются мето-

дической проблемой для современной школы, также требуется ме-

тодическая разработка другого аспекта темы исследования. Речь 

идёт о литературно-языковой ассимиляции устаревших слов и ре-

ализации заданной поэтом их стилистической нагрузке (воспроиз-

ведение языка исторической эпохи; стилизация библейского языка 

и речи древнего повествователя; стилизация языка романтических 

текстов; литературной стилизации народной поэзии). А. С. Пуш-

кин, руководствуясь выработанными им мировоззренческими 

принципами народности и историзма и эстетическими принци-

пами реализма, за счет историзмов и архаизмов значительно обо-

гатил арсенал лексико-семантических и стилистических средств 

художественно-поэтического языка. 
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чаемым в школе / науч. ред. В.А. Скогорев. – Ч. 3. – Воронеж : Изд-

во Воронеж. ун-та, 1986. – 167 с. 
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Гуманитарный факультет, 5 курс, 1 группа 
 

Закон «Об образовании  
в Российской Федерации»: языковые особенности 
 

Тексты исследуемого стиля напрямую связаны с окружающей 

действительностью, потому существуют эсктралингвистические 

факторы, формирующие их. Также мы можем выделить языковые 

особенности и для отдельных уровней: лексического, морфологи-

ческого, синтаксического. 

Толстик В.А. считает: «Прежде всего термины следует клас-

сифицировать на общеупотребимые и необщеупотребимые <…>» 

[2]. Терминологический аппарат указан во второй статье закона, 

поскольку единообразие понятий способствует точному и ясному 

прочтению закона. Н-р.: «уровень образования - завершенный цикл 

образования, характеризующийся определенной единой совокуп-

ностью требований» (п. 4, ст. 2, Гл. 1). Нетерминологические 

слова, употребляющиеся преимущественно в административно-

канцелярской речи, имеет стилевую помету в словарях: настоящий 

(= этот), указанный. Н-р.: «Настоящий Федеральный закон уста-

навливает правовые, организационные и экономические основы 
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образования в Российской Федерации…» (п. 2 ст. 1 Гл. 1). В тексте 

закона обнаружено отсутствие аббревиации, хотя её наличие ха-

рактерно для других жанров ОДС. «Федеральные государствен-

ные образовательные стандарты включают в себя требова-

ния…» (п. 3, ст. 11, Гл. 1). 

На синтаксическом уровне выделяются сложноподчинённые 

предложения с несколькими придаточными. Такие конструкции 

позволяют изложить все обстоятельства ситуации, что очень 

важно для текста закона, ведь в таком случае нет возможности ис-

толковать его неточно, неверно, двусмысленно. Зорькин В.Д. от-

мечал опасность таких явлений, поскольку «низкое качество су-

дебных актов открывает широкую дверь для судебного объекти-

визма и произвола» [1]. Н-р.: «В случае, если международным до-

говором Российской Федерации установлены иные правила, чем 

те, которые предусмотрены настоящим Федеральным законом, 

применяются правила международного договора» (п. 6, ст. 4, Гл. 

1). Частотными для документовявляются придаточные условия. 

Как показало исследование, в тексте встречается множество 

осложнённых предложений. За счёт использования однородных 

членов, причастных и деепричастных оборотов соблюдается кри-

терий точности. Н-р.: «В Российской Федерации предоставляется 

государственная поддержка образовательного кредитования 

граждан, обучающихся по основным профессиональным образова-

тельным программам» (п. 3, ст. 104, Гл. 13). 

Как мы видим, лексический пласт отделён от конкретных реа-

лий, если в этом нет необходимости и включает себя нейтральную 

лексику, а также понятия юридической и образовательной сферы. 

Грамматика имеет несколько типизированный характер, а также 

позволяет указать все обстоятельства ситуации. Данные языковые 

особенности характерны в целом для письменной деловой речи, 

однако у каждого жанра существует своя специфика. 
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Опыт составления тематического 
словаря одного сельского поселения 

 

Слобода Юрасовка располагается в юго-западной части Воро-

нежской области в Ольховатском районе. Как населённый пункт 

основан в начале 18 столетия, первопоселенцами которого были 

казаки из Острогожского полка, выходцы из Тамбовской губер-

нии, а также жители из селений Верхнего Дона. Диалект слободы 

Юрасовка входит в состав юго-восточного наречия украинского 

языка в особую группу говоров, которую именуют слобожанскими 

(слободскими) говорами. 

Для описания диалектных слов Юрасовки по тематическим 

группам взята «Программа собирания сведений для лексического 

атласа русских народных говоров». Самыми многочисленными 

оказались темы: «крестьянское жилище», «хозяйственные по-

стройки», «строительство» и «животноводство». 

Ниже приведены некоторые примеры слов из тематического 

словаря слободы Юрасовка, которые интересно рассмотреть. 

Космея («садоводство») носит название нэ расче́санна коса́: 

[у‿ цjом γаду' у‿ мэ'нэ урады'лас̕ γа'рна нэ расч̕е'санна каса']. В 

связи с тем, что цветок растет высоким, кустистым, а его листочки 

напоминают растрёпанную косу, он и получил такое название. 

Особый интерес представляет па́нская гвозди́ка («садоводство»), 
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или как ее еще называют – майо́р: [у‿ цjом γаду' jа пасады'ла 

у‿ сэ'ба баγа'то па'нс̕ кой γвазды'кы]. Это цинния. В Юрасовке до 

революции хозяевами были паны. Есть предположение, что пан-

ская гвоздика так называется потому, что росла у них в хозяйстве. 

Майором же циннию именуют так в связи с тем, что стебель у 

этого цветка твердый и его тяжело сломать. 

Слово дудо́лька [дудо'л̕ ка], входящее в группу «домашняя 

утварь», пришло в диалект около 20 лет назад, когда появились 

пластиковые бутылки с лимонадом: [набыры' вады' у‿ дудо'л̕ ку]. 

В последние годы дудолькой стали называть любую бутылку - не 

только из-под лимонада. Однако это обязательно полуторалитро-

вая пластиковая бутылка. Называется так от слова дудо́лить [ду-

до'л̓ ит̕ ]. В Юрасовке так говорят, когда человек пьет какой-то 

напиток с жадностью. 

В Юрасовке 6 января крестники носят своим крестным роди-

телям особенную вечерю – кутю́ («пища»), то есть рисовую кашу 

с изюмом: [з‿утра' jа приγато'выла кут̕ jу']. 6 января в Юрасовке 

считается праздником, который тоже называется кутя́. 

В группу «огородничество» входит слово мотыжка [ма-

ты'шка], или лисапет [л̓исап̓ е'т]. Так называют тяпку с колеси-

ком и длинной ручкой для прополки междурядий: [паи'здыw 

па‿ γаро'ду л̓ исап̓ е'там]. У любого жителя слободы, имеющего 

огород, обязательно можно его увидеть – орудие удобно в приме-

нении. 

Таким образом, очевидно, что тематический словарь диалект-

ных слов слободы Юрасовка еще будет пополняться. 
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Слово и истина в творчестве Ф.М. Достоевского 
 

Дефиниция истины, сформулированная в корреспондентском 

ключе или в аристотелевском толковании, не может быть доста-

точной для понимания истинности в романе «Идиот» Ф.М. Досто-

евского. А вот концепция «полифонизма» М.М. Бахтина может по-

мочь в выделении различных позиций действующих персонажей в 

романе. Также возможна связь между концепциями «полифо-

низма» М.М. Бахтина и «дискурсов» Ж. Деррида в контексте ро-

мана «Идиот». Важно понимать онтологическую вертикаль худо-

жественного мира Достоевского, чтобы не потерять искомую цель, 

иначе претензия на истину будет у самого «низкого» героя. Дис-

курсы в онтологии автора действуют как модусы гнозиса, помога-

ющие найти истину в романе. В «Идиоте» дискурсы персонажей 

проявляются через столкновение интересов и конфликты на пути 

к этой цели. 

В романе «Идиот» Ф.М. Достоевского красота Настасьи Фи-

липповны не является целью в конкретике, а скорее исходной точ-

кой для развития системы философии И. Канта. В столкновении 

героев романа Иволгин и Рогожин преследуют интерес присвое-

ния, в то время как Мышкин стремится к спасению. Нравственные 

ориентиры и дискурсы проявляются в этом столкновении. Князь 

Мышкин, который носит «главный ум», соответствует категори-

ческому императиву И. Канта и может быть определен как «чи-

стый разум». 

Красота, как эстетическая категория, не всегда сводится к 

цели, но может иметь форму целесообразности. Достоевский вкла-
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дывает в красоту трансцендентальную опцию и наделяет ее живо-

творящим эстетическим преобразованием, затеняя ее тайной. Путь 

к выражению истины в романе не сводится только к словам, но 

также проявляется через действия, вещи и пространство. 

Истина в романах Ф.М. Достоевского не просто выражается 

словами, а проявляется в тактильно-визуальном откровении и бэк-

граунде героев. В контексте романа красота является выражением 

эстетических идей и совершенством. Идеал и идея также отно-

сятся к целесообразности и обладают синонимичным значением со 

словами совершенство и красота. Для Достоевского Христос явля-

ется не только истиной, как в Евангелие от Иоанна, но и красотой. 

Князь Мышкин и Настасья Филипповна также представляют целе-

сообразность как спасение и совершенство, что ведет к миру и кра-

соте. 
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Портретные описания в произведениях 
Д.А. Емца: лингвостилистический аспект изучения 
 

Портретные описания являются одним из основных методов 

изображения литературных героев. Изучение особенностей порт-

ретных описаний в романе с точки зрения лингвостилистики по-

могает сформировать представление об авторском стиле  

Д.А. Емца и языке его произведений. Д.А. Емец прибегает к ис-

пользованию портретных описаний не только для передачи осо-

бенностей внешности героев, но и для демонстрации их личност-

ных качеств, особенностей мировоззрения, раскрытия внутрен-

него конфликта, если это необходимо, а также для выражения сим-

патии или антипатии к герою, его оценки.  

Основой для практического этапа исследования была выбрана 

классификация К.Л. Сизовой, которая обращается к тематическим 

и структурным основаниям портретных описаний: 1) тематическая 

типология (туалето-центричный портрет, колороцентричный 

портрет, предметоцентричный портрет, зооцентричный портрет, 

флороцентричный портрет, аромоцентричный портрет, музыко-

центричный портрет); 2) структурная типология (точечно-линей-

ный портрет, полевый портрет и объемный портрет) [2]. Между 

внешностью персонажа и его характером наблюдается зависи-

мость, то есть характер персонажа является проекцией внешнего 

изображения героя. 

В работе рассматриваются элементы портретных описаний 

(характеристика внешности, оценка личностных качеств, речевая 

характеристика героя), образные средства, используемые при со-

здании портретных описаний (среди них эпитет и сравнение как 
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наиболее употребительные), также в исследовании уделяется вни-

мание детали как характерному элементу портретных описаний. 

На примере портретного описания персонажей выявлено ис-

пользование Д.А. Емцом контурного, туалетоцентричного, коло-

центричного, музыкоцентричного типа портретных описаний [2], 

характеристики формы лица, мимики, жестов и манеры держаться, 

фонической характеристики.  

В ходе создания портретных описаний Д.А. Емец использует 

эпитет как основное средство художественной выразительности. 

Портретные описания главных героев представляют собой пре-

имущественно тип полевого портрета. 

Лингвостилистические приемы портретизации, используемые 

в произведениях Д.А. Емца, создают структурно-семантический 

портрет [1], который является одним из главных механизмов фор-

мирования художественного образа и способствует более глубо-

кому проникновению во внутренний мир персонажа. 
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Маркетинг в интернет среде 
 

Интернет-маркетинг – это практика использования всех аспек-

тов традиционного маркетинга в Интернете, затрагивающая ос-

новные элементы маркетинг-микса, на данный момент маркетинг-

микс представлен моделью 4Р: цена, продукт, место продаж и про-

движение. Товар – то, что вы продаете с помощью Интернета, дол-

жен иметь достойное качество. Он конкурирует не только с дру-

гими сайтами, но и традиционными магазинами. Цена – принято 

считать, что цена в Интернете ниже, чем в обычном магазине за 

счет экономии на издержках. Место продаж – точка продаж, то 

есть какая-то электронная площадка. Огромную роль играет как 

графический дизайн, так и usability сайта. Продвижение – ком-

плекс мер по продвижению как сайта/электронной площадки, так 

и товара в целом в сети. Включает в себя огромный арсенал ин-

струментов. 

Объединение традиционных инструментов маркетинга и но-

вейших информационных технологий значительно расширяет воз-

можности продвижения продуктов и услуг.Список инструментов 

интернет-маркетинга довольно внушительный: создание сайта и 

его SEO-продвижение, SMM, Контекстная реклама, Размещение 

на торговых площадках. 

Инструменты интернет-маркетинга стимулируют покупки. 

Онлайн-шопинг – яркий пример изменения цифровых привычек. 

Доля цифровой рекламы в глобальных расходах на рекламу увели-

чилась до 73,3 % в 2022 году. 

Пользователей интернета становится только больше, а зна-

чит становится все больше потенциальных клиентов в интернете. 
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Следовательно, бизнес не использующий различные интернет 

площадки теряет массу возможностей для увеличения прибыли. 
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Анималистические символы в романе Филипа К. Дика 
«Мечтают ли андроиды об электроовцах?» 

(на примере образа Джона Изидора) 
 

Соотношение образа литературного героя и животного не-

редко раскрывается через понятие анимализма. В. Зомбарт опре-

деляет анимализм как «подход к изучению человека и общества, 

ищущий объяснений в биологическом происхождении человека и 

его связи с миром животных» [1]. Осознавая родство и сходство 

людей и животных, Филип К. Дик использует анималистическую 

символику в романе «Мечтают ли андроиды об электроовцах?» 

для раскрытия образа одного из самых запоминающихся персона-

жей – Джона Изидора. Образ героя напрямую связан с пауком. 

Джон Изидор является «аномалом», или же «пустоголовым», – 

радиация оказала большое влияние на его мозг и генетику. Но 

даже пораженный излучением с ослабшими интеллектуальными 

возможностями Джон продолжает ответственно работать: 

«Hehadhisjob, driving a pickup and delivery truck for a false-animal 

repairfirm» [3]. Это свидетельствует о развитой исполнительности 

и стремлении принести обществу пользу. Примечательно, что в со-

ответствии с исследованиями В.Н. Топорова, паук – это противо-

речивый символ, отражающий трудолюбие, благоприятные пред-

знаменования, а также колдовские способности [2]. И хоть Джон 

Изидор вряд ли сохранил профессиональные навыки в полной 
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силе из-за ущерба от радиации, в его выдержке и стремлении к со-

хранению работы усматриваются зооморфные черты паука. 

Как известно, пауки ведут преимущественно одиночный образ 

жизни.  Таки Джон Изидор постоянно находится наедине с самим 

собой в заброшенном много этажном здании: «In a giant, empty, 

decaying building which had once housed thousands, a single TV set 

hawked its wares to an uninhabited room» [3]. Мы понимаем, что 

Джона отличают не только черты характера, традиционно ассоци-

ируемые с образом и повадками паука, но и похожий образ жизни. 

Следует отметить тот факт, что в соответствии с народными 

мотивами и суевериями многих стран мира не следует причинять 

зло паукам, нужно беречь их. И паук возвращается к Изидору в 

момент отчаяния и религиозного погружения. Лично Мерсер – 

обожествляемый персонаж произведения – вручает паука Джону: 

«On his hand rested the mutilated spider, but with its snipped-off legs 

restored.  «Thanks.» Isidoreacceptedthespider» [3]. 

Таким образом, проведя анализ образа героя романа и соответ-

ствующего ему анималистического символа, мы убеждаемся в 

том, что животные помогают лучше понять внутренний мир пер-

сонажей за счет создания ярких, нестандартных, запоминающихся 

образов, для полного понимания которых необходима культурная 

дешифровка.  
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Применение игровых элементов  
на уроках истории и обществознания 

 

Обновлённый Федеральный государственный образователь-

ный стандарт говорит о том, что школа должна выпускать детей с 

набором таких личностных компетенций, чтобы после, уже взрос-

лыми людьми, они были способны продолжать развиваться, обла-

дали коммуникативными навыками, умели вести конструктивный 

диалог, участвовать в дискуссиях, конструктивно высказывать 

свою точку зрения. Все вышеперечисленные навыки практически 

невозможно воспитать в учащихся в ходе классического урока. 

Также, ещё одним требованием ФГОС является высокая мотива-

ция учащихся к обучению, но всё чаще и чаще педагоги отмечают 

снижение учебной мотивации у школьников. Игровые элементы в 

уроки внедряли педагоги многих стран в различные периоды раз-

вития системы образования. Современные тенденции образования 

также наталкивают педагогов на изменение своих уроков с сто-

рону добавления игровых элементов.  

Но, конечно, это внедрение должно быть не единичным опы-

том, а строго проработанной системой, в которой дети заново 

научаться играть друг с другом, освоят правила игр, привыкнут к 

делению на команды. Для этого необходимо соблюдать принципы 

применения игровой формы обучения, к которым относятся: 

1. Отсутствие принуждения любой формы при вовлечении де-

тей в игру. 

2. Принципы развития игровой динамики. 

3. Принципы поддержания игровой атмосферы (поддержание 

реальных чувств детей). 

4. Принципы взаимосвязи игровой и неигровой деятельности.  
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5. Принципы перехода от простейших игр к сложным игровым 

формам.  

Также, педагогу не стоит забывать о том, что игра должна со-

держать в себе не только развлекательный мотив, но и стимулиро-

вать качественное и всестороннее изучение материала.  

Таким образом, если педагог использует игровые технологии 

на своих уроках, то у обучающихся появляется интерес к пред-

мету, повышается успеваемость, а также формируется собственная 

точка зрения по тем или иным вопросам. 
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Высшие учебные заведения римской империи 
во II в. на примере Атенеума Адриана в Риме 

 

Изучение проблем высшего образования в Римской империи 

привлекало многих исследователей.  Но работ отечественных ис-

ториков, изучающих непосредственно Атенеум, практически нет. 
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Большая часть сведений о нем дается в комплексных трудах, по-

священных римскому образованию. Атенеум являлся образова-

тельным учреждением, созданным императором Адрианом во II в. 

по образцу афинских философских школ.  

Изучив все доступные нам данные, мы можем сделать вывод, 

что, по своей сути, созданный Адрианом Атенеум – это было учебное 

заведение, готовившее кадры высшей администрации империи.  

1. Роль высших учебных заведений в Римской империи вы-

полняли риторические школы. Императорская власть прилагала 

определенные усилия по совершенствованию их работы. В первую 

очередь необходимо выделить следующие мероприятия: выплату 

государственного жалования некоторым преподавателям, органи-

зацию государственных риторических школ. Данные мероприятия 

были призваны; а) поставить под контроль государства образова-

тельную деятельность в крупных образовательных центрах; б) со-

здать систему учебных заведений для подготовки кадров высшей 

администрации.  

2.  Образовательный процесс в риторических школах стро-

ился на изучении риторики и философии. Основой обучения в 

Атенеуме и схожих с ним заведениях были рассказы на заданные 

темы, положения, декламации (суазории и контроверсии).  

3. На содержание и динамику образовательного процесса в ри-

торических школах оказывала значительное влияние так называе-

мая «вторая софистика». Главными результатами такого образова-

тельного подхода были: отрывочный характер знаний, их несисте-

матичность, преимущественное изучение риторики и практически 

полное отсутствие естественно-научных знаний.  
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Бои за Чижовский плацдарм 

 
Великая Отечественная война навсегда оставила отпечаток в 

истории и памяти потомков. Среди событий Великой Отечествен-
ной войны важное место занимает сражение советских войск на 
воронежском направлении, которые развернулись в конце июня 
1942-го и продолжались до начала февраля 1943 года.  

Одним из важных событий в боях за Воронеж в августе, а за-
тем и в сентябре 1942 г. стала Чижовская операция. Активное уча-
стие в августовских ожесточенных боях принимали 40-я армия под 
командованием М.М. Попова, 100-я стрелковая дивизия Ф.И. Пер-
хоровича и 6-я стрелковая дивизия М.Д. Гришина. Полностью 
освободить Чижовку на этом этапе не удалось, но основным ито-
гом операции стало создание Чижовского плацдарма, который 
имел важное значение для накопления войск. Гитлеровцы пред-
принимали отчаянные попытки выбить наши части с захваченного 
плацдарма. И им удалось сократить его площадь.  

В начале сентября по приказу командующего Воронежским 
фронтом Н.Ф. Ватутина была начата реализация плана пополному 
освобождению поселка Чижовка и южной части города. О крайней 
ожесточенности боев за Чижовку свидетельствует тот факт, что 
менее чем за месяц, наши войска уничтожили здесь около 10 тысяч 
солдат и офицеров противника, 68 танков, 38 орудий, 61 миномет, 
130 пулеметов и много другой боевой техники. А сами бойцы 
называли Чижовку своим Сталинградом.  

В конце сентября Ставкой ВГК было приказано остановить 

наступательные операции и закрепиться на занимаемых рубежах. 

К этому моменту полностью освободить поселок Чижовка не уда-

лось, и эта задача была реализована только в январе 1943 г. Но в 
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ходе осенних боев территория Чижовского плацдарма была суще-

ственно расширена.  

Подвиг людей, совершенный ценой собственных жизней, ко-

торый был продемонстрирован не только в кровопролитных боях, 

но и при восстановлении нашего города, забыть невозможно. Ме-

мориальный комплекс «Чижовский плацдарм» в Воронеже был 

торжественно открыт накануне Дня Победы в 1975 году. Он раз-

мещен у братской могилы, в которой захоронено более 15 000 че-

ловек, но известны фамилии только 4075. Это самое большое за-

хоронение времен Великой Отечественной войны в Воронеже.  
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Роль Марка Клавдия Марцелла  
в войне римлян с инсубрами 222 г. до н.э. 

 

О войне римлян с инсубрами 222 г. до н.э. повествуют в доста-

точно полном объёме немногочисленные источники. Полибий 
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описывает войну в своей второй книге «Истории», пишет про неё 

не так много, но достоверность у написанного достаточно высока. 

Части труда Ливия, которые содержали информацию об интересу-

ющих нас событиях, не сохранились в полном объёме - только в 

периохах. Однако в трудах Плутарха мы находим достаточно 

много интересующих нас сведений.  

В отечественной науке галло-римские отношения накануне 

Второй Пунической войны - тема слабо изученная. В зарубежной 

историографии она изучена несколько больше: работы Дж. Уиль-

ямса и другие общие труды по галло-римским отношениями. Роль 

Марцелла же в этих событиях до этого момента почти не исследо-

валась в историографии (в отечественной так вообще не затраги-

валась). 
В 222 г. до н. э. в консулы были избраны Марк Клавдий Мар-

целл и Гней Корнелий Сципион Кальв (CIL I2. I. 17а). Продолжая 
завоевательную политику в Паданской долине, они осадили 
Ацерры. Инсубры же, в чьих землях находился город, осадили уже 
занятый римлянами до этого Кластидий - Марцелл направился по-
могать осаждённым (Polyb. II. 34. 5-6; Plut. Marc. 6. 2-3). Сципион 
Кальв в отстутсвие своего коллеги у Ацерр взял последние и 
направился к крупному городу инсубров – Медиолану, который 
также под его натиском пал (Polyb. II. 34. 13-14). Однако Плутарх 
связывает взятие Медиолана с прибытием Марцелла, огорчившего 
осаждённых известием об убийстве им их вождя Вирдумара в 
битве при Кластидии (Marc. 6. 5).  

Марцелл был одним из трёх римлян, сразивших предводителя 
противника в личном поединке. За победу над Вирдумаром его 
удостоили триумфа. Однако данного события не упоминает Поли-
бий. Но незадолго до этого Полибий рассказывает о триумфе кон-
сула Эмилия Папа (Polyb. II. 31. 6). Но об этом событии повеству-
ется и в триумфальных фастах (CIL I2. II. 16), и у Цицерона (Tusc. 
IV. 22. 49) и у Ливия (Periochae. XX), и у Плутарха (Marc. 6. 6; 7. 
3), и у авторов более поздних периодов (Flor. Epit. II. 4. 1-5; Eutr. 
Brev. III. 6; Oros. IV. 13. 15; Zonaras. VIII. 20 = Dio Cass. XII. 51-
52). Таким образом, можно сделать вывод, что подвиг Марцелла 
на самом деле имел место и является одним из самых ярких эпизо-
дов его ранней карьеры полководца. Более того этот подвиг имел 
решающее значение в качестве психологического воздействия на 
противника в войне с инсубрами 222 г. до н. э. 
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Традиционно считалось, что единицы фонетического уровня 

не обладают значением. А.П. Журавлев на основе эксперименталь-

ных данных с опорой на психометрический метод выявил, что 
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звуки имеют фонетическое значение и способом описания звуко-

вой символики является перечисление оценочных признаков [1]. 

Под фонетическим значением мы будем понимать звукобук-

венный психический образ, который формируется под воздей-

ствием звуков речи, букв, дифференциальных признаков фонем и 

артикуляционных ощущений [1]. 

Цель нашего исследования заключается в проведении фоносе-

мантического анализа метафор, представленных в политическом 

дискурсе, и в выявлении соответствия семантики метафор их фо-

нетическому значению.  

Отметим, что политический дискурс относится к особому 

типу общения, для которого характерна высокая степень манипу-

лирования сознанием людей. По мнению И.Ю.Черепановой, глав-

ным оружием политических деятелей считается слово: оно не 

только имеет лексическое значение, но и влияет на скрытом под-

сознательном уровне на человека [2]. 

В качестве материала для исследования были взяты метафоры 

из текстов выступлений политиков. Выбор метафоры (а не целой 

фразы) для анализа продиктован тем, что она обращает на себя 

внимание и несет наибольшую смысловую нагрузку.  

В ходе исследования было выявлено, что метафора «поганые 

псы войны», принадлежащая Д.А. Медведеву, обозначает врагов 

России и на скрытом подсознательном уровне рисует картину мо-

гущественного, грубого, холодного, медлительного зла, которое 

может в определенный момент себя проявить.  

Также Д.А. Медведев называет недоброжелателей «экзальти-

рованными кровавыми клоунами». Повторение звукобукв «к», 

«н», «м», «о», «а» свидетельствует о том, что на фоносемантиче-

ском уровне возникает образ чего-либо неблагоприятного, мрач-

ного, грозного, мужественного, но при этом медлительного и по-

степенно готовящегося показать свою грубость, злость и величие. 

В 2020 году на собрании, посвященном Дню независимости, 

А.Г. Лукашенко отметил, что, когда распался СССР, Беларусь 

была «кровавым обрубком великой империи». Когда мы слышим 

эту метафору, на подсознательном уровне мы представляем ма-

ленький, темный, холодный, некрасивый фрагмент с неровными 

кроями, наполненный печалью, который отталкивает от себя и излу-

чает злость. Несмотря на это, в нем таится что-то хорошее и яркое. 
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Таким образом, проведенный фоносемантический анализ ме-

тафор, представленных в политическом дискурсе, позволил дока-

зать тесную взаимосвязь звуковой формы с идейно-образным со-

держанием.  
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В 2019 г. под руководством А.Н. Меркулова проводились ис-

следования поселения «Новотроицкое», расположенного в Крым-

ском районе Краснодарского края. В данной работе мы рассмот-

рим такую категорию массового материала как обломки кухонных 

горшков, происходящих из данного поселения. Эта группа кера-

мики на поселение является наиболее массовой. Находки можно 

разделить на три основные подгруппы.  

Подгруппа 1. Горшки салтово-маяцкого круга 

Рассматриваемая подгруппа сосудов представляет собой 

горшки, изготовленные сочетанием приёмов ручной скульптурной 

лепки и гончарного круга. Горшки обладали шаровидной или яй-

цевидной формой тулова, невысоким отогнутым наружу гладким 

                                                           

© Кононыхина Д.К., 2023 



37 
 

венчиком с округлым или наклонно срезанным краем. Единично 

зафиксированы венчики с пальцевыми защипами и косыми насеч-

ками. Тулово украшено неглубоким линейным орнаментом, кото-

рый обычно наносился многозубчатым штампами с различной ши-

риной и шагом зубцов. Линейно-волнистый орнаментредкость. В 

формовочной массе таких горшков массово встречаются светлые 

остроугольные включения, похожие на раковину. Толщина стенок 

от 0,5 до 0,8 см.  

Подгруппа 2. Горшки крымско-византийского круга. 

Судя по всему, такие сосуды имели яйцевидную или шаровид-

ную форму тулова и гладкую поверхность. Орнамент, в виде вол-

нистой линии, зафиксирован лишь на одном обломке верхней ча-

сти сосуда. Венчики короткие, отогнутые наружу, обычно более 

массивные, чем у горшков предыдущей группы, округлым и 

слегка утолщенным краем. На донцах с внешней стороны присут-

ствуют следы срезания с гончарного круга. Толщина стенок  

0,8-1 см. С внутренней стороны придонных участков стенок и дон-

цев имеются желобки и следы машинного заглаживания. Обжиг 

сквозной, равномерный, излом и поверхность сосудов имеют в ос-

новном красно-коричневые и оранжевые тона. 

Подгруппа 3. Лепные горшки. 

Лепные горшки характеризуются толстыми стенками (около 

1 см), наличием в формовочной массе большого количества круп-

ных грубых примесей. Возможно, это в основном шамот, песок и 

дробленая раковина. Цвет поверхности обычно серый и коричне-

ватый. Обжиг неравномерный, в изломе в основном встречаются 

темно-серые тона. Характерная особенность лепных горшков – 

наличие на внешней поверхности следов вертикального или бес-

порядочного заглаживания. В каких-то случаях это, возможно, 

трава, в других – какие-то иные материалы. 

Зафиксированы разные варианты декора венчиков лепных 

горшков. Это либо округлые вдавления, нанесенные палочкой, 

либо глубокие косые насечки, либо пальцевые защипы. Встреча-

ются и сосуды, не имеющие никакого орнамента как на венчике, 

так и на тулове. Рассматриваемую керамику можно предвари-

тельно датировать в рамках конца VIII-IX вв. 
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В центре внимание романа Е. Водолазкина «Авиатор» нахо-

дится личность Иннокентия Платонова, «ровесника времени», че-

ловека, попавшего из 30-х годов XX века в 1999 год посредством 

эксперимента «Лазарь». Очнувшись в больничной палате после 

почти 70 лет бессознательного состояния, герой постепенно «со-

бирает» свою личность по обрывкам воспоминаний, фиксируя их 

в личном дневнике. 

В «Авиаторе» Е. Водолазкин реализует идею персонального 

сознания и личной истории: «Собственно, мой роман «Авиатор» 

как раз о том, что надо иметь персональное сознание…» [2: 31]. 

Зная личную историю, человек автоматически обладает персо-

нальным сознанием, которое не позволяет ему совершать дурные 

поступки, тем самым общество становится лучше.  

Перед читателем появляется герой, «выпавший» из своего вре-

мени и ощущающий «фантомную боль» [1: 380] по непрожитым 

годам, который пытается восстановить историю по воспомина-

ниям и субъективным впечатлениям. Платонов пересматривает 
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старые фильмы, читает архивные записи и хроники тех лет, что он 

пропустил, ощущая ответственность за это время: «Пусть я был 

тогда заморожен, но я ведь – был! Значит, и это время – мое время, 

я несу и за него ответственность» [1: 380]. 

Стоить отметить, что Платонов не действует на фоне истории, 

а является ее частью, прямым носителем, но таким, который вос-

принимает ее совершенно по-другому.  
Рассуждая о природе события, Иннокентий задается философ-

ским вопросом: «что вообще следует считать событием?» [1: 379]. 
Он приходит к выводу, что фундаментальные события для каж-
дого человека индивидуальны, они происходят только с ним и его 
близкими, тем самым становясь частью личной истории: «Но бе-
седа – это событие личной истории, для которой мировая война ‒ 
всего лишь небольшая часть, прелюдия, что ли. Понятно, что при 
таких обстоятельствах Ватерлоо забудется, в то время как хорошая 
беседа ‒ никогда» [1: 380].  

В этом заключается главная задача Платонова: продемонстри-
ровать современному читателю, что взгляд на историю лишь как 
на цепочку общественных событий ошибочен: «Главное – не пере-
оценивать событий как таковых. Они не составляют часть чело-
века – наоборот, человек становится их частью. <…>. Он в них по-
падает, как попадают под поезд, а там уж смотри, что от тебя оста-
нется» [1: 380]. История, по убеждению Платонова, не несет в себе 
зла, а утрата исторического времени является трагедией для чело-
века. 

В романе Е. Водолазкина перед нами – личная история кон-
кретного человека, фокус внимания писателя обращен непосред-
ственно к его частной жизни, а исторический контекст является 
лишь фоном. Таким образом, автор воплощает «идею частного су-
ществования»: «Не вызывает сомнений, что задача истории ‒ нас 
испытывать, наша же ‒ как-то держаться, прежде всего, в нрав-
ственном отношении» [2: 324]. Иннокентий Платонов, несмотря 
на все жизненные катаклизмы, остался человеком, он смог выдер-
жать испытания истории. 
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Изучение древних производств и трудовой деятельности в ис-

тории древнего мира – сложный и многофакторный процесс, кото-

рый включает в себя не только традиционно историографический 

и морфолого-типологический обзор, но и трасологический анализ 

вместе с экспериментальным подтверждением. Первым, кто разра-

ботал экспериментально-трасологический метод в середине 

XX века, стал С.А. Семёнов, который в основу метода положил 

изучение комплекса следов различного рода на исследуемом объ-

екте. Экспериментальная работа представляет собой физическое 

моделирование древних производственных процессов. 

В исследованиях воронежских археологов данный метод 

начал использоваться с 1980-х годов. В 1983 году эксперименталь-

ная группа экспедиции ВГУ на базе полевых исследований Мосо-

ловского поселения осуществляла опыты по физическому модели-

рованию. Они включали в себя воспроизводство металлургиче-

ских и металлообрабатывающих процессов, определение функци-

ональной принадлежности костяных орудий типа «тупиков-скобе-

лей». Также исследовалась микрокартина износа кремневых изде-

лий и проводились эксперименты по использованию подобных 

оригинальным орудий. Кроме того, проводился трасологический 

анализ землекопных инструментов с памятников бронзового века 

лесостепного Подонья, результаты которого подтверждались се-

рией экспериментов по изготовлению и использованию роговых и 

костяных мотыг по обработке земли. 

В 2018 году в ВГПУ открылся Учебно-научный центр изуче-

ния палеоэкономической истории (УНЦИПИ), в котором ведутся 
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экспериментально-трасологические исследования. Один из пер-

спективных проектов в деятельности УНЦИПИ – создание Атласа 

экспериментальных орудий. Его предназначение состоит в сборе и 

публикации информации о разнообразных типах следов, возник-

ших от изготовления и использования каменных и костяных ору-

дий труда, которыми обрабатывались объекты из различных мате-

риалов. Актуальность данного проекта обусловлена отсутствием 

обобщающего научного издания, которое содержало бы цельную 

картину известных науке трасологических признаков. Подобное из-

дание значительно могло бы облегчить обучение и работу для начи-

нающих исследователей в области археологической трасологии. 

Поскольку проект находится на стадии разработки, мы можем 

предоставить примерное содержание страницы будущего Атласа. 

Сначала кратко описывается проведенный эксперимент, что вклю-

чает в себя характеристику самого орудия, обрабатываемого мате-

риала, расположение рабочего участка на орудии и время работы. 

Ниже располагаются фотография орудия и несколько микрофото-

графий рабочей поверхности, сделанных на разных увеличениях. 

Далее представляется описание признаков сработанности орудия 

(утилитарного износа), которые включают заполировку различ-

ного типа и интенсивности, изменения кромки лезвия рабочего 

края, линейные микропризнаки. 

Отдельным и перспективным экспериментально-исследова-

тельским аспектом может быть реконструкция показателей неути-

литарного износа, которые так же могут включаться в описание 

опытных орудий в данном Атласе. 
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казачества во франции в начале XIX века 
 

Предметом современного направления исторической науки – 

имагологииявляются образы «других», «чужих» государств, наро-

дов, стереотипы национального сознания. Это устойчивые эмоци-

ональные представления о «чужом», сформировавшиеся в кон-

кретных исторических условиях. 

 В работе рассматриваются стереотипы, сложившиеся в Запад-

ной Европе по отношению к русскому казачеству и России в це-

лом, их достоверность, механизмы возникновения и внедрения в 

массовое сознание французов. Актуальность исследования обу-

словлена тем, что в настоящее время против России также ведется 

«информационная война», что имеет много общего с событиями 

начала XIX века. 

Жители Западной Европы узнали о казаках еще в XVI веке. 

Казаки зачастую отправлялись в Европу в качестве наемников. Со 

времен Северной войныв Европе начала распространяться литера-

тура, описывающая жестокости казаков. Казачество представля-

лось как дикая необузданная масса, далекая от цивилизации. В 
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связи с этим, вплоть до начала XIX века у жителей Западной Ев-

ропы складывались исключительно негативные представления о 

русских казаках.  
В начале XIX века население Франции впервые в массовом по-

рядке столкнулось с русскими, и, в частности, с казачеством, при-
нявшем самое деятельное участие в походах 1805–1807 гг. Когда 
русским войскам удалось выгнать Наполеона из России и они про-
должили свое победное шествие по Европе, перед французским 
правительством стала серьезнаяпроблема создания негативного 
образа русского солдата и казака. Делалось это для того, чтобы 
усилить волю к сопротивлению среди французов. Наполеоновской 
пропагандой формировались яркие, но совершенно далекие от ис-
тины противопоставления цивилизованных французов и русских 
«варваров, «дикарей» и «убийц». Однако, реакция населения при 
знакомстве с русскими была совершенно иной. Многие историки 
обращают внимание на неподдельный интерес, с которым фран-
цузы встречали русскую регулярную армию и казаков. После зна-
комства с ними, местные жители восхищались и делали им различ-
ные комплименты и совершенно не желали вести против них 
борьбу или покидать населённые пункты, куда входили русские. 

Бежала обычно наполеоновская администрация. 
Таким образом, негативное восприятия казачества в Европе 

явилось плодом наполеоновской пропаганды. Но по мере личного 
знакомства французов с русским воинством и казаками место 
страха замещал неподдельный интерес, а иногда и нескрываемое 
восхищение не только казаками, но и русской культурой в целом.  
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русского языка коронавирусной эпохи») 
 

Изменение словаря – естественное движение в языке. Состоя-

ние лексики отражает уровень развития общества. Новые реалии 

запечатлеются в языке, внося в него свои наименования, отсюда 

возникают неологизмы. Помимо обогащения языка именно но-

выми словами, расширяется и словообразовательная система, т.к. 

возникает целый ряд новых слов, построенных аналогичным спо-

собом по отношению к уже существующим наименованиями, по-

хожими по значению или функции, а также происходит перенос по 

значению, т.е. семантическое движение идет по пути полисемии, а 

не только количественного увеличения. 

А.А. Брагина рассматривает становление неологизма и расши-

рение семантического поляна примере слова «ракета». Данное 

слово и прилагательное «ракетный» стало известно русскому 

языку в 1680 г. благодаря организации, производящей ракетную 

технику. А в письмах Петра I, датированных 1696 г. оно уже встре-

чается в значении «потешные огни», которое приобрело широкое 

распространение из-за указа о праздновании Нового года, который 

был обращен ко всем жителям [1]. 

Для реактивного устройства слово ракета становится марки-

ровочным, К.Э. Циолковский закрепляет это значение в своих ру-
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кописях и высказываниях. В 20–30-е годы XX века из-за фантасти-

ческих произведений распространилось значение «межпланетный 

аппарат», «что-либо космическое». В наши дни укрепляется опре-

деление слова как «летательного аппарата с реактивным двигате-

лем», «боевой снаряд». 

На примере слов коронавирусной эпохи можем отметить, что 

расширение лексического значения и актуализация значений в за-

висимости от актуальных событий происходит в словах бескон-

тактный, волна, дистанция, желтый, зеленый, зона, иммунитет, 

карантин, красный, корона, маска [2]. 

Рассмотрим примеры расширения полисемии слова. Слово 

вентилятор употреблялось в значении бытовой техники, а с рас-

пространением вируса приобрело значение «Аппарат искусствен-

ной вентиляции лёгких». Слово «корона» раньше использовалось 

для наименования головного убора, символизирующего власть мо-

нарха. В наши дни полисемия расширилась и добавилось значение 

наименования инфекции. Лексема «намордник» обозначала при-

способление, надеваемое (закрепляемое) на морду (пасть) животных, 

чтобы не кусались, не рыли землю. В период пандемии значение рас-

ширилось до «повязки, защищающей дыхательные пути» [2]. 

Следовательно, неологизмом является не только слово, по-

явившееся с новым явлением в языке, но и осмысление старых 

слов и обогащение их новыми значениями. Слова, ограниченные 

ранее специальной терминологией, становятся общеупотребитель-

ными Слова, не существовавшие в языке, строятся по известным 

аналогиям. 
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Нельзя без страха вспомнить о жестокости нацистов на окку-

пированных советских землях во времена Великой Отечественной 

войны. Они вешали, расстреливали, заживо сжигали и выгоняли 

людей из своих домов, забирали все продовольствие, не щадя ни-

кого: ни детей, ни стариков, ни женщин. Немецким командова-

нием поощрялся садизм, превосходящий по всей своей жестокости 

методы средневековой инквизиции. С лета 1942 по 25 января 

1943 года продолжалась немецкая оккупация на территории Воро-

нежской области, также сопровождавшаяся зверствами нацистов, 

в том числе в отношении детей.  

При оккупации Воронежской области нацистами был установ-

лен порядок, в соответствии с которым все население бралось на 

учет и с 12-летнего возраста обязывалось носить присвоенный но-

мерок, выданный комендатурой, подчиняться приказам старост и 

немецкому командованию.  

Без суда и следствия нацисты зверски «наказывали» детей. 

Так, якобы за воровство в селе Верхне-Никольском Хохольского 

района Воронежской области 28 июля 1942 года были зверски из-

биты дети. Немецко-фашистские солдаты увидели, что эти ребята 

играют ремешками на улице, и посчитали, что дети украли эти ре-

мешки, начали водить их по населенному пункту и избивать пле-

тями и палками. Ваню Русина расстреляли и бросили посредине 

населенного пункта в овраг. Труп убирать было запрещено, так он 

и пролежал 6 дней. По свидетельству очевидцев, дети не крали ре-

мешки, а просто нашли их на дороге. 
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Множество жестоких убийств детей оккупантами происхо-

дили без каких-либо причин. Так, 28 июля 1942 года немецким 

солдатом была убита девочка только за то, что она сидела на де-

реве и ела плоды вишни. 

Немецкие захватчики могли ворваться в дом к любому мир-

ному жителю и делать все, что им вздумается. Так, 11 декабря 

1942 года в деревне Терны Чисто-Полянского сельсовета Землян-

ского района Воронежской нацист ворвался в дом к мирным жите-

лям и начал всячески избивать ребенка по голове, лицу и другим 

частям тела.  

С лютой ненавистью относились нацисты к пионерам. Так, в 

городе Россошь за принадлежность к пионерской организации 

были расстреляны ученики средней школы Нина Гладкая и Арка-

дий Сигаев, а в Радченском районе были сожжены пятилетний 

Шура Савельев, десятилетний Ваня Шмелев и четырехлетний 

Витя Горбунов. В селе Шелякино Ладомировского района была 

расстреляна двенадцатилетняя Антонина Сдиренко только зато, 

что на ней был пионерский галстук. 

С особой жестокостью боролись оккупанты с партизанами. 

Так, за донесение о том, что семья Минаковых из села Перлевка 

Землянского района Воронежской области скрывает партизан-

коммунистов, всю семью избили прикладами и плетками. Несо-

вершеннолетнего сына Минаковых Василия нацисты долго пы-

тали. Семеро мальчишек из села Девица Семилукского района Во-

ронежской области, прозванные «Девицкими орлятами», за свои 

подвиги нацисты заставили рыть себе могилу и расстреляли. 

Когда нацисты начали отступать с территории Воронежской 

области, множество людей немецкое командование насильно уво-

дило в Германию. Жилые дома поджигались нередко вместе с 

оставшимися жильцами.  

Резюмируя, следует констатировать, что в годы Великой Оте-

чественной войны дети были лишены многого, в том числе без-

опасности, образования, питания и медицинской помощи. Однако 

самое страшное, что дети наравне со взрослыми подвергались 

страшнейшим пыткам, насилию и убийствам.  
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В цели современного образования входят развитие ученика 

как субъекта познавательной деятельности, выявление наиболее 

эффективных технологий и методик обучения литературе в усло-

виях цифровизации. Инновационные методики преподавания ли-

тературы должны быть включены в образовательный процесс вме-

сте с элементами традиционного урока.  

Советская система образования опиралась на когнитивную па-

радигму, главными составляющими которой изначально был сам 

учитель. Задача современного педагога – вызвать как можно 

больше вопросов у детей. 

Одной из современных проблем, которая продолжает «жить во 

времени» является незаинтересованность учащихся в чтении клас-

сических литературных произведений. Современный школьник 
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«отравлен» цифровой информацией, поэтому по-другому ее обра-

батывает.  

Эффективным методом изучения литературы является визуа-

лизация через создание интерактивных выставок, посвящённых 

произведениям различных авторов. Учащиеся могут поработать 

над сценарием и воплотить его в фотосъёмке. Задачей всех этапов 

работы является максимальное погружение в художественный 

мир автора.  

В процессе преподавания литературы в школе может быть 

применена технология медиапроектирования, которая позволяет 

школьникам создавать буктрейлеры к литературному произведе-

нию. Алгоритм создания мини-фильма разбивается покадрово, и 

каждая сцена включает в себя цитаты из книги, иллюстративный 

материал или звукозапись. 

На уроке литературы могут использоваться и технологии мес-

сенджеров [1, с.90]. Мультимедийная среда позволяет обучающе-

муся представить слайды традиционной презентации как стра-

ницы автора произведения (или героя) на странице «ВКонтакте». 

Безусловно, учащемуся необходимо владеть элементами литерату-

роведческого анализа, который способствует более глубокому по-

ниманию художественного текста. 

В школьном литературном образовании активно используется 

проектная деятельность, которая активно используется и в препо-

давании литературы: создание виртуальных экскурсий по литера-

турным местам и музеям писателей, разработка электронных вик-

торин, web-квестов по творчеству того или иного писателя. 

В условиях современной информационной среды, конечно же, 

можно значительно разнообразить процесс школьного литератур-

ного образования [2, с. 223]. На наш взгляд, по-прежнему основ-

ную роль играет учитель, его личность, живой контакт с педаго-

гами. Цифровая трансформация образования влечёт за собой и 

определённые риски, так как направлена на личность обучающе-

гося, которая в школьные годы ещё только формируется.  
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Ресторонимы города Воронежа 
в аспекте культуры речи 

 

Язык современного российского города как сложный лингви-

стический, лингвосоциальный и лингвокультурный феномен изу-

чается в самых разных аспектах. В последние годы все больше 

внимания стали обращать и на «нетрадиционные» для российского 

лингвоградоведения проблемы: лингвокультурные и лингвосеми-

отические аспекты городского пространства [1; 2], вопросы языко-

вого планирования, языковой политики и языкового прогнозиро-

вания в городской среде. 

Значительную часть языкового пространства современного 

города составляют номинации различных учреждений и предпри-

ятий, которые являются предметом исследования. В настоящее 

время в городе Воронеже существует более 1000 ресторанов. Боль-

шинство из них предлагает обширную программу для организации 

досуга детей и подростков. При посещении первое, что бросается 

в глаза, – это название. Проанализировав часть из них, можно 

прийти к выводу, что ресторонимы имеют достаточно широкий 

спектр графической оригинальности, что сильно расширяет линг-

воэкологическую картину.   

Исследованные ресторонимы удалось классифицировать на 4 

основные группы на основе графического облика слова.  
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Как можно заметить, только одна треть исследуемых наиме-

нований графически соответствует нормам современного рус-

ского литературного языка, а две трети – нет. Среди этой части 

встречается транслитерация, то есть передача графической, бук-

венной формы слова без учета фонетического произношения.  Она 

составляет около 27 %.  

Интересна группа ресторонимов, в которой наблюдается целе-

напрвленный допуск графического и орфографического несоот-

ветствия нормам СРЛЯ. Она насчитывает порядка 14 % от общего 

числа исследуемых наименований. К примеру, рестороним 

«TERRASSA». Русское слово написано английскими буквами с 

допуском ошибки в удвоении согласного «С». По своему опыту 

могу сказать, что данное наименование способно легко ввести в 

заблуждение учащихся всех возрастных групп. Слово «терраса» 

(этимология, семантика и орфография) изучается в 5 классе при 

написании сочинения-описания по картине Герасимова «После до-

ждя».  

Последней выделенной группой являются ресторонимы, гра-

фический облик которых заимствован из иностранного языка. По 

моему мнению, данное явление «загрязняет» лингвоэкологию го-

родского пространства.  

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, 

что ресторонимы Воронежа играют большую роль в лингвоэколо-

гическом воспитании подрастающего поколения жителей нашего 

города. При выборе названия своего предприятия стоит более тща-

тельно продумывать его графический облик, исходя из особенно-

стей не только прагматической, но и культурно-речевой направ-

ленности нейминга. 
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Особенности функционирования языковых  

единиц в современном спортивном дискурсе 
 

Спорт является уникальным явлением культуры и жизни со-

циума, особым фрагментом информационно-коммуникативного 

пространства, неотъемлемой частью самосознания народа.  

Как показал, анализ, в современном спортивном дискурсе, ак-

туализированном текстами публикаций спортивной тематики, раз-

мещенных в бумажных и электронных СМИ и ориентированных 

на освещение широкого спектра спортивных событий, активно ис-

пользуются единицы разных типов: а) общеупотребительный еди-

ницы, имеющие в структуре семемы компонент «спорт» в качестве 

архисемы, дифференциальной или потенциальной семы; б) терми-

нологические единицы сферы спорта; в) жаргонные лексемы и со-

четания лексем, связанные с указанной сферой. Данные словесные 

знаки являются составляющими отдельных лексико-семантиче-

ских групп: 1) ЛСГ «Наименования видов спорта, разновидностей 

спортивных дисциплин»: пауэрлифтинг, бодибилдинг, тяжелая 

атлетика, парашютизм, триал, скалолазание и др.; 2) ЛСГ 

«Наименования лиц»: брассист, кроллист, спинист, дивизион, 

зона, клуб, тренерский штаб и др.; 3) ЛСГ «Обозначения дей-

ствий, технико-тактических приемов, элементов спортивных со-

ревнований, выступлений»: вбрасывание, дриблинг, тулуп и др.; 

4) ЛСГ «Номинации спортивных снарядов, атрибутов и приспо-

соблений, задействованных в разных видах спорта»: гиря, обруч, 

штанга, диск, молот, ядро и др.; 5) ЛСГ «Наименования сооруже-

ний для проведения соревнований, мест деятельности, зон и гра-

ниц»: стадион, трамплин, корт, стрельбище, велотрек, велодром, 
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ринг, бассейн, манеж, дорожка, трасса, каток и др.; 6) ЛСГ 

«Наименования видов спортивных соревнований, их отдельных 

частей»: тур, круг, четвертьфинал, полуфинал, финал и др.; 

7) ЛСГ «Наименования нарушений и штрафных мер»: удаление, 

штрафной, фол, дисквалификация, пенальти, подножка и др.  
Анализ единиц, представляющих собой термины спорта, по-

казал функционирование в их составе единиц разных типов номи-
нации. Среди терминов спорта в равной мере представлены заим-
ствованные единицы и русские образования. К основным спосо-
бам словообразования в спортивном дискурсе относятся аффикса-
ция, нулевая суффиксация, сложение, аббревиация, метафориче-
ский и метонимический перенос. 

Таким образом, анализ существующей в настоящее время 
спортивной терминологии, а также единиц спортивной лексики, 
которые давно и широко используются в спортивном дискурсе, по-
казал ее объемный характер, представленный разнокатегориаль-
ными единицами.  Помимо давно устоявшихся единиц, в совре-
менном спортивном медиадискурсе активно функционируют но-
вые слова и выражения, а также жаргонизмы. 
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Донорство в годы Великой отечественной войны 
на территории Воронежской области 

 

Одной из самых дискуссионных проблем в современной исто-
рической науке является изучение причин победы СССР в Вели-
кой Отечественной войне. Одним из факторов победы историки 
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выделяют помощь тыла Красной армии в годы войны, важную 
роль в которой сыграли организация движения донорства и работа 
станций консервирования и переливания крови.  

В книге «Методы и техника переливания крови в годы Вели-

кой Отечественной войны» уделяется внимание тому, что перели-

вание крови особо важно при лечении острой кровопотери, трав-

матического шока и сепсиса. К 1941 г. в СССР было создано 7 ин-

ститутов, 170 станций и 1778 кабинетов переливания крови. 

Воронежская областная станция переливания крови была от-

крыта в мае 1932 года. В годы Великой Отечественной войны, по 

данным БУЗ ВО Воронежской областной станции переливания 

крови, только в апреле 1942 года по требованиям фронта и госпи-

талей было выдано 820 литров консервированной крови, а с 1 по 

20 мая еще 60 литров. При этом необходимо учитывать, что для 

ежесуточной поставки 80 литров крови требовалось от 300 до 

350 доноров. 

В июле 1942 года фашисты вторглись в пределы Воронежской 

области, была объявлена эвакуация станции переливания крови в 

Борисоглебск. Именно там сохранились данные о донорах-мед-

сестрах. Так, за годы войны медсестра Т.И. Серина сдала 1,8 литра 

крови, медсестра Г.И. Орлова – 3 литра, донор Е. Бакушина –  

3,4 литра, а донор Е.А. Трубникова – 4 литра. Для сравнения, в со-

временных памятках для доноров есть рекомендация, по которой 

женщинам следует сдавать кровь не более 4 раз в год, при общей 

норме в 400–450 мл крови за одну процедур, а в годы Великой Оте-

чественной войны данный показатель был увеличен до 500 мл 

крови за одну процедуру сдачи. При этом не стоит забывать про 

тяжелый физический труд граждан тыла в годы войны.  

В тяжелых полевых условиях сбора и переливания донорской 

крови врачам часто приходилось использовать подручные сред-

ства. В музее Волгоградского государственного медицинского 

университета хранится доклад военного хирурга из Воронежа - В. 

С. Юрова, о методике создания самодельного аппарата в условиях 

полевого подвижного госпиталя. Доклад был представлен на кон-

ференции хирургов Воронежского фронта в 1942 году, а сама си-

стема для капельного переливания демонстрировалась на вы-

ставке. Встречались случаи, когда для переливания вместо специ-

альных колб использовали бутылки, в которых ранее была водка. 
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Шприцы, самодельные аппараты для переливания и даже бинты 

стерилизовали подручными средствами и использовали повторно.  

В брошюре «Донорское движение в годы Великой Отече-

ственной войны (1941–1945)» указано, что в рассматриваемый пе-

риод Красная армия получила свыше 1,7 млн. литров консервиро-

ванной крови, которая была применена для 7 млн. трансфузий. По 

данным Ирины Лихобабиной на 1 октября 1943 года в Воронеж-

ской области числилось более двух тысяч доноров, а в 1944 году 

37 из них были награждены знаком «Почетный донор СССР».  

Следовательно, благодаря донорскому движению, а также 

процедурам консервации и переливания донорской крови в годы 

войны удавалось избежать серьезных осложнений при лечении в 

тяжелых полевых условиях. Данная тема требует изучения, в связи 

с отсутствием обобщающих научных работ по донорству на тер-

ритории Воронежской области в годы Великой Отечественной 

войны. 
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Специфика преподавания истории в турецких школах 
 

Актуальность темы обусловлена тем, что в последнее десяти-
летие в российской и турецкой системах образования происходят 
аналогичные процессы, связанные с переходом к единым образо-
вательным стандартам, в основе которых лежит системно-деятель-
ностный подход.  

С 2012 года система турецкого школьного образования пред-
ставляет собой формулу «4+4+4»: 1–4 класс-первая ступень 
начального образования, 5–8 класс – вторая ступень начального 
образования, 9–12 класс – среднее образование. Преподавание ис-
тории в Турции основано таким образом, что материал, изученный 
на уроках в 1–7 классах на уроках «Знания жизни» (аналог россий-
ского «Окружающего мира») и «Обществознания», усложняется и 
дополняется в программе средней школы. С 9-го класса история 
становится отдельным предметом, на который отведено 2 часа в 
неделю.  

Изучение содержания турецких учебников для средней 
школы, позволило нам сделать следующие выводы: история в ту-
рецких школах изучается по концентрической системе; в про-
грамме нет чёткого разделения на турецкую и мировую историю; 
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присутствует идеологизация школьного исторического образова-
ния в духе кемализма.  

Среди основных методов, используемых турецкими учите-

лями можно выделить следующие: метод повествования, метод 

обсуждения, проблемный метод, мозговой штурм, эвристическая 

беседа, парная и групповая работа, творческая драма. 

Турецкие педагоги активно используют различные средства 

обучения: фотографии, карты, графики, ленты времени, презента-

ции, видео, предметы изучаемой эпохи. Домашнее задание на уро-

ках истории в Турции зачастую носит творческий характер. 

Чтобы получить звание учителя истории в Турции, нужно 

иметь высшее педагогическое образование и сдать экзамен по от-

бору государственного персонала. Для преподавателей истории он 

включает 3 этапа: общая культура, педагогические науки и знание 

предмета.  

Таким образом, содержание школьной программы по истории 

в Турции, направленное в первую очередь на изучение истории 

развития тюркских народов и становления турецкой республики 

под руководством Мустафы Кемаля, значительно уступает рос-

сийской программе средней школы по объёму и глубине содержа-

ния рассматриваемых тем. Вместе с тем, преподавание истории в 

школах Турции и России имеет и общие черты, так как ключевыми 

требованиями к современному уроку в обеих странах являются 

развитие личностных качеств учащихся, обязательное использова-

ние педагогом активных методов обучения и применение инфор-

мационных технологий, что в целом соответствует общемировым 

тенденциям развития педагогики.  
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Аллюзия как средство репрезентации поэтических 
деклараций в лирике Серебряного века 

 
Ученые давно обратили внимание на многообразие стилисти-

ческих функций аллюзии. Но вне сферы исследовательского инте-

реса оказалась функция репрезентации поэтических деклараций, 

которая наиболее ярко проявляется в поэзии Серебряного века. 

Поскольку эстетическая система символизма во многом свя-

зана с определением отношения к романтизму, а самым ярким по-

этом-романтиком ХIХ века по праву считается М.Ю. Лермонтов, 

то именно лермонтовские аллюзии в комбинации с отсылками к 

великому Пушкину позволили И.Анненскому в стихотворении 

«Еgо» заявить о своей творческой позиции. Аллюзивная отсылка 

осуществляется с помощью характерных словесных образов 

(«Сгоревших книг забытые слова / В туманном сне я трепетно це-

лую…» – отсылка к пушкинскому стихотворению «Сожженное 

письмо», а «больное поколенье» адресует читателя к «Думе»  

М.Ю. Лермонтова). Первая строфа создает иллюзию отказа от ро-

мантической эстетики, чему способствует четырехкратное упо-

требление отрицательных частиц (не пойду, ни ропот, ни рокот, не 

дадут) в одном ряду с традиционными романтическими образами 

розы, волны, грозы. Между тем уже вторая строфа начинается про-

тивительным союзом но, что прямо указывает на противоречи-

вость позиции лирического субъекта. Метафорический характер 

строфы, а также новое обращение к традиционному поэтизму розы 

(«Букеты роз, увядших на столе…») выражают глубинную связь с 
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поэтической традицией, о которой и призваны сигнализировать 

пушкинские и лермонтовские аллюзии. Приверженность к эсте-

тике романтизма на морфологическом уровне текста выражается 

через использование форм настоящего времени глаголов (читаю, 

целую) и причастий-глагольных форм, характеризующихся ста-

тичностью. Этой же цели служит и заглавие стихотворения (транс-

формированный фразеологизм «Alterego»), которое прочитыва-

ется как признание в том, что эстетика и литературная практика 

романтизма чрезвычайно близки поэту – символисту. 

Убедительные результаты дает и анализ стихотворения 

О.Мандельштама «Я не слыхал рассказов Оссиана…». Как и в тек-

сте И.Анненского, аллюзивные отсылки осуществляются с помо-

щью характерных словесных образов: Шотландии кровавая луна, 

перекличка ворона и арфы (пре-текстом является стихотворение 

М.Ю.Лермонтова «Желание»: «Зачем я не птица, не ворон степ-

ной»; «И арфы шотландской струну бы задел…»). Следует обра-

тить внимание на выбор знаков препинания: вопросительные (со-

мнение) – восклицательные (удивление) – лаконичные точки (кон-

статация непреложного факта). Так поэт показывает путь непро-

стого признания своего кровного родства с поэтикой и эстетикой 

романтизма. 

Выдающийся представитель русского футуризма, В.В. Мая-

ковский, к аллюзии как средству выражения своих эстетических 

установок прибегает в стихотворении «Тамара и Демон». Имена 

собственные прямо адресуют читателя к поэме М.Ю. Лермонтова 

«Демон». Включение в лирический сюжет онима «Лермонтов», с 

которым связаны определенные концептуальные смыслы, при-

звано выразить идею неразрывной связи «времен», а значит, пре-

емственности традиции русского романтизма.   

Таким образом, аллюзии помогают точно сформулировать 

идею стихотворений – поэтических деклараций и соотнести ее с 

контекстом всего творчества того или иного поэта. 
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Г.Е. Зиновьев и советские вожди:  

соратники и соперники 
 

Политическая деятельность Г.Е. Зиновьева является ярким 

примером того, как сложные межличностные отношения в руко-

водстве СССР влияли на принятие политических решения и выра-

ботку курса развития государства. 

Своему высокому положению в 1920-х гг. Г.Е. Зиновьев обя-

зан во многом В.И. Ленину, с которым у него сложились тесные 

взаимоотношения. Познакомившись с В.И. Лениным еще в  

1901 г., Г.Е. Зиновьев активно поддерживал его позицию на съез-

дах РСДРП вплоть до раскола партии на меньшевиков и больше-

виков. Немаловажен и тот факт, что Г.Е. Зиновьев был своего рода 

агентом В.И. Ленина в России, где в 1903 г. занимался созданием 

и поддержкой революционных групп, кураторством нелегальной 

прессы и борьбой с меньшевиками. Совместно с В.И. Лениным 

Г.Е. Зиновьев работал над идеологической платформой большеви-

ков - выступал соавтором нескольких ленинских работ. В 1917 г. 

Г.Е. Зиновьев выступил против позиции В.И. Ленина в вопросе 

восстания, что едва не стоило ему членства в партии. Тем не менее, 

как один из ближайших ленинских соратников, Г.Е. Зиновьев по-

сле Октябрьской революции возглавил Петроград и Коминтерн.  

С Л.Б. Каменевым Г.Е. Зиновьев познакомился еще в 1902 г., 

однако соратниками они стали только в 1917 г., когда выступили 

против В.И. Ленина. В 1922 г. Г.Е. Зиновьев, Л.Б. Каменев и  

И.В. Сталин образовали правящий триумвират. После его распада 

Г.Е. Зиновьев и Л.Б. Каменев сформировали новый блок, но теперь 
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уже направленный против И.В. Сталина и действующего партий-

ного руководства в целом. 

Наиболее противоречиво сложились взаимоотношения с  

Л.Д. Троцким, который был для Г.Е. Зиновьева как оппонентом, 

так и союзником. При этом оба не доверяли друг другу. Союз с 

Л.Д. Троцким, по словам Г.Е. Зиновьева, держался только на об-

щей вражде к руководству партии, чем активно пользовался  

Л.Д. Троцкий даже за границей, вдохновляя и идейно поддерживая 

оттуда троцкистско-зиновьевским подпольем. 

В отличии от Л.Д. Троцкого, И.В. Сталина Г.Е. Зиновьев не 

считал равным себе и полагал, что его фигура малозначительна. 

Однако И.В. Сталин не раз выступал на стороне Г.Е. Зиновьева, 

фактически сохраняя его членство в партии в 1917 г. и помогая с 

обороной Петрограда в годы Гражданской войны. Во времена три-

умвирата в 1923 г. Г.Е. Зиновьев объединился с И.В. Сталины, счи-

тая его исключительно временным союзником против Л.Д. Троц-

кого. Это выражалось в частой критике генсека за пессимизм в во-

просе мировой революции. Крах взаимоотношений с И.В. Стали-

ным во время оппозиционной деятельности в конечном итоге по-

служил толчком к разрушению политической карьеры. 

Таким образом, межличностные и политические отношения 

Г.Е. Зиновьева с советскими лидерами стали определяющим фак-

тором его карьеры и, в конечном итоге, жизни. 
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Цветочная символика в трагедии У. Шекспира «Гамлет» 
 

Развитие цветочной символики в Англии началось в елизаве-

тинскую эпоху (1558–1603 гг.) благодаря распространению моды 

на разведение садов. Одним из писателей, активно применявших в 

произведениях флористические символы, был Уильям Шекспир. 

Наиболее богатой является флоропоэтика трагедии «Гамлет». 

Букет Офелии (Акт IV, сцена V) [1, с. 219]: 
1. Лаэрт. Розмарин (rosemary) несет в себе характерный для 

Англии XVIIв. мотив памяти. Также в старину верили, что он по-
могает при лечении душевнобольных. Растение имеет двойное 
значение: безумство Офелии и ее надежда на посмертную память. 
Анютины глазки (pansy) относятся к тому же семейству, что и фи-
алки (violets). Фиалки, символ верности и невинности, не доста-
ются никому. Анютины глазки символизируют раздумья из-за со-
звучия со старофранцузским panse, «мысль». 

2. Клавдий. Фенхель (fennel) – символ лести и прелюбодеяния. 
По старой поговорке он приносит беду тем, кто делился им с дру-
гими.  Водосбор (columbine) ассоциируется с неверностью в 
любви, неблагодарностью.  

3. Гертруда. Рута (rue) выступает символом вечного страда-
ния, поэтому Офелия оставляет часть цветов себе. В латинском 
языке слово ruta означает «сожаление, раскаяние». Этого и ожи-
дает героиня от королевской четы. Маргаритка (daisy) имеет тес-
ную связь с понятиями невинности и вечной любви. Ее вручение 
служит ироничным намеком. 

Венок Офелии (Акт IV, сцена VII) [1, с. 235-236]: 

1. Плакучая ива (willow) символизирует скорбь; она присут-

ствует на картинах, изображающих Распятие. Поскольку ива не 
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приносит плодов, она может указывать на девственность героини. 

Эту тему развивает и упомянутая ранее маргаритка. 

2. «Вороний цвет» (crow-flower): ворона является распростра-

ненным символом смерти и похорон. Другое название  

цветка – ragged-robin («малиновка-оборванец») – отсылает к 

птице, которая, по поверью, сострадательно относится к усопшим. 

Погребальная коннотация здесь сливается с мотивом посмертного 

утешения. 

3. Полное название растения яснотка (dead-nettle) напрямую 

отсылает к похоронной тематике. 

4. Принято считать, что longpurples («длинные фиолетовые 

цветы») – это ятрышник мужской. Вид растения привел к имени 

«персты мертвеца» («deadmen'sfingers»). Это второе растение в 

венке, содержащее слово dead («мертвый») в своем наименовании. 

Гибель героини не рассматривается как самоубийство. Пра-

ведное безумство наделяет ее прозорливостью. Офелия вручает са-

довые ядовитые цветы персонажам, которые погибнут от яда. А 

дикие растения из похоронного венка ядовитыми не являются. 

Смерть Офелии представляется единственным способом отчужде-

ния от порочного света. 

Анализ фактического материала позволяет сделать вывод о 

том, что флористические символы в трагедии «Гамлет» использу-

ются преимущественно в коннотативной функции и позволяют 

расширить трагический потенциал пьесы за счет имплицитного 

внедрения ряда тем в реплики персонажей. 
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Образ английской королевы Елизаветы II  
в документальных фильмах 

 

Елизавета II ‒ символ национального единства, олицетворение 

истории, традиций страны, семейных ценностей, любимица всей 

Великобритании. Она правила с 1952 по 2022 гг., дав имя эпохе -

«новый елизаветинский век», и после смерти остается образцом 

для подражания. Какой же она останется в исторической памяти 

своего народа? 

Анализ роли Елизаветы II в политической жизни государства 

можно провести благодаря необычным историческим источникам 

- документальному фильму «Королева и ее премьер-министры» 

и спектаклю «Аудиенция».  

Оба произведения рассказывают о том, как каждый вторник 

Королева Великобритании беседует с премьер-министром, инфор-

мирующим ее о событиях в стране и мире. Так она благодаря 

своим советам главе правительства может влиять на процесс при-

нятия важных политических решений. Впервые этот формат отно-

шений был апробирован во взаимодействии с Уинстоном Черчил-

лем, в начале не верившим в то, что молодая женщина способна 

управлять большой страной. Уже после первой встречи он изме-

нил свое отношение к Королеве, убедившись в ее компетентности. 

Их встречи часто продолжались по несколько часов, а разговоры 

затрагивали разные сюжеты от личной жизни до политики. В 

фильме особое место занимают взаимоотношения королевы и 

Маргарет Тэтчер, первой женщины на посту премьер-министра 

Великобритании. Они во многом отличались по манере поведения, 

между ними ощущалась напряженность, но взаимное уважение 

было безусловным. Авторы фильма акцентировали внимание на 
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том, что Елизавета II на протяжении своей политической карьеры 

менялась, находя компромисс с разными по взглядам премьер-ми-

нистрами, чтобы успешно решать назревшие проблемы. Но глав-

ным ее делом во внутренней политике оставались общение с под-

данными, благотворительность, посещение различных значимых 

церемоний. 

Частная жизнь Елизаветы IIи ее семья также привлекают при-

стальное внимание. В 1969 г. вышел документальный фильм ре-

жиссера Ричарда Коустона, по сценарию Энтони Джея «Королев-

ская семья», показавший обыденную жизнь ее членов: они зав-

тракают, смотрят телевизор, катаются на водных лыжах, прини-

мают у себя олимпийскую сборную Великобритании. Но несмотря 

на успех у публики, Королева приказала спрятать картину в архив, 

запретив ее показ на больших экранах. По мнению экспертов, 

лента была слишком личной и могла разрушить имидж королев-

ской семьи, разрушить «ореол избранности». 

Режиссер Кирсти Янг предлагает иной взгляд на совместную 

жизнь королевы и принца Филиппа в документальном фильме 

BBC «Елизавета и Филипп: любовь и долг», вышедшем в честь 

семидесятой годовщины свадьбы в 2017 году. Это история идеаль-

ной любви, удачного самого продолжительного королевского 

брака в британской истории. Пережив моменты радости и горя, су-

пруги сохранили свою любовь. Елизаветы IIбыла безупречной же-

ной, она была главной на государственной и политической арене, 

а ее муж Филипп оставался главным в семье. Таким образом, мы 

видим женщину, сумевшую не только посвятить себя служению 

государству, но и создавшую полноценную семью, внимательную 

мать и любящую бабушку. 
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Культ Аматэрасу и его влияние на японский народ 
 

Целью данной работы является выявление влияния культа 
Аматэрасу на японский народ. Перед нами стояла задача изучить 
историю возникновения и развития культа Аматэрасу, понять его 
значимость для японцев. Для этого, нами был проанализирован 
главный источник синто – «Кодзики», а также работы отечествен-
ной историографии: Мещеряков А.Н «Древняя Япония. Буддизм и 
синтоизм»; Ермакова Е.М. «Синто – путь японских богов»; Свет-
лов Г.Е. «Путь богов».  

В ходе анализа источника, мы выяснили историю появления бо-
гини Аматэрасу и причину становления её во главе пантеона богов.  

Японцы были уверенны, что мир на земле существует до тех 
пор, пока на небе правит богиня солнца. Эти представления отра-
зились в мифе о Сусаноо и Аматэрасу, в котором богиня ушла в 
заточение, а мир погрузился в хаос. О важности данной богине го-
ворит и то, что японцы считали её покровительницей ткачества, а 
также той, кто первым показал им, как выращивать главный источ-
ник питания – рис. 1. 

С VII в. до н.э. культ Аматэрасу только усиливается. Это про-

исходило в связи с укреплением кланов центральной части страны. 
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С этого времени императорская династия начинает вести свою ро-

дословную от богини солнца. С помощью культа они оправдывали 

социальное неравенство, законы. Главными жрецом и жрицей 

должны быть потомки императорского рода. В подтверждение 

родства императорская семья до сих пор хранит регалии богини 

(меч, ожерелье, зеркало) в Великой святыне Исэ.   

Культ Аматэруса существует и в современной Японии. В хра-

мах богини продолжают проводить церемонии. Влияние культа 

Аматэрасу можно увидеть в официальной символике Японии. 

Например, флаг страны, на котором изображено солнце, отсылка к 

тому, что Япония находиться под покровительством богини. В по-

следнее время, Аматэрасу стала популярна и в современной культуре. 

Образ богини часто встречается в аниме, видеоиграх, новеллах. 

Таким образом, мы выявили, что культ Аматжрасу имеет силь-

ное влияние на японский народ. Он поддерживает власть импера-

торской семьи, долго влиял на рацион питания, иерархию. Однако, 

стоит сказать, что он постепенно теряет религиозное значение, а 

больше приобретает культурное.  
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Диагностический комплекс исследовательских 
заданий по теме «Фразеологизмы» 

 

Фразеология как раздел школьного курса русского языка со-

держит в себе огромный образовательный, развивающий и воспи-

тательный потенциал. Употребление фразеологизмов усиливает 

выразительность фразы. Знание семантики и стилистической при-

надлежности фразеологизмов важно для носителя русского языка, 

«наличие их в активном словаре придает речи особую яркость, 

меткость и образность» [1, с. 24]. 

Традиционно фразеология как раздел науки о языке изучается 

в среднем звене школьного образования. Важность данной работы 

очевидна, поскольку усвоение фразеологических единиц – посте-

пенный, длительный процесс. Здесь необходима правильная орга-

низация работы по отбору фразеологического материала для усво-

ения учениками, учет различных условий формирования нацио-

нального самосознания, ведь овладение фразеологией играет боль-

шую роль в овладении русским языком в целом. 

В рамках школьной программы фразеологизмы изучаются в 

6 классе. Мы разработали диагностический комплекс исследова-

тельских заданий по теме «Фразеологизмы» с целью проверки 

остаточных знаний у учащихся 7 класса (в эксперименте участво-

вало 29 семиклассников гимназии №2 г.Воронежа). Срез включал 

в себя четыре упражнения. В первом задании школьники должны 

были привести примеры фразеологизмов из своего речевого  

опыта – 5 фразеологических оборотов со словом «рука». Наиболее 

часто в ответах детей встречались такие фразеологизмы, как золо-

тые руки, рукой подать, правая рука, сидеть сложа руки. Во вто-

ром задании проверялся багаж знаний значений фразеологимов: 
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ученики раскрыли значения таких фразеологизмов, как остаться 

у разбитого корыта, вверх тормашками, грызть гранит науки, 

проще пареной репы, а вот выражения «камень преткновения», 

«бабушка надвое сказала», «ходить на задних лапках», «съесть пуд 

соли» остались без объяснений. Третье и четвертое задания пред-

полагали работу с текстом: нахождение (подчеркивание) фразео-

логизмов в связном тексте и вставку фразеологизмов, подходящих 

по смыслу, в текст на месте пропуска, обозначенного многото-

чием. Последние два задания носили практикоориентированный 

характер и позволяли оценить сформированность коммуникатив-

ных умений обучающихся. 

Анализ работ в экспериментальной группе показал следую-

щие результаты:   

1 задание – 51 % правильных ответов, из них 34 % неполных.  

2 задание – полные и правильные ответы отсутствуют, однако 

62 % учащихся справились с заданием наполовину.  

3 задание – 7 % правильных ответов, 45 % неполных ответов.  

4 задание – 17 % учащихся не выполнили задание, 28 % непол-

ных ответов.  

Таким образом, диагностический комплекс исследователь-

ских заданий по теме «Фразеологизмы» показал невысокий уро-

вень фразеологической грамотности учащихся – в среднем по 

классу 49 %. Данный показатель подтверждает актуальность си-

стемы повторения для углубления знаний и расширения практики 

использования фразеологических оборотов в речи. 
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Игровые технологии образовательного 
процесса на уроках литературы 

 

Современная образовательная среда требует от учителя широ-

кого использования активных форм обучения. Основой современ-

ного обучения является системно-деятельностный подход. Игра 

способна стать успешной формой вовлечения учащихся в образо-

вательный процесс, потому как этот вид деятельности близок им 

ввиду возрастных особенностей. Игровые педагогические техно-

логии включают разнообразную группу методов и приёмов орга-

низации педагогического процесса в форме различных педагоги-

ческих игр. Игровые технологии подразделятся на развлекатель-

ные, дидактические, диагностические; в процессе обучения игра 

выступает как метод обучения и воспитания, передачи накоплен-

ного опыта. Существуют такие виды литературных игр, как викто-

рины, кроссворды, шарады, ребусы, головоломки, КВНы, аукци-

оны, инсценировки, «отгадай писателя», литературные «прятки», 

ученый совет, различные конкурсы (чтецов, рисунков, на лучший 

вопрос по теме произведения, на лучшую литературную игру) и 

другие.  

Игра многосторонне влияет на пробуждение и развитие твор-

ческой активности школьников: формирует читательскую наблю-

дательность, способствует развитию психических процессов, не-

обходимых для полноценного восприятия произведения (вообра-

жения, умения сопереживать, эмоциональной и образной памяти, 

чувства поэтического слова), включает в разнообразную художе-

ственную деятельность. Иногда уместно использовать игру в каче-

стве рефлексии, предлагая ребятам продолжить фразу «Если бы я 
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был погодой, то...», «Если бы я был цветом, то...» и т.д. Это спо-

собствует снятию напряжения, развитию речеведческих навыков. 

Чаще всего на уроках литературы используются игры «Верите ли 

Вы…» или «Правда или ложь» (по биографии писателей и поэтов). 

При изучении произведений можно поиграть в «Пазлы» (собери 

пазл из 4 частей: сюжет, иллюстрация, герои, цитаты). Самой рас-

пространённой игрой на уроках считаю игру «Стикеры». Участни-

кам предлагаю стикеры с названиями сказок, авторов или героев 

произведений. Задача – угадать загаданное методом толстых и 

тонких вопросов аудитории. Особое место на уроке литературы за-

нимает групповая работа, которую не так просто организовать 

ввиду большой комплектности классов. Литературное домино 

приходит учителю на помощь. Это настольная игра, в которой 

участники будут играть по аналогии с обычным «Домино», только 

вместо точек на костяшках будут размещены изображения персо-

нажей произведений, которые мы изучаем, и их авторы. В ходе 

игры участникам необходимо будет правильно сопоставить героев 

из прочитанных произведений. Для старших классов в конце учеб-

ного года уместно применение игры-путаницы (подходит для не-

дели русского языка и литературы) или игры-бродилки. 
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К вопросу о вербализации гендера в былинных текстах 
 

Цель настоящей работы – исследовать вербальные способы 

репрезентации гендера на материале гендерно маркированных 

лексем, имеющих максимальные показатели частотности слово-

употребления в исследуемом корпусе былинных текстов. 

Материалом исследования послужили 69 былинных текстов 

из авторитетных в научном отношении сборников былин в записях 

середины XVIII века – начала XX века [2; 3]. 

На материале былинных текстов дифференцированы соб-

ственно гендерный уровень и метагендерный уровни репрезента-

ции мужского, женского и метагендерного начал в двухуровневой 

модели репрезентации гендера в языке фольклора [1, с. 107].  

Стереотипные представления о мужском начале воплощаются 

в образе защитника земли русской. Максимальным показателем 

частотности словоупотреблений – 397 вхождений – характеризу-

ется лексема князь, репрезентирующая мужское начало в былин-

ном тексте. В системе гендерно маркированных номинаций с 

непосредственным типом гендерного маркирования лексема князь 

относится к лексико-семантической группе имен социофактов, 

подгруппе «Социально-статусные номинации: представители со-

словий». 

Стереотипные представления о женском начале воплощаются 

в образе идеальной матери, которая оберегает семью. Максималь-

ным показателем частотности словоупотреблений – 137 вхожде-

ний – характеризуется лексема матушка, репрезентирующая жен-

ское начало в былинном тексте. В системе гендерно маркирован-
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ных номинаций с непосредственным типом гендерного маркиро-

вания лексема матушка относится к лексико-семантической 

группе имен социофактов, подгруппе «Брачно-семейные номина-

ции: кровное родство по прямой линии (родители)». 

Стереотипные представления о метагендерном начале вопло-

щаются в образе захватчика русских земель. Максимальным пока-

зателем частотности словоупотреблений – 67 вхождений – харак-

теризуется лексема татары, репрезентирующая метагендерное 

начало в былинном тексте. В системе гендерно маркированных но-

минаций с непосредственным типом гендерного маркирования 

лексема татары относится к лексико-семантической группе имен 

социофактов, подгруппе «Национально-этнические номинации». 

В фольклорно-языковой картине мира лексема татары выступает 

номинацией чужого человека, антагониста богатырей, против-

ника, от которого надо защищать святую Русь. Номинация врагов 

Руси в былинах воплощает метагендерное начало, что актуализи-

рует идею общечеловеческого характера самоотверженного про-

тивостояния захватчикам [1, с. 108]. 

Разноаспектный анализ гендерно маркированных лексем, ха-

рактеризующихся максимальными показателями частотности сло-

воупотребления в исследуемом корпусе текстов, выявляет интен-

циональную направленность и образно-смысловые доминанты 

фольклорного жанра былины. 
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В современной лингвофольклористике особый интерес уче-

ных вызывает направление, которое занимается изучением разви-

тия языка фольклора как мировоззренческого явления.С.И. Доб-

рова отмечает, что «благодатный материал в этом плане предо-

ставляет в распоряжение исследователя сравнительно молодой 

фольклорный жанр частушки, охватывающий максимально разно-

образные стороны действительности и имеющий предельно широ-

кий предмет изображения [Доброва, 2018: 169]. «Частушка – фоль-

клорный жанр чрезвычайно продуктивный, повсеместного быто-

вания, достаточно полно и надежно фиксируемый, что дает в руки 

исследователя практически неисчерпаемый фактический мате-

риал» [Хроленко, 2021: 91].  

Е.Б. Артеменко в монографии «Синтаксический строй рус-

ской народной лирической песни в аспекте ее художественной ор-

ганизации» исследует способы-модели организации синтаксиче-

ских единства и выделяет пять основных типов: синтаксический 

параллелизм, позиционный повтор, концентрирующий повтор, 

цепной повтор, межстиховая атрибуция» [Артеменко, 1977: 56]. 

Эволюционно-генетическая связь фольклорных жанров песни и 

частушки обусловливает исследование способов-моделей органи-

зации синтаксического единства в частушечных текстах с опорой 

на обозначенную классификацию. В качестве материала исследо-

вания привлечены частушки военной тематики из авторитетного в 

научном отношении сборника В.С. Бахтина «Частушка». Всего 
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для анализа отобрано 318 частушечных текстов, произведены 

квантитативные и статистические подсчеты, определена сочетае-

мость способов-моделей в тексте, выявлены двухкомпонентные, 

трехкомпонентные и четырехкомпонентные инвариантные мо-

дели структурирования поэтических строк частушки с привлече-

нием структурной основы исследуемых способов-моделей, рас-

смотрены языковые особенности каждой из них. 

Научная новизна видится в системном изучении синтаксиче-

ских основ фольклорного жанра частушки. Выработанная в про-

цессе исследования матрица анализа включает разноаспектные ос-

нования: учитывает и классические разновидности, выявленные 

на материале песенного жанра Е.Б. Артеменко и С.И. Добровой, и 

специфические, в том числе комбинированные, построения, свой-

ственные непосредственно жанру частушки. Анализ базы исследо-

вательского материала позволил прийти к значимому выводу о 

том, что неполный параллелизм является более гибкой моделью 

построения частушечного текста, реализующей функциональное 

предназначение исследуемого жанра и его динамичную смысло-

вую направленность.  
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Скрайбинг – современный  
метод преподавания литературы 

 
Графическая фасилитация (Graphic facilitation) – это процесс 

использования визуальных образов для вовлечения обучающихся 

в обсуждение с целью повышения результативности восприятия 

информации и эффективности обучения. Такой метод представле-

ния информации в образовании становится все более популярным 

из-за развития у людей клипового мышления — восприятия чело-

веком мира через короткие яркие образы. Такой способ восприя-

тия вызывает затруднения при освоении школьной программы, ко-

торая опирается на понятийное мышление. 

Доказано, что более 80 % информации человек воспринимает 

именно визуально и способен воспроизвести 65 % содержания ма-

териала, если устное его представление было подкреплено визу-

альными образами. Именно эту задачу и призван решать скрай-

бинг. 

Скрайбинг – это динамический, синхронный процесс визуаль-

ного отображения информации, ключевых идей, итогов, в реаль-

ном времени в ходе процесса, деятельности. Скрайбинг как тех-

ника презентации материала был изобретен британским художни-

ком-мультипликатором Эндрю Парком для Британской научной 

ассоциации. Скрайбинг как метод преподавания базируется на 

двух ведущих направлениях современного обучения: визуальном 

мышлении и сторителлинге, то есть представлении материала в 
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виде истории. Это позволяет школьникам эффективно запоминать 

информацию на уроках литературы за счет активизации несколь-

ких каналов восприятия. 

Первым использовать скрайбинг в школе стал преподаватель 

Пол Богуш. В педагогике уже были технологии, сходные со скрай-

бингом – это опорные схемы В.Ф. Шаталова, интеллект-карты 

Тони Бьюзена. Однако у скрайба есть принципиальное отличие – 

он ближе к комиксу. Применение скрайбинга позволяет активизи-

ровать сразу несколько каналов восприятия – слух и зрение, под-

ключает воображение и ассоциативное мышление для создания 

визуальных образов.  

Скрайбинг может быть использован как способ представления 

биографии писателя, составления сравнительной характеристики 

героев, а также скрайб поможет обобщить пройденный материал и 

проверить его усвоение. 
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К вопросу о типологии перцептивных каналов,  
репрезентированных в текстах быличек и бывальщин 

 

Человек, взаимодействуя с окружающей действительностью, 

является носителем комплекса представлений о ней, составляю-

щих основу концептуальной модели мира. Как правило, эти пред-

ставления находят своё отражение и в языке. Настоящее исследо-

вание посвящено анализу репрезентации перцептивной картины 

мира в текстах быличек и бывальщин в рамках изучения фольк-

лорно-языковой картины мира.  

Источниками фактического материала выступают авторитет-

ные в научном отношении сборники мифологических текстов: 

«Мифологические рассказы и легенды Русского Севера» [2]  

О.А. Черепановой и «Быличек и бывальщин Воронежского края» 

[1] Т.Ф. Пуховой. 

Репрезентация перцептивной картины мира в текстах быличек 

и бывальщин основана на восприятии посредством четырёх основ-

ных каналов.  

1. Дифференцированный перцептивный канал основывается 

на восприятии посредством органов чувств человека (зрения, 

слуха, осязания, обоняния и вкуса). 

2. Недифференцированный перцептивный канал базируется 

на общем представлении о восприятии без учета канала, посред-

ством которого объект воспринимает сверхъестественное проис-

шествие, описываемое в фольклорном тексте.  
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3. Бессознательный перцептивный канал предполагает вос-

приятие в особых состояниях сознания (сон, обморок, галлюцина-

ции и т.д.).  

4. Комбинированный перцептивный канал представляет собой 

одновременное восприятие посредством нескольких органов 

чувств, которое репрезентировано в рамках одного мифологиче-

ского текста и способствует целостному описанию образа субъ-

екта.  
В текстах быличек и бывальщин репрезентация перцептивной 

картины мира осуществляется двумя основными способами: лек-
сическим, базирующимся на материале отдельных лексем, и тек-
стовым, основанным на материале моделей и конструкций текста. 
Дифференцированный, недифференцированный и бессознатель-
ный перцептивные каналы репрезентируются лексическим и тек-
стовым способами вербализации, а комбинированный перцептив-
ный канал в силу контаминации различных источников восприя-
тия получает текстовое воплощение. Системное и разноаспектное 
исследование перцептивных каналов и способов их репрезентации 
в текстах быличек и бывальщин составляет основу изучения их 
функционального назначения в контексте анализа перцептивной 
картины мира [3]. 

Традиционная народная культура отражает обусловленный 
спецификой жанров былички и бывальщины комплекс представ-
лений о перцептивной картине мира. Воплощение сферы восприя-
тия отражает особенности традиционного способа категоризации 
мира на материале былички и бывальщины, сочетающих в себе 
черты архаического народного мировоззрения и личного опыта 
рассказчика. 
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На таких мероприятиях, связанных с изучением литератур-

ного краеведения, как литературная гостиная, можно создать усло-

вия для широкого спектра исследовательских работ, активной про-

ектной деятельности. 

Первый этап реализации внеурочной работы ‒ знакомство с 

произведением, в рамках которого предполагается анализ струк-

туры повести, выборочное чтение по ролям.  

Обращаем внимание учеников на особенности создания пси-

хологического портрета, соединяющего внешние внутренние ха-

рактеристики героя-старшеклассника, для которого важна само-

идентификация. 

Следующий этап проведения Литературной гостиной – заоч-

ная экскурсия по родному Воронежу вместе с героем произведе-

ния и писателем, в ходе чегоучащимся необходимо выписать из 

текста основные местные ориентиры и коллективно составить 

карту действий, происходящих в повести. 

В процессе проведения литературной гостиной необходимо 

ознакомить обучающихся с дискуссионными вопросами повести, 

обсудить лейтмотив игры и отношение героя к своему и чужому 

опыту. 

Отдельно следует проанализировать школьникам последнюю 

главу повести, так как именно в ней содержатся размышления 

взрослого Андрея Пугачева, вспоминающего себя юным. 

Стоит обсудить предыдущие главы в соотношении с послед-

ней: как убеждения героя обретали новые формы, формулирова-

лись новые идеи, основания для этого. 
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Для раскрытия аллегорического образа государства (Рыбы) 
потребуется обращение к истории, библейским текстам и разным 
философским концепциям развития цивилизации.  

На этапе рефлексии обсуждаются те новые знания, которые 
получены по прочтении произведения, поскольку ученики больше 
узнали о культуре Воронежского края 1970-х годов, развитии ци-
вилизации. 

Неоспоримый плюс такой формы, как литературная гостиная, 
заключается в том, что общение с миром литературы малой ро-
дины происходит в форме «живого диалога», где каждый обладает 
одинаковыми правами на собственную точку зрения и на выдви-
жение своих гипотез. 
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Образ Генриха VIII в кинематографе  
и исторической литературе 

 

Второй представитель династии Тюдор Генрих VIII вошел в 

историю как весьма успешный правитель, решения которого изме-
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нили жизнь его государства. Но его личность была настолько неод-

нозначной, что до сих пор привлекает внимание не только истори-

ков, но и представителей искусства, в том числе кинематографи-

стов. Ему было посвящено множество научных работ и фильмов. 

Однако в научной литературе и в кинематографе сложились раз-

ные образы великого правителя. В фильмах: «Генрих VIII»  

2003 года и «Генрих VIII и его шесть жен» 1972 года король пред-

ставлен как человек, которого обуревают земные страсти и в 

первую очередь любовь. Действия монарха показаны как произ-

водные от этих страстей, а также от его главной цели - получить 

наследника престола. Стремление показать Генриха VIII как чув-

ственную натуру связано с желанием найти отклик у зрителя, сде-

лать короля более интересным и «живым» для восприятия совре-

менной публики.  
Анализ научной литературы формирует несколько иной образ 

короля, отличный от героя – любовника в кино. Король Генрих 
VIII предстает перед нами как лидер нации, политик, стремящийся 
возвеличить державу и свою династию. Безусловно чувственные 
мотивы играли свою роль в жизни короля, что отмечают многие 
исследователи, в том числе Т. Борман и Д. Гай. Однако, в его дея-
тельности определяющую роль играли все же политические мо-
тивы, поэтому стремление Генриха VIII добиться появления за-
конного наследника, рожденного в браке, было обусловлено необ-
ходимостью укрепить положение новой династии, не имевшей 
прочной социальной базы, чтобы предотвратить возможный рас-
пад государства после смерти короля. С этой точки зрения, причи-
ной королевской Реформации был не отказ Папы Римского при-
знать развод королевской четы, а интересы короны и дворянства. 

Подводя итоги, стоит отметить, что образ короля, демонстри-
руемый в фильмах, далек от реальной личности, он слишком ро-
мантичен… Данный аспект необходимо учитывать при изучении 
эпохи Генриха VIII, чтобы сформировать в обществе историче-
скую память, адекватно отражающую исторический процесс. 
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Деятельность немецко-фашистских оккупантов  
и их пособников в отношении объектов культуры  

на территории Воронежской области 
 

Нацистская Германия, как главный виновник войны, осу-
ществляла систематическое разграбление захваченных стран и 
народов, подвергая расхищению не только сельскохозяйственные 
и продовольственные ресурсы, но и ценности культуры. Среди 
жертв войны, ощутивших на себе все тяготы режима оккупации, 
особое место занимает Воронеж и Воронежская область. 

В начале лета 1942 года немцам удалось совершить ряд мас-
сированных бомбардировок Воронежа и нанести городскому хо-
зяйству большой ущерб, а после оккупации всей правобережной 
части города, фашисты более полугодия уничтожали здания и рас-
хищали имущество населения. Немецко-фашистские захватчики 
подвергли разграблению и уничтожению практически все куль-
турные объекты Воронежа: Музей изобразительных искусств, Ис-
торико-краеведческий музей, дом-музей поэта И.С. Никитина, ар-
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хитектурный памятник-дом Тулинова, памятник великому преоб-
разователю России Петру I, бронзовую скульптуру В.И. Ленина, 
Митрофановский монастырь, Вокзал и Дворец пионеров, Дом об-
кома и исполкома. В период оккупации серьезно пострадали и 
высшие учебные заведения города: здание и научное оборудова-
ние Воронежского государственного университета, главный кор-
пус и учебно-производственная база сельскохозяйственного ин-
ститута, педагогический институт, богатейшие корпуса зооветери-
нарного и химико-технологического институтов, здания медицин-
ского института.  

Особое внимание нацисты, под руководством Оперативного 
штаба рейхсляйтера А. Розенберга, уделяли ценнейшим книжным 
фондам воронежских библиотек, в первую очередь, фундамен-
тальной университетской библиотеке ВГУ и Областной публич-
ной библиотеке, книги из которых перевозили в Курск и Киев. 
Всего из Воронежа было доставлено 700 тыс. томов библиотек 
Дерптского университета, Духовной семинарии, Михайловского ка-
детского корпуса, Педагогического института и частных собраний. 

Серьезный урон был нанесен и Государственному архиву Во-
ронежской области, который в результате воздушных бомбарди-
ровок и артобстрелов с июня 1942 по январь 1943 гг. потерял 3 из 
4 архивохранилищ, содержащих примерно 626 тысяч дел. 

В годы оккупации были разрушены здания церквей, разграб-
лено ценное церковное имущество: серебряные сосуды, оклады 
икон и серебряные крышки церковных книг. Храмы Воронежа и 
области, находящиеся на захваченной немцами территории, под-
верглись частичному, а в некоторых полному разрушению и рас-
хищению.  

Значительно пострадала и Воронежская область, где огромное 
количество городов и населенных пунктов подверглись массовому 
уничтожению и разграблению, среди них: Коротояк, Богучар, 
Острогожск, села Землянского, Давыдовского, Радченского, Гре-
мяченского района и многие другие. Всего по области фашисты 
разрушили и сожгли 64 тысячи жилых зданий, 1382 школы со всем 
учебным оборудованием, школьной мебелью и библиотеками,  
580 клубов, театров, музеев, 24 библиотеки, 298 больниц и амбу-
латорий, 185 детских учреждений.  

Таким образом, немецко-фашистские захватчики оставили 

страшные разрушения на временно оккупированной территории 
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Воронежской области. Огромное количество культурных ценно-

стей региона стало объектом беспрецедентного разграбления и 

уничтожения. По степени разрушений Воронеж уступал только 

Сталинграду и Севастополю и вошел в число 15 наиболее разру-

шенных городов страны. Общая оценка ущерба в 15 млрд. рублей 

культурным объектам области, обозначенная Воронежской об-

ластной комиссией по установлению и расследованию злодеяний 

немецко-фашистских войск, ярко свидетельствует о масштабе 

урона, который нанесли оккупанты Воронежскому краю.  
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Российская и Германская пропаганда 
в годы Первой Мировой войны 

 

В исследовании предпринята попытка сравнить уровень раз-

вития российской и германской пропаганды в годы Первой миро-

вой войны, проанализировать основные виды применяемых мето-

дов пропаганды и агитации, дать им краткую характеристику. 

Тема представляется актуальной, так как в наше время довольно 

важно знать и понимать, какие методы воздействия на человече-
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ское сознание существуют, как они появились и исторически раз-

вивались. В докладе было рассмотрено применение в качестве 

пропагандистских средств в период Первой мировой войны кари-

катур, печатных изданий, а также уделено внимание братаниям, 

как специфическому, но эффективному методу агитационной и 

разведывательной деятельности. В основу исследования легли 

письма российских и германских военнопленных, воспоминания о 

войне, тексты брошюр и других агитационных источников. Цель 

работы заключается в ответев ходе сравнительной характеристики 

российской и немецкой пропагандистских «машин» на вопрос: 

«Пропагандистская деятельность России или Германии была 

наиболее эффективной на Восточном фронте?». В исследовании 

был примененисторико-сравнительный метод, благодаря чему 

были выявлены сильные и слабые стороны противостоящих сто-

рон в разных видах агитационной деятельности, что позволило в 

итоге прийти к конкретным выводам. 

Таким образом, имеются все основания утверждать, что гер-

манская пропаганда и агитация превосходили российскую, больше 

спонсировались печатные издания, распускались оскверняющие 

Российскую Империю слухи, создавались брошюры с призывами 

прекратить войну, активно в разведывательных целях использова-

лись братания, многие русские солдаты сдавались в плен. Россия 

же проявила себя, главным образом, в карикатурах, которые были 

более продуманными, яркими, удобными для восприятия и прав-

дивыми, нежели германские. Все вышеизложенное позволяет го-

ворить о том, что, к сожалению, в целом германская пропаганда в 

годы Первой мировой войны оказалась эффективнее, чем россий-

ская, однако это не помогло сильно Германской империи, вслед за 

Российской прекратившей свое существование в ходе общемиро-

вой войны.  
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География продовольственного потребления 

населением Воронежской области 
 

В последние десятилетия становится необходимым изучать 

географию потребления населением продуктов питания для того, 

чтобы не только понять, как в стране используются те или иные 

ресурсы и товары, но и под влиянием каких региональных факто-

ров они распределяются в обществе. В научной литературе вопрос 

географии продовольственного потребления населением Воро-

нежской области за период 2017–2021 гг. пока раскрыт недоста-

точно. Поэтому цель нашего исследования заключалась в следую-

щем: оценка и сравнение потребления продуктов питания населе-

нием Воронежской области с другим регионами; оценка и сравне-

ние фактических показателей потребления продуктов с рациональ-

ными нормами потребления, рекомендуемыми Минздравом Рос-

сии. Для того, чтобы достигнуть цель исследования, мы приме-

нили статистический метод. Были использованы статпоказатели 

госстатистики по потреблению основных продуктов питания рас-

тениеводства и животноводства населением Воронежской области 

за 2017–2021 гг. Результаты оформлялись в виде ленточных гра-

фиков, что позволило быстро выявить закономерности и наглядно 

их представить.  

Потребление продуктов питания базируется на формировании 

спроса на продовольствие в соответствии с рациональными нор-

мами потребления, однако для регионов России характерно несба-

лансированное потребление продуктов населением. Рациональные 
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нормы потребления основных продуктов питания, предложенные 

Минздравом Российской Федерации, не дифференцированы по 

территории страны, поэтому мониторинг фактического потребле-

ния продуктов населением важно, в первую очередь, для решения 

административно-управленческих задач в регионах. На протяже-

нии периода 2017–2021 гг. в динамике аграрного сектора Воро-

нежской области прослеживалась четкая тенденция роста произ-

водства продукции растениеводства и животноводства, что повы-

шало продовольственную безопасность не только региона, но и 

страны. Этому способствовали различные факторы: наличие бла-

гоприятных почвенно-климатических условий, навыки населения 

в возделывании разнообразных сельскохозяйственных культур, 

выращивания животных, рост государственных инвестиций и др. 

Несмотря на то, что сельское хозяйство в области динамично и ин-

тенсивно развивалось, оно остается зависимым от природных и со-

циально-экономических условий. 
Изучая динамику потребления основных продуктов питания 

населением Воронежской области за период 2017–2021 гг. мы вы-
яснили, что на протяжении этих лет наблюдалась разная тенден-
ция уровня потребления. Однако, потребление большинства про-
дуктов питания населением области превышало норму, установ-
ленную Минздравом РФ. Например, среднее потребление хлебных 
продуктов в Воронежской области в рассматриваемый период со-
ставляло 133, 8 кг/год на душу населения, что превышало установ-
ленную норму Минздравом РФв96 кг/год. По показателям потреб-
ления молока и молпродуктов, мяса и мясопродуктов, яиц, расти-
тельного масла и др. область опережала соседей и большинство 
областей ЦФО. 

Однако результаты нашего исследования показали, что 
среднедушевые доходы граждан Воронежской области в период 
2017–2021 гг. имели показатели ниже, чем в Российской Федера-
ции и в некоторых регионах ЦФО. В условиях роста цен на продо-
вольствие и сокращения доходов населения часто падает качество 
продовольствия, что оказывает влияние на здоровье населения. 
Для выполнения социальных обязательств властям регионов в ча-
сти обеспечения здорового образа жизни, необходимо поддержи-
вать платежеспособный спрос населения. Ведь обеспечение сба-
лансированного питания для населения невозможно без сокраще-
ния социально-экономического неравенств в обществе. 
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В лабораторном практикуме по коллоидной химии, проводи-

мом на кафедре химии уже два десятка лет, используется ориги-

нальная работа, знакомящая студентов с одним из оптических 

свойств дисперсных систем – светорассеянием. 

К сожалению, возможности используемого до сих пор при-

бора модели «831» очень скромны. Во-первых, доступны опреде-

ления только больших концентраций исследуемого компонента 

(цинка) и, во-вторых, точность измерений невелика (+/– 25–30%). 

Кафедрой химии недавно приобретен современный импортный 

прибор модели HACH TL 2350, чувствительность, точность и дру-

гие возможности которого многократно превышают таковые ста-

рого нефелометра. В этой связи актуальна разработка и апробация 

методических материалов по работе с прибором HACHTL 2350. 

                                                           

© Артамонова Е.О., 2023 



91 
 

Свойства коллоидных систем радикально зависят от малей-

ших нюансов при изменении внешних условий [1]. В этой связи 

пришлось испытать около десятка методик приготовления золя 

K2Zn3[Fe(CN)6]2, прежде чем был выбран наиболее оптимальный, 

на наш взгляд, вариант. Образование устойчивого золя 

K2Zn3[Fe(CN)6]2 при взаимодействии катионов цинка с 

K4[Fe(CN)6] в среде соляной кислоты позволяет определять содер-

жание ионов Zn2+, являющихся токсикантами, нефелометриче-

ским методом в различных водах. 
В ходе работы необходимо было определить чувствитель-

ность измерения концентраций цинка. А далее найти оптимальные 
пределы концентрации ионов Zn2+ и выявить их зависимость от 
мутности. Для этого было проведено множество опытов, в ходе ко-
торых концентрации Zn2+ варьировались в пределах от 0,01 до  
10 мг / 50 мл раствора, объем добавки 2н. HCl от 3 мл до 6 мл, 
объем раствора K4[Fe(CN)6] с T=0,0400 г/мл в интервале 1–5 мл. 
Наиболее удачным оказалось использование 5 мл кислоты на 
50 мл раствора. Было обнаружено, что чрезвычайно большую роль 
играет скорость вливания K4[Fe(CN)6] – она должна быть постоян-
ной для каждого эксперимента. Также был замечено, что при вы-
соких концентрациях Zn2+ мутность возникает еще в процессе вли-
вания K4[Fe(CN)6], а при низких – лишь спустя 5 – 10 секунд. По-
сле построения графика была выявлена прямолинейная зависи-
мость на двух участках в интервалах: 0,01 – 0,5 мг/50 мл раствора 
и 1 – 10 мг/50 мл раствора. На участке от ~0,5 до 1мг/ 50 мл рас-
твора зависимость криволинейна. Из этого следует, что в новой 
инструкции лаборантам следует дать рекомендации готовить та-
кие контрольные задачи, чтобы масса (Zn2+)/50 мл раствора попа-
дала либо в интервал 0,03 – 0,4, либо в интервал 1 – 10: здесь заве-
домо прямые зависимости. 

В ходе проведения НИР были определены оптимальные усло-
вия образования устойчивых золей K2Zn3[Fe(CN)6]2, а также по ре-
зультатам экспериментов была переработана лабораторная работа 
по нефелометрии и инструкция лаборанта по подготовке этой ра-
боты. 
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Города как форма расселения человечества зародилась еще в 

глубокой древности и прошли долгий путь становления и разви-

тия. Они аккумулируют культурное наследие, обычаи и традиции 

государства. На необходимости изучения историко-географиче-

ского положения городов, как фактора их развития, неоднократно 

акцентировалось внимание крупнейших отечественных ученых – 

основоположников географии городов Н.Н. Баранского и  

Г.М. Лаппо [1, 3, 4]. 

Территория современной Ростовской области была присоеди-

нена к русскому государству в XVII–XVIII вв. и является, в основ-

ном, частью территории бывшей Области войска Донского.  

В процессе формирования территории Ростовской области 

формировался и каркас городских поселений (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Хронология возникновения городов 

Ростовской области 
 

Название городов 
Год основания 

(упоминания) 

Юридическое оформ-

ление статуса города 

Азов 1067 1708 

Таганрог 1698 1775 

Новочеркасск 1805 1805 

Ростов-на-Дону 1749 1807 

Шахты 1805 1867 

Красный Сулин 1797 1926 
                                                           

© Барахова А.В., 2023 
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Название городов 
Год основания 

(упоминания) 

Юридическое оформ-

ление статуса города 

Миллерово 1786 1926 

Сальск 1812 1926 

Каменск-Шахтинский 1671 1927 

Батайск 1769 1938 

Новошахтинск 1939 1939 

Морозовск 1910 1941 

Донецк 1681 1951 

Зерноград 1929 1951 

Гуково 1878 1955 

Волгодонск 1950 1956 

Аксай 1570 1957 

Белая Калитва 1703 1958 

Цимлянск 1672 1961 

Константиновск 1593 1967 

Пролетарск XVII век 1970 

Семикаракорск 1594 1972 

Зверево 1819 1989 
 

Составлено автором по [2] 
Из анализа таблицы следует, что 5 населенных пунктов полу-

чили статус города в дореволюционное период (Азов, Таганрог, 
Новочеркасск, Ростов-на-Дону, Шахты) и 18 городов в советское 
время. Из них 7 городов до 1950 (Красный Сулин, Миллерово, 
Сальск, Каменск-Шахтинский, Батайск, Новошахтинск, Моро-
зовск) и 11 городов после 1950 годов (Донецк, Зерноград, Гуково, 
Волгодонск, Аксай, Белая Калитва, Цимлянск, Константиновск, 
Пролетарск, Семикаракорск, Зверево).  

Населенные пункты, получившие статус города в дореволю-
ционный период, исторически основывались как крупные порты, 
оборонительные крепости (Азов, Таганрог, Ростов на Дону). Город 
Новочеркасск образовался в качестве столицы казачества и полу-
чил мощное развитие в советский период. Исключением является 
город Шахты, главной специализацией которого, является подзем-
ная добыча каменного угля.  

Многие древние поселения Ростовской области получили ста-
тус города в советское время. Именно в этот период за счет разви-
тия промышленности, они получили быстрое развитие. Большин-
ство из этих городов связаны с угледобывающей промышленно-
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стью и расположены на восточных отрогах Донецкого каменно-
угольного бассейна (Каменск-Шахтинский, Новошахтинск, Гу-
ково). 

Уникальность современных городов Ростовской области про-

должается в их исторической индивидуальности и функциональ-

ной траектории развития. 
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самостоятельной деятельности и личной ответственности обучаю-

щихся, т. е. современных ключевых компетенций, которые и опре-

деляют новое содержание образования. Школа должна содейство-

вать успешной социализации молодежи в обществе, ее активной 

адаптации на рынке труда, освоению базовых социальных способ-

ностей и умений, приобщению учащихся к творческой и исследо-

вательской деятельности. Огромную роль в решении этих задач се-

годня играет реализация возможности использования в образова-

тельном процессе цифровых лабораторий. В рамках националь-

ного проекта «Образование» в МБОУ «Гремяченская СОШ» был 

создан центр естественно-научной направленности «Точка роста» 

и в химический кабинет поступили 3 цифровых лаборатории 

«Releon» по химии (г. Орел). 

В большинстве работ методического руководства цифровой 

лаборатории «Releon» по химии используются температурные дат-

чики, которых в комплект поставки входит сразу два – платиновый 

датчик и высокой температуры с интервалами измерений от от – 

40 до 1800Си – 200 до 13000С соответственно. С учениками  

7–9 классов МБОУ «Гремяченская СОШ», а также при похожде-

нии учебная практики «Научно-исследовательская работа (полу-

чение первичных навыков научно-исследовательской работы)» на 

базе технопарка «Кванториум» ВГПУ были проведены лаборатор-

ные работы «Определение температуры кристаллизации веще-

ства», «Изучение физических свойств металлов», «Определение 

структуры пламени», «Экзотермические реакции», «Эндотермиче-

ские реакции». 

Лабораторные работы «Определение температуры кристалли-

зации вещества» и «Определение структуры пламени» вызвали 

большой интерес у учащихся, были очень просты в выполнении, а 

ожидаемые результаты, приведенные в методических рекоменда-

циях, получились и у учеников. 

При проведении работ «Экзотермические реакции» и «Эндо-

термические реакции» обнаружилось некоторое расхождение 

между полученными и прогнозируемыми результатами. Напри-

мер, в методических указаниях говорится, что температура в ходе 

эндотермической реакции должна уменьшится на 50С, в то время 

как при строгом следовании методике выполнения работы пони-

жение температуры составило всего 3,80С. 
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В лабораторной работе «Изучение физических свойств метал-

лов» требовалось определить не изменение температуры, а ее аб-

солютное значение для получения точных данных о температурах 

плавления и кристаллизации олова и свинца. К сожалению, в дан-

ной работе датчик высокой температуры показал большую по-

грешность. Экспериментально полученные температуры плавле-

ния и кристаллизации олова и свинца оказались заниженными на 

9,4 и 11,30С соответственно. 

На основании всех проведенных лабораторных работ, можно 

заключить, что цифровая лаборатория «Releon» отличное реше-

ние, чтобы поднять у учащихся интерес к урокам химии и желание 

практиковаться как можно больше, однако некорректность резуль-

татов температурных датчиков, ставит под сомнение использова-

ние их для получения точных данных о температурах плавления, 

кипения, кристаллизации и т.д. 
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Сравнительный анализ водопроводной воды 

г. Воронеж и г. Михайловка Волгоградской области 
 

Состояние водопроводной воды продолжает оставаться одной 

из актуальных задач по обеспечению санитарно-эпидемиологиче-

ского благополучия населения, так как является одним из опреде-

ляющих факторов охраны здоровья населения г. Воронежа и г. 

Михайловка. 

Целью работы является определение качества воды в г. Воро-

неж и г. Михайловка Волгоградской области. 
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Пробы водопроводной воды были взяты из г. Воронеж 

(29 проб) и г. Михайловка Волгоградской области (32 пробы). 

С помощью фотоколориметра и переносной мобильной лабо-

ратории были проведены определения содержания нитритов, ор-

тофосфатов, аммония, железа общего, алюминия и марганца, а 

также было проведено определение водородного показателя воды 

при помощи лакмусовых тест полосок. 
Результаты исследований показали, что в соответствии, с Сан-

ПиН 2.1.4. 1074 – 01 (Требования к качеству питьевой воды) водо-
проводная вода в г. Воронеж соответствует нормам по 3 показате-
лям – нитриты, ортофосфаты, водородный показатель (рН). В 
большинстве проб воды было превышение ПДК аммиака (в основ-
ном в Коминтерновском р-не), железа общего (Коминтерновский, 
Левобережный, Железнодорожный р-ны). Алюминий превышен в 
основном в Левобережном и Коминтерновском районах. Марганец 
превысил ПДК у 4 проб (Железнодорожный р-н) [1].  

Можно предположить, что концентрация аммиака в большей 
степени зависит от бытовых стоков; концентрация железа – от кор-
розии старых водопроводных труб центрального водоснабжения; 
концентрация алюминия и марганца – от промышленных стоков. 

В соответствии, с СанПиН 2.1.4. 1074 – 01 (Требования к ка-
честву питьевой воды) можно сделать вывод, что водопроводная 
вода в г. Михайловка соответствует нормам по 2 показателям – 
нитриты и ортофосфаты. В большинстве проб воды было превы-
шение ПДК аммиака (разбросаны по всему городу), железа общего 
(разбросаны по всему городу), алюминия (Себрово). Марганец 
превысил ПДК у 3 проб (Южная часть города). Водородный пока-
затель превысил норму у половины проб (Себрово) [1]. 

Можно предположить, что концентрация аммиака в большей 
степени зависит от бытовых стоков; концентрация железа – от кор-
розии старых водопроводных труб центрального водоснабжения; 
концентрация алюминия – от промышленных стоков; водородный 
показатель – от проблем с водопроводом (поломка, постороннее 
загрязнение в водопроводе); марганец - от поверхностных стоков 
с кладбища. 

Дальше мы нашли коэффициент вариации и коэффициент кор-
реляции для г. Воронежа и г. Михайловка.  

В соответствии с полученными данными концентрации мар-

ганца и алюминия в водопроводной воде г. Воронежа подвержены 
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колебаниям в большей степени, в меньшей степени подвержены 

колебаниям рН и ортофосфаты. Таким образом можно предполо-

жить, что концентрация алюминия и марганца в г. Воронеж в боль-

шей степени зависит от бытовых и промышленных стоков. 

Концентрация марганца в водопроводной воде г. Михайловка 

Волгоградской области подвержена колебаниям в большей сте-

пени, в меньшей степени подвержены колебаниям нитриты и же-

лезо общее. Таким образом, можно предположить, что концентра-

ция марганца в г. Михайловка в большей степени зависит от по-

верхностных стоков с кладбища. 

В водопроводной воде г. Воронежа между всеми концентра-

циями наблюдается слабая корреляция, т.к. значения коэффициен-

тов близки к 0. 
В водопроводной воде г. Михайловка между концентрациями 

алюминия и железа общего наблюдается положительная корреля-
ция, т.к. значение коэффициента близок к 1. Таким образом можно 
предположить, что высокая корреляция алюминия и железа в боль-
шей степени зависит от естественных процессов (разрушение, вы-
ветривание и вымывание горных пород, которые попадают в пер-
воисточник воды; атмосферные осадки), а также от сточных вод. 
Между концентрациями других веществ наблюдается слабая кор-
реляция, т.к. значения коэффициентов близки к 0. 

Анализ водопроводной воды г. Воронеж и г. Михайловки Вол-
гоградской области позволяет сделать следующие выводы:  

1) качество центрального водоснабжения г. Воронеж соот-
ветствует требованиям СанПиН: ортофосфаты, нитриты, водород-
ный показатель (рН); 

2) качество центрального водоснабжения г. Михайловка 
Волгоградской области соответствует требованиям СанПиН: орто-
фосфаты, нитриты; 

3) предполагаем, что концентрация аммиака в г. Воронеж в 
большей степени зависит от бытовых стоков; концентрация 
железа – от коррозии старых водопроводных труб центрального 
водоснабжения; концентрация алюминия и марганца – от про-
мышленных стоков; 

4) предполагаем, что концентрация аммиака в г. Михай-
ловка в большей степени зависит от бытовых стоков; концентра-
ция железа – от коррозии старых водопроводных труб централь-
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ного водоснабжения; концентрация алюминия – от промышлен-
ных стоков; водородный показатель – от проблем с водопроводом 
(поломка, постороннее загрязнение в водопроводе); марганец - от 
поверхностных стоков с кладбища; 

5) концентрации марганца в г. Воронеж и в г. Михайловка 

подвержены колебаниям в большей степени. Предполагаем, что 

это связано с бытовыми и промышленными стоками (г. Воронеж) 

и со стоками с кладбища (г. Михайловка); 

6) в водопроводной воде г. Михайловка между концентра-

циями алюминия и железа общего наблюдается положительная 

корреляция. Предполагаем, что высокая корреляция алюминия и 

железа в большей степени зависит от естественных процессов 

(разрушение, выветривание и вымывание горных пород, которые 

попадают в первоисточник воды; атмосферные осадки), а также от 

бытовых и промышленных сточных вод. 

Проведенный сравнительный анализ водопроводной воды г. 

Воронежа и г. Михайловки Волгоградской области выявил одно 

различие между показателями в этих двух городах: в г. Михай-

ловка наблюдается высокая зависимость между концентрациями 

алюминия и железа в водопроводной воде. В остальном суще-

ственных различий не наблюдается. 
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В 1993 году предмет «Астрономия» в российских школах 

убрали из списка обязательных, оставив в качестве вариативного, 

изучение которого оставлялось на усмотрение администрации 

школ. Однако, в процессе модернизации системы школьного об-

разования в 2017 году его вернули обратно, но только для выпуск-

ных классов. Здесь возникает некое противоречие: данная дисци-

плина изучается старшеклассниками, а олимпиадные задания по 

данной тематике введены уже в 5–6 классах. Единственным 

«оправданием» здесь служит тот факт, что некоторые темы по аст-

рономии включены в дисциплины «Окружающий мир и геогра-

фия». Однако астрономические материалы носят фрагментарный 

и формальный характер, что понижает уровень возможного знания 

у детей. Но больше всего надежд на просвещение детей в данную 

тематику лежит на географии.  

Ни для кого не секрет, что большинство обучающихся счи-

тают географию не очень важным предметом, поэтому интерес к 

ее изучению в целом не велик. Именно поэтому перед учителями 

стоит важная проблема – как модернизировать урок из скучного и 

безрезультативного в увлекательный и познавательный элемент.  

В профессиональной деятельности педагога имеется широкий 

простор для поиска и педагогического творчества. При этом совре-

менный процесс образования требует внедрения новшеств в сам 

ход обучения. Именно эта проблема привела нас к разработке но-

вых методов, методик и приемов [1], раскрытию их сущности и 

степени удовлетворения поставленным целям.  
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В данной статье приводится пример обучающей, виртуальной 

игры «С приветом по планетам» (рис. 1), которую можно исполь-

зовать для проверки и закрепления знаний. 
 

 
 

Рис. 1 – Игровое поле 

 

Эта игра подходит для урока в 5–6 классах, так как категория 

вопросов и заданий рассчитана на уровень их интеллектуального 

развития и знания учебного материала. Положительной стороной 

также является наличие яркого иллюстративного материала и ани-

мации (которые также помогут детям и настроиться на рабочий 

лад, и расслабиться при этом). В ходе проведения игры, для сни-

жения напряжения обучающихся, предусмотрены музыкальная 

пауза и заключительный юмористический видеоролик. Также сле-

дует упомянуть, что задания здесь и на знание теоретического ма-

териала, и на развитие логики (например, на сопоставление), и на 

запоминание (например, запоминание положения планет в составе 

Солнечной системы). 

Таким образом, данная игра поможет повторить и закрепить 

полученные на уроке знания по ранее изученным темам. Обучаю-

щиеся с 5 по 11 класс редко относятся с энтузиазмом к решению 

обычных контрольных заданий или тестовых заданий, а данный 

способ проверки поможет заинтересовать детей в своем предмете 

и превратить проверку знаний в нечто необыкновенное и запоми-

нающиеся. 

Применение настольных игр на уроках географии включает в 

себя не только применение вышеупомянутой игры, но и активное 

использование ребусов [2], кроссвордов, чайнвордов, лото, до-

мино и так далее. Общий элемент у них присутствует: наличие об-

щего правила проведения и участия в игре (в этом и заключается 

игровая задача). 
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Кроссворд также является одним из популярных элементов в 

игровой технологии, с помощью которого происходит усвоение 

новых терминов, научных обоснований их и наименований геогра-

фических названий. Он представляет собой головоломку по разга-

дыванию слов или их нахождению, которая помогает решить одну 

из важнейших дидактических задач учебно-воспитательного про-

цесса, а именно: закрепление знаний и умение их применять при 

минимальной затрате времени. 

При этом использование кроссвордов может быть достаточно 

разносторонним, например, обучающиеся могут как решать гото-

вые кроссворды от учителя, так и самостоятельно их решать (как 

элемент самостоятельной работы п ри закреплении знаний). 

Сама же классификация кроссвордов широкая и разносторон-

няя. Был также разработан сборник «Кроссворденок» (рис. 2), де-

монстрирующий их различные виды и типы. Тематика данного со-

брания – космическое пространство в целом и планеты Солнечной 

системы. 
 

 
 

Рис. 2 – Страницы сборника 

 
Сборник включает в себя: крисс-кросс, филворд, ребусный 

кроссворд, линейный, итальянский, чайнворд, классический. 
Таким образом, использование игровых технологий на уроке 

помогает полностью закрепить и проработать изученный материал 
на практике. Происходит избавление от рутины в учебном про-
цессе. У каждого ребенка появляется положительная мотивация 
при ответах, а не только наличие страха получить неудовлетвори-
тельную оценку.  
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Проблема тяжёлых интоксикаций ядовитыми растениями у 

детей – одна из наиболее актуальных. Ядовитыми принято считать 

те растения, которые вырабатывают токсические вещества, даже в 

незначительных количествах вызывающие смерть и поражение че-

ловека и животных [1]. Случаи отравления у школьников проис-

ходят по причине недостаточной осведомленности детей о систе-

матических и морфологических признаках ядовитых растений, ме-

стообитании, симптомах интоксикации, а также о мерах доврачеб-

ной помощи. Таким образом, знакомство обучающихся с растени-

ями, содержащими токсические вещества, поможет расширить 

знания об их практическом значении и обезопасит детей от кон-

такта с ними. 

В окрестностях города Воронежа было проведено исследова-

ние, в ходе которого выявлено 20 видов растений, представляю-

щих опасность.  

Изученные нами растения относятся к различным семействам 

отдела Цветковые растения (Magnoliophyta). Систематическое 

распределение ядовитых растений неравномерно, одни семейства 

включают в себя большее количество видов, другие – содержат та-

                                                           

© Зайчикова И.О., 2023 



104 
 

кие растения единично. Семейство, среди которого в районе ис-

следования было обнаружено наибольшее количество видов – Зон-

тичные (Apiaceae), к ним относится 4 вида ядовитых растений, со-

ставляющие от общего числа изученных растений 20 %. К семей-

ствам Сложноцветные (Asteraceae), Лютиковые (Ranunculaceae) и 

Паслёновые (Solanaceae) относятся по 3 вида растений, обладаю-

щих токсическими веществами. 

Рассмотренные нами виды растений представлены разными 

жизненными формами. Из них к травянистым многолетникам от-

носятся более 50 % – 11 видов. Это Борщевик Сосновского 

(Heracleumsosnowskyi), Лютик едкий (Ranunculusacris), Лютик 

ползучий (Ranunculusrepens). К однолетникам относятся 4 вида, 

что составляет 20 %. Это такие растения как Дурман обыкновен-

ный (Daturastramonium) и Крестовник обыкновенный 

(Seneciovulgaris). Двулетниками являются 4 вида растений, что со-

ставляет также 20 % от общего количества изученных растений, 

одни из них – Белена чёрная (Hyoscyamusniger), Болиголов пятни-

стый (Coniummaculatum). К многолетним полукустарникам отно-

сится 1 вид – Паслён сладко-горький (Solanumdulcamara). 

Изученные нами растения относятся к разным эколого-цено-

тическим группам. 9 видов растений являются рудеральными сор-

ными, среди них Пижма обыкновенная (Tanacetumvulgare), По-

лынь горькая (Artemisiaabsinthium), Чистотел большой 

(Chelidoniummajus). Растениями лесных мест обитания являются 

Ландыш майский (Convallariamajalis), Вороний глаз четырёхлист-

ный (Parisquadrifolia) и Копытень европейский 

(Asarumeuropaeum). 4 вида растений относятся к прибрежно-вод-

ным, среди них Вех ядовитый (Cicutavirosa), Омежник водный 

(Oenantheaquatic). К луговым растениям относятся 3 вида, к ним 

относятся Чемерица Лобеля (Veratrumlobelianum), Донник лекар-

ственный (Melilotusofficinalis). Культивируемым среди исследуе-

мой группы растений является один вид – Горчица сарептская 

(Brassicajuncea). 

На основании проведенных исследований и для профилактики 

отравления ядовитыми растениями были разработаны и прове-

дены образовательные мероприятия с обучающимися среднего 

звена в МБОУ «СОШ №95 им. героя Крынина А.Э.» и со старше-

классниками МБОУ «СОШ №103», которые позволили углубить и 
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расширить представление школьников о ядовитых растениях го-

рода Воронежа, изучить морфологические и систематические осо-

бенности данных растений для предотвращения отравления ими. 
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Сумчатые млекопитающие ставят перед зоологами массу во-

просов. Долгое время ученые считали, что сумчатые древнее пла-

центарных млекопитающих. Расселившись по планете, сумчатые 

пришли в Австралию по перешейку, связывавшему ее тогда с 

Азией. Затем перешеек затопило, и материк оказался отрезанным 

от большого континента. И уже после этого появились высшие 

млекопитающие, которые и вытеснили сумчатых везде, кроме Ав-

стралии [1]. 

Авторы нового исследования заново проанализировали окаме-

нелости, найденные в Австралии и в других регионах в разное 

время. Они искали останки с трибосфеническими зубами – харак-

терным признаком млекопитающих. Такие зубы способны и раз-

резать, и растирать пищу. Исследование показало, что самые ран-

ние окаменелости трибосфенидов (млекопитающих) находили 
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только в Южном полушарии. Ученые идентифицировали неболь-

шое существо похожее на землеройку. Оно оказалось наиболее 

анатомически близким к предку самых ранних плацентарных и 

сумчатых. Образцы окаменелостей из Северного полушария дати-

ровались более поздними эпохами. 

Ученые заключили, что сумчатые и плацентарные млекопита-

ющие имели общего предка, который обитал в Гондване около  

120 миллионов лет назад. Это произошло в области, где сейчас 

располагается южное побережье австралийского штата Виктория. 

Затем ранние млекопитающие расселились и на севере.  

Ученые отметили, что сумчатые животные претерпели замед-

ление темпов роста черепа по сравнению с плацентарными млеко-

питающими и предковыми млекопитающими. Таким образом, 

именно сумчатая стратегия больше изменилась по сравнению с со-

стоянием предков [3]. 

Сумчатые весьма разнообразны по внешнему виду. Многие 

виды имеют длинные задние ноги и вытянутые морды. Самый ма-

ленький вид сумчатых – северная сумчатая мышь, а самый боль-

шой – красный кенгуру. На сегодняшний день насчитывается 

около 334 видов сумчатых млекопитающих, из которых 70 % ви-

дов встречаются на австралийском континенте (включая Тасма-

нию, Новую Гвинею и близлежащие острова). Остальные 100 ви-

дов обитают в Северной и Южной Америке – в основном в Южной 

Америке, тринадцать в Центральной Америке [1]. 

Актуальность изучения сумчатых млекопитающих состоит в 

расширении кругозора обучающихся и в привлечении их к изуче-

нию удивительного животного мира другого континента. 

В связи с этим, целью нашей работы стало знакомство уча-

щихся со знаниями о происхождении Сумчатых млекопитающих 

и их привлечение к изучению данного инфракласса. Контингент- 

учащиеся 8 класса МБОУСОШ № 95. Знакомство учащихся с сум-

чатыми мы решили осуществлять на уроке биологии с помощью 

викторины «Сумчатые Австралии». 

В данную викторину мы включили наиболее известных и ин-

тересных представителей: кенгуру, коалу, тасманийского дьявола, 

опоссума, бандикута, сахарную летягу, вомбата и квокку. Задачи 

данного мероприятия: углубление и расширение знаний обучаю-
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щихся по биологии; развитие биологического мышления через за-

нимательные интеллектуальные задания; формирование у уча-

щихся умения организовывать сотрудничество и совместную дея-

тельность со сверстниками, работать в команде; находить общее 

решение на основе согласования позиций и учета интересов; фор-

мулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

При ответах на вопросы учащиеся продемонстрировали сред-

ний уровень знаний по предложенной теме; умение обобщать и 

применять на практике знания, полученные на уроках. Во время 

викторины учащиеся проявляли заинтересованность, активно ра-

ботали, глубоко переживали неудачи и радовались победам. Уче-

ники были заинтересованы в победе своей команды, демонстриро-

вали умение работать в команде. 

В ходе изучения данной темы мы дали современное представ-

ление о происхождении, особенностях морфологии и жизнедея-

тельности Сумчатых млекопитающих; способствовали расшире-

нию кругозора и развитию интереса к окружающему миру; пред-

ложили методы изучения данного инфракласса в урочной и во вне-

урочной деятельности обучающихся. 
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СОД в процессах адаптации растений к стрессам  

и использование материалов в процессе обучения 
 
Растения на всех этапах своего развития могут подвергаться 

воздействию разнообразных неблагоприятных факторов. Многие 
исследователи занимаются изучением путей адаптации растений к 
гипоксии. Одним из наиболее перспективных культурных расте-
ний, которое применяется в качестве доступного и недорогого за-
менителя продуктов животного происхождения, является соя [1]. 
В условиях дефицита кислорода ухудшается урожайность данной 
бобовой культуры, в силу того, что происходит образование  
АФК – активных форм кислорода. В снижении уровня супероксид-
ного радикала основную роль играет фермент СОД. Он катализи-
рует превращение до пероксида водорода, который является 
наиболее стабильным и долгоживущим типом АФК. [1]. 

Объектом исследования послужили 10-дневные проростки 
сои сортов «Вышиванка» и «Писанка» [1]. Активность суперок-
сиддисмутазы определяли спектрофотометрическим методом с 
использованием ФМС и отработанным для наших растений. Пока-
зано, что в условиях дефицита кислорода в клетках сорта «Пи-
санка» повышение интенсивности действия СОД наблюдали 
только через 6 часов при дефиците кислорода почти в 3 раза, а в 
клетках сорта «Вышиванка» в 1,5 раза. Можно предположить, что 
различия активности в клетках фермента СОД могут определять 
разные механизмы устойчивости этих сортов сои к стрессу, вы-
званному гипоксией. 

Нами был разработан урок-конференция «Стресс в жизни рас-
тений» для профильного 10 класса Его значение заключается, в 
том, что происходит более углубленное изучение уже пройден-
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ного материала, который затрагивает экологию растений. За не-
делю до проведения внеклассного мероприятия, ученикам были 
розданы темы докладов, основанные на том, какие виды стресса 
могут испытывать растения. Ученики получили консультацию 
преподавателя по докладу и презентации к нему. Конференцию 
организовывает преподаватель, оглашает порядок выступления и 
дальнейшего обсуждения материалов. Каждый участник конфе-
ренции представляется его публике и ему предоставляет слово, 
каждый доклад сопровождается презентацией. После сообщения 
участников слово предоставляется остальным учащимся. Каждый 
может задать интересующие их вопросы по теме доклада. Актив-
ное вовлечение учащихся в изучение процессов адаптации расте-
ний повышает мотивацию к изучению раздела экологии в курсе 
биологии 10-11 класса и готовит к последующей удачной сдачи 
экзаменов и поступлению в высшие учебные заведения. 
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Туристический потенциал Верхнего Дона. Экотуризм 

 
Верхний Дон – это верхняя часть бассейна одной из крупней-

ших рек на юге России, протекающей через территории Воронеж-
ской, Липецкой, Тамбовской, Тульской областей. Это уникальная 
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территория, которая имеет огромный туристический потенциал. 
Здесь расположены множество исторических, культурных и при-
родных достопримечательностей, которые привлекают туристов 
со всего мира.  

Целью данной работы является определение туристического 
потенциала территории бассейна верхнего течения реки Дон, а 
также выявление заинтересованности населения в экотуризме. Для 
достижения поставленных задач были использованы следующие 
методы исследования:  

1. Анкетирование населения, проведение опроса и сравнитель-

ный анализ результатов. 

2. Метод SWOT-анализа для выявления сильных и слабых сто-

рон, возможностей и угроз рекреационных ресурсов территории 

(был предложен К. Эндрюсом в 1960-х годах в Гарварде для под-

держки процесса разработки стратегии). 
Для реализации поставленной цели нами был проведен опрос 

населения «О предпочтениях в рекреации и заинтересованности в 
экотуризме», с возможностью выбора нескольких вариантов от-
вета; количество опрошенных – 100 человек. В соответствии с дан-
ными опроса, можно сформировать следующие результаты: 

1. Половина (56 %) опрошенных предпочитает спокойный от-
дых, 52 % – активный, оставшиеся 16 % отдают предпочтение экс-
тремальному виду отдыха.  

2. Релаксировать и наслаждаться природой хотели бы 69 % 
опрошенных, также приоритетным видом деятельности является 
купание в водоеме (57 %) и посещение достопримечательностей 
(51 %). 

3. Вопрос о предпочтениях в формах отдыха дал следующий 
результат: путешествие выбрали 62 %, личный опыт (частный дом, 
частный пляж, личный транспорт) – 53 %, отдых в компании 
(клубы, дискотеки, бары) – 39 %, лагерь или база отдыха – 37 %. 

4. Из представленного списка мест Верхнего Подонья наибо-
лее посещаемыми оказались: г. Воронеж (82 %), г. Липецк (47 %), 
г. Острогожск (34 %), заповедники – Воронежский биосферный и 
Хоперский (30 %), музей-заповедник Дивногорье (27 %) и г. За-
донск (26 %) [1]. 

5. Предпочитаемыми рекреационными программами явля-

ются: пляжный отдых: купание в воде, загар на пляже, водные раз-

влечения (водные лыжи, байдарки), прогулки на яхте или катере – 
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56 %; спокойный семейный отдых: прогулки на природе, игры с 

детьми, пикники, чтение книг или просмотр фильмов, проведение 

времени с близкими людьми – 51 %; активный отдых: велосипед-

ные прогулки, сплав на байдарках или каноэ, езда на лошадях, аль-

пинизм, скалолазание и т.д. – 50 %; культурно-развлекательная 

программа: посещение театров, кинотеатров, концертов, цирков и 

других развлекательных мероприятий – 47 %.  

6. Для 48 % опрошенных важным на отдыхе является незабы-

ваемые впечатления, 45 % нуждаются в комфорте и уюте. 

7. 58 % опрашиваемых слышали о концепции «экотуризма»; 

22 % слышали, но не знают, что она означает; 20 % вовсе не зна-

комы с ней. 

8. Мнение о том, что экотуризм может быть более дорогим, 

чем туризм на обычных курортах разделяют 18 % опрошенных, 

64 % считают, что экотуризм может быть доступным для всех,  

18 % не обладают достаточной информацией. 
9. Большинство опрошенных (74 %) необходимой мерой для 

развития экотуризма в России считают обучение населения эколо-
гической грамотности, 65 % – создание новых экологически чи-
стых маршрутов, 61 % – развитие экологических проектов и тех-
нологий для снижения негативного воздействия туризма на при-
роду, 55 % – привлечение инвестиций для развития инфраструк-
туры. 

10. 77 % считают, что экотуризм поможет сохранить природу, 
10 % не думают, что экотуризм повлияет на состояние природы, 
13% не обладают достаточной информацией. 

Рекомендации по данным опроса:  
1. Обратить внимание на разнообразие видов отдыха, чтобы 

удовлетворить потребности различных категорий туристов. 
2. Следует проводить информационные кампании, чтобы по-

пуляризировать концепцию экотуризма и её преимущества для 
природы и здоровья людей. 

3. Экологическое просвещение населения является необходи-
мым условием для развития экотуризма и сохранения чистой при-
роды в будущем. 

SWOT-анализ является эффективным инструментом для 

оценки сильных и слабых сторон, возможностей и угроз рекреаци-

онных ресурсов взятой территории. Ниже приведены основные ас-

пекты SWOT-анализа: 
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Сильные стороны: красивый и уникальный ландшафтный ди-

зайн; разнообразные виды отдыха и развлечений, такие как лодоч-

ные прогулки, рыбалка, пикники, пешие прогулки, горные велоси-

педные тропы; большое количество и разнообразие рекреацион-

ных объектов, таких как парки, кемпинги, гостиницы, рестораны и 

т.д.; большой потенциал для развития экотуризма и сохранения 

природных ресурсов. 

Слабые стороны: недостаточное количество инфраструктуры 

и сервисных услуг; недостаточная популярность региона среди ту-

ристов; потенциальные проблемы с защитой экосистем от вредных 

воздействий человеческой деятельности [3]. 

Возможности: развитие инфраструктуры и сервисных услуг, 

таких как марины, прокат водного оборудования, туристические 

центры и др.; рекламные и маркетинговые кампании для повыше-

ния популярности региона; использование новых технологий и ин-

новационных подходов для экологического туризма и сохранения 

природных ресурсов. 

Угрозы: влияние климатических изменений и природных ка-

тастроф на рекреационные ресурсы региона; негативное воздей-

ствие человеческой деятельности на экосистемы и ресурсы терри-

тории верхнего Дона; конкуренция от других рекреационных ре-

гионов [2]. 

Таким образом, бассейн верхнего течения реки Дон представ-

ляет собой уникальный регион с огромным туристическим потен-

циалом, где можно насладиться красивыми пейзажами, заняться 

рыбалкой, экотуризмом, водными видами спорта, и насладиться 

местной кухней. Регион имеет значительный потенциал для разви-

тия туризма и природной экологии, поэтому необходимо продол-

жать и развивать инфраструктуру и сервисные услуги для улучше-

ния организации отдыха и привлечения большего количества ту-

ристов. Вместе с тем, регион должен продолжать поддерживать 

сохранение природного равновесия и уникальных экосистем реги-

она, чтобы сохранить свой статус региона с развитым экологиче-

ским туризмом. 
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Современное общество ставит перед системой образования за-

дачу поиска моделей обучения, направленных на всестороннее 

развитие личности ребенка с учетом его индивидуальных возмож-

ностей. Это достигается путем приобщения учащихся к активному 

обучению, развитию их учебно-познавательных умений и навы-

ков. ФГОС нового поколения определил одним из важных аспек-

тов обучения – формирование здоровьесберегающих компетен-

ций, а это значит, что именно учитель биологии формирует знания, 

умения, навыки сохранения и укрепления здоровья. 

Большое значение в этом случае имеет освоение и реализация 

технологии проектной и исследовательской формы. В биологии, 

как и во всех учебных предметах, эти формы являются достаточно 

актуальными, позволяющими продуктивно усваивать знания, 

учиться их анализировать, обобщать, интегрировать, делать их бо-

лее практико-ориентированными.  

Образовательные стандарты рекомендуют в практической де-

ятельности учителя использовать проектную деятельность, как 
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наиболее эффективную в формировании основополагающих ком-

петенций. Из всего многообразия видов проектной деятельности в 

практике учителя биологии считаем функциональными информа-

ционные поисковые проекты, предполагающие сбор и анализ ин-

формации, подготовку и защиту выступления. Благодаря такой ра-

боте в кабинете биологии накапливается материал в виде докладов 

и рефератов для подготовки к урокам, дополнительным занятиям, 

конкурсам, олимпиадам. А также исследовательские, нацеливаю-

щие учащихся на глубокое изучение проблемы, защиту собствен-

ных путей ее решения, выдвижение гипотез. Проекты такого рода 

позволяют сформировать и развить у учеников научный тип мыш-

ления, способствуют профессиональному самоопределению. Ито-

гом любого проекта является конечный продукт, а значит он уже 

практико-ориентированный, позволяющий направлять действия 

учащихся на решение реальных проблем. При этом, осуществля-

ется формирование и метапредметных компетенций. 

Одним из таких проектов, является проект «Доноры ВГПУ», 

который был предложен и разработан студентами ЕГФ. Деятель-

ность данного проекта направлена на осуществление комплекса 

мероприятий в формировании активной гражданской позиции в 

обществе не только по вопросам безвозмездного массового донор-

ства крови в Воронеже и Воронежской области и пропаганде куль-

туры здоровья, но и образовательная площадка по развитию в по-

ведении и образе жизни современной молодежи важных социаль-

ных ориентиров – человеколюбие, гуманность, взаимопомощь и 

активное участие в жизни общества. Данный проект позволяет мо-

лодежи разных возрастных групп (школьники, учащиеся колле-

джей и училищ, студенты ВУЗов) познакомиться, найти новых 

друзей и наставников, реализовать свои творческие идеи и по-

участвовать наравне со взрослыми в решении важных и значимых 

проблем нашего общества, найти свое место в нем. 

В настоящее время проект реализуется в различных школах 

г.Воронежа, помимо ВГПУ, студенты активно вовлекают школь-

ников в образовательные семинары, викторины, проектные пло-

щадки (создание логотипов, информационных буклетов и т.д.) 
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На сегодняшний день для современного образования акту-

ально создавать условия для максимального раскрытия способно-

стей и интересов школьников, поскольку очень часто большое ко-

личество одаренных детей, остаются в стороне. Признанным и эф-

фективным средством решения данной проблемы является про-

фильное обучение с применением индивидуальных образователь-

ных траекторий (далее ИОТ), так как индивидуализация помогает 

подстраиваться под склонности каждого ребенка [1]. 

Исходя из этого, целью экспериментальной работы стало вы-

явление формирования индивидуальных образовательных траек-

торий в профильной школе по химии у 9-х и 10-х классов. Экспе-

риментальная работа проводилась в течение двух лет на базе 

МБОУ «Лицей № 1» г. Воронеж и представляет собой пролонги-

рованный психолого-педагогический эксперимент.  

Для начала ученикам были предложены 2 анкеты Е.А. Кли-

мова и А.Е. Голомшток с целью выбора профиля обучения в стар-

шей школе. Для оценки образовательных результатов был прове-

ден анализ информации по сдачи ОГЭ в 2020–2021 и 

2021–2022 учебном году учениками 9-х классов химико-биологи-

ческого предпрофиля и последующая ее оценка. В 10-х классах хи-

мико-биологического и физико-математического профилей были 

проведены уроки с применением ИОТ по одной из тем по химии. 

Также в данных классах проводилась индивидуальная проектная 

работа, которая направлена на достижение личностных результа-
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тов обучающихся. Была создана постоянная обратная связь, кото-

рая позволяла оценивать либо вовремя корректировать путь уча-

щегося по его траектории. Каждый проект был выбран учеником 

индивидуально, исходя из его личных предпочтений. По заверше-

нию проектной работы, обучающиеся представили свои работы на 

различных научно-практических конференциях, в частности, на 

научно-исследовательской конференции под названием «Путь в 

науку», где были награждены дипломами I и II степени. Важно от-

метить, что построению ИОТ в профильной школе способствуют 

просветительские внеурочные мероприятия, в которых ученики 

принимают непосредственное участие. В частности, с детьми была 

проведена серия мероприятий под названием «Здоровый образ 

жизни», которые направлены на популяризацию активного и здо-

рового образа жизни среди школьников. Дети не только углуби-

лись в отдельные области изучения тем по химии, но и лично озна-

комились с правилами их проведения, открыв в себе организатор-

ские способности. Некоторые ученики внедрили свои проекты в 

серию мероприятий, представили теоретическую часть и выпол-

нили анкетирование. 

Таким образом, проделанная экспериментальная работа пред-

полагает необходимость внедрения ИОТ в образовательный про-

цесс, поскольку она позволяет обеспечить вариативное обучение 

детей с разными возможностями, помогает качественно улучшать 

познавательную деятельность, корректировать личную образова-

тельную траекторию, проявлять большую самостоятельность в вы-

боре действий и при принятии решений.  
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Долгие годы целью школьного образования было запомина-
ние большого объёма фактической информации. В настоящее 
время, этот навык утрачивает свою актуальность. В связи с этим, 
главная цель образования сместилась, и теперь перед школьни-
ками стоят задачи по добыче, интерпретации и создании новой ин-
формации.  

Суть интерактивных методов обучения состоит в том, что про-
исходит постоянный ориентир на мобилизацию познавательных 
сил и стремление учащихся, на пробуждение самостоятельного 
интереса к познанию, становление собственных интересов дея-
тельности, в развитии умения концентрироваться на творческом 
процессе.  

В последние годы, все большей популярностью пользуется 
технология проектов. Проект подразумевает деятельность обуча-
ющегося, направленную на изучение какого-либо объекта или яв-
ления и нахождение путей решения проблем, которые будут выяв-
лены в результате исследовательской деятельности.  

Примерами проектов на уроке географии по теме «Чайная 
промышленность мира» может стать создание интерактивной 
карты по выращиваемым сортам чая, проектирование макета – 
идеальная чайная плантация, проведение опроса и анализ стати-
стики по потреблению чая и его видам.  

Более масштабным является проект по разработке собствен-

ного сбора чая. Как и в любом проекте, работа над темой начина-
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ется с анализа теории. В результате изучения различных источни-

ков информации обучающиеся делают вывод, что чай в последнее 

время становится все популярнее, но для выращивания чайных ку-

стов нужны особые условия. Такие условия существуют на юге 

нашей страны – в Краснодарском крае. Ученики работают с раз-

личными статистическими данными, выявляют страны-лидеры по 

выращиванию, потреблению, экспорту, импорту и т.д. Далее, 

школьникам предлагается провести анкетирование среди населе-

ния. Итогом анкетирования должен стать анализ самых популяр-

ных марок чая по различным критериям (страна изготовителя, ме-

сто фасовки, срок хранения, способ приготовления, сорт и состав), 

после чего формируется вывод о том, что не всегда на прилавки 

магазинов попадают качественные товары. Поэтому, обучающи-

еся приступают к разработке собственного сбора чая исходя из 

особенностей территории, на которой они проживают. Помимо 

этого, обучающиеся должны будут познакомиться с технологией 

производства чая, так как им самостоятельно предстоит воспроиз-

вести всю технологическую цепочку. Педагогу необходимо также 

предложить ведение дневника исследования, в котором участники 

проекта будут записывать все стадии производства своего чая, ин-

гредиенты, пропорции и свои ощущения от дегустации. По окон-

чанию проекта можно устроить чаепитие, в котором ученики опре-

делят лучший вид чая.  

Таким образом, в результате реализации проекта, учащиеся 

смогут не только углубить знания о чайной промышленности 

мира, но и провести исследование по выявлению самых популяр-

ных торговых марок чайной продукции, а также реализовать соб-

ственный творческий потенциал и создать свой вид чая.  
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в системе внеурочной деятельности школьников 

 

Согласно ФГОС на уровне среднего (полного) общего образо-

вания у обучающихся необходимо сформировать расширенные 

компетенции (ожидаемые предметные, метапредметные и лично-

стые результаты усвоения) по биологии. Однако анализ различных 
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программ по биологии показывает, что учебного времени недоста-

точно для выполнения таких задач. ФГОС вводит организацию вне-

урочной деятельности как обязательный элемент школьного образо-

вания, являющийся продолжением учебной деятельности [1]. 

Важным направлением внеурочной деятельности является 

краеведение – знание природных ресурсов родного края, его 

флоры и фауны. Основным природным богатством Воронежской 

области являются черноземные почвы. К сожалению, в школьном 

курсе биологии практически не изучают почву как среду обитания, 

а о почвенной микробиоте сведений вообще нет. Высокое плодо-

родие чернозема определяется именно деятельностью микробного 

сообщества, важной частью которого являются микроскопические 

грибы. 
Целью работы было изучение почвенного микобиома черно-

зема с использованием цикла лабораторных работ «Микромицеты 
черноземных почв» предназначенного для организации работы 
школьников в центре дополнительного образования по направле-
нию «Ландшафтный дизайн». 

Изучение микобиома черноземных почв представляет собой вы-
полнение лабораторных работ, объединенных общей предметной об-
ластью и выполняемых в определенной последовательности.  

Образцы почвы для занятий отбирали из природных место-
обитаний, удалённых от населенных пунктов (почва заповедников 
и памятников природы), сельскохозяйственных объектов (стацио-
нарные полевые опыты ВГАУ по внесению различных форм и доз 
минеральных и органических удобрений) и автомагистралей (ав-
тотрасса М4 «Дон», разные категории городских земель – селитеб-
ные, промышленные и транспортные зоны). 

Для демонстрации и в качестве эталона использовали музей 
чистых культур микромицетов чернозема кафедры биологии рас-
тений и животных ВГПУ, включающий 96 видов грибов, относя-
щихся к 27 родам, 8 семействам, 3 классам [2, 3]. 

Предварительный инструктаж включает в себя правила без-
опасности при работе с микроорганизмами и знакомство с мето-
дами стерилизации. 

В структуру цикла были включены следующие лабораторные 
работы: 

1. Лабораторная работа № 1. «Выделение микромицетов из 

черноземной почвы на агаризованных средах». 
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Цель работы: познакомить с методами выделения изолирован-

ных колоний микромицетов чернозема. 

2. Лабораторная работа № 2. «Подсчет численности микро-

мицетов в черноземе». 

Цель работы: произвести подсчет микромицетов почвенной 

микрофлоры. 

3. Лабораторная работа № 3. «Получение чистых культур 

микромицетов чернозема». 

Цель работы: познакомить обучающихся с техникой стериль-

ного пересева грибов на агаризованные питательные среды. 

4. Лабораторная работа № 4. «Морфология микроскопиче-

ских грибов». 

Цель работы: изучение морфологических признаков микро-

мицетов. 

Таким образом, изучение микобиома черноземных почв с при-

менением цикла лабораторных работ «Микромицеты чернозем-

ных почв» в системе дополнительного образования позволяет 

углубить знаний о грибах, их роли в экосистемах, методах биоин-

дикации почвы, и формирует предметную компетентность школь-

ников. 
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Экологический мониторинг бездомных животных 
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В настоящее время проблема мониторинга распространения 

бездомных животных в городской среде, а также их численности, 

остро стоит во многих странах, в особенности в бывших странах 

СНГ. Практически каждый человек, выходя из дома, встречает на 

своем пути бездомных собак, к сожалению, это не всегда без-

опасно. На данный момент нет достаточно точных данных о ме-

стонахождении и количестве беспризорных животных, что обу-

словлено трудностями их обнаружения и учета. Для преодоления 

этих трудностей предлагается внедрять новые технологии и ме-

тоды экомониторинга с использованием БПЛА.  
Экологический мониторинг с использованием БПЛА прово-

дится на обширных территориях заповедников, с их помощью от-
слеживают передвижения крупных диких животных [1], к сожале-
нию, нет данных о применении БПЛА для сбора информации о 
бездомных животных, их учета в целях общей безопасности насе-
ления и контроля санитарно-эпидемиологической обстановки. 
Тем не менее, мониторинг численности безнадзорных собак в го-
родской среде проводится, например, методом учета особей на 
контрольных площадках, представляющих собой различные за-
стройки (жилые, промышленно-складские и т.п.) [2]. Однако у 
данного метода есть недостатки: необходимость многократного 
обхода всех контрольных площадок, что может занять много вре-
мени, кроме того, возможны неточности при ручном подсчете осо-
бей, а самое главное, результаты для целого населенного пункта 
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или района получаются примерными и весьма затратными. Суще-
ствующие технологии оптико-электронной съемки с БПЛА позво-
ляют устранить данные недостатки. Таким образом, данная статья 
актуальна. 

Цель: Показать возможность реализации экологического мо-
ниторинга бездомных животных с использованием оптико-элек-
тронной съемки с БПЛА. 

Задачи:  
– изучение литературных данных, описывающих способы 

мониторинга бездомных животных и применение БПЛА в экомо-
ниторинге; 

– проведение эксперимента с помощью БПЛА; 
– анализ полученных данных. 

Местом проведения эксперимента стал пустырь в Ленинском 
районе города Воронежа, представляющий собой ровную пло-
щадку с асфальтированной дорогой и участок земли, покрытый 
травой. Для эксперимента использовался БПЛА с тепловизионной 
камерой DJI ZENMUSE H20T. Эксперимент проводился в два 
этапа 2 ноября 2021 года, в утреннее и вечернее время, при темпе-
ратуре 11С°С и 10°С соответственно и скорости ветра около 4 и 
5 м/с.  

Первый этап эксперимента проведен в 13.30 по Московскому 
времени. В это время на площадке находилось 4 собаки среднего 
и крупного размера, разной окраски: черная, рыжая, белая и черно-
белая. Кадры тепловизионной и обычной камерой были сделаны с 
помощью беспилотного летательного аппарата на нескольких вы-
сотах (от 47 до 136 метров от земной поверхности) в интересах 
набора сравнительной базы и определения оптимальной высоты.  

 

 
а)                                                         б) 

Рис. 1 – Кадры оптико-электронной съемки собаки черной масти: 

а) фотоснимок; б) тепловизионный снимок 
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На рисунке 1 в кадре находится собака весом 20 кг, черной 

окраски, средняя температура тела которой находится в пределах 

37,4-38,3 °С. В условиях эксперимента ее хорошо видно как на 

фото, так и на тепловизионном снимке.  

Результаты фотосъемки и тепловизионной съемки с высоты 

136 метров. 

 

 
а)                                                     б) 

Рис. 2. Кадры оптико-электронной съемки собак черной,  

белой и рыжей масти: а) фотоснимок; б) тепловизионный снимок 

 

На рисунке 2 в кадре находятся все 4 собаки, в том числе, 

особь белой масти, которую видно на тепловизионном снимке по-

тому, что температура воздуха, а, следовательно, и температура 

поверхности почвы, в условиях первого этапа эксперимента ниже 

температуры тела собаки.  

Второй этап эксперимента проходил в 18.45 по Московскому 

времени, съемка была произведена на высотах от 50 до 139 м. На 

снимках сделанных оптико-электронной камерой животных не 

видно, а тепловизионные снимки дали четкий результат. 

На рисунке 4 в кадре находятся те же особи, которые были на 

снимках первого этапа эксперимента (рисунок 1 и 2). С высоты 

50 метров черную и белую собаку видно одинаково хорошо, по-

скольку почва успела остыть, и контраст температур стал макси-

мальным. 
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а)                                                           б) 

Рис. 5 – а, б – тепловизионные снимки 

 

Анализируя результаты двух этапов эксперимента можно сде-

лать следующие выводы: 

– реализация мониторинга ареала обитания и распростране-

ния бездомных собак с помощью БПЛА возможна; 

– в дневное время целесообразно проводить съемку с ис-

пользованием фото или видеокамер, в оптимальных условиях 

съемки ее результаты удобнее и проще анализировать; 

– результаты тепловизионной съемки показали белее четкие 

результаты в вечернее и ночное время, следовательно, оптималь-

ное время суток для проведения такого типа мониторинга в город-

ской среде вечер или ночь, это обусловлено еще и тем, что живот-

ные в это время активнее, следовательно, будет зафиксировано 

большее количество особей; 

– оптимальное время года для проведения такого типа мо-

ниторинга осень и зима, т.к. температура поверхности почвы и 

температура тела животного будут максимально отличаться; 

– оптимальная высота съемки от 50 до 100 м, выше подни-

маться не целесообразно т.к. будет сложнее отличить объекты ис-

следования от попавших на снимки людей; 

С помощью данного метода отслеживания популяций бездом-

ных собак можно составить довольно точную карту их мест оби-

тания для района или целого города, что в свою очередь может 

быть полезно как городской администрации (возможность равно-

мерно выпускать животных программы «ОСВ») так и обычным граж-

данам (для безопасного построения повседневных маршрутов). 
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в научно-исследовательской работе учащихся 
 

Ксерофиты – экологическая группа растений, которая имеет 
приспособления к засушливым условиям среды. По П.А. Генке-
лювыделяют 6 групп: пойкилоксерофиты, эуксерофиты, гемиксе-
рофиты, стипаксерофиты, рефугиоксерофиты и суккуленты [2]. 
Нами подробно рассмотрена группа суккулентов. Суккуленты – 
растения, имеющие приспособления для запасания влаги. Органы, 
запасающие воду, имеют сильно развитую водоносную ткань. 
Суккуленты разделяют на: стеблевые и листовые суккуленты, ино-
гда выделяют корневые суккуленты. Они отличаются друг от 
друга локализацией водоносной ткани.  
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Нами предложена лабораторная работа по изучению морфо-

лого-анатомических особенностей растений суккулентов на при-

мере комнатных растений. Цель работы – определение морфолого-

анатомических особенностей представителей суккулентов, позво-

ляющих им выживать в условиях недостатка воды. Объекты ис-

следования – представители родов Маммиллярия, Молочай, Аспа-

рагус, Хавортиопсис и Алоэ.  

Стеблевые суккуленты имеют поверхностную корневую си-

стему, сочный стебель, видоизмененные листья, превращенные в 

колючки, функции фотосинтеза выполняет стебель, под эпидер-

мой которого расположена хлоренхима, стебель покрыт мощной 

кутикулой и восковым налетом. Водозапасающая паренхима за-

полняет стебель, она развита в коре и сердцевине стебля. В прово-

дящих пучках небольшое количество сосудов и несколько боль-

шее количество элементов флоэмы, в целом объем проводящих 

пучков небольшой.  
Листовые суккуленты имеют водозапасающую ткань в ли-

стьях, эпидерму, покрытую толстой кутикулой или восковым 
налётом. Нет дифференцировки мезофилла на столбчатый и губ-
чатый. Тонкостенные бесцветные клетки, запасающую воду и 
слизь, заполняют внутреннюю часть листа. Проводящие пучки 
находятся под хлорофиллоносной тканью. 

Корневые суккуленты имеют кроме обычных корней специа-
лизированные, отличающиеся по форме и размерам, их часто 
называют водяными капсулами. Водоносная паренхима развита в 
коре корня, на ее долю приходится до 70–80 % всего объема 
стебля, 20–30 % занимают проводящие ткани.  

Обучающимся предлагается рассмотреть особенности строе-
ния избранных представителей на поперечных срезах. Результаты 
исследования оформляются в виде таблицы, где записываются 
толщина эпидермы, наличие кутикулы и ее характеристика, харак-
теристика и расположение устьиц, их количество на 1 мм2, место-
расположение водоносной ткани, соотношение водоносной и про-
водящей тканей. В заключении учащиеся делают вывод о призна-
ках суккулентов, которые им позволяют выживать в засушливых 
условиях. Таким образом, лабораторные работы, связанные с изу-
чением ксерофитной структуры суккулентов, могут применяться 
как форма научно-исследовательской деятельности учащихся в 
школе [1]. 
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иммунитета у школьников 
 

С каждым годом количество карантинных мер увеличивается, 

и все больше школ и классов закрываются на карантин. Большин-

ство школьников думают, что их организму ничего не страшно и, 

из-за отсутствия профилактики иммунитета, количество заболева-

ний с каждым годом только увеличивается.  

В связи с актуальностью проблемы, целью исследования стало 

выяснение состояния иммунной системы школьников и их отно-

шения к своему здоровью и здоровому образу жизни. 

Исследование осуществлялось на базе МБОУ СОШ № 75  

г. Воронежа. Обучающиеся 4-го, 7-го и 11-го классов прошли два 

опроса. Первый, взятый из книги Е.А. Тарасова «Как дожить до 

100 лет без болезней и бед», был нацелен на выяснение состояния 
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иммунной системы. Второй опрос показывал отношение и пони-

мание ценности здоровья и ЗОЖ. Использовалась методика «Гар-

моничность образа жизни школьников» из труда Н.С. Гаркуши 

«Методика работы классного руководителя по воспитанию куль-

туры здоровья школьника».  

По результатам прохождения первого опроса в 4 классе  

81 % обучающихся могут отличиться хорошим состоянием им-

мунной системы, у оставшихся 19 % иммунная система ослаблена. 

У 71 % семиклассников иммунная система ослаблена, у 23 % – в 

хорошем состоянии, а у 6 % иммунная система оставляет желать 

лучшего, и необходима профилактика. В 11 классе 79 % школьни-

ков имеют иммунную систему в хорошем состоянии, а 21 % выде-

ляются несколько ослабленной иммунной системой. По итогам 

этого исследования можно сделать вывод, что наиболее пострадав-

шая иммунная система у обучающихся 7 класса. Это связано с их 

попаданием под пятый критический период формирования иммун-

ной системы. 

Второй опрос показал, что в 4 классе 58 % обучающихся 

имеют низкий уровень понимания ценности иммунной системы, а 

42 % только частично владеют навыками поддержания здорового 

образа жизни. Среди 7 класса 65 % учеников имеют общее пони-

мание ценности, значимости здоровья и частично владеют навы-

ками поддержания здорового образа жизни, тогда как 35 % не при-

дают значение здоровью и ЗОЖ. Только в 11 классе есть обучаю-

щиеся, осознающие ценность и значимость здоровья, поддержива-

ющие здоровый образ жизни, их всего 19 %. Так же еще 19 % один-

надцатиклассников имеют низкий уровень понимания важности 

здоровья, а 62 % только частично поддерживают здоровье и имеют 

общие представления о его ценности. При анализе этих результа-

тов можно сделать вывод, что понимание ценности и значимости 

здоровья и здорового образа жизни развивается вслед за общим 

обучением в школе. Ученики только к старшей школе начинают 

понимать, как важно поддерживать здоровье. 

Эти два исследования позволяют нам сделать выводы, что в 

первую очередь с проблемой профилактики иммунитета стоит об-

ратить внимание на обучающихся среднего школьного звена, так 

как они наиболее подвержены ослаблению иммунной системы и, 

следовательно, развитию различных заболеваний. Тогда как общее 
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просвещение о ценности и значимости здоровья и здорового об-

раза жизни стоит начинать еще с младшей школы. Его можно про-

водить в виде различных игр, классных часов и других видах по-

знавательной деятельности. Так же можно рекомендовать прове-

дение общих бесед с родителями о том, как объяснить ребенку 

ценность и значимость его здоровья и здорового образа жизни.  
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История комнатного цветоводства уходит корнями в глубо-

кую древность: человеку всегда хотелось иметь рядом с собой кра-

сивые растения, украшающие его дом. Понятие «комнатное расте-

ние» существует с момента, когда человек догадался бросить семя 

не на поле, а в горшок с землей. Еще храмы древней Эллады укра-

шали вазоны с растениями. В настоящее время, комнатное цвето-

водство, не потеряло своей актуальности, наоборот, люди стали 

находить им все новые применения. Использование их в образова-

нии не исключение. В том числе и для развития исследовательских 

навыков учащихся. 

Для начала нами были изучены и проанализированы класси-

фикации растений, основывающиеся на их декоративности, эколо-

гических свойствах и на основе их географического распростране-

ния. Многие из этих растений обладают фитосанитарными свой-

ствами, т.е. способны оздоравливать внутреннюю среду помеще-

ний и рекомендуются для их декоративного оформления. Опира-

ясь на эти классификации и с учетом требований, предъявляемых 
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к растениям для детских учреждений, нами был подобран ассор-

тимент в количестве 15 видов. Среди этих растений – декоративно-

лиственные, красивоцветущие, ампельные и суккуленты. При вы-

боре растений мы учитывали их неприхотливость и простоту 

ухода, т.к. к этому нужно привлекать детей.  

Используя растения нашего ассортимента на базе МБОУ 

«СОШ № 102», нами были разработаны практические занятия для 

учащихся 7-Д класса, на тему «Влияние светового спектра на спо-

собность прорастания семян Колеуса» и «Воздействие человека на 

растения». Исследовательская часть вызвала большой интерес у 

детей, так как использовался большой объём новой информации, а 

также работа с натуральными объектами в виде комнатных расте-

ний.  

Комнатные растения могут не только формировать исследова-

тельские качества, но и одновременно играть заметную роль в эс-

тетическом воспитании детей. Для этого, вместе с учащимися  

11-А класса ознакомились с декорированием кабинетов биологии 

и использовали растения нашего ассортимента для создания та-

кого элемента оформления как флорариум, с которым приняли 

участие во Всероссийском конкурсе «Юность, наука, культура 

(осенний конкурс)» 2022-2023 учебный год.  

На основании опыта в проведении практических исследова-

ний, с учащимися, совместно с учителем биологии 102 школы, 

Шацких Мариной Алексеевной, был разработан и издан лабора-

торный практикум для работы с комнатными растениями на уро-

ках биологии и внеурочной деятельности.  

Использование комнатных растений является важным компо-

нентом преподавания биологии. Выполнение работ, связанных с 

проведением опытов и наблюдений за ними, способствует выра-

ботке у учащихся приемов и навыков самостоятельной познава-

тельной деятельности, которые впоследствии могут стать основой 

для более серьезных исследований. Работая с натуральными объ-

ектами флоры, учащиеся усваивают важнейшие приемы по уходу, 

пересадке и размножению их. Следовательно, знакомя детей с 

комнатными растениями, можно не только развивать исследова-

тельские навыки, но и одновременно решать задачи их умствен-

ного, нравственного, трудового и эстетического воспитания. 
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Одним из важнейших признаков, определяющих уровень здо-

ровья детского населения, является физическое развитие, изуче-

ние которого позволяет выявить на ранних этапах различные нару-

шения и предотвратить их [1]. Учитывая влияние средовых факто-

ров на рост и развитие детей, состояние их здоровья, целью нашего 

исследования явилось проведение сравнительной оценки показа-

телей физического развития городских и сельских школьников, 

проживающих в Воронежской области.  

В исследовании приняли участие 82 обучающихся в возрасте 

13–14 лет: 26 девочек и 29 мальчиков МБОУ СОШ № 75 г. Воро-

нежа, а также 14 девочек и 13 мальчиков МКОУ «Краснологская 

СОШ» Каширского района Воронежской области. Уровень физи-

ческого развития определяли, используя показатели морфофунк-

ционального состояния ребенка.  
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Произведя необходимые измерения, оценили антропометри-

ческие показатели физического развития учащихся. Подростки из 

города выше своих сверстников, проживающих в селе, на 4 см. По 

массе тела городские школьники превосходили сельских: маль-

чики на 3,3 кг, девочки на 2,3 кг. Значение окружности грудной 

клетки выше у сельских детей, чем у городских: на 1 см у мальчи-

ков и на 1,4 см у девочек. Среднегрупповые значения ОГК, длины 

и массы тела находятся в пределах возрастной нормы. 

На следующем этапе исследования оценили индексы физиче-

ского развития. Показатель Эрисмана позволил охарактеризовать 

степень развития грудной клетки как хорошую у 45 % городских 

и 62,7 % сельских парней, а также у 58,6 % городских и 74,3 % 

сельских школьниц. Оценивая индекс Кетле, определили, что 

масса тела соответствует нормативам у большинства учащихся. 

Недостаточный вес имеют 31 % мальчиков и 21.5 % девочек из 

сельской местности, а также 6,9 % мальчиков из городской. Избы-

точный вес встречается только у городских подростков – у 38,5 % 

девочек и 24,2 % мальчиков. 

В качестве физиометрических показателей физического раз-

вития определяли артериальное давление и силу мышц. Величины 

артериального давления в большинстве случаев выше у городских 

школьников, что подтверждает факт напряжения адаптационных 

ресурсов роста и развития детей в модернизированной системе об-

разования, современной социальной среде больших городов.  

Оценка показателей кистевой динамометрии правой руки вы-

явила, что силовой индекс соответствует нормативным значениям 

у 13,7 % городских и 53,8 % сельских мальчиков, а также у 26 % 

городских и 57,1 % сельских девочек. Более высокие показатели 

кистевой динамометрии у школьников, проживающих в сельской 

местности, могут говорить о том, что они больше своих городских 

сверстников работают в домашнем хозяйстве, имеют высокую бы-

товую физическую активность. 

Показатели физического развития сельских школьников 

выше, чем у учащихся городских школ. По силовому индексу ки-

сти, показателю ОГК и индексу Эрисмана подростки села опере-

жают сверстников. По длине, массе тела, индексу массы тела, ар-

териальному давлению параметры выше у жителей урбанизиро-

ванных территорий. Выявленные различия в физическом развитии 
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сельских и городских детей могут говорить о различном сочетании 

и доле влияния факторов окружающей среды на организм школь-

ников.  
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Идея наглядности всегда занимала важнейшее место в обучении. 

На практике она выражалась в реализации дидактического принципа 

наглядности – одного из первых в истории педагогики, сформулиро-

ванного в XVII в. чешским педагогом Я.А. Коменским [2].  

В настоящее время данный принцип активно используется в 

школьном обучении. Но сегодня значительно усложнился его ин-

вентарь, расширилась область и изменились условия применения 

данного принципа. Теперь основной задачей наглядности является 

не привлечение всех органов чувств обучаемого для восприятия 

предмета изучения, а активное воздействие на сферу мышления 

ребенка, на его познавательную деятельность. 

Ни для кого не секрет, что XXI век – это век информации. По-

этому развитие различных инновационных технологий и форми-

рование новой «визуальной картины мира» предъявляет особые 
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требования к деятельности педагогов, которые включают не 

только навыки поиска, анализа и обработки информации, но и ее 

грамотного и наглядного представления. И одним из таковых спо-

собов является визуализация информации – это процесс/техноло-

гия представления информации различного вида в виде графиков, 

диаграмм, таблиц, изображений и т.п. с целью максимального 

удобства ее понимания и усвоения [4]. 

Сегодня визуализация выполняет следующую роль в образо-

вательном процессе [3]: 

1) помогает обучающимся правильно анализировать инфор-

мацию; 

2) способствует усвоению больших объемов информации, 

запоминанию и прослеживанию взаимосвязей между блоками ин-

формации; 

3) развивает критическое мышление; 

4) позволяет связывать полученную информацию в целост-

ную картину о том или ином явлении или объекте. 

Эффективность преподавания и получения образования на 

70 % зависит как раз от знания преподавателем специфики и основ 

донесения до обучающихся информации с помощью различных 

средств и техник визуализации. К таким техникам относятся сле-

дующие: интеллект-карта (ментальная карта), инфографика, тех-

нология гексагонального обучения, таймлайн («лента времени») и 

др. [1]. 

Но традиционные наглядные пособия всегда были и остаются 

актуальными, несмотря на разнообразие интерактивных средств 

обучения. 

Таким образом, в условиях развития современного информа-

ционного общества педагог имеет множество возможностей для 

организации познавательного образовательного процесса с ис-

пользованием разнообразных приемов и технологий визуализа-

ции. Чем чаще педагог применяет разные техники на своих уроках, 

тем эффективнее идет усвоение больших объемов материала 

детьми наэтом уроке.  
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Понятие о лугах в различных областях науки имеет различное 

значение. С фитоценотической точки зрения, луг – это раститель-

ное сообщество, в котором благодаря вегетации многолетних, в ос-

новном мезофильных травянистых растений, образуется доста-

точно плотный травянистый покров. Образуя более или менее гу-

стой травостой, растения луга создают определенный фитоклимат, 

оказывающий влияние на входящие в состав сообщества виды. 

Данное определение отличает луга от других типов травянистой 

растительности умеренной зоны [1]. Согласно ряду авторов, рас-

тительность лугов, главным образом представлена многолетними 

видами злаковых трав и разнотравья с небольшим участием бобо-

вых видов. 
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С точки зрения хозяйственной значимости на лугах можно вы-

делить несколько групп растений. Во-первых, это кормовые виды, 

которые могут использоваться для выпаса животных и заготовки 

сырья, медоносные растения, лекарственные виды, редкие и охра-

няемые растения и сборная группа сорных или ядовитых растений. 

В последнюю группу включаются виды являющиеся сорными для 

луговых сообществ особенно для искусственно созданных; виды 

являющиеся ядовитыми для человека и животных, способные при-

вести к отравлению и гибели; группа растений способных испор-

тить качество продукции (например, молока), но не опасных для 

жизни животных и человека; растения вызывающие травмы и ме-

ханические повреждения кожи, слизистых оболочек или шерсти. 

Разнообразие растений лугового фитоценоза позволило разра-

ботать ряд практико-ориентированных заданий для обучающихся, 

которые показывают возможность применения теоретических зна-

ний в различных направлениях деятельности человека и конкрет-

ных профессиях. 

Современный этап развития образования в Российской Феде-

рации характеризуется направленностью на построение практико-

ориентированной системы биологической подготовки учащихся, 

внедрением инновационных подходов к обучению. Модернизация 

российской школы требует повышения активности и самостоя-

тельности учащихся, формирование у них умений обрабатывать и 

плодотворно использовать полученные знания в жизненных ситу-

ациях. Поэтому цель современного образования состоит в том, 

чтобы выпускник лучше понимал жизнь, умел ориентироваться в 

обществе, был способен найти своё место в нём, исходя из своих 

способностей, интересов и возможностей [2]. В настоящее время 

ведется активная работа по обоснованию теоретических основ и 

разработки методики применения практико-ориентированных за-

даний на уроках биологии. 
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praktiko-orientirovannyh-zadaniy-v-obuchenii-matematike (дата об-

ращения: 01.05.2023). 
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Информационное общество на данном этапе развития имеет 

запрос на социально активную личность, обладающую культурой 

общения. В этой связи, колоссальное значение в современной пе-

дагогической науке приобретает проблема эффективного форми-

рования у школьников коммуникативных компетенций.  

Целью исследования служит разработка и внедрение педаго-

гической технологии, способствующей эффективному формиро-

ванию коммуникативных УУД на уроках химии. 

Основной идеей педагогического эксперимента служило со-

здание дифференцированных мобильных групп, предназначенных 

для формирования коммуникативных компетенций учеников на 

уроках химии. Дифференцированные мобильные группы следует 

рассматривать как мультифункциональные системы, совмещаю-

щие в себе дифференцированный подход в обучении, мобильность 

и коллаборативное обучение. 

Педагогический эксперимент проводился на базе МБОУ «Ли-

цей «Многоуровневый образовательный комплекс № 2» г. Воро-

неж в период педагогической практики с привлечением учащихся 

профильного химико-биологического 10 «В» класса. Первый этап 

был посвящён знакомству с коллективом, психологической диа-

гностике сформированности коммуникативных компетенций уче-
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ников и ранжированию учащихся по первичным группам. Для ре-

ализации эксперимента учащихся ранжировали на 4 группы в ко-

личестве 5–6 человек. В состав группы входило: 2 человека с вы-

соким уровнем коммуникативных навыков, 1 человек с низким 

уровнем и 3 человека со средним уровнем. Каждую неделю состав 

групп менялся, что обеспечивало наиболее плотное взаимодей-

ствие всех учащихся классного коллектива. Для каждого урока 

были разработаны специализированные технологические карты, 

включающие задания, отвечающие групповой форме реализации 

обучения.  

В конце каждой недели проводился промежуточный срез ком-

муникативных навыков учащихся, на основании которого менялся 

состав групп. По истечение педагогического эксперимента прово-

дилась контрольная психодиагностика, по результатам которой 

был сделан вывод о результативности педагогической технологии. 

Внедрение инновационной педагогической технологии диф-

ференцированных мобильных групп позволило повысить уровень 

сформированности коммуникативных компетенций учащихся. 

Настоящая концепция может быть применена в образовательном 

процессе общеобразовательных школ, как при изучении курса хи-

мии, так и при изучении других предметов, в чём и заключается её 

практическая значимость. 
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Система дополнительного образования необходима для обу-

чения детей, направления их по жизни, развития каких-либо задат-

ков. Флористика как наука способна показать практическое при-

менение биологических знаний для детей, они могут лично попро-

бовать себя в новой роли, оценить свои навыки и умения, опреде-

лить свою творческую направленность. Флорист – это профессия, 

про которую не рассказывают в школе, но как раз эта тема подхо-

дит для дополнительного образования.  

В настоящее время это направление науки и искусства явля-

ется весьма актуальным, нашей целью является разработка учеб-

ной программы по сухоцветной флористике, для внедрения в си-

стему дополнительного образования на базе общеобразователь-

ных учреждений. 

Флористика – разновидность декоративно-прикладного искус-

ства и дизайна; создание флористических работ из разнообразных 

природных материалов, которые могут быть живыми, сухими или 

консервированными. Существует большое количество флористи-

ческого материала, который можно разделить на две группы: при-

родный материал и дополнительный. Природные материалы по 

происхождению делятся на тригруппы: растительного происхож-

дения – цветы, мхи, веточки; животного происхождения – перья, 

скорлупа; минерального происхождения – камни, глина [1].  

Нами были выбраны 20 видов растений, которые подходят по 

своим характеристикам для сухоцветной флористики. Все они от-

личаются по способу высушивания: естественная, объёмная и 
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плоскостная, а также по функциональному значению в компози-

циях: основной материал– гелехризиум, кермек, наполнитель – 

гипсофила, лагурус, пампасная трава, акцентный – протея, физа-

лис. Значительное число растений, используемых нами при со-

ставлении сухих букетов, относятся к семействам Астровые 

(Asteraceae), Злаки (Poaceae), Зонтичные (Apiaceae) и Свинчатко-

вые (Plumbaginaceae). 

Эти растения были проанализированы на предмет представ-

ленности в флористических магазинах, на предмет их стоимо-

сти, а также возможности сбора в естественных местообитаниях 

или возможности выращивания. Из них 95 % имеют небольшую 

стоимость, большая часть встречается в дикорастущем виде или 

легко выращивается. Все это делает изучаемые виды доступными 

для создания цветочных композиций детьми в рамках разнообраз-

ных программ дополнительного образования. 

Нами было проведено внеурочное мероприятие по растениям 

сухоцветам, которое осуществлялось на базе МБОУ СОШ № 103 

г. Воронежа с 7 классом. В ходе него мы выявили большой интерес 

к теме сухоцветных растений, причем не только среди девочек, но 

и мальчиков. 

В общеобразовательном учреждении дети проводят большое 

количество времени, поэтому мы должны давать им возможность 

разнообразить практическую деятельность. Тем самым они могут 

приобрести новые навыки и знания о свойствах растений, полу-

чить различную информацию о выращивании растений. 
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В связи с переходом системы полного среднего образования 

на профильное обучение в учебные планы включаются различные 

элективные курсы. Учитывая, что наибольшие проблемы во внед-

рении элективных курсов будут испытывать сельские школы, а 

также то, что для учащихся этих школ особый интерес представ-

ляет сельскохозяйственная тематика, разработан элективный курс 

«Изучение основ агрохимии в школе» [1]. Предлагаемый курс рас-

считан на учащихся 10–11 классов общеобразовательных школ, 

которые проявляют определенный интерес к профессиям химика, 

агронома, биолога и эколога. 

Цели курса: ознакомление учащихся со свойствами почвы, её 

составом, строением и видами, а также с основами мелиорации 

почв; изучение различных видов удобрений, пестицидов и прави-

лам их применения. Учащиеся приобретают устойчивые навыки 

работы с нагревательными приборами, весами, мерной посудой и 

реактивами. Задачи курса: решение воспитательных задач и разви-

тие личности учащихся. 

Всего курс рассчитан на 35 часов. Учебно-тематическое пла-

нирование элективного курса состоит из 7 разделов, содержание 

которых изложено в сборнике методических рекомендаций [1]. В 

этот сборник входят, как теоретические блоки, так и практические 

работы, творческие для выполнения домашнего задания. В конце 

учебного года проводится итоговое занятие: научно-практическая 

конференция, где ребята защищают свои проекты, над которыми 

работали на протяжении всего года. 
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Экспериментальная работа проводилась на протяжении учеб-
ного года на базе МКОУ «Устьевская СОШ», Хохольский район, 
с. Устье. Курс проводился в 10 и 11 классах. В течение учебного 
года уровень познавательной активности повысился, если сравни-
вать первое и второе полугодия. При проведении элективного 
курса расширились знания учащихся по химии, прослеживались 
межпредметные связи, учащиеся узнали много нового о веще-
ствах, которые встречаются им в повседневной жизни. Некоторым 
учащимся из 11 класса элективный курс помог определиться с вы-
бором профессии. Ученики 10 класса изъявили желание сдавать в 
11 классе химию. Работа будет полезной преподавателям общеоб-
разовательных школ, методистам, студентам химических специ-
альностей педагогических ВУЗов. 
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В настоящее время особенно интенсивно продолжается рост 

города Воронеж, что приводит к проблеме нехватки рекреацион-

ных зон, которые позволяют населению в условиях быстрого 
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темпа городской жизни и усиленного техногенного воздействия 

эмоционально и психологически разгрузить себя, а также поддер-

жать физическое состояние. В процессе застройки прибрежные 

территории чаще всего используются для создания промышлен-

ных зон и транспортной системы, хотя они обладают уникальным 

потенциалом развития в качестве природного компонента в город-

ской среде. 

Вопросы сохранения аквальных парковых зон города на дан-

ном этапе особенно актуальны, так как они как парагенетические 

комплексы в экологическом каркасе города выполняют средооб-

разующие и средозащитные функции в условиях крупного про-

мышленного центра,  

Несмотря на то, что прибрежные парковые территории обла-

дают значительным природно-рекреационным потенциалом, их 

изучению уделяется мало внимания, хотя они подвержены интен-

сивному антропогенному воздействия и характеризуются высокой 

степенью деградации. В связи с этим актуально проведение совре-

менной эколого-рекреационной оценки данных рекреационных 

зон, характеризующихся высокой степенью деградации и резким 

сокращением природных элементов. 

В качестве объекта данного исследования были взяты ак-

вально-парковые зоны города Воронеж (парк «Алые паруса» и 

«Дельфин», Придаченская дамба, Адмиралтейская площадь с тер-

риторией Успенского Адмиралтейского храма), находящиеся в 

черте города и популярные у горожан. 

Для проведения эколого-рекреационной оценки состояния 

территории аквально-парковых зон были использованы общепри-

нятые методики: оценка состояния древесных пород по катего-

риям санитарного состояния деревьев, определение относитель-

ного жизненного состояния древостоев по методике В.А. Алексе-

ева, определение рекреационной нагрузки и стадий рекреацион-

ной дигрессии по шкале Н.С. Казанской, а также проводилась 

оценка уровня комфортности рекреационных зон. Эколого-рекре-

ационная оценка исследуемых территорий проводилась летом 

2022 года. 

Результаты исследования показали, что преобладающими дре-

весными породами являются: сосна, тополь, береза. Также произ-

растают вяз, липа, клен, ива, рябина и т.д. 
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Исходя из расчетов относительного жизненного состояния 

древостоев, было выявлено, что на исследуемых объектах («Алые 

паруса» – 0,71, «Дельфин» – 0,56, Адмиралтейская площадь – 0,65) 

древостой является поврежденным, кроме древостоя Придачен-

ской дамбы – 0,8. На стволах деревьев были обнаружены морозо-

бойные трещины, механические повреждения, стволовые болезни 

и следы заселения стволовыми вредителями. Помимо, этого на де-

ревьях присутствовала суховершинность, а также листва желтова-

того и светло-зеленого цветов. 

Рекреационная нагрузка на оказываемы рекреационные зоны 

находится в рамках предельной рекреационной нагрузки для пар-

ков– до 150 чел/га. Рекреационная дигрессия растительных сооб-

ществ Придаченской дамбы и Адмиралтейской площади отно-

сится к Iстадии нарушения – изменения лесной среды не наблюда-

ется, вытоптанные участки занимают менее 2 % территорий. 

«Алые паруса» и «Дельфин» имеют IIстадию рекреационной ди-

грессии, то есть наблюдается незначительное изменение лесной 

среды – небольшое повреждение и усыхание подроста, подлеска и 

древостоя.  

Для оценки уровня комфортности парковых зон были выде-

лены сорок показателей, объединенных в восемь основных бло-

ков: транспортная доступность; ухоженность и чистота террито-

рии; безопасность отдыха; наличие отличительных объектов, вы-

деляющих данный тип пространства из всех остальных; инфра-

структура (малые архитектурные формы); насыщенность объек-

тами и услугами для разнообразного отдыха; обустройство до-

рожно-тропиночной сети; наличие специально оборудованных 

мест для отдыха.За соответствие каждому критерию начислялся 

один балл, за несоответствие ничего не начислялось. Таким обра-

зом, максимальный балл за комфортность парковой зоны состав-

ляет 40 баллов. Так по итогам оценки по выделенным критериям 

наиболее комфортными зонами отдыха являются парки «Алые па-

руса» (30/40 баллов) и «Дельфин» (28/40 баллов), Придаченская 

дамба – 23/40, а наименее – Адмиралтейская площадь (12/40 баллов). 

Таким образом, в качестве рекоминдаций для сохранения при-

родной территории аквально-парковых зон предлагаются меро-

приятия: проведение мониторинга за состоянием насаждений с це-
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лью предупреждения и предотвращения развития неблагоприят-

ных экологических ситуаций (загрязнение почв, водных ресурсов 

и атмосферы вредными веществами); минимизацию антропоген-

ного воздействия путем регуляции потоков отдыхающих посред-

ством обустройства мощенных троп, спусков, зон отдыха; обнов-

ление лесных насаждений по мере необходимости (проведение са-

нитарных рубок, рубок ухода); проведение общественных акций, 

субботников; установка информационных стендов природоохран-

ного содержания. Кроме этого важно осуществлять эколого-про-

светительскую деятельность с целью повышения экологической 

грамотности среди жителей Воронежа. А также обновления ин-

фраструктуры и благоустройство рекреационных зон аквальных 

парков для повышения их комфортности при осуществлении раз-

нообразной рекреационной деятельности. 
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4 курс, профиль «Экология» 

 
Оценка качества подземных вод на предприятии  

ООО «Город сыра» Рыльского района Курской области 
 

В результате все большей интенсивности производственно-
хозяйственной деятельности предприятий происходит усиление 
их негативного воздействия на биосферу Земли. Все большие мас-
штабы принимают загрязнение почвы, воды и воздуха, истощение 
природных ископаемых, изменение климата. Многие промышлен-
ные предприятия недостаточно внимания уделяют природоохран-
ным мероприятиям и внедрению экологических инноваций, посто-
янно сталкиваясь с выбором между экономической эффективно-
стью, направленной на максимизацию прибыли, и экологической 
целесообразностью, связанной с соблюдением существующих 
норм и обязательств. 

Поэтому важно проводить оценку воздействия хозяйственной 
деятельности предприятий для выявления экологических проблем 
и принятий решений по уменьшению загрязнений для сохранения 
окружающей среды. 

Цель исследования: проанализировать степень загрязненности 
подземных вод с помощью математических методов. 

Задачи: 
1. Провести отбор проб и изучить математические формулы. 
2. Провести качественную характеристику подземных вод. 
3. Проанализировать полученные результаты и сделать вы-

воды. 

В качестве объекта исследования было выбрано предприятие 

ООО «Город сыра» Рыльского района Курской области. Террито-

рия, на которой расположено предприятие находится в западной 
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части Курской области, характеризуется отсутствием поблизости 

крупных предприятий. 

Подземные воды турон-маастрихтского водоносного карбо-

натного комплекса в пределах участка относятся к Средне-Рус-

скому сложному бассейну пластовых напорно-безнапорных вод. 

Вода на предприятии используется для переработки молока, 

получения молочной продукции. Источником хоз-питьевого и 

производственного водоснабжения является подземная вода, заби-

раемая посредством трех водозаборных скважин, оборудованных 

на турон-маастрихтский водоносный горизонт. 

Гидрохимический ИЗВ является аддитивным показателем и 

представляет собой среднюю долю превышения ПДК по строго 

лимитированному числу индивидуальных ингредиентов и вычис-

ляется по формуле [1]: 
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где n – число показателей, используемых для расчета индекса;  

Сi– концентрация химического вещества в воде, мг/дм3;  

ПДКi– предельно допустимая концентрация вещества в воде, 

мг/дм3. 

При определении ИЗВ для водных объектов хозяйственно-пи-

тьевого и культурно-бытового видов водопользования расчет ве-

дут по величине ПДКв для шести компонентов, имеющих наиболь-

шую кратность превышения (С/ПДКв), т.е. n = 6. 

Результаты концентраций загрязняющих веществ в фоновой 

скважине представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Концентрация веществ в скважине 

 
Загрязняющее 

вещество 

С, мг/дм3 ПДК, мг/дм3 Сi/ПДКi 

рН 6,95 

азота аммоний-

ный 

5,27 2,0 (5,27/2,0) = 2,6 

железо 1,23 0,3 (1,23/0,3) = 4,1 

хлор 553,02 350 (553,02/350) = 1,6 

нитриты 0,62 1,0 (0,62/1,0) = 0,62 

нитраты 34,8 45,0 (34,8/45,0) = 0,77 
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Загрязняющее 

вещество 

С, мг/дм3 ПДК, мг/дм3 Сi/ПДКi 

сухой остаток 1389 1000 (1398/1000) = 1,4 

сульфаты 268 500 (268/500) = 0,54 

ИЗА = 1/6 · (2,6+4,1+1,6+1,4+0,77+0,62) = 1,84 

 

Таким образом, из таблицы 1 видно можно сделать выводы, 

что наблюдается превышение ПДК по железу и составляет 

4,1 ПДК, по азоту аммонийному – 2,6 ПДК, хлору – 1,6 ПДК и су-

хому остатку – 1,4 ПДК. По нитритам, нитратам и сульфатам пре-

вышения ПДК не наблюдается. Индекс загрязнения воды, со-

гласно шкале качества воды, соответствует 3 классу – умеренно 

загрязненной, так как лежит в диапазоне от 1,0 до 2,5 и составляет 

1,84, что говорит о малой опасности окружающей среде. 
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Развитие силы воли у подрстков на уроках 

физической культуры как фактор личностного роста 
 

Сила воли – это способность человека принимать решения и 

совершать действия в соответствии со своими мыслями и чув-

ствами. Развитие силы воли и волевых качеств в физической куль-

туре и спорте представлены в работах Н.И. Александровой,  

А.И. Высоцкого, В.И. Ляха, П.Ф. Лесгафта, Ю.В. Менхина,  

Л.П. Матвеева, Ю.В. Науменко, А.Ц. Пуни, М.В. Прохорова и др. 

Авторы по-разному трактуют волю: как средство овладения соб-

ственной личностью; как опосредованный характер волевого уси-

лия; как важнейшую составляющую действия – исполнение воле-

вого действия; как волевой выбор, связанный с ощущением сво-

боды человеком до и после него. 

Волевая сфера подростков очень противоречива из-за того, 

что при увеличившейся общей активности подростка еще недоста-

точно сформированы механизмы его волевой активности, поэтому 

необходимо целенаправленно развивать такие волевые качества 

личности подростка как самостоятельность, организованность, от-

ветственность, требовательность к себе. 

Педагогическая практика показывает, что для развития силы 

воли у подростков на уроках физической культуры необходимо: 

1. Составить индивидуальную программу, которая бы вклю-

чала в себя: разработку упражнений в соответствии с индивиду-

альными особенностями развития и его группой здоровья.   
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2. Выявить преграды, которые нужно преодолеть для доста-

точного развития того или иного волевого качества (например, 

длительные нагрузки и утомление). 

3. Соблюдать условия выполнения упражнений, активизирую-

щие усилия для преодоления препятствий и трудностей (напри-

мер, проведение занятий в форме соревнования. 

4. Внедрение индивидуальных приемов стимуляции собствен-

ных волевых усилий, а именно: приемы мобилизации (убеждение 

себя, актуализация чувства долга и др.), приёмы организации, 

направленные на отвлечение, переключение, распределение и со-

средоточение внимания. 

5. Стимулировать самовоспитание целеустремленности (по-

становка цели – достижение; итог дня – подведение итогов), упор-

ства и настойчивости (делай то, что нужно, а не то, что нравится), 

решительности (если решил – делай), выдержки и самообладания 

(научись владеть собой; делай все и всегда лучшим образом), са-

мостоятельности и инициативности (не полагайся только на тре-

нера, пусть даже самого лучшего; не жди, когда тебе укажут, под-

скажут, дадут задание, – действуй по собственному почину; будь 

самым строгим судьей для самого себя). 

6. Изучение психологической и спортивной литературы для 

повышения эффективности в достижении целей (изучение опыта 

спортсменов по литературным источникам). 

Развивая силу воли у подростков на уроках физической куль-

туры, необходимо постоянно помнить, что волевые качества 

должны стать частью его личности и способствовать гармонич-

ному развитию.   

Перспективой данной работы может выступить разработка 

программы для девочек и мальчиков подросткового возраста по 

развитию силы воли на уроках физической культуры. 
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Плавание, как средство преодоления водобоязни у детей 
 

Страх – это эмоциональное состояние, отражающее защитную 
биологическую реакцию человека или животного при пережива-
нии ими реальной или мнимой опасности для их здоровья и благо-
получия [2, с. 14]. Страхи являются естественной частью детства 
и могут возникать в ответ на различные ситуации (разлука с роди-
телями, новую среду обучения, ситуацию испуга). Однако, если 
они не преодолеваются, они могут стать причиной более серьез-
ных проблем, таких как тревожность и депрессия [2].   

Страх водной среды относят к страхам, связанным со здоро-
вьем и жизнью. Боязнь воды у детей – более распространенное яв-
ление, чем у взрослых. Обнаруживают ее в возрасте четырех-пяти 
лет, и она может проявляться еще три-четыре года. В неблагопри-
ятных условиях боязнь воды может переходить в аквафобию. 

Аквафобия – это патологический страх перед ситуациями, свя-
занными с водой. Она может проявляться различными способами: 
избеганием плавания, глубины или даже просто касания воды. 
Причинами ее возникновения могут стать: негативный опыт взаи-
модействия с водой (собственное утопление или наблюдение за 
этим), недостаток сенсорного опыта, когда ребенку не нравится 
соприкасаться с водой, особенно при мытье головы, когда она по-
падает в глаза и уши [2]. Узнав, что в реке живут рыбы, раки, ля-
гушки, ужи и др. ребенок начинает бояться нахождения в воде 
монстров. Страх воды может быть связан с другими страхами, осо-
бенно страхом потери мамы, взрослого [1].   

Специальная программа обучения плаванию может помочь 

детям преодолеть страх перед водой. В своей работе при обучении 

плаванию детей, которые боялись воды, мы исходили из принци-
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пов гуманистической педагогики и психологии – принципа добро-

вольности, нельзя насильно заставлять ребенка заходить в воду, 

только своим примером и доброжелательным отношением к ре-

бенку можно помочь ему зайти в воду. 

Игровая терапия позволяет вызвать эмоцию радости, которая 

несовместима со страхом. Ответы на вопросы ребенка, методы ра-

циональной терапии, позволяют убедить ребенка, что в бассейне 

вместе с тренером, а также с мамой или папой ему ничего не угро-

жает.  
Исследования показали, что плавание также может помочь де-

тям преодолеть другие виды страхов [1, 3]. Это связано с тем, что, 
во-первых, плавание является физическим упражнением, которое 
может помочь детям снять стресс и тревогу. Во-вторых, плавание 
становится способом получения детьми нового опыта и положи-
тельных эмоций, что может помочь им преодолеть страх перед 
другими новыми ситуациями. В-третьих, плавание может быть 
способом развития у детей чувства уверенности в своих способно-
стях. В-четвертых, оно помогает детям развить навыки самоуправ-
ления и саморегуляции. Когда дети плавают, им нужно управлять 
своим дыханием и контролировать свое тело в воде. Эти навыки 
могут быть полезными в повседневной жизни: помогают им справ-
ляться со своими эмоциями и реагировать на стрессовые ситуации. 

Разработанная нами комплексная методика обучения плава-
нию, помогает детям преодолеть страх воды, научиться плавать. 
Умение плавать является, бесспорно, жизненно необходимым 
навыком. 
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Факторы возникновения и развития суицидального 

поведения в юношеском возрасте 
 

Суицидальное поведение – это проявление суицидальной ак-

тивности.  Суицидальное поведение включает в себя суицидаль-

ные мысли, суицидальные намерения, суицидальные высказыва-

ния и угрозы, суицидальные покушения и попытки. Проблемы су-

ицидального поведения в юношеском возрасте напрямую зависят 

от развития определенных личностных качеств, характеризующих 

риск возникновения суицидального поведения [2].   

Эмпирическое исследование 
Объект исследования – суицидальное поведение юношей и де-

вушек.  

Предмет исследования – личностные особенности юношей и 

девушек, влияющих на формирование суицидальных наклонно-

стей. 

Цель исследования – исследование проблем суицидального по-

ведения в юношеском возрасте. 

Задачи исследования 

1. Рассмотреть теоретические аспекты изучаемой проблемы. 

2. Провести эмпирическое исследование по изучению особен-

ностей проявления проблем суицидального поведения в юноше-

ском возрасте. 

3. Разработать практические рекомендации преподавателям и 

родителям по выявлению и решению проблем суицидального по-

ведения в юношеском возрасте. 

Результаты исследования. В исследовании приняли участие 

15 студентов второго курса колледжа ВИВТ в возрасте от 17 до  
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18 лет (из них 5 человек – юноши, 10 человек – девушки). Для 

определения уровня тревожности, фрустрации, агрессии и ригид-

ности, как факторов, располагающих к суицидальному поведению 

использовался опросник Г. Айзенка «Самооценка психических со-

стояний личности» [1].  

Исследование показало, что Личностная тревожность у 80 

% студентов в норме, то есть не превышает 8–14 баллов. Только у 

3 студентов (20 %) тревожность превышает 14 баллов, что говорит 

о превышении порога реакции тревоги. 

Показатель по шкале фрустрации в норме находится у 14 че-

ловек (93 %) из 15 исследуемых, у 2 студентов (14 %) данный по-

казатель находится на верхней границе нормы (14 баллов) и соче-

тается с высокой тревожностью. Кроме этого, высокая фрустрация 

(16 баллов) выявлена у одного испытуемого (7 %), который входит 

по своему психическому состоянию в зону риска. 

Показатель по шкале агрессии превышен у трех человек 

(20 %), двое из которых (13 %) показали высокие результаты и по 

предыдущим характеристикам. Однако остальные 12 человек 

(80 %) студентов не подвержены агрессии.  

Показатель по шкале ригидности показал такие же резуль-

таты. Три человека (20 %) из общего числа исследуемых показали 

результат выше среднего уровня, двое из которых находятся в зоне 

риска и по предыдущим показателям. То есть в определенных пси-

хотравмирующих ситуациях данные лица не способны изменить 

свое поведение (мнение или отношение к ситуации), что вызывает 

тревожность, разочарование в жизни и могут стать причинами су-

ицида.  

Вывод: наиболее информативными показателями риска 

можно считать личностную тревожность и фрустрацию, на основе 

которых могут возникать суицидальные намерения. Но надо заме-

тить, что лишь на основании этого теста нельзя сделать достовер-

ные выводы о наличии риска совершения суицида.  

Личностные проблемы юношей, приводящие к суицидаль-

ному поведению, не возникают моментально, они имеют корни в 

особенностях разрешения возрастных проблем на предшествую-

щих возрастных этапах. Поэтому суицидальные тенденции в юно-

шестве чаще всего являются продолжением их зарождения в под-

ростковом возрасте.  
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Актуальность исследования заключается в том, что возраст-

ной период юношества является для человека особо важным эта-

пом перехода от детства к зрелому возрасту. Данный возрастной 

этап частично приходится на обучение в старших классах школы. 

Согласно требованиям ФГОС СОО, за время своего обучения уче-

ники должны освоить достаточно обширную образовательную 

программу. Кроме того, ученики старших классов ведут активную 

подготовку к предстоящему Единому государственному экзамену 

и находятся в ситуации выбора будущей профессии и своего жиз-

ненного пути. 

Юношеский возраст сопровождается переживанием различ-

ных стрессовых ситуаций, связанных как с учебным процессом, 

так и с личными взаимоотношениями, а умение справиться с та-

кими ситуациями определяет решение задач данного возрастного 

периода. 

                                                           

© Барсукова Е.С., 2023 



157 
 

Объект исследования: копинг-стратегии в юношеском воз-

расте.  

Предмет исследования: психологические детерминанты 

формирования копинг-стратегий в юношеском возрасте. 

Цель исследования: изучить психологические детерминанты 

формирования копинг-стратегий в юношеском возрасте. 

Гипотеза исследования: 

1. Учащиеся старших классов используют преимущественно 

адаптивные копинг-стратегии. 

2.  Испытуемые с высоким уровнем субъективного контроля, 

высоким уровнем показателя осмысленности жизни и высокими 

значениями параметров самоотношения в большей степени прибе-

гают к адаптивным копинг-стратегиям. 

Теоретическая основа исследования: теоретические пред-

ставления о совладающем поведении (Т.Л. Крюковой, Р. Лаза-

руса). 

Основные понятия:  

1. Копинг-стратегии – непрерывно меняющиеся попытки в ко-

гнитивной и поведенческой областях справиться со специфиче-

скими внешними или внутренними требованиями, которые оцени-

ваются как чрезмерные или превышающие ресурсы человека  

(Р. Лазарус). 

2. Совладающее поведение – поведение, позволяющее субъ-

екту с помощью осознанных действий способами, адекватными 

личностным особенностям и ситуации, справиться со стрессом 

или трудной жизненной ситуацией (Т.Л. Крюкова). 

Контингент исследования: ученики 11 класса МБОУ СОШ 

№ 9 в возрасте от 17 до 18 лет. В исследовании принимали участие 

30 человек, из них – 13 девушек,17 юношей. 

Методики исследования 

1. Опросник способов совладания Р. Лазаруса и С. Фолкман 

(адаптирован Т.Л. Крюковой, Е.В. Куфтяк, М.С. Замышляевой) [1]. 

2. Опросник «Копинг-поведение в стрессовых ситуациях 

CISS» (С. Норман, Д.Ф. Эндлер, Д.А. Джеймс, М.И. Паркер, адап-

тированный вариант Т.А. Крюковой) [2].  

3. Опросник «Уровень субъективного контроля» Дж. Роттера 

(Адаптация Е.Ф. Бажина, С.А. Голынкиной, А М. Эткинда) [5]. 
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4. Тест смысложизненных ориентаций Д. А. Леонтьева 

(СЖО) [3].  

5. Методика исследования самоотношения (В.В. Столин, 

С.Р. Пантилеев) [4]. 

По результатам исследования было установлено, что у боль-

шинства девушек и юношей высокий уровень использования та-

ких копингов, как «Планирование решения» (87 %), «Самокон-

троль» (57 %), «Положительная переоценка» (57 %) и копинга, 

ориентированного на избегание (67 %). 

Для большинства испытуемых характерен средний уровень по 

показателям самоотношения и средний уровень смысложизнен-

ных ориентаций. Также для респондентов в равной степени харак-

терны экстернальность и интернальность. 

Данные результаты говорят о том, что наша гипотеза находит 

частичное подтверждение в исследовании. 
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Одной из часто встречающихся проблем в современном обще-
стве является синдром эмоционального выгорания персонала. В 
сфере педагогической деятельности такое явления встречается 
намного чаще, чем в других областях.  

Эмоциональное (профессиональное) выгорание – это син-
дром, проявляющийся продолжительной реакцией на хронический 
стресс, возникающий при работе с людьми. Тремя ключевыми 
признаками этой реакции являются: сильная истощенность, воз-
никновение чувства отстранённости от работы, процесс редукции 
профессиональных качеств [1]. 

В исследовании симптомов выгорания педагогов было задей-
ствовано 25 респондентов женского пола разной возрастной кате-
гории (от 22 до 61 года). 

Для реализации поставленной цели нами были использованы 
методики «Диагностика уровня эмоционального выгорания» 
В.В. Бойко [2] и «Оценка профессиональной направленности лич-
ности учителя» [1]. Они направлены, во-первых, на диагностику 
наличия и степени симптомов выгорания у педагогов с различным 
профессиональным опытом, во-вторых, на оценку личных профес-
сиональных качеств специалиста.  Данные методики помогают вы-
явить связь между эмоциональным выгоранием и личностными 
качествами учителя.  

В процессе исследования были выявлены следующие законо-
мерности. Редукция профессиональных обязанностей характерна 
для всех типов профессиональной направленности личности, по-
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скольку с появлением симптомов эмоционального выгорания пе-
дагоги начинают выполнять свои обязанности с меньшей степе-
нью вовлеченности. Неадекватное избирательное эмоциональное 
реагирование в большей степени характерно для «организаторов». 
Человек, лидер, по сути, перестаёт сдержанно реагировать на 
внешние раздражители, лаконично выражать несогласие. Эмоцио-
нально-нравственная дезориентация характерна для «интеллиген-
тов» как один из факторов выгорания. Интеллигент, отличаю-
щийся принципиальностью, соблюдением моральных норм, пере-
стаёт следовать своим представлениям. Расширение сферы эконо-
мии эмоций характерно для «организаторов».  

В результате исследования мы выявили взаимосвязь профес-
сиональной направленности личности педагога с наиболее яркой 
симптоматикой, проявляющейся во время эмоционального выго-
рания. В работе были выявлены закономерности проявления симп-
томов, которые характерны для большинства педагогов того или 
иного типа профессиональной направленности. 
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дошкольников посредством образовательных ситуаций 

 

В настоящее время у современных дошкольников происходит 

снижение интереса к школе. Это связано с ростом популярности 
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компьютерных и телевизионных технологий среди старших до-

школьников, а также с малой осведомленностью педагогов о сред-

ствах и способах повышения интереса к школе у детей данной воз-

растной категории. Чаще всего подготовка детей к школе проис-

ходит через познавательную, социально-коммуникативную обла-

сти развития, но не уделяется достаточного внимания развитию у 

детей интереса к самой школе. 

В связи с этим, среди педагогов является актуальным вопрос о 

том, какой способ наиболее доступен для развития интереса к 

школе у старших дошкольников. В нашей работе таким способом 

является образовательная ситуация.  
Первоначально, на основе анализа психолого-педагогической 

и методической литературы, мы выделили особенности развития 
интереса к школе у старших дошкольников. Мы выяснили, что 
термина «интерес к школе», как такового, в литературе не суще-
ствует. Его часто связывают с понятиями «познавательный инте-
рес» и «интерес к обучению», однако они не являются тождествен-
ными, но при этом тесно взаимосвязаны.  

На основе мнений таких авторов как Г.И. Щукина [1],  
С.С. Мирзоев [2] и О.М. Шенцова [3], мы разграничили данные 
понятия и выявили, что интерес к школе это сложное образование, 
которое развивается под влиянием многих факторов, таких как: 
степень устойчивости познавательного интереса, влияние интел-
лектуального и эмоционально-волевого компонентов развития ре-
бенка на этот процесс, важность учета таких качеств как любозна-
тельность, познавательная активность и познавательная деятель-
ность, значение которых раскрывается в работах Г.Л. Парфеновой 
[4] и С.С. Мирзоева [2], а также необходимость уделения внима-
ния возрастным изменениям психологических качеств старших 
дошкольников, о которых пишут Т.А. Кот [5], З.Х. Хацукова [6], 
А.С. Крамаренко [7] и другие. 

Е.В. Леонова, в статье, посвященной формированию у стар-
ших дошкольников интереса к школе, пишет, что в этом случае 
важно воспитывать у детей положительный настрой на учебную и 
общественную деятельность, оказывать помощь в понятии необ-
ходимости обучения, побуждать их желание стать школьником [8, 
с. 125]. Ввиду того, что что старший дошкольный возраст благо-
приятен для развития интереса к школе, все эти потребности и же-
лания в детях помогут воспитать образовательные ситуации, в 
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связи с этим, мы поставили перед собой задачу изучить особенно-
сти применения образовательных ситуаций с целью развития ин-
тереса к школе у старших дошкольников. 

В Проекте примерной основной общеобразовательной про-

граммы дошкольного образования «Успех» образовательные ситу-

ации характеризуются, как «преднамеренно созданные педагогом 

или естественно возникающие в ходе реализации Программы жиз-

ненные обстоятельства, ставящие ребёнка перед необходимостью 

выбора способа поведения или деятельности» [9, с. 181]. 
Мы изучили требования З.А. Михайловой и Л.М. Клариной 

[10], предъявляемые к образовательной ситуации, ее типы, пред-
ложенные Т.В. Делеске [12], а также учли единый цикл образова-
тельной ситуации, который раскрывается в работе А.В. Хутор-
ского [11]. 

При создании образовательной ситуации в целях развития ин-
тереса к школе, необходимо учитывать то, чтобы она положи-
тельно влияла на интеллектуальные и эмоционально-волевые ком-
поненты развития ребенка. Важно обращать внимание детей на от-
личия школы от детского сада, на деятельность учеников, стре-
миться побудить в них желание быть хорошим учеником, уважать 
личность и труд учителя, развивать интерес к книге как к элементу 
школы. 

На основе теоретического анализа изученной информации, мы 
выявили особенности развития интереса к школе у старших до-
школьников и применения образовательных ситуаций с целью его 
развития. В результате мы пришли к выводу о том, что грамотно 
подобранная образовательная ситуация с учетом всех требований, 
предъявляемых к ней, является эффективным способом развития 
интереса к школе у старших дошкольников. 
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Психологическая безопасность  

образовательной среды как основа гармоничного 
личностного развития учащихся 

 

Психологическая безопасность образовательного процесса 
представляет собой состояние образовательной среды, свободное 
от проявлений психологического насилия во взаимодействии, спо-
собствующее удовлетворению потребностей в личностно-довери-
тельном общении, создающее референтность среды и обеспечива-
ющее психическое здоровье включенных в нее участников [2]. 
Психологическая безопасность проявляется на уровне общества, 
на уровне среды обитания и на уровне личности как переживание 
степени своей защищенности, сформированности механизмов 
психологической защиты и жизнестойкости.  

Эмпирическое исследование 
Объект исследования – психологическая безопасность образо-

вательной среды. 
Предмет исследования – агрессивность как эмоционально-

личностная особенность старшеклассников и как показатель пере-
живаний своей защищенности/незащищенности, психологической 
безопасности/опасности. 

Цель исследования – определить особенности психологиче-
ской безопасности межличностного общения старшеклассников. 

Задачи исследования 
1. Научно-теоретический анализ феномена «Психологическая 

безопасность». 

2. Диагностика уровня и видов агрессивности старшеклассни-

ков как одного из индикаторов психологической безопасности мо-

лодёжного общения. 
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3. Определение основных направлений по обеспечению и ста-

билизации психологической безопасности образовательной 

среды. 

Гипотеза исследования: Психологическая безопасность в об-

разовании на современном этапе нуждается в эффективной психо-

логической регуляции с включением в ее контекст групповых 

психо коррекционных занятий со всеми субъектами внутригруп-

пового взаимодействия. 

Результаты исследования.  Состав референтной группы: уча-

щиеся 9-х (68 чел.), 10-х (47 чел.) и 11-х (26 чел.) классов; возраст 

15–17 лет; общее количество 141 человек. Использовалась мето-

дика Тест агрессивности (Опросник Л.Г. Почебут) [1] для выяв-

ления уровня агрессивности и адаптированности учащихся. Иссле-

дование показало в рамках общих данных среди обучающихся рас-

пределение уровня агрессивности и адаптированности на следую-

щем уровне: высокая степень агрессии и низкая степень адаптиро-

ванности присущи 34 % учащихся, средняя степень агрессии и 

адаптированности – у 54 % школьников, низкая степень агрессии 

и высокая адаптированность – у 12 % респондентов.  

Распределение видов агрессии по частоте применения: вер-

бальная агрессия – 30 %, предметная агрессия – 25 %, эмоциональ-

ная агрессия – 20%, самоагрессия – 15 %, физическая агрессия – 

10 %.  

Вывод: Полученные данные дают основание констатировать 

недостаточный уровень психологической безопасности в образо-

вательной среде в классе и подчеркивают актуальность разработки 

программы по созданию безопасной среды для школьников в со-

циуме. 
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В современных условиях жизни дети старшего дошкольного 

возраста все чаще становятся малоподвижными. Вместо подвиж-

ных игр они предпочитают сидячий образ жизни за телевизором 

или телефоном. Поэтому, чтобы избежать гиподинамии, а в след-

ствие нее и проблем со здоровьем, необходимо повышать уровень 

двигательной активности дошкольников. Развитие детского ту-

ризма относительно молодое направление, которое описывали в 

теории такие педагоги современности, как Бочарова Н.И., Завъ-

ялова Т.П., Земского-Названова Л.И. и другие. К сожалению, в ны-

нешних детских садах туризм представлен лишь в физкультурно-

оздоровительной форме, куда входят утренние и вечерние про-

гулки на участке детского сада, хотя в самом определение туризм, 

мы видим, что это дальние пешеходные прогулки. Следовательно, 

актуальность исследования заключается в неиспользовании в 

практике работы современных дошкольных образовательных ор-

ганизаций (далее – ДОО) потенциала такой формы двигательной 

активности, как туристические прогулки.  

Двигательная активность – это естественная потребность че-

ловека в движении, «от степени удовлетворения которой зависит 

здоровье человека, его физическая и умственная работоспособ-

ность» [5, 3]. Если обратиться к СанПин 2.4.1.3049-13 то мы уви-

дим, что объем двигательной активности детей 5–7 лет должен со-
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ставлять 6-8 часов в неделю, и это только в формах оздорови-

тельно – воспитательной деятельности [3]. Это составляет при-

мерно 45–50 % от всего суточного объема двигательной активно-

сти в ДОО.  

Двигательная активность в детском саду делится на: строго ре-

гламентируемую (это организованная образовательная деятель-

ность), частично регламентируемую (физкультминутку, зарядки, 

физкультурно-оздоровительные мероприятия) и не регламентиру-

емую, то есть самостоятельную [2]. 

Завьялова Т.П. дает следующее определение туризму – это 

экскурсия или путешествие, которые заканчиваются возвраще-

нием к месту начала путешествия [1]. Выделяют различные виды 

туризма, которые могут применяться в детском саду, но наиболее 

актуален лишь один – рекреационный, который организуется с це-

лью отдыха в свободное время для восстановления физических и 

душевных сил. Также этот вид туризма может быть организован в 

разнообразных формах: туристическая прогулка, туристическая 

экскурсия, туристический поход, но ни одна из этих форм в полной 

мере не может быть организованна в детском саду, поэтому 

Н.И. Бочарова предложила термин «прогула-поход», который 

предполагает кратковременное пребывание на природе с объек-

тами ближайшего социального окружения, овладение элементар-

ными туристическими навыками [2]. 

В связи с тем, что у детей старшего дошкольного возраста воз-

растает потребность в движении, то им просто необходимы даль-

ние пешие туристические прогулки, где они укрепляют свое здо-

ровье, познают мир и находят множество интересных для себя ве-

щей. От того насколько правильно будет организована двигатель-

ная деятельность, то есть, туристические прогулки в детском саду, 

и в каких условиях они будут проводиться зависит заинтересован-

ность и удовлетворенность от этих прогулок у самих детей.  

Туризм в детском саду решает не только оздоровительные за-

дачи, но также и воспитательно – образовательные. Например, 

формирование представлений о малой родине и Отечестве, разви-

тие двигательных способность, психических познавательных ин-

тересов, воспитание ценностного отношения к историко-культур-

ному наследию и другие [4]. 
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Таким образом, двигательная активность старших дошкольни-

ков является одним из главных компонентов полноценного разви-

тия, туристические прогулки в детском саду повышают не только 

уровень двигательной активности, но помимо этого решают опре-

деленный круг других задач. Туризм помогает разнообразить дви-

гательную активность старших дошкольников, укрепить здоровье, 

сформировать жизненное важные умения и навыка, а также обес-

печить социальное формирование личности.  
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кина. – Мозырь : Белый Ветер, 2014. – 133, [3] с.  
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УДК 159.9 

Е.В. Де-Жорж© 
(научный руководитель: Петросянц В.Р.,  

кандидат психологических наук, 
доцент кафедры практической психологии) 

 

Психолого-педагогический факультет, 
4 курс, «Психология образования» 

 
Взаимосвязь психологической безопасности 

и учебно-профессиональной мотивации студентов 
 

Актуальность исследования. Согласно профессиональному 

стандарту педагога-психолога, мониторинг безопасности образо-

вательной среды является его трудовой функцией. В связи с этим, 

актуальным является вопрос осознания и обеспечения личной пси-

хологической безопасности студентов, находящихся на этапе про-

фессионального обучения, что в последующем может лечь в ос-

нову эффективного решения поставленной перед ними указанной 

выше профессиональной функции. 

Объект исследования: психологическая безопасность и 

учебно-профессиональная мотивация. Предмет исследования: 

взаимосвязь психологической безопасности и учебно-профессио-

нальной мотивации студентов. Цель исследования: изучить вза-

имосвязь психологической безопасности образовательной среды и 

учебно-профессиональной мотивации студентов. Гипотеза иссле-

дования: психологическая безопасность образовательной среды и 

учебно-профессиональная мотивация взаимосвязаны, а именно: 

чем выше оценка психологической безопасности личности и обра-

зовательной среды студентами, тем выше показатели их учебно-

профессиональной мотивации. Теоретические представления: 

теоретические представления о психологической безопасности об-

разовательной среды (И.А. Баева, Т.Л. Худякова и др.) и учебно-

профессиональной мотивации (А.А. Реан, Ю.А. Рокицкая). 

Контингент исследования: студенты 1–4 курса ВГПУ психо-

лого-педагогического факультета, направления подготовки 
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44.03.02 Психолого-педагогическое образование, профиль «Пси-

хология образования», в возрасте от 18 до 23 лет в общем количе-

стве 46 человек: 45 девушек и 1 юноша. Методики исследования: 

Опросник психологической безопасности образовательной среды, 

адаптированный к уровню высшего образования (И.А. Баева) [1], 

методика оценки удовлетворённости потребности в безопасности 

(О.Ю. Зотова) [2], методика диагностики учебно-профессиональ-

ной мотивации студентов (А.А. Реан, В.А. Якунин, модификация 

Н.Ц. Бадмаевой) [4], методика диагностики мотивации обучения в 

ВУЗе (Т.И. Ильина) [3]. 

По результатам исследования было установлено, что студенты 

характеризуют образовательную среду ВУЗа как психологически 

безопасную. Между психологической безопасностью образова-

тельной среды ВУЗа и учебно-профессиональной мотивацией сту-

дентов имеется положительная взаимосвязь. 

 

Список литературы 
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УДК 373.3 

А.Е. Жужгова© 
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Психолого-педагогические условия,  

способствующие успешной подготовке к школе 
 

Актуальность исследования заключается в том, что на сего-

дняшний день изучению психолого-педагогических условий уде-

ляется особое внимание, поскольку залогом достижения успешной 

подготовки детей к школе является точное определение и форму-

лировка организуемых психолого-педагогических условий. Труд-

ности подготовки детей к школе связаны с тем, что подготовка к 

школе - задача комплексная, охватывающая все стороны развития 

ребенка. Именно поэтому, необходимым является организация та-

ких условий, которые будут способствовать успешной подготовке, 

включая все компоненты готовности к школе. Проблема исследо-

вания была сформулирована в качестве вопроса о роли и влиянии 

психолого-педагогических условий на процесс подготовки детей к 

школе.  

Нами было изучено понятие “готовность к школе” и его ком-

поненты. Л.А. Венгер дает следующее понятие готовности ребенка 

к школе: «Это определенный набор знаний и умений, в котором 

должны присутствовать все остальные элементы, хотя уровень их 

развития может быть разным. Составляющими этого набора, 

прежде всего, является мотивация, личностная готовность, в кото-

рую входят «внутренняя позиция школьника», волевая и интеллек-

туальная готовность». [2] Анализ психолого-педагогической лите-

ратуры позволил нам выделить следующие компоненты школьной 

готовности: психологический, физический и социальный.  
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Психолого-педагогические условия — это совокупность объ-

ективных возможностей содержания форм и методов и материаль-

ной пространственной среды, направленных на решение постав-

ленных педагогических задач [1]. В.И. Андреев дает следующее 

определение психолого-педагогическим условиям — это обстоя-

тельства процесса обучения, которые являются результатом целе-

направленного отбора, конструирования и применения элементов 

содержания, методов, а также организационных форм обучения 

для достижения определенных дидактических целей [3]. 

Психолого-педагогическими условиями, обеспечивающими 

успешную подготовку к школе, являются: организация взаимодей-

ствия дошкольного учреждения и родителей; использование ак-

тивных методов и форм работы; организация предметно-простран-

ственной среды. Созданные взрослым правильные условия состав-

ляют основу для эффективной подготовки дошкольников к школе. 

Важной задачей является создание условий, при которых будет 

выстроена эффективная организация воспитания и подготовки, 

для снижения к минимуму рисков, возникающих при адаптацион-

ном периоде. Именно психолого-педагогические условия позво-

ляют выстроить методически правильную линию работы, при 

этом, не забывая о специфических особенностях подготовки детей 

к поступлению в школу.  

Таким образом, мы может сделать вывод о том, что психолого-

педагогические условия успешной подготовки к школе – это со-

здаваемые педагогом обстоятельства и факторы, которые оказы-

вают влияние на весь процесс работы, направленные на формиро-

вание компонентов готовности ребенка к школе.   
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Профилактика и преодоление буллинга 

в инклюзивном образовательном учреждении 
 
В настоящее время проблема буллинга как социального явле-

ния в образовательной среде становится в России все более значи-
мой. Это связано с изменением приоритетного направления в об-
разовательной политике – внедрением инклюзивного образования 
(формы обучения, при которой каждому человеку, независимо от 
имеющихся физических, социальных, эмоциональных, интеллек-
туальных и других особенностей, предоставляется возможность 
учиться в общеобразовательных учреждениях). 

Среди феноменов жизни инклюзивных образовательных учре-
ждений, которые последние несколько лет все более активно об-
суждаются и вызывают все более негативную общественную реак-
цию, является буллинг. Под буллингом специалисты на сегодняш-
ний день понимают систематические и продолжительные издева-
тельства группы или одного человека над ребенком или взрослым.  

Одним из факторов, способствующих появлению буллинга в 
образовательном учреждении, особенно в случае, когда в школе 
появляется ребенок, не похожий на других детей, нарушающий 
привычный подход к обучению, является неспособность, а в неко-
торых случаях и нежелание педагогов совладать с этой проблемой.  

Исследователи НИУ ВШЭ в своем «Мониторинге экономики 
образования» в России за 2020–2021 гг., опираясь на данные опро-
сов, выявили, что проблема угроз и издевательств школьников 
друг над другом в России не решена: 60 % учителей не видят про-
блем с буллингом в школах [1]. В силу незнания специфики дан-
ного явления педагоги могут непреднамеренно провоцировать 
травлю. 
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С целью просвещения педагогов на тему буллинга и освоения 

ими эффективных способов предотвращения, выявления и прекра-

щения школьной травли нами было разработано и распространено 

среди педагогического состава образовательного учреждения 

МБОУ СОШ № 47 методическое пособие по профилактике и пре-

одолению буллинга в количестве 2 печатных экземпляров. 

Разработанное нами методическое пособие включает в себя 5 

теоретических блоков на тему буллинга (теоретические и юриди-

ческие аспекты буллинга; индивидуально-психологические осо-

бенности участников буллинга; выявление и диагностика послед-

ствий буллинга; алгоритм работы в случае выявление травли; ре-

комендации для педагогов), а также 2 блока с практической 

направленностью (практические кейсы, игры и упражнения для 

профилактики буллинга). Подобранный нами материал для мето-

дического пособия был одобрен педагогом-психологом. 

Результатами нашей проектной деятельности являются:  

– привлечение педагогического состава МБОУ СОШ №47 

(г. Воронеж) в количестве 50 человек; 

– распространениепечатных экземпляров методического по-

собия по профилактике и преодолению буллинга; 

– получение положительной ответной реакции от педагоги-

ческого состава и администрации школы; 

– улучшение социально-психологического климата в школе 

и просвещенность педагогов на тему буллинга. 

 

Список литературы 
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Эмоциональный интеллект старших дошкольников 
как фактор формирования школьной зрелости 

 

Актуальность исследования проблемы развития эмоцио-

нального интеллекта детей старшего дошкольного возраста обу-

словлена требованиями ФГОС дошкольного образования, которое 

предусматривает среди структурных единиц направлений образо-

вания детей развитие у них социального и эмоционального интел-

лекта. Дошкольный возраст является особенно ответственным пе-

риодом в развитии человека, когда происходит формирование ос-

нов личностного становления, возникает система представлений 

об окружающей мире, о своих возможностях и отношениях с окру-

жающей действительностью и людьми. В этом возрасте заклады-

вается фундамент нравственного поведения, усвоения основных 

моральных норм, формируется направленность личности. Важную 

роль в развитии эмоционального интеллекта ребенка и его соци-

альном развитии, как предтечи учебной деятельности, играет сов-

местная деятельность. Способность адекватно выражать эмоции - 

залог успешности в межличностном общении и любой совместной 

деятельности. Объект исследования: эмоциональный интеллект 

детей старшего дошкольного возраста. Предмет исследования: 

эмоциональный интеллект старших дошкольников как фактор 

формирования школьной зрелости. Цель исследования: изучить 

эмоциональный интеллект старших дошкольников как фактор 

формирования школьной зрелости. Гипотеза исследования бази-

ровалась на предположении о том, что, чем более сформирован 
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эмоциональный интеллект, тем более высокий уровень формиро-

вания школьной зрелости у старших дошкольников. Теоретиче-

ские представления эмоциональный интеллект как «разновид-

ность социального интеллекта Дж. Мейер, П. Cэловей, Х. Гарднер 

«виды эмоционального интеллекта», Д. Гоулман «структура эмо-

ционального интеллекта», Н. Холл, отечественные исследования - 

Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, И.С. Степанов эмоциональный 

интеллект «как системно-функциональное свойство личности», 

Д.В. Люсин определяет эмоциональный интеллект как «способ-

ность к пониманию своих и чужих эмоций и управлению ими», 

А.И. Савенков, Ю.Б. Гиппенрейтер, С. Шабанов и А. Алешина 

«эмоциональная компетентность». Концепция формирования 

школьной зрелости М.Ю. Сторажевой, В.К. Загвоздкина как «уро-

вень морфофункционального развития организма ребёнка (разви-

тие физических и психических систем организма), при котором ре-

бёнок может справиться со всеми требованиями обучения». 

Контингент исследования: в исследовании приняли участия 

воспитанники МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад 

№ 99» г., в количестве 36 человек: 17 мальчиков и 19 девочек. Ме-

тодики исследования: «Эмоциональная идентификация» Е.И. 

Изотовой [1], «Беседа на осознание детьми собственных эмоций» 

(Т.А. Данилина, В.Я. Зедгенидзе, Н.М. Степина, уровневая диффе-

ренциация И.О. Карелиной) [2], Наблюдение «Отношение ребёнка 

к сверстнику» Н.В. Нижегородцева, В.Д. Щадриков [3], «Что-по-

чему-как» М.А. Нгуен [4]. Тест «Ориентировочный тест школьной 

зрелости» Керна-Йерасика [5], авторская анкета для родителей 

«Готовность ребёнка к школьному обучению». 

В ходе проведенного исследования, направленного на изуче-

ние эмоционального интеллекта у детей старшего дошкольного 

возраста, было обнаружено, что большинство детей старшего до-

школьного возраста в выборке обладает низким и средним уров-

нем развития эмоционального интеллекта. Выявлена зависимость 

между уровнем развития эмоционального интеллекта и уровнем 

школьной зрелости у старших дошкольников. Параметры эмоцио-

нального интеллекта старших дошкольников развиты в недоста-

точной степени и требуют дополнительной формирующей работы. 
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Актуальность исследования объясняется противоречием 

между необходимостью использования здоровьесберегающих тех-

нологий (ЗТ) на занятиях по иностранному языку и недостаточной 

изученностью дидактического потенциала этих технологий для 
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формирования элементарной иноязычной коммуникативной ком-

петенции (ИКК). В начале работы нами была поставлена цель ис-

следования – определить педагогические условия, определяющие 

эффективность использования ЗТ для формирования элементар-

ной ИКК. Также нами была выдвинута гипотеза: формирование 

ИКК на занятии по иностранному языку будет эффективнее, если 

использовать задания на основе ЗТ, учитывать дидактический по-

тенциал ЗТ, соблюдать этапы работы со ЗТ. 

Проанализировав и обобщив методическую и психолого-педа-
гогическую литературу по теме исследования, мы спроектировали 
теоретическую модель исследования. ИКК мы определили как 
способность «гибко и эффективно пользоваться иностранным язы-
ком в целях понимания и передачи информации» [1]. ЗТ мы опре-
делили как системно-организованную совокупность программ, 
приёмов, методов организации образовательного процесса, кото-
рые не наносят ущерба здоровью его участников [2]. Мы обозна-
чили педагогические условия использования ЗТ: вариативность 
форм предоставления информации, разнообразие методов, приё-
мов и форм обучения, смена деятельности каждые 5-10 минут, че-
редование спокойных и активных видов деятельности, обучение в 
небольших группах, соблюдение двигательного режима, приемле-
мый уровень сложности заданий, создание благоприятной эмоци-
ональной атмосферы [3]. Также мы выделили 3 этапа работа со ЗТ 
на занятии по иностранному языку: 1) подготовительный- вклю-
чает приветственную песню «Hello song» и фонетическую гимна-
стику с использованием метод полного физического реагирования 
(TPR); 2) основной этап – включает в себя 5–7 заданий на основе 
ЗТ, которые постепенно усложняются. В конце основного этапа 
проводится продуктивная деятельность (рисование, аппликация, 
лепка и т.д.); 3) заключительный этап – включает в себя проведе-
ние рефлексии и прощальную рифмовку «Boom Chacha» (с движе-
ниями). 

На основе разработанной теоретической модели, мы провели 

педагогический эксперимент, включающий в себя 3 этапа: конста-

тирующий, формирующий и контрольный. Педагогический экспе-

римент проводился на базе ЧДОУ детский ясли-сад «Холмы и 

горы». На констатирующем этапе была разработана и проведена 

диагностика исходного уровня сформированности ИКК детей 
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старшей группы по темам «Numbers», «Colours», «My family», ко-

торая определяла сформированность диалогический, монологиче-

ских и аудитивных умений. Результаты показали, что у детей 

наименее сформированы умения в говорении и у большинства де-

тей средний уровень сформированности умений в аудировании.  

Формирующий этап включал разработку заданий на основе ЗТ и 

их экспериментальную апробацию на занятиях по иностранному 

языку. На контрольном этапе мы повторно провели разработан-

ную на формирующем этапе диагностику и увидели, что уровень 

ИКК в экспериментальной группе повысился. Результаты в данной 

группе были немного выше, чем в контрольной. 

Таким образом, в ходе данной работы цель нашего исследова-

ния была достигнута, а выдвинутая нами гипотеза исследования 

была подтверждена. 
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идентичности в юношеском возрасте 
 

Актуальность исследования обусловлена тем, что в совре-

менном обществе отмечается кризис гендерной идентичности. 

Причинами этого являются социальные и экономические фак-

торы: маскулинизация женщин и феминизация мужчин. Самоот-

ношение юношей и девушек играет немаловажную роль в соци-

альной ситуации развития, адаптации личности, а также формиро-

ванию гендерной идентичности. Данная проблема нашла так же 

отражение в требованиях стандартов ФГОС НОО, который опре-

деляет, что юношеский возраст– один из значимых периодов раз-

вития гендерно-половой идентичности: изменяются интересы, 

привязанности, система ценностей. Именно в этом возрасте осо-

бенно остро встает вопрос о гендерной идентичности, а также о 

формировании адекватного уровня самоотношения, что является 

важным аспектом для дальнейшего гармоничного развития лично-

сти и успеха в социализации индивида. Объект исследования: 

структура самоотношения и гендерной идентичности личности. 

Предмет исследования: взаимосвязь самоотношения и формиро-

вания гендерной идентичности в юношеском возрасте. Цель ис-

следования: выявление взаимосвязи между самоотношением и 

формированием гендерной идентичности юношей и девушек: Тео-

ретической основой работы явились фундаментальные идеи оте-

чественной и зарубежной психологии в области психологии: лич-

ности (К.А. Абульханова-Славская); самоотношения (С.Р. Панти-
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леев, Н.И. Сарджвеладзе, В.В. Столин); психологического про-

странства (С.К. Нартова-Бочавер), теории индивидуальности 

(В.М. Русалов). А также Р. Берне, Дж. Бьюдженталь, О. Кернберг, 

Р. Лейнг, Э. Эриксон и др. считают идентичность основой станов-

ления и формирования развивающейся личности человека. Кон-

тингент исследования: в исследовании приняли участие юноши 

и девушки, обучающиеся 11-ого класса в количестве 40 человек 

(20 юношей и 20 девушек). Методики исследования: Опросник 

половых ролей С. Бэм [1], тест-опросник самоотношения  

(В.В. Столин, С.Р. Пантилеев) [3], многофакторный личностный 

личностный опросник Р. Кеттелла [2], методика исследования ген-

дерной идентичности(МИГИ) Л.Б. Шнейдера [4]. 

Обнаружена значимая корреляция между степенью развития 

гендерной идентичности и степенью открытости, эмоциональной 

устойчивости, зависимостью и импульсивностью личности (дан-

ные факторы входят в понятие «самоотношение» и оказывают вли-

яние на его успешное формирование в юношеском возрасте) на 

уровне 5%, что подтверждает выдвинутую гипотезу о том, что 

формирование гендерной идентичности зависит от наличия адек-

ватного самоотношения юношей и девушек. 
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Психологическая коррекция тревожности у младших  
школьников средствами музыкальной сказки 

 
Актуальность исследования: с возросшими требованиями 

общества к различным аспектам здоровья детей, включая психо-
логическое. Подтверждению этому служит Стратегия развития 
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, со-
гласно которой приоритетным является: обеспечение условий для 
физического, психического, социального и духовно-нравствен-
ного развития детей. Объект исследования: тревожность у млад-
ших школьников. Предмет исследования: психологические кор-
рекция тревожности у младших школьников. Цель исследования: 

определить теоретические подходы к исследованию психологиче-
ской коррекции у младших школьников средствами музыкальной 
сказки и разработать программу экспериментального исследова-
ния. Гипотеза исследования: состоит в предположении о том, что 
средством психологической коррекции тревожности у младших 
школьников может выступать работа над музыкальной сказкой. 
Теоретической основой исследования выступили: труды  
И.В. Дубровиной и Л.И. Божович, посвященные проявлению тре-
вожности в детском возрасте, исследования С.Л. Рубинштейна и 
А.М. Прихожан, направленные на изучение тревожности младших 
школьников, работы Н.А. Ветлугиной, Л.В. Школяр, О.П. Радыно-
вой, включающие принципы и закономерности музыкального раз-
вития обучающихся. 

Контингент исследования: 36 учащихся 3 и 4 классов в воз-

расте 9–10 лет, из них 18 девочек и 18 мальчиков. 36 учеников 
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были распределены в экспериментальную и контрольную группы 

поровну (по 18 человек) в соответствии с показателями уровня 

тревожности. База эмпирического исследования: МБОУ СОШ 

№ 94 имени генерала Лизюкова А.И. и МБОУ СОШ № 3 

г. Воронежа. 

Методики исследования: методика «Несуществующее жи-

вотное» М.З. Дукаревич, графическая методика «Кактус»  

М.А. Панфиловой, модификация методики определения само-

оценки Т.В. Дембо, С.Я. Рубинштейна (в модификации А.М. При-

хожан), методика «Диагностика школьной тревожности Б.Н. Фил-

липса», личностная шкала проявлений тревоги (Дж. Тейлора, 

адаптация Т.А. Немчина). 

По результатам исследования было установлено, что показа-

тели тревожности контрольной группы остались прежними. 

В целом в выборке школьников экспериментальной группы 

после постановке сказки уровень тревожности понизился (норма-

лизовался). 
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Формирование этнокультурной 
идентичности у младших школьников 

 

Идентичность – символическое средство объединения с од-

ними и дистанцирования от других. Этнокультурная идентич-
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ность – осознание своей принадлежности к той или иной этниче-

ской общности на основании общей территории проживания, 

устойчивых особенностей культуры и языка. 

Этнокультурная идентичность формируется в процессе этно-

культурной социализации, когда индивиды усваивают ценности 

этнической культуры, свой родной язык истереотипы поведения. 

Процесс её формирования может произойти на основе подража-

ния, на основе принуждения, или происходить на основе свобод-

ного и осознанного выбора. 

Этнокультурная идентичность реализует желание индивида 

быть принятым в референтной группе, даёт возможность не только 

осознать свою тождественность с группой, но и собственную уни-

кальность, отличительные признаки от своей и от чужой группы. 

«Реализованной» этнокультурной идентичности ребёнок дости-

гает в младшем школьном возрасте. Именно в этот период этнокуль-

турные знания ускоренно увеличиваются, причём дети не только по-

вторяют, но и систематизируют полученную информацию. 

Формирование позитивной этнокультурной идентичности не-

возможно без понятия этнокультурной компетентности. Её теоре-

тической базой выступает система знаний о различных культурах, 

в том числе собственной. Под знаниями понимаются объективные 

сведения о материальных и духовно-нравственных ценностях эт-

нической общности. 

Признаками этнокультурной личности являются системные 

восприятие этнокультурной реальности и деятельность в ней; уме-

ние интегрировать чужой опыт; желание и умение создавать но-

вую этнокультурную реальность; способность к рефлексии. 

Уровень сформированности этнокультурной идентичности 

можно выявить с помощью тестовых заданий, в которых в каче-

стве критериев исследования используются когнитивный, аффек-

тивный и поведенческий компоненты. Общий уровень этнокуль-

турной идентичности представляет собой совокупность этих ком-

понентов. 

Главными педагогическими условиями, которые обеспечи-

вают формирование этнокультурной идентичности, являются со-

здание специальных программ обучения и приобщение детей к эт-

нической культуре. Систематическую работу по формированию 

этнокультурной идентичности следует начинать с первого класса 
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через осуществление краеведческой работы, выполнение домаш-

ней творческой работы, организацию внеурочной деятельности. 

Эффективными формами работы являются праздники националь-

ных культур, фестивали дружбы, выставки детских рисунков и по-

делок, музейная деятельность, экскурсии, работа этнографиче-

ского кукольного театра, организация работы с семьями. 
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Взаимосвязь ценностных ориентаций 

и психологического благополучия в юношеском возрасте 
 

Актуальность исследования: актуальность нашего исследо-
вания определяется требованиями Федерального закона об обра-
зовании, согласно тексту которого, одной из целей образования на 
всех уровнях является духовно-ценностное развитие человека. Од-
ной из целей воспитания, согласно стратегии, является «создание 
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условия для воспитания здоровой, счастливой» личности, т.е. бла-
гополучие молодых граждан нашей страны, является приоритет-
ным направлением в воспитании. Феномен психологическое бла-
гополучие напрямую связан с чувством удовлетворенности чело-
века собственной жизнедеятельностью. Объект исследования: 
психологическое благополучие. Предмет исследования: взаимо-
связь ценностных ориентаций и психологического благополучия. 
Цель исследования: изучение взаимосвязи психологического 
благополучия и ценностных ориентаций в юношеском возрасте. 
Гипотеза исследования: существует взаимосвязь между психоло-
гическим благополучием и ценностными ориентациями в юноше-
ском возрасте: юноши с высоким уровнем психологического бла-
гополучия более ориентированы на такие ценности как: достиже-
ния, самостоятельность, гедонизм. Теоретическая основа иссле-
дования: психологическое благополучие рассмотрены в работах 
А.В. Ворониной, Н.Е. Водопьяновой, К. Рифф, Т.Д. Шевеленко-
вой, П.П. Фесенко; ценностные ориентации в работах А.И. Дон-
цова, Д.А. Леонтьева, М. Рокич и другие; особенности юноше-
ского возраста в работах Д.А. Донцова, В.Н. Величко, О.В. Фроло-
вой Э. Эрикоснаи т.д. 

Контингент исследования: студенты ВГПУ (психолого-пе-
дагогического и гуманитарного факультета) 1–4 курса в возрасте 
от 17 до 23 лет, в количестве 50 человек. 

Методики исследования: Методика для изучения ценностей 
личности Ш. Шварца [1]; Тест смысложизненных ориентаций 
Д.А. Леонтьева [2]; Опросник «Шкала психологического благопо-
лучия» К. Рифф (адаптация Т.Д. Шевеленковой, П.П. Фесенко) [4]; 
Методика Оксфордский опросник счастья (Oxford Happiness 
Inventory, OHI) [3]. 

По результатам исследования было установлено, что наша ги-
потеза частично получила свое подтверждение: между психологи-
ческим благополучием и ценностными ориентациями в юноше-
ском возрасте существует прямая взаимосвязь: чем выше уровень 
удовлетворенности жизнью, тем чаще юноши выбирают такие 
ценности как: самостоятельность, достижения и доброта. 
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коммуникации в юношеском возрасте 
 

Актуальность исследования заключается в том, что социаль-

ные сети и мессенджеры стали неотъемлемой частью жизни совре-

менной молодежи. Однако, за удобством и свободой виртуального 

общения скрываются определенные риски, которые важно учиты-

вать. Юношеский возраст сопровождается стремительными изме-

нениями в личностном развитии, и возможны ошибки в формиро-

вании мировоззрения и ценностей. Базовым концептуальным до-

кументом, определяющим политику государства в этой области, 

является Доктрина информационной безопасности Российской 

Федерации, в которой обозначены интересы личности и общества 

в целом. В качестве интересов личности, определяющих состояние 

ее безопасности, выделены реализация конституционных прав и 
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свобод, обеспечение личной безопасности, повышение качества и 

уровня жизни, духовное, интеллектуальное и свободное развитие 

человека и гражданина. Объект исследования: виртуальная ком-

муникация в юношеском возрасте. Предмет исследования: соци-

ально-психологические риски виртуальной коммуникации в юно-

шеском возрасте. Цель исследования: исследование социально-

психологических рисков виртуальной коммуникации в юноше-

ском возрасте. Гипотеза исследования: мы предполагаем, что в 

большей степени подвержены социально-психологическим рис-

кам виртуальной коммуникации старшеклассники, у которых уро-

вень цифровой компетентности ниже среднего. В качестве теоре-

тической основы мы опираемся на концепции авторов: Г.У. Сол-

датовой и В.С. Собкина, так как они в своих работах затрагивают 

тему рисков виртуальной коммуникацией. 

Контингент исследования: учащиеся 10-х и 11-х классов 

МБОУ «Хохольский лицей». В исследовании приняли участие в 

общей сложности 40 человек. Методики исследования: Мето-

дика «Индекс цифровой компетентности» Г.У. Солдатовой (крат-

кая версия)) [1]. Опросник поведения в Интернете А.Е. Жичкиной 

[2]. Опросник «Стратегии самопредъявления» И.П. Шкуратовой 

[3]. Авторская анкета «Безопасность в сети интернет». 

По результатам исследования было установлено, что уровень 

цифровой компетентности юношей и девушек невелик: большин-

ство из них имеет средний уровень ИЦК, а именно это 57,5 % всех 

респондентов. Склонность к Интернет-зависимости, которая вы-

ражается в постоянном навязчивом стремлении выйти в Интернет 

ради общения, в потере субъективного контроля над его использо-

ванием выявлена у 7,5 % юношей и девушек. Наиболее использу-

емой стратегией у респондентов является «Вариативность поведе-

ния человека». Эта характеристика проявляется в способности 

старшеклассников предъявлять разные образы в разных ситуациях 

межличностного взаимодействия. И здесь присутствует такой со-

циально-психологический риск, как потеря собственной идентич-

ности. 
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В современном социальном разнообразии мирового сообще-

ства перед педагогической наукой и практикой возникает про-

блема формирования толерантности человека. Декларацией прин-

ципов толерантность определяется как социальная норма граждан-

ского общества, проявляющаяся в обеспечении устойчивой гармо-

нии между социальными группами. 

Изучив данные исследования агентства социальной информа-

ции, мы выяснили, что большинство людей с ограниченными воз-

можностями здоровья (далее – ОВЗ), испытывают трудности при 

коммуникации с обществом. Таким образом, проблемой проекта 

выступает недостаточная осведомленность нынешнего поколения 

об особенностях людей с ОВЗ. 

Решением данной проблемы мы занялись в рамках проектно-

технологической практики. Форматом реализации проекта была 

выбрана настольная игра. Она предоставляет возможность про-

жить другую роль, возможно совершенно не свойственную в 
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жизни. Игра -живое действие, в котором нет зрителей, все – участ-

ники. Игра способствует улучшению межличностных отношений, 

развивает мотивационный аспект личности, помогает выстраивать 

систему жизненных ценностей, развивает навыки саморегуляции, 

умение соотносить свои действия с действиями других людей. 

Игра способствует усилению личности участников, делает их бо-

лее сильными и развитыми личностями. 

В игре могут принять участие до пяти-восьми человек, попа-

дая на клетки поля разных цветов, участники выполняют задания 

или зачитывают интересные факты об известных людях с ОВЗ, 

либо факты, связанные с нарушениями. За каждое правильно вы-

полненное задание игрок получает артефакт, кусочек пазла. В 

конце игры на острове все участники собирают из артефактов еди-

ную картину, что является победой. 

Таким образом, игра является простым инструментом для ре-

шения проблемы толерантного отношения к людям с ОВЗ. Она 

формирует социальныеспособности, характеризующие действия 

человека в социальной среде, его поведение среди окружающих и 

относительно них. Игровой формат позволяет осмыслить про-

блему, выработать правила поведения, а потом следовать им. 

Учится общаться с другими людьми. Игроки почувствуют себя 

значимым для общества и получат положительные эмоции. 
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К сожалению, с каждым годом у детей пропадает интерес к 

самостоятельной творческой деятельности, что связано с однооб-

разием предоставляемого детям материала, бедным содержанием 

развивающей предметно-пространственной среды, ошибками в 

организации воспитательно-образовательного процесса дошколь-

ной образовательной организации. 

Использование нестандартных форм проведения занятий про-
буждает живой интерес детей к предлагаемой деятельности, рас-
ширяет кругозор, побуждает к активной творческой деятельности. 
Одной из современных форм развития художественно-творческих 
способностей дошкольников является дизайн-деятельность. 

Актуальность исследования объясняется противоречием 
между потенциальными возможностями дизайн-деятельности и 
неполным теоретическим обоснованием механизма ее влияния на 
формирование художественно-творческих способностей детей до-
школьного возраста. 

Развитие художественно-творческих способностей у детей 
старшего дошкольного возраста представляет собой целенаправ-
ленный, регулярный процесс влияния на личность воспитанника с 
целью формирования у него способности замечать красоту окру-
жающего мира и произведений искусства и воплощать свои пред-
ставления в различных видах творчества (рисунок, лепка, аппли-
кация, компьютерная графика), используя различных материал и 
техники выполнения. 
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Мелик-Пашаев А.А. дает следующее определение художе-

ственно-творческих способностей – это сложное образование, 

комплекс качеств, позволяющий успешно справляться с художе-

ственно-творческой деятельностью, достигать высокого резуль-

тата [4]. 

Изучением детского дизайна и внедрением этого направления 

в дошкольные образовательные учреждения занимались многие 

отечественные педагоги такие как Г.Н. Пантелеев, Н.И. Комоед, 

Г.Н. Давыдова, И.А. Лыкова, Л.А Парамонова. 

Детский дизайн подразделяется на три типа: плоскостной (ап-

пликационно-графический); объемный (предметно-декоратив-

ный); пространственный (архитектурно-художественный) [5]. 

По каждому типу детского дизайна осуществляется три 

направления деятельности. 

 «Художественная аранжировка», «Моделирование одежды», 

«Декоративно-пространственный дизайн» [5]. 

Развиваясь в дизайн-деятельности, ребенок постигает новые 

формы преобразования окружающей среды, развивает умение 

находить нетрадиционные пути решения возникающих в жизни за-

дач [3]. 

Существует схожесть между понятиями «детское творческое 

конструирование», «детская изобразительная деятельность», «дет-

ская дизайн-деятельность», поэтому зачастую между ними не ви-

дят разницу. В процессе каждого из этих видов деятельности 

детьми создаются уникальные творческие продукты, но разница 

состоит в том, что результаты детской дизайн-деятельности могут 

быть использованы детьми в различных видах деятельности или в 

качестве декора предметно-пространственной среды, а не просто 

убраны в детские портфолио или в шкаф [1]. 

Освоение дошкольниками дизайн-деятельности является од-
ним из аспектов их художественно-творческого развития, но имеет 
особый интегрирующий разные образовательные области потен-
циал. Дизайн-деятельность может продемонстрировать взаимо-
связь окружающего мира, его отражение в произведениях искус-
ства и предметах культуры и способы данного отражения через 
творческую, продуктивную, коммуникативную и игровую актив-
ность. 
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Исследователями установлено, что практически любая дея-

тельность становится творческой только в том случае, если созда-

ется новый и оригинальный продукт, а не повторяется или копи-

руется уже известный [2]. 

Детский дизайн способствует творческой самореализации, 

раскрытию уникальной индивидуальности, расширению мировоз-

зрения. Занятия детским дизайном развивают у детей интеллект, 

культуру речи и общения, способности к анализу и обобщению, 

творческие способности, пространственное воображение, про-

ектно-образное мышление.  

Продукты детского дизайн-творчества могут быть использо-

ваны детьми сразу же в играх и в быту. В этом случае ребёнок пол-

нее ощущает себя творцом, познаёт свою индивидуальность, уро-

вень умений, сравнивая результаты своего труда с работами 

сверстников. 

Педагогические возможности детского дизайна заключаются 

в развитии личностного опыта ребенка, в накоплении эстетиче-

ских представлений, эстетических эмоций в процессе ознакомле-

ния с искусством дизайна, и в процессе проектирования эстетиче-

ской деятельности и ее результата. Детский дизайн направлен на 

раскрытие личности ребенка, его индивидуальности, развитие его 

творческого потенциала, свободного, без нажима со стороны 

взрослого, основанного на самовыражении ребенка, его самораз-

витии, на сотрудничестве и сотворчестве, с использованием 

только гуманных методов и приемов, без запретов и категоричных 

обращений. 
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Нравственное воспитание личности школьников 
 

В современных условиях нравственное воспитание выступает 

приоритетом в системе образования. Большое значение отводится 

воспитанию гражданина и патриота, любящего свою страну и 

идентифицирующего себя с культурой, историей, традициями и 

ценностями своей страны и народа. 

В процессе патриотического воспитания учащихся и студен-

тов следует использовать многообразие средств и форм воспита-

тельной работы, которые бы усложнялись из класса в класс и 

наполнялись новым содержанием. В содержание любого урока 

можно включить яркие и правдивые примеры из русской куль-

туры, примеры, способные проиллюстрировать нравственную 

проблему перед учащимися.  

Проблема патриотического воспитания не может быть решена 

без формирования у молодого поколения уважительного отноше-

ния к прошлому и настоящему своей страны.  

Одним из наиболее эффективных средств патриотического 

воспитания учащейся молодежи мы уделяем музеям боевой славы. 

Поэтому был разработали проект, который можно включить во 

внеурочную деятельность в абсолютно любом учебном заведении. 
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Для его реализации понадобится всего лишь компьютер и интер-

нет. Это удобно, ведь независимо от времени, погоды, места 

нахождения, можно оказаться в любой точке нашей страны и по-

смотреть удивительные вещи. 

Приведем пример онлайн экскурсии в музей воинской славы. 

Предлагаем посетить «Центральный музей Великой Отече-

ственной войны 1941–1945 г.г». Музей Победы в Москве: 

https://victorymuseum.ru/excursions/online/. Продолжительность 

данной видео экскурсии идеально вписывается в продолжитель-

ность урока (39:19), при этом остается время на организационный 

момент и рефлексию. Так, имея минимальные возможности, 

можно отправиться в любую точку нашей огромной страны, 

узнать много интересных вещей. После просмотра, с помощью ре-

флексии, можно провести мини-викторину. 

Примерные вопросы викторины: 

1. Как назывался план нацистов по захвату СССР, разработан-

ный 18 декабря 1940 года? (План Барбаросса). 

2. Какой лозунг был у трудящихся во время ВОВ (все для 

фронта – все для Победы!). 

3. Сколько длилась блокада Ленинграда? (872 дня). 

4. В зале памяти и скорби на потолке находится 2 700 000 

бронзовых цепочек. Что обозначает каждая цепочка? (10 челове-

ческих жизней). 

5. Как называется этот потолок? (Потолок слёз). 

Таким образом, проведение подобных мероприятий не может 

оставить молодежь равнодушной к тем испытаниям, которые вы-

пали на долю старшего поколения, к будущему Родины, к защите 

Отечества. У ребят формируется интерес к изучению истории 

своей страны, появляется чувство гордости за нее и, как следствие, 

формируется патриотизм. 
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Психолого-педагогическая профилактика 
нарушений в развитии личности младшего 

школьника с общим недоразвитием речи 
 

Современные исследования тенденций развития младшего 

школьника с общим недоразвитием речи направлены на поиски 

оптимальных путей и способов формирования личности. Однако 

тема психологической профилактики неблагоприятных тенденций 

в развития личности младшего школьника с общим недоразвитием 

речи раскрыта недостаточно, что определяет актуальность нашего 

исследования. 

Младший школьный возраст – социально значимый период 

развития личности, где происходит ее активное формирование и 

становление в рамках приобщения ребенка к культуре посред-

ством образования: его перехода к новому образу жизни, новой ве-

дущей деятельности. У младших школьников с ОНР часто наблю-

даются патологические невротические черты: замкнутость, нега-

тивизм, неуверенность в себе, напряженное состояние, повышен-

ная раздражительность, обидчивость, слезливость. Иногда дети 

пользуются речью только в эмоционально окрашенных ситуациях. 

Дефект речи заставляет ребенка с ОНР всячески ограничивать ее 

употребление, а это, в свою очередь, ограничивает его коммуника-

ции, столь необходимые для социализации, и деформирует разви-

тие личности младшего школьника. 

Выборку испытуемых для эмпирического выявления специ-

фики профилактики нарушений личности младших школьников с 

ОНР составили 15 учеников 4-х классов в возрасте 9–10 лет (2 и 

3 степени нарушения). Для исследования были использованы дет-

ский вариант индивидуально-типологического опросника (ИДТО) 
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Л.Н. Собчик [2] и must-тест «Определение жизненных ценностей 

личности» П.Н. Ивановой, Е.Ф. Колобовой. Результаты диагно-

стики позволили выявить наличие у младших школьников акцен-

туированных и пограничных с патологией черт личности. Дети по-

казали повышенные результаты по шкалам тревожности, сензи-

тивности, интроверсии, лабильности, что говорит об их замкнуто-

сти, обидчивости, эмоциональной неустойчивости, необоснован-

ных страхах и беспокойствах.  

На основе результатов эмпирического исследования, показав-

ших выраженность вышеперечисленных патохарактерологиче-

ских черт у младших школьников с ОНР, был сделан вывод о необ-

ходимости профилактики личностного развития младших школь-

ников с ОНР, учитывающей индивидуальные особенности каж-

дого ребёнка, с целью предотвращения возможных личностных 

нарушений в более взрослом – подростковом возрасте. 
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Роль тренера в формировании спортсмена как личности 

 

Успех как юного, так и взрослого спортсмена во многом обу-

словлен стилем руководства и личностью тренера. Уровень зна-

ний, навыков и умений, авторитет, требовательность, любовь к 

своему виду спорта и умение воспитывать настойчивость в спортс-

мене являются основными чертами современного тренера в любом 

виде спорта. 

Тренер – это специалист конкретного вида спорта, который 

воспитывает в спортсмене не только физические качества, а также 

моральный дух, волевые качества характера, и эмоционально-

нравственные личностные качества, формирует личность ребенка. 

Часто спортсмен проходит через руки нескольких тренеров, 

прежде чем он станет знаменит. И всегда с благодарностью вспо-

минает своего первого тренера. А ведь именно этот человек позна-

комил его с миром спорта, и научил, не жалея сил трудиться и пре-

одолевать себя и трудности. 

Чаще всего детей отдают в какой-либо из видов спорта в воз-

расте 5–7 лет, и после этого формирование их личности зависит не 

только от родителей, но и от спортивного коллектива в котором 

они развиваются, а также от тренера, у которого они занимаются. 

Самым сложным является не выбор секции, а выбор тренера, 

который выступит наставником для ребенка и его родителей.  По-

этому, тренер должен быть не только бывшим спортсменом, но и 

квалифицированным педагогом, способным увлечь ребенка, раз-

вить его сильные стороны личности, привить любовь к спорту и 

спортивно-тренировочной деятельности и повести за собой к вы-

соким результатам и может даже к профессиональной карьере. Как 

                                                           

© Пешиков Д.В., 2023 



199 
 

показывает практика, не каждый титулованный спортсмен может 

стать тренером, потому что человек без психолого-педагогиче-

ского образования часто может преподавать интуитивно. 

Таким образом, тренер – это одна из причин, почему, с одной 

стороны, спорт любят дети и родители, а с другой становятся его 

противниками.  

Чтобы стать для ребенка настоящим тренером, он должен об-

ладать некоторыми качествами, которые условно можно разделить 

на 3 составляющие: 

– мировоззренческие и нравственные качества тренера, 

определяющие мотивационную направленность его педагогиче-

ской деятельности; 

– профессиональные качества тренера: способность заинте-

ресовать, организовать обучение, отдых воспитуемого; 

– спортивные качества: знание конкретного вида спорта и 

владение конкретными спортивными умениями.  

Одновременно тренер должен уметь: грамотно анализировать 

информацию, организовывать, требовательно корректировать ре-

зультаты работы, постоянно стимулировать познавательную ак-

тивность воспитанников; применять знания в области возрастной 

и спортивной психологии, физиологии, педагогики, а также уметь 

применить эти знания на практике; управлять детским коллекти-

вом; взаимодействовать с родителями; поддерживать в ситуации 

травмы или проигрыша. 

Таким образом, тренер выступает для своего подопечного не 

только как «свой» тренер, но и как друг, учитель-наставник, пси-

холог, родитель, воспитывая и развивая его как гармоничную лич-

ность. 
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Особенности психоэмоционального состояния 

выпускников 9-х и 11-х классов 
 

Актуальность исследования определяется требованиями 

ФГОС среднего общего образования и ФГОС основного общего 

образования, которые указывают, что освоение образовательной 

программы завершается государственной итоговой аттестацией в 

виде ОГЭ и ЕГЭ. Введение указанных форм итоговых экзаменов 

содержит в себе возможности и перспективы, но одновременно 

вызывает у выпускников сильное эмоциональное напряжение, тре-

вожность, неопределенность, связанную с возможностью реализа-

ции дальнейших жизненных планов. В связи с этим актуальным 

является изучение психоэмоционального состояния учащихся вы-

пускных классов. Объект исследования: психоэмоциональное 

состояние личности. Предмет исследования: психоэмоциональ-

ное состояние выпускников 9-х и 11-х классов. Цель исследова-

ния: изучить и проанализировать особенности психоэмоциональ-

ного состояния выпускников 9-х и 11-х классов. Гипотеза иссле-

дования: существуют различия в психоэмоциональном состоянии 

учащихся 9-х и 11-х классов, а именно у учащихся 9-х классов до-

минирует высокий уровень личностной и экзаменационной тре-

вожности, есть признаки эмоционального истощения. У большин-

ства учащихся 11-х классов выражен умеренный уровень личност-

ной и экзаменационной тревожности, наблюдается снижение ак-

тивности, ухудшение самочувствия, эмоциональный фон стаби-

лен. Контингент исследования: Исследование проводилось на 

базе МКОУ «Никольская СОШ» Новоусманского района Воро-

нежской области. В исследовании принимали участие учащиеся 
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9-х классов в количестве 23 человек в возрасте 15 лет, а также уча-

щиеся 11-х классов в количестве 21 человека в возрасте 16-17 лет. 

Методики исследования: Шкала самооценки уровня тревож-

ности Спилбергера-Ханина [1], Анкета «Готовность в ЕГЭ»  

М.Ю. Чибисовой [2], Методика «Самооценка эмоциональных со-

стояний» А. Уэссмана и Д. Рикса [1], Методика оперативной 

оценки самочувствия, активности, настроения (САН) [1]. 

По результатам исследования было установлено, что учащи-

еся 11-х классов имеют более высокий уровень осведомленности 

и умелости в процедурных вопросах сдачи экзаменов по сравне-

нию с учащимися 9-х классов. Девятиклассники имеют более низ-

кий уровень экзаменационной тревожности по сравнению с один-

надцатиклассниками. У одиннадцатиклассников более высокий 

уровень личностной тревожности, по сравнению с учащимися 

9 классов. По сравнению с одиннадцатиклассниками, у девяти-

классников в большей степени выражено спокойствие, домини-

рует высокий уровень энергичности. Но при этом выпускники 

9-х классов в большей, по сравнению с одиннадцатиклассниками, 

степени испытывают подавленность. У выпускников 11 класса вы-

ражены признаки эмоционального истощения.  

 

Список литературы 
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Формирование мотивации достижения 
у старшеклассников и студентов колледжа 

 

Актуальность исследования обусловлена совершенствова-

нием системы образования, острой социальной необходимостью 

создания целостной системы, направленной на формирование у 

подрастающего поколения, в лице старшеклассников и студентов 

колледжа, способности самостоятельно приобретать знания, 

устойчивости жизненной позиции, в преобладании у них мотива-

ции успеха. В последнее время большое значение придается изу-

чению мотивации достижения, так как в современном мире лич-

ностная составляющая является важным условием жизнестойко-

сти человека. Данная потребность нашла отражение в требованиях 

Федерального государственного образовательного стандарта, ко-

торый предъявляет требования к результатам личностного разви-

тия обучающихся. Объект исследования: мотивация достижения. 

Предмет исследования: развитие мотивации достижения у стар-

шеклассников и студентов колледжа. Цель исследования: изу-

чить проблему развития мотивации достижения у старшеклассни-

ков и студентов колледжа. Гипотеза исследования заключается в 

предположении о том, что уровень мотивации достижения у стар-

шеклассников будет выше, чем у студентов колледжа. Разработан-

ная программа способствует развитию мотивации достижения у 

старшеклассников и студентов колледжа. Теоретические пред-

ставления работы Л.С. Выготского определяющие социальную 

ситуацию развития, возрастную периодизацию, системный подход 
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С.Л. Рубинштейна, «основы эмоциональной культуры» Д.Б. Эль-

конин, теория мотивации и понятие мотивации А. Маслоу, «моти-

вация достижения успеха», Дж. В. Аткинсон, Л.В. Алексеева, оте-

чественные исследования – Т.О. Гордеева, В.Ф. Моргун, Л.И. Бо-

жович, И.Л. Аристова понятия «мотивация» и «мотивация дости-

жения».  

Контингент исследования: В исследовании приняли участие 

30 студентов колледжа 1 курса, а также 30 старшеклассников, уча-

щихся 10 класса. Возраст 16–17 лет. Методики исследования: ме-

тодика Диагностика мотивации достижения А. Мехрабиана [1], 

опросник «Мотивация к успеху и боязнь неудачи» А.А. Реана [2], 

методика «Исследование деятельностной мотивационной струк-

туры» К. Замфир [3], методика «Экспресс диагностика личностной 

конкурентоспособности» Н.П. Фетискин [1], В.В. Козлов,  

Г.М. Мануйлов, методика «Диагностика мотиваторов социально-

психологической активности личности» Н.П. Фетискин [1]. 

По результатам исследования было установлено, что мотива-

ционный комплекс старшеклассников гораздо более гармонич-

ный, чем у студентов колледжа, ориентирован на внутреннюю мо-

тивацию. У старшеклассников превалирует высокий уровень лич-

ностной конкурентоспособности, а у студентов колледжа – низ-

кий. Мотивационной доминантой личностной активности у боль-

шинства старшеклассников является достижение успеха в целом, 

а у студентов колледжа доминирует стремление к власти.   
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Возможности диагностики эмоционального 
благополучия детей старшего дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи 
 

Жизненное благополучие ребенка с ОВЗ зависит не от дефекта 

самого по себе, а от его социальных последствий и социально-пси-

хологической реализации человека. Общее недоразвитие речи 

(ОНР) влияет на способность ребенка к установлению и поддер-

жанию отношений в коллективе сверстников, нарушая его эмоци-

ональное благополучие. На данный момент слабо изученными 

остаются вопросы диагностики эмоционального состояния до-

школьника с ОНР, что определяет актуальность нашего исследо-

вания. 

Эмоциональное благополучие ребёнка – состояние, определя-

емое его позитивным отношением к миру и к самому себе и опре-

деляющее такое отношение. На эмоциональное благополучие до-

школьника влияют: личностные особенности, конфликты, тревож-

ность, наличие страхов, агрессивности, особенности воспитания в 

семье, ценностные ориентации родителей, наличие конфликтных 

отношений эмоциональная обстановка в группе, особенности вза-

имодействия с взрослыми и сверстниками в группе. На эмоцио-

нальные неблагополучия указывают агрессия, заниженная само-

оценка, робость, застенчивость, страхи, статус «изгоя» в группе. 

Препятствуют благополучию старших дошкольников с ОНР рече-

вые дефекты, сложности взаимодействия со сверстниками, непра-

вильный стиль воспитания в семье, неадекватные родительские 

установки.  

Выборку испытуемых для эмпирического выявления эмоцио-

нального благополучия старших дошкольников с ОНР составили: 
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в экспериментальной группе Эг 11 учеников комбинированной 

подготовительной группы с ОНР (7 девочек и 4 мальчика); в кон-

трольной группе Кг 11 нормативно-развивающихся детей стар-

шего дошкольного возраста (5 мальчиков и 6 девочек). Для иссле-

дования были использованы методики «Паровозик» С.В. Велие-

вой, «Выбери нужное лицо» Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен, «Карта 

наблюдений Д. Стотта» и «Экспертная оценка эмоционального 

благополучия» Н. Артюхиной и А.М. Щетининой. 

Результаты диагностики показали наличие у старших до-

школьников с ОНР тревоги по отношению ко взрослым и детям, 

наличие депрессивных и невротических симптомов: эмоциональ-

ного напряжения, негативного фона настроения, страхов, избега-

ния контактов со сверстниками.  

На основе результатов эмпирического исследования были со-

ставлены рекомендации психолого-педагогическойдиагностики 

эмоционального благополучия старших дошкольников с ОНР, вы-

делены ее рекомендуемые «мишени», подобран эффективный и 

доступный инструментарий. 
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Особенности межличностного общения 
младших школьников с легкой степенью 
нарушений интеллектуального развития 

 

В современном мире исследование проблемы особенностей 

межличностного общения младших школьников с легкой степе-

нью нарушений интеллектуального развития направлено на выяв-

ление причин возникновения трудностей в общении и взаимодей-

ствии. На данный момент анализ соотношения недостатков в ин-

теллектуальном развитии у детей данной категории с непосред-

ственным нарушением в формировании личности и поведения, ко-

торое может повлиять на сферу общения и деятельности ребенка, 

недостаточно раскрыт. Этот факт определяет актуальность в 

нашем исследовании. 

Младший школьный возраст – это особо важный жизненный 

период для ребенка, где происходит становление его самосознания 

и развитие личности, что напрямую зависит от получаемого опыта 

при взаимодействии с окружающей средой. Дети данной катего-

рии имеют следующие особенности, влияющие на межличностное 

общение: своеобразие эмоционально-волевой сферы, проявляю-

щееся в трудностях эмоционального восприятия, недостаточное 

развитие игровой деятельности, отсутствие социально-бытовых 

навыков, активности, познавательного интереса, упрощенное ис-

пользование коммуникативных навыков, недоразвитие всех сто-

рон речи, бедность словарного запаса, не обладание оценочными 

суждениями, нарушение связной устной речи [1; 2]. 

Выборку испытуемых для выявления особенностей межлич-

ностного общения у младших школьников с легкой степенью 
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нарушений интеллектуального развития составили 10 учеников 

3-х классов в возрасте 9-10 лет с диагнозом «легкая степень ум-

ственной отсталости». Для исследования были использованы ме-

тодика «Мой класс» А.А. Лесковой и методики Г.А. Цукерман 

«Рукавички» и «Кто прав», направленные на исследование соци-

ально-психологической позиции в коллективе класса, уровень ко-

операции и уровень сформированности учета позиции собесед-

ника [3]. 

Результаты диагностики позволили выявить наличие у млад-

ших школьников трудностей в общении и взаимодействии со 

сверстниками. Дети показали высокий и средний уровни соци-

ально-психологической позиции, высокий и низкий уровни коопе-

рации, средний и низкий уровни учета позиции собеседника.  

На основе анализа результатов эмпирического исследования 

был сделан вывод о необходимости коррекции и гармонизации 

межличностных особенностей младших школьников с легкой сте-

пенью нарушений интеллектуального развития и разработаны ре-

комендации для педагогов и родителей.  
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Психологические детерминанты цифровой 
компетентности в юношеском возрасте 

 
Актуальность исследования заключается в том, что большин-

ство студентов юношеского возраста не имеют достаточных навы-

ков жизни в цифровом пространстве, не умеют искать, анализиро-

вать и потреблять информацию безопасно. В перенасыщенном ин-

формационном пространстве трудно выбрать достоверную инфор-

мацию, отличить правду от лжи, что позволяет легко манипулиро-

вать и управлять им через социальные сети. Согласно Концепции 

информационной безопасности, одними из принципов реализации 

государственной политики в области обеспечения информацион-

ной безопасности являются ответственность государства за со-

блюдение законных интересов обучающихся в информационной 

сфере [1]. Объект исследования: цифровая компетентность в 

юношеском возрасте. Предмет исследования: психологические 

детерминанты развития цифровой компетентности в юношеском 

возрасте. Цель исследования: выявить психологические детерми-

нанты развития цифровой компетентности в юношеском возрасте. 

Гипотеза исследования: мы предполагаем, что высокий уровень 

цифровой компетентности имеют те обучающиеся юношеского 

возраста, у которых выявляется: высокий уровень эмоционального 

интеллекта, высокий уровень психологического благополучия и 

преобладание таких ценностей, как безопасность и самостоятель-

ность. Контингент исследования: в исследовании приняли уча-

стие 100 человек. Из них студенты 2, 3 курсов, среди которых 
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34 девушек, 66 юношей. Возраст респондентов варьируется от 16 

до 19 лет. Методики исследования: 1) методика «Индекс цифровой 

компетентности» Г.У. Солдатовой [4]. 2) «Шкала психологиче-

ского благополучия» К. Рифф в модификации Н.Н. Лепешинского 

[3]. 3) Методика «Изучение ценностей личности» Ш. Шварца [2]. 

4) Тест эмоционального интеллекта Н. Холла [5]. 

По результатам исследования наша гипотеза получила частич-

ное эмпирическое подтверждение так, как выявлены в основном 

средние уровни по вышеуказанным параметрам. Поэтому данное 

заключение может стать основой для продолжения исследования. 
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Взаимосвязь смысложизненных ориентаций и мотивации 

учебно-профессиональной деятельности у студентов 
 
Актуальность исследования. В последние десятилетия 

наблюдается явная тенденция улучшения качества оказания меди-
цинской помощи, которая достигается с помощью улучшения ка-
чества профессиональной подготовки врачей и совершенствова-
ния технической составляющей медицины. Такая помощь, со-
гласно профессиональным стандартам сестринского дела и врача 
общей практики, требует от специалиста живого интереса к жизни 
пациента, в сочетании с одновременной рациональностью приме-
нения медицинских знаний при постановке диагноза и оказании 
экстренной помощи. При таком побуждении к непрерывному про-
фессиональному совершенствованию и обучению, мотивация иг-
рает далеко не второстепенную роль. Феномен учебной мотивации 
неразрывно связан с такими смысловыми структурами личности, 
как: ценности, установки, убеждения и смысложизненные ориен-
тации. Несмотря на исключительную значимость смысложизнен-
ных ориентаций в структуре личности, их взаимосвязь со специ-
фикой учебной мотивации студентов исследована недостаточно. 
Объект исследования: личностные особенности студентов. 
Предмет исследования: особенности взаимосвязи мотивации 
учебной деятельности и смысложизненных ориентаций у студен-
тов. Цель исследования: изучить особенности мотивации учеб-
ной деятельности студентов и специфики её взаимосвязи со смыс-
ложизненными ориентациями. Гипотеза исследования: мы пред-
полагаем, что учебная мотивация студентов взаимосвязана с пока-
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зателями их смысложизненных ориентаций, а именно: студент, де-
монстрирующий более высокий уровень удовлетворённости соб-
ственной жизнью, осознанности жизненных целей и высокий уро-
вень управления своей жизнью, имеет более высокие показатели 
учебно-профессиональной мотивации. В качестве теоретической 

основы мы опираемся на концепции авторов: Л.И. Божович,  
А.К. Марковой и Т.В. Столиной. 

Контингент исследования: студенты ВГМУ имени Н.Н. Бур-

денко. В исследовании приняла участие одна группа составом в  

40 человек. Из них: 20 юношей, 20 девушек в возрасте от 20 до  

22 лет. Методики исследования: Методика для диагностики 

учебной мотивации студентов (А.А. Реан, В.А. Якунин, модифи-

кация Н.Ц. Бадмаевой) 4, опросник Т. Элерса для изучения моти-

вации достижения успеха1, диагностика мотивационной струк-

туры личности В.Э. Мильман 3, тест смысложизненных ориента-

ций (в адаптации Д.А. Леонтьева) 2. 

По результатам исследования было установлено, что у студен-

тов с высоким уровнем общего показателя осмысленности жизни 

представлены наиболее высокие показатели мотивации учебно-

профессиональной деятельности и наоборот. 
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Психологическая готовность студентов 
к менторингу школьников 

 
Образованию в нашей стране уделяется очень большое внима-

ние. Это одно из главных направлений политики Российской Фе-
дерации, поэтому не случайно 2023 год был объявлен годом педа-
гога и наставника. В последние годы появляется очень много про-
грамм, которые мотивируют людей получать педагогическое об-
разование, однако без опытного наставника молодые учителя ухо-
дят из школы, не проработав и 2-3 лет. 

Менторинг – это вид наставничества, при котором опыт пере-
дается от более опытного субъекта (ментора) к менее опытному 
(менти) [3, с. 40]. Этот метод назван в честь человека по имени 
Ментор, которому Одиссей отдал своего сына на воспитание, ко-
гда отправлялся в поход. 

В русском языке традиционно использовался термин «настав-
ничество», но, в последнее время стали использовать латинское за-
имствование «менторинг». Несмотря на то, что это два схожих по-
нятия, отличия все же имеются. Задача наставника передать гото-
вые знания, а задача ментора научить мыслить в правильном 
ключе и самостоятельно принимать решения в конкретных усло-
виях. Иными словами, менторинг - это наставничество, вышедшее 
на новый уровень [2]. Еще одно отличие состоит в том, что менто-
ринг возникает спонтанно, чаще всего основан на добровольных 
началах и сам ментор никакой материальной выгоды не получает 
[3]. Менторинг особенно актуален при работе с одаренными 
детьми, т.к. развитие их способностей требует индивидуального 
подхода. 

Каждый педагог может стать ментором для своих учеников, 

опытные педагоги становятся менторами для молодых учителей. 
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В психолого-педагогических исследованиях выделяют следующие 

профильные характеристики ментора: желание учиться и переда-

вать знания, организаторские и коммуникативные способности, 

гибкость и креативность мышления, целеустремленность, адек-

ватно высокая самооценка [1, 2, 3]. 

Взаимоотношения ментора и менти проходят следующие 

этапы:  

1. «Я расскажу – ты послушай». 2. «Я покажу – ты посмотри». 

3. «Сделаем вместе». 4. «Сделай сам – я подскажу». 5. «Сделай сам 

и расскажи, что сделал» [1]. 

Мы поставили цель выявить уровень развития профильных ха-

рактеристик менторов студентов. В исследовании принимали уча-

стие 20 студентов 2 курса, Гуманитарного факультета ВГПУ. Для 

этого были использованы следующие методики: опросник комму-

никативно-организаторских склонностей, тест на уровень субъек-

тивного контроля, определение уровня самооценки, креативный 

тест Вильямса в обработке Е.Е. Туник, тест Лачинса на определе-

ние гибкости мышления.  

Большинство участников исследования (70 %) по результатам 

исследования имеют средний уровень развития профильных ха-

рактеристик ментора, 10 % – низкую готовность и 20 % имеют вы-

сокую готовность к менторингу.  

Таким образом, большая часть из опрошенных студентов 

имеет средний уровень готовности к менторству. Для более каче-

ственной подготовки к менторской деятельности необходимо обу-

чение по специальная программе. 
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Личностные детерминанты психологической  
безопасности студентов в интернет пространстве 

 
Актуальность исследования определяется важностью обес-

печения психологической безопасности студентов в интернет про-
странстве для улучшения качества образования, всестороннего 

развития личности, повышения референтности образовательной 
среды и обеспечения психологической защищенности студентов в 
интернет пространстве. Объект исследования: психологическая 
безопасность студентов в интернет-пространстве. Предмет иссле-

дования: личностные детерминанты психологической безопасно-
сти студентов в интернет-пространстве. Цель исследования: изу-
чение личностных детерминант психологической безопасности 
студентов в интернет-пространстве. Гипотеза исследования: пси-
хологическая безопасность студентов в интернет-пространстве 
определяется личностными детерминантами, такими как уровень 
жизнестойкости, психологическое благополучие, конструктивные 
стратегии совладания, вовлеченность в использование ИКТ, циф-
ровая компетентность. Контингент исследования: в исследова-
нии приняли участие 45 студентов первых – четвертых курсов, в 
возрасте от 18 до 22 лет психолого-педагогического факультета, 
очной и заочной формы обучения профиля «Психология образова-
ния», ФГБОУ ВО «ВГПУ». Методики исследования. Методика 
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оценки психологической безопасности образовательной среды 

И.А. Баевой, модифицированная [2]. Методика экспресс-диагно-
стики психологической безопасности образовательной среды в 
условиях внедрения цифровых образовательных технологий (для 
студентов), (Т.Л. Худякова, Л.Н. Гридяева, Ю.В. Клепач, В.Р. Пет-
росянц) [3]. Методика оценки вовлеченности в использование 
ИКТ Татарко А.Н. [7]. Методика определения индекса цифровой 
компетентности, разработанная Г.У. Солдатовой [6]. Методика 
оценки жизнестойкости (С. Мадди, в адаптации Д.А. Леонтьева и 
Е.И. Рассказовой) [4]. Методика оценки психологического благо-
получия (К. Рифф, в адаптации Д.Г. Орловой) [5]. Методика 
«Стратегии преодоления стрессовых ситуаций (SACS) (С. Хоб-
фолл, в адаптации Н. Водопьяновой) [1]. Методы обработки ре-
зультатов исследования: качественный, количественный, метод 
статистического анализа (корреляционный анализ). 

По результатам исследования были установлены взаимосвязи 

между психологической безопасностью студентов в интернет-про-

странстве и их личностными особенностями. В ходе проведенного 

исследования выявлены личностные детерминанты психологиче-

ской безопасности студентов в интернет-пространстве. 
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Психологические особенностей лиц 
юношеского возраста с модификациями тела 

 

Актуальность исследования. Феномен неудовлетворенности 

своим телом в настоящее время приобрел характер эпидемии. Мо-

дификации тела рассматриваются как социально рискованные 

практики трансформаций телесности, как разновидность ауто-

агрессивного, самоповреждающего поведения. Малоизученность 

проблемы, касающейся психологических особенностей лиц юно-

шеского возраста с модификациями тела указывает на ее актуаль-

ность. Объект исследования: психологические особенности лич-

ности с модификациями тела. Предмет исследования: психоло-

гические особенности лиц юношеского возраста с модификациями 

тела. Цель исследования: исследовать психологические особен-

ности лиц юношеского возраста с модификациями тела. Гипотеза 

исследования заключается в предположении о том, что лица юно-

шеского возраста с модификациями тела имеют психологические 

особенности, а именно: нестабильность психоэмоционального со-

стояния, негативный характер самоотношения, нестабильная са-
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мооценка, выраженная потребность в самовыражении и в социаль-

ном признании. Выборку составили 60 человек, из них 30 девушек 

и 30 юношей в возрасте от 18 до 20 лет. В основную группу вошли 

30 человек с модификациями тела (14 девушек, 16 юношей). Кон-

трольную группу составили 30 человек без модификаций тела (16 

девушек, 14 юношей). Методики исследования: «Методика ис-

следования самоотношения» Р.С. Пантелеев [3], «Личностный 

многофакторный опросник» Р. Кэттелл [2], «Шкала самоуваже-

ния» М. Розенберга [4], адаптированный опросник «Влияние об-

раза тела на качество жизни» Ф. Кэша (BIQLI) [1], авторская ан-

кета «Мотивация телесной модификации». 

У большинства испытуемых бодимодификации были сделаны 

в ранней юности. У 37 % нанесено 3–4 татуировки, у 33 % более 5, 

у 30 % – 1–2 татуировки. Основные мотивы: украшение тела, же-

лание принадлежать к молодежной субкультуре. Они высоко оце-

нивают влияния индивидуального образа тела на качество жизни. 

Повышен интересе к собственной внешности. Лица с модифика-

циями тела отличаются эмоциональной нестабильностью, внут-

ренней напряженностью, слабым самоконтролем. Для них харак-

терны внутренняя конфликтность, склонность к самобвинению, 

затянутому самобичеванию, неуверенность в себе. Выражены тен-

денции к замкнутости, зависимости от группы.  
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УДК 373.3 

П.И. Штельцер© 
(научный руководитель: Попова Е.А., доцент 

кафедры английского языка) 
 

Психолого-педагогический факультет, группа ПП-ДОИН_Ob181 
 

Формирование лексических навыков детей  
дошкольного возраста с использованием 

мультимедийных дидактических игр 
 

Актуальность исследования объясняется определением усло-
вий, способствующих успешному формированию лексических 
навыков с использованием мультимедийных дидактических игр у 
детей дошкольного возраста и недостаточной изученностью ди-
дактического потенциала этих технологий для формирования лек-
сического навыка детей дошкольного возраста. В начале работы 
нами была поставлена цель исследования – разработать и экспери-
ментально проверить методику формирования лексических навы-
ков с использованием игр для развития у дошкольников лексиче-
ских навыков в процессе обучения английскому языку. 

Также нами была выдвинута гипотеза: что, использование 
мультимедийных дидактических игр на занятиях английскому 
языку, способствует повышению эффективности формирования 
лексических навыков детей дошкольного возраста. 

Изучение психолого-педагогической литературы по теме ис-
следования выпускной квалификационной работы показало, что 
развитие лексического навыка на начальном этапе обучения ан-
глийскому языку имеет большое значение [2]. Также было выяв-
лено, что положительное влияние на этот процесс оказывает при-
менение на занятиях мультимедийных дидактических игр, по-
скольку многие педагоги отмечают большие потенциальные воз-
можности игры при обучении английскому языку. 

В работе была рассмотрена онлайн-платформа WordWall для 

изучения лексики [3]. 
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Платформа WordWall предоставляет различные режимы изу-

чения лексики, которые подходят для создания викторин и игр, 

способствующих усвоению и повторению лексики и могут быть 

использованы как непосредственно в классной комнате, так и в 

рамках самостоятельной подготовки обучающихся. 

В связи с этим был сделан вывод о том, что использование он-

лайн инструментов на занятиях английского языка вносит разно-

образие, вызывает интерес у обучающихся, и способствует усвое-

нию лексических единиц [1]. 

Было выдвинуто предположение, что при реализации ком-

плекса мультимедийных дидактических игр у дошкольников бу-

дет сформирован высокий уровень развития лексического навыка 

в процессе изучения английского языка.  

Также мы разработали комплекс из 8 мультимедийных дидак-

тических игр: 4 по теме «Fruits» и 4 по теме «Vegetables». В тече-

ние экспериментальной апробации мы использовали по 2 игры на 

каждом из занятий с дошкольниками. 

На основе разработанной теоретической модели, мы провели 

педагогический эксперимент, включающий в себя 3 этапа: конста-

тирующий, формирующий и контрольный. Педагогический экспе-

римент проводился на базе МКДОУ Бутурлиновский детский сад 

«Лесная сказка». Мы выбрали для проведения эксперимента стар-

шую группу детского сада, для которой изучения английского 

языка было вторым годом, поэтому лексические навыки были 

сформированы на каком-то уровне. 

Для определения этого уровня нами было проведено кон-

трольное занятие перед внедрением мультимедийных дидактиче-

ских игр в занятия экспериментальной группы. Проведенный кон-

троль показал достаточно низкий уровень сформированности лек-

сического навыка, что позволило нам продолжить эксперимен-

тальную апробацию.  

Нами были разработаны 8 мультимедийных дидактических 

игр на базе электронного ресурса «Wordwall», 4 из которых по 

теме «Fruits», «Vegetables». Нам удалось внедрить эти игры в за-

нятия с экспериментальной группой, по 2 игры на занятие. После 

проведения комплекса игр снова был проведен контроль, который 

показал, что уровень сформированности лексического навыка вы-

рос и в экспериментальной группе был выше, чем в контрольной.  
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Из всего вышесказанного можем сделать вывод, что наша ги-

потеза, что использование мультимедийных дидактических игр на 

занятиях английскому языку, способствует повышению эффектив-

ности формирования лексических навыков детей дошкольного 

возраста верна, а значит наше исследование имеет практическую 

значимость. 

Таким образом, в ходе данной работы цель нашего исследова-

ния была достигнута, а выдвинутая нами гипотеза исследования 

была подтверждена. 
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ТЕЗИСЫ  ЕЖЕГОДНОЙ  НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ  «СОВРЕМЕННАЯ  ПСИХОЛОГИЯ 

ГЛАЗАМИ  ШКОЛЬНИКОВ» 
 

УДК 159.9 

К.Е. Кучина© 
(научный руководитель: Кучина И.Е., педагог-психолог МБОУ 

СОШ №10 г. Россоши) 
 

МБОУ СОШ №10 г. Россоши, учащаяся 9 «А» класса 
 

Тревожность в подростковом возрасте 
 

Постановка проблемы. Большинство людей юношеского 

возраста имеют высокий уровень тревожности в актуальных жиз-

ненных сферах. Но зачастую они не знают, как правильно спра-

виться с этим. Целью моей работы является рекомендации под-

росткам «Быть здоровым – здорово!». 

Изложение основного материала исследования. Сегодня до-

вольно актуальным является исследование такой личностной осо-

бенности, как тревожность. Особое беспокойство вызывает прояв-

ление этой черты у подростков. Среди возможных причин возник-

новения тревожности могут выступать: физиологические особен-

ности (особенности нервной системы – повышенная чувствитель-

ность), индивидуальные особенности, взаимоотношения со 

сверстниками и с родителями, проблемы в школе, а также пред-

дверие наступающих экзаменов. В своей работе я рассмотрела тео-

ретический материал понятие тревожности, виды, причины, спо-

собы преодоления тревожности. Мною было проведено исследо-

вание среди учащихся 9 «А» класса. Я составила и провела анке-

тирование среди 24 подростков. На основе результатов исследова-

ния разработала рекомендации подросткам по преодолению тре-

вожности. 

Выводы. Полученные результаты показали, что в коллективе 

сверстников есть ребята с повышенным уровнем тревожности. Это 

подтверждает проблему, обозначенную мной в моей проектной ра-
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боте: люди юношеского возраста имеют высокий уровень тревож-

ности в актуальных жизненных сферах. Данная категория под-

ростков не знает, как правильно справиться с повышенной тревож-

ностью. Для решения проблемы мной составлены рекомендации 

«Быть здоровым – здорово!». Учитывая, что подростки избира-

тельны в чтении материала, я подошла к этому вопросу творчески. 

Рекомендации представлены в простых рифмах, которые не вызы-

вают уныния, а наоборот, настраивают на позитивное решение 

проблем. Простые рифмы дают ответы на сложные вопросы о мен-

тальном здоровье. Только сохраняя бодрость духа, оптимизм, спо-

койствие – Человек сохраняет свое здоровье!  
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В.Б. Теплякова© 
(научный руководитель: Шатская Л.А.,  

педагог-психолог МБОУ СОШ № 38) 
 

МБОУ СОШ с УИОП № 38, учащаяся 9 класса 
 

Тенденция стремления к «идеальной фигуре» 
или к чему ведёт современная пропаганда 

«совершенного тела» 
 

Во многих источниках «здоровое тело» и «красивое тело» по 

какой-то причине выглядят по-разному. Многие люди в погоне за 

соответствием модным стандартам красоты, пропагандируемым в 

сети интернет и в СМИ, ухудшают своё здоровье, появляется не-

уверенность, боязнь осуждения, непринятие себя и т.д.  
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Проведя собственное исследование среди обучающихся 9– 

11 классов нашей школы, мною были получены следующие ре-

зультаты: 66 % обучающихся имеет нормальный вес, 30 % – имеют 

лишний вес, 4 % – недостаток веса. 40 % опрошенных имеют про-

блемы с аппетитом во время стрессовых ситуаций, из них 23 % – 

недоедают, а 17 %, наоборот, переедают. Однако, знаниями о 

принципах правильного питания и о значимости калорийности 

продуктов питания владеют только те, у кого как раз нет проблем 

с весом. При этом, как оказалось, для 90 % опрошенных внешняя 

привлекательность не стоит на первом месте при выборе партнера 

для общения и дружбы, в то время, 45 % участников опроса пере-

оценивают важность собственной внешности для окружающих и 

из-за этого необоснованно страдают. Самое страшное, что каждый 

пятый опрошенный готов на хирургическую операцию ради «со-

вершенствования» внешности в угоду моде, а каждый десятый из 

опрошенных даже готов рискнуть здоровьем в стремлении соот-

ветствовать современным трендам. 

Красота – это, прежде всего, здоровье, внутренняя гармония, 

поэтому стоит прежде всего прорабатывать свои комплексы по по-

воду внешности с психологом или психотерапевтом, а иметь кра-

сивое тело можно, не подвергая его всевозможным пластическим 

операциям, а приложить труд для улучшения физической формы в 

спортивном зале, упорядочив режим питания, получив знания о 

том, как это всё лучше сделать. 
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С.Р. Бобкова© 
(научный руководитель: Змаева А.А., педагог-психолог 

МБОУ «Отрадненская гимназия») 
 

МБОУ «Отрадненская гимназия», учащаяся 11 класса 
 

Мотивационные факторы в выборе 
профессии у старшеклассников 

 

Выбор профессии – важный этап в определении сферы дея-
тельности, поскольку он определяет общую профессиональную 
жизнь, определяются возможности профессионального развития и 
развития компетенций в профессиональной сфере. Как отмечают 
И.С. Сотникова и О.А. Прокудина, профориентация способствует 
формированию альтернативных выборов профессионального 
труда в меняющихся условиях жизни и профессиональной дея-
тельности трудоспособного человека, то есть выбору профессио-
нальной карьеры [1]. Таким образом, мотивация к выбору профес-
сии не формируются сами по себе, а под влиянием ряда меропри-
ятий, направленных на сознательную подготовку молодых людей 
к выбору профессии с учетом собственных способностей и усло-
вий рынка труда. 

На наш взгляд, факторы формирования мотивации при выборе 
профессии можно классифицировать на внешние и внутренние. 
Внешние факторы определяются экономическими и социальными 
условиями жизни, а внутренние – моральными ценностями моло-
дых людей, их внутренними установками и склонностью к опреде-
ленному виду деятельности. 24 учащихся нашей школы прошли 
исследование. Был использован тест по выявлению мотивов вы-
бора профессии (С.С. Гринпуш). К внешним факторам, влияющим 
на выбор профессии, можно отнести: вознаграждение за труд (уро-
вень оплаты труда или дохода от трудовой деятельности) (91,7 %); 
престижность и популярность профессии (91.7 %); влияние друзей 
и знакомых (41.7 %). К внутренним факторам относятся: соответ-
ствие профессии способностям человека (91.7 %); интерес к опре-
деленной профессиональной сфере (75 %); возможности самореа-
лизации и самовыражения (83.3 %); возможности профессиональ-
ного развития и карьерного роста (70.8 %). 
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 Анализ исследования показывает, что существуют различные 

мотивы, влияющие на выбор профессии. Мотивационные фак-

торы – это мотивы, которые приводят человека к желанию рабо-

тать, то есть когда человек выбирает определенную профессию.  

Во многих случаях неправильный профессии обусловлен в боль-

шинстве случаев влиянием внешних факторов (популярность про-

фессии, престиж, хорошие возможности трудоустройства).  
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(научный руководитель: Зуева Н.А., педагог-психолог 

МБОУ «Новоусманская СОШ №3») 
 

МБОУ «Новоусманская СОШ №3», учащаяся 8 класса 
 

Конфликты в школе и их профилактика 
 

Школа – это целый мир, в котором подчас приходиться ужи-

ваться разным людям по характеру, по темпераменту и многим 

другим критериям, поэтому они по-разному воспринимают ситуа-

ции, которые, так или иначе, возникают во время учебного дня в 

школе и за её пределами. Разные интересы способствуют тому, что 

люди вступают в противоречия друг с другом. Конфликты неиз-

бежны, это одно из условий развития мира. Субъектами конфлик-

тов в школе являются обучающиеся, педагоги, родители.  

Целью данной работы является изучение основных причин 

возникновения межличностных конфликтов между основными 

субъектами образовательного процесса и выявление способов по-

ведения современных подростков в конфликтных ситуациях. 
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Методики, которые были использованы в процессе исследова-

ния: опросник «Конфликты в школе». Результаты исследования. В 

исследовании приняло участие 37 обучающихся 8-х классов 

МБОУ «Новоусманская СОШ №3». Было выяснено, что 22 обуча-

ющихся несколько раз в год становятся участниками конфликтов, 

наиболее острыми конфликтами, пережитыми в школе в отноше-

нии с учителями, были по поводу – «из – за оценки», «за то, что 

пришел в школу без формы». Самыми частыми причинами кон-

фликтных ситуаций - является несправедливая оценка. На вопрос 

о том, кто чаще становиться участниками конфликтов в школе  

18 обучающихся ответили «учитель – ученик». Как долго продол-

жался конфликт: 9 обучающихся ответили – несколько дней,  

5 – несколько недель, 4 – несколько месяцев. На вопрос о том, что 

способствовало разрешению конфликтной ситуации: 12 – обсуж-

дение проблемы, достижения согласия. На вопрос укажите поло-

жительные последствия конфликта: 11 – больше узнали информа-

ции о себе, 12 – нашли для себя новые пути решения проблемы. На 

вопрос о том, что можно ли сказать, что в школе создаются усло-

вия для того, чтобы научить тому, как вести себя в конфликте –  

18 ответила – да. На вопрос: «Ощущаешь ли ты необходимость по-

лучения знаний и навыков урегулирования конфликтов?», «да» от-

ветило 22 обучающихся. Результаты исследования по методике 

Томаса - Килманна на выявление ведущего поведения в конфликт-

ной ситуации Авторы К. Томас, Р. Килманн (в адаптации Н.В. Гри-

шиной). Методика предназначена для изучения личностной пред-

расположенности к конфликтному поведению, выявления опреде-

ленных стилей разрешения конфликтной ситуации. К конфронта-

ции (соревнованию соперничеству), которое выражается в стрем-

лении добиться удовлетворения своих интересов в ущерб интере-

сов другого человека из 37 участвующих в исследовании обучаю-

щих, склоны 8, к приспособлению (уступчивости), означающее, в 

противоположность соперничеству, принесение в жертву соб-

ственных интересов ради интересов другого, склоны 7, к компро-

миссу, как соглашение между участниками конфликта, достигну-

тое путем взаимных уступок – 13, к  уклонению (уходу, игнориро-

ванию), для которого характерно как отсутствие стремления к ко-

операции, так и отсутствие тенденции к достижению собственных 

целей – 7, к сотрудничеству, когда участники ситуации приходят 
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к альтернативе, полностью удовлетворяющей интересы обеих сто-

рон – 8.  
Конфликты в школе являются частью образовательного про-

цесса, имеют разные причины и затрагивают интересы всех участ-
ников образовательного процесса. Избежать конфликтов невоз-
можно, но проводя и организовывая профилактические мероприя-
тия, можно снизить подростковую агрессию, изменить стереотипы 
реагирования на конфликтные ситуации, помочь привыкнуть к но-
вым жизненным ситуациям, научиться выбирать эффективные 
способы разрешения конфликтов, которые помогут конструктивно 
решать конфликтные ситуации и самое главное сохранить отноше-
ния между людьми.  
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УДК 159.9 
Е.И. Вепренцева© 

(научный руководитель: Караяни Н.И., педагог-психолог 
МКОУ СОШ №1 г. Лиски имени Героя Советского  

Союза М.А. Машина) 
 

МКОУ СОШ №1 г. Лиски имени  
Героя Советского Союза М.А. Машина, учащаяся 8 класса 

 

«Кирпичики понимания» 
в детско-родительских отношениях 

 

Постановка проблемы. Проблема отцов и детей вечна. В по-
следнее время отмечаются серьезные изменения в воспитательной 
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роли семьи. Происходит ломка традиционных ценностей, но вли-
яние семьи на процесс становления личности по-прежнему носит 
актуальный характер. 

Изложение основного материала исследования. Тема дет-

ско-родительских отношений всегда занимала одно из важных 

мест в психологической науке. Многими исследователями под-

тверждено, что опыт ребёнка, полученный им в семейных отноше-

ниях, является фундаментальным для формирования его личност-

ных качеств и для всей его последующей жизни. А мир с каждым 

следующим днём несётся вперёд всё стремительнее. Интересы де-

тей эволюционируют вместе с ним. Они быстрее схватывают но-

вое, осваивают тренды и во многих вопросах могут дать фору ро-

дителям.  

Подростковый возраст своеобразен и интересен. В этот период 

происходит перестройка психических процессов ребенка, переход 

личности от детского состояния к взрослому. Поэтому требуются ре-

шительные изменения в формах детско-родительских отношений. 

На детско-родительских отношениях сказывается тип семьи, 

позиция, которую занимают взрослые, стили отношений и та роль, 

которую они отводят ребенку в семье. Под влиянием типа роди-

тельских отношений формируется его личность. 

Выводы. Хотя проблемы во взаимоотношениях с родите-

лями – типичное явление для подростка, отношение подростка к 

взрослому сложное и двойственное. Взрослый важен и значим для 

подростка, он по–прежнему нуждается в его помощи, защите и 

поддержке, в его оценке. 
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УДК 159.9 

Д.С. Тикунова© 
(научный руководитель: Августина В В., педагог-психолог 

Дворца творчества детей и молодежи) 
 

МБОУ СОШ с УИОП № 1, учащаяся 9 класса 
 

Синдром «выученной беспомощности» 
у детей подросткового возраста 

 
Выученная беспомощность – состояние человека, при котором 

индивид не предпринимает попыток к улучшению своего состоя-
ния (не пытается избежать отрицательных стимулов или получить 
положительные), хотя имеет такую возможность [1, с. 220]. Впер-
вые гипотезу о выученной беспомощности описали в 1967 году 
американские психологи Джеймс Овермиер и Мартин Селигман. 
Выученная беспомощность – это в некотором смысле выученный 
пессимизм [Ошибка! Источник ссылки не найден., с. 35]. Одна 
з книг Селигмана называлась «Выученный оптимизм». Он подчер-
кивал, что это оборотная сторона выученной беспомощности. 

В данном исследовании приняло участие 40 человек возраст-
ной категории 14–17 лет. Данную возрастную группу мы разде-
лили на 14–15 и 16–17 лет по 20 человек, из которых по 10 маль-
чиков и столько же девочек. В ходе исследования были проведены 
3 диагностические методики: 1. Мотивация к успеху Т. Элерса,  
2. Мотивация к избеганию неудач Т. Элерса, 3. Оценка склонности 
к риску. Целью исследования стало изучение проявлений син-
дрома выученной беспомощности у подростков. Объект исследо-
вания-личностная сфера подростков. 

По результатам данного исследования можно сделать сле-
дующий вывод: 

Подростки с низкой мотивацией достижения, склонностью к 
риску и избеганию неудач чаще подвержены данному синдрому. 
Также можно сказать, что данные характеристики взаимосвязаны. 
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2. Селигман, М. Новая позитивная психология: Научный 

взгляд на счастье и смысл жизни / М. Селигман. – Москва: «Со-

фия», 2006. – 368 с. 

 

 

УДК 159.9 

Л.В. Карякина© 
(научный руководитель: Карякина О.И., педагог-психолог 

МКОУ Писаревская СОШ Кантемировского муниципального 
района Воронежской области) 

 

МКОУ Писаревская СОШ Кантемировского муниципального 
района Воронежской области, учащаяся 9 класса 

 
Расстройства пищевого поведения  

у подростков. психологический аспект 
 

Расстройства пищевого поведения – это не только физическое 

заболевание, сопровождаемое явными внешними факторами, но и 

серьезная психологическая проблема, которую нельзя игнориро-

вать. Многие подростки не могут самостоятельно выбраться из 

этого замкнутого круга отношений с едой, стресса и неприятия 

собственной внешности.  

Цель исследования: выявление психологических и социаль-

ных факторов и причин, влияющих на расстройство пищевого по-

ведения подростков. 

Расстройство пищевого поведения (РПП) обычно определя-

ется как навязчивое желание похудеть или интенсивный страх пе-

ред набором веса. Наиболее распространены среди подростков та-

кие расстройства, как булимия, анорексия, переедание и др. [1]. 

Исследования проблемы говорят о мультифакторной природе 

этих расстройств, включая психологические и социокультурные 

факторы. Нарушениям пищевого поведения, как правило, сопут-

ствует недовольство телом и низкая самооценка. [3]  

Специалисты выделяют несколько наиболее часто встречаю-

щихся социальных и психологических факторов, которые прово-

цируют РПП: стандарты «глянцевой» красоты, неосторожные 

                                                           

© Карякина Л.В., 2023 



231 
 

комментарии окружающих, отсутствие эмоциональной связи с ро-

дителями, нездоровые привычки в семье, сравнение себя с дру-

гими.  Многие истории, рассказанные людьми, страдающими 

РПП, начинается с того, что в раннем возрасте кто-то бросил им 

обидные слова, которые спровоцировали тяжёлое психическое 

расстройство на много лет вперёд. Людям, у которых развиваются 

пищевые расстройства, всегда кажется, что они недостаточно ху-

дые и красивые, складывается ошибочное впечатление, что другие 

лучше тебя. 

Нами был проведен социологический опрос подростков в 

своей школе, связанный с выявлением причин нездорового поху-

дения. Только 30 % опрошенных подростков довольны своей 

внешностью, около 45 % испытывают навязчивые мысли о своей 

полноте и желание похудеть, 25 % не задумывались над вопросом. 

Факторы, влияющие на пищевое поведение: родители (15 %), 

сверстники (47 %), стандарты красоты из «глянцевых» журналов 

(18 %), форумы и группы в социальных сетях и в Интернет (20 %), 

другое (0 %). (Приложение 1). 

Таким образом, проблема расстройства пищевого поведения 

имеет место среди подростков. Это реальные нарушения, психиче-

ские отклонения, коррекцией которых должны заниматься специ-

алисты, в первую очередь, медицинские работники и психологи. 

Основные направления работы психолога – снижение тревожно-

сти, формирование адекватной оценки собственной внешности, 

нормализация пищевого поведения и адаптация ребёнка к даль-

нейшей жизни в обществе. Психолог, на наш взгляд, должен рабо-

тать не только с подростками, но и с родителями. Выбор форм и 

приемов работы психолога всегда должен основываться на ком-

плексной оценке личности и семьи. 
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ФАКУЛЬТЕТ  ИСКУССТВ 
И  ХУДОЖЕСТВЕННОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

 
УДК 371 

А.Ю. Бабушкина© 
(научный руководитель: Селигеева И.Р., кандидат  

педагогических наук, 
доцент кафедры изобразительного искусства и дизайна) 

 

Факультет искусств и художественного образования,  
3 курс, 1 группа 

 
Проблема эффективной организации времени 
на уроках изобразительного искусства в школе 

 

Изучение изобразительного искусства в школе согласно феде-

ральному государственному образовательному стандарту (ФГОС) 

направлено «на развитие эстетического вкуса, художественного 

мышления обучающихся, способности воспринимать эстетику 

природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально 

оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой 

и выражать своё отношение художественными средствами».  

Для реализации поставленных задач необходимо решить про-

блему эффективного использования времени на уроках изобрази-

тельного искусства в школе. Она обусловлена необходимостью 

обеспечения максимального развития творческого потенциала 

учащихся с учётом ограниченных ресурсов времени, объёма со-

держания предмета и его специфических особенностей и требует 

поиска инновационных подходов и решений. 

Объёмность отдельных тем из учебного плана по изобрази-

тельному искусству часто не соответствует ограниченному вре-

мени урока. Это создаёт трудности для учителей в планировании 

и реализации изучения материала и приводит к необходимости со-

кращать, упрощать задания или оставлять некоторые аспекты 

урока неполноценно освещёнными. 
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Творческий процесс на уроке может быть непредсказуемым и 

динамичным. Учащиеся могут нуждаться в дополнительном вре-

мени для экспериментирования, исследования, реализации своих 

идей и подходов при выполнении заданий, что требует гибкого ре-

агирования со стороны учителя и пересмотра плана урока.  

Каждый ученик имеет свой уровень развития изобразитель-

ных способностей, индивидуальные интересы и темп работы. В 

процессе выполнения творческих заданий у учащихся могут воз-

никать сложности, требующие дополнительного внимания и под-

держки для их решения. Это затрудняет планирование и контроль 

времени на уроке и может вызывать нехватку времени на следую-

щие этапы. 

Уроки изобразительного искусства включают использование 

разнообразных материалов и инструментов таких как краски, ка-

рандаши, кисти, пластилин, бумага и др. Организация рабочего 

места отнимает значительную часть времени, что часто не учиты-

вается учителем при разработке занятия. Кроме того, педагог дол-

жен быть готов быстро перестроить уроки иметь запасные ходы в 

случае, когда учащиеся приходят неподготовленными. 

Учителю необходимо чётко планировать уроки, с использова-

нием современных педагогических технологий, предусмотреть 

возможные потери времени при перемене видов деятельности, раз-

рабатывать дидактические материалы, в том числе и раздаточные, 

в соответствии с уровнем подготовки и индивидуальных особен-

ностей обучающихся. Педагогу следует проводить воспитатель-

ную работу по повышению уровня самоорганизации ответствен-

ности и самостоятельности учащихся. 

На уроках учитель может использовать ИКТ-технологии, ко-

роткие обучающие ролики, виртуальные экскурсии в музеи, тех-

нологию опережающего обучения, групповые формы работы, ор-

ганизовывать взаимопомощь и сотрудничество между учениками. 
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Проблема развития воображения у дошкольников 

средствами нетрадиционных техник рисования 
 

Актуальность исследования, теоретическая значимость, а 

также недостаточная разработанность проблемы в художествен-

ной педагогике обусловили выбор темы научной работы: «Разви-

тие воображения у дошкольников средствами нетрадиционных 

техник рисования».  

Для ребенка рисование является одним из важных способов 

познания мира и развития знаний эстетического восприятия, так 

как это тесно связано с самостоятельной практической и творче-

ской деятельностью. Обучение детей до семи лет рисованию пред-

полагает решение двух задач: 

1. Развитие эмоциональной отзывчивости на окружающий 

мир, живую природу и различные события нашей жизни. 

2. Формирование изобразительных навыков и умений.  

В процессе использования нетрадиционных техник рисования 

ребёнок приобретает опыт коллективного взаимодействия, совер-

шенствует навыки работы с различными инструментами и матери-

алами. Дети перестают бояться ошибиться, потому что из ошибки 

легко можно придумать что-то новое. Благодаря этому ребенок об-

ретает уверенность в себе, преодолевает «боязнь чистого листа бу-

маги» и начинает чувствовать себя маленьким художником. 

В процессе изобразительной деятельности у детей развива-

ются такие качества личности, как наблюдательность, эстетиче-

ские эмоции, художественный вкус, творческие способности и во-

ображение. Одним из важнейших условий успешного развития 
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детского художественного творчества является разнообразие и ва-

риативность работы с детьми на уроке. Смена обстановки, нети-

пичное начало, красивые, необычные и разнообразные материалы, 

интересные для детей неповторяющиеся задания, возможность 

выбора и многие другие факторы. Все это способствует предупре-

ждению однообразия и скуки в изобразительной деятельности де-

тей, обеспечивает живость и непосредственность детского воспри-

ятия и деятельности. 

Нетрадиционные техники рисования – это эффективное сред-

ство изображения, включающее новые художественно-вырази-

тельные приемы создания художественного образа, композиции и 

колорита, позволяющие обеспечить наибольшую выразительность 

образа в творческой работе. 

Чем разнообразнее изобразительная деятельность, содержа-

ние, форма, методика работы с детьми, а также материалы, с кото-

рыми они действуют, тем интенсивнее будут развиваться художе-

ственные способности детей. Наиболее интересными видами дея-

тельности, стимулирующими творческий потенциал детей, а зна-

чит, развивающими их творческое мышление, воображение и ху-

дожественно-творческие способности в целом, являются различ-

ные занимательные занятия. 

Согласно периодизации психического развития, предложен-

ной Л.С. Выготским, воображение является центральным психо-

логическим новообразованием дошкольного возраста. Воображе-

ние возникает как самостоятельная психическая функция в начале 

дошкольного периода развития. По мере взросления ребенок овла-

девает различными видами воображения и учатся произвольно им 

пользоваться. 

Так как воображение отвечает не только за творческую часть 

развития ребенка, но и его психическое и психологическое состо-

яние, то уже из этого можно сделать вывод, что это необходимо 

развивать. 
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Актуальность эстетического воспитания 
обучающихся в системе дополнительного 

художественного образования 
 

Как показало время, основная проблема дополнительного ху-
дожественного образования младших школьников состоит в во-
просе эстетического воспитания ребенка. Ведь еще в детстве детей 
интересует все яркое, красивое. При отсутствии в этот период 
должного внимания ребенку, эстетического воспитания, возможно 
оскудение его чувств, равнодушие и дисгармония личности, кото-
рые снижают общий уровень культурного развития нашей страны 
и самого ребенка. 

Так, многие социальные проблемы современности, такие как 
ухудшение состояния здоровья людей, рост преступности и раз-
личных видов зависимостей, необъяснимая и неуправляемая 
агрессия, являются следствиями следующих причин - непонима-
ния людьми самих себя, смысла своей жизни, неумения устанав-
ливать свое взаимодействие со средой обитания, с внешней сре-
дой, друг с другом, в коллективе, с природой, неумением органи-
зовать свободное время и т.д. [4] 
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Ведь за ответственный подход ребенка к какому-либо творче-

скому заданию, получению радости от успеха его выполнения и 

самого процесса труда, понимание сложности выполнения работы 

им самим и значит другими людьми, за решение вопроса профес-

сионального самоопределения отвечает эстетическое восприятие 

связанное с трудовым воспитанием. Умение ребенка видеть кра-

соту сделанного им самим или другими людьми, осознавать слож-

ность труда, взаимодействовать с природой и понимать самого 

себя, чем хотелось бы заниматься профессионально является ре-

зультатом эстетического воспитания. 

Также в межличностных отношениях огромное значение 

имеет имидж, т.е. как человек выглядит, как он воспринимается 

другими людьми, вызывает ли он симпатию или антипатию, воз-

никает ли желание с ним общаться. Умение формировать свой 

имидж в соответствии с законами образа [4], планировать дизайн 

домашнего интерьера и как следствие устанавливать свое взаимо-

действие со средой обитания, в коллективе является результатом 

эстетического воспитания. 

Кроме того, в отношениях между людьми также имеет значе-

ние чувственность, т.е как человек понимает чувства других и свои 

собственные переживания, дарит и принимает любовь, заботу от 

других людей. Ведь эстетическое восприятие и чувственность 

непосредственно связаны друг с другом. Так, в круг вопросов о 

чувственности входит и проблематика аффекта, эмоции, удоволь-

ствия, наслаждения – понятий разных, но так или иначе концен-

трирующихся на вопросе о чувственности и эстетическом воспри-

ятии. Умение ребенка чувствовать, высказывать свои мысли и 

суждения, сопереживать, дарить любовь и принимать ее и как 

следствие устанавливать свое взаимодействие с людьми является 

результатом эстетического воспитания. 

Таким образом, эстетическое развитие и воспитание обучаю-

щихся является первостепенной задачей современной образова-

тельной системы и представляет собой важный компонент соци-

ального заказа для образования. [1] 
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Сегодня мультимедиа-технологии – это одно из перспектив-

ных направлений информатизации учебного процесса. В век высо-
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ких технологий, когда нас повсеместно окружают многофункцио-

нальные вещи, очень трудно удерживать интерес детей традици-

онными методами, а именно, интерес должен рождать процесс 

обучения. Мультимедийные технологии обладают рядом досто-

инств таких как гибкость, интерактивность, интеграция различных 

типов мультимедийной учебной информации. Таким образом, 

прибегая к мультимедийным средствам и говоря с учениками на 

их же языке, мы повысим эффективность от процесса обучения. 

Мультимедийные технологии как передовой инструмент мо-

жет помочь в формировании музейной культуры у учащихся. Му-

зей, в свою очередь, является эффективным средством познания 

ценностей культуры, в экспозициях которого представлен социо-

культурный опыт человечества, подлинные ценности общечелове-

ческой и региональной культуры. Музей предоставляет уникаль-

ную возможность погрузиться в прошлое, соприкоснуться с соци-

окультурной средой, познакомиться с традициями, что позволяет 

ребёнку осознать себя субъектом культуры, понять своё место в 

историко-культурном контексте. Музейная культура и развиваю-

щееся под ее воздействием историческое сознание выступают 

мощными средствами социализации личности, позволяющей ре-

бенку и подростку стать человеком, воспринятым миром. 

Таким образом, использование новых технологий позволят 

сделать занятие современным, более занятным и интересным для 

обучающихся, а развитие музейной культуры посредством муль-

тимедиа дает возможность перейти на новую, более высокую сту-

пень обучения, направленную на творческую самореализацию раз-

вивающейся личности, развитие ее интеллектуальных способно-

стей. 
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Управление учебно-воспитательным процессом 

 

Управление – это особая деятельность, в которой ее субъекты 

посредством планирования, организации, руководства и контроля 

обеспечивают организованность совместной деятельности уча-

щихся, педагогов, руководителей, обслуживающего персонала и 

ее направленность на достижение образовательных целей. 

Большой вклад в разработку научных основ управления 

учебно-воспитательным процессом и педагогическим коллекти-

вом внесли выдающиеся педагоги С.Т. Шацкий, А.С. Макаренко, 

В.А. Сухомлинский, В.М Лизинский, И.В. Смирнов, П.И. Третья-

ков и др.). 

Анализ изученной литературы помог сформулировать четыре 

основных закономерность теории управления учебно-воспита-

тельным процессом в учебном заведении.  

Первая закономерность гласит, что чем полнее обеспечивает 

руководитель взаимодействие содержательной, процессуальной и 

организационной стороной деятельности педагогов коллектива, 

тем эффективнее и результативнее управление.  

Вторая закономерность. Если в деятельности руководителя 

учебного заведения наиболее полно взаимодействуют демокра-

тичность и гуманность, то результаты управления наиболее полно 

совпадают с ожиданием. 
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Третья закономерность. Управление учебно-воспитательным 

процессом будет успешным, если в системе управления будет вза-

имодействовать прямая и обратная связь.  

Четвертая закономерность выражается в обеспечении ди-

ректором взаимодействия учебного заведения с семьей, социаль-

ной средой, где находится ребенок. 

Для теории и практики педагогического управления учебно-

воспитательным процессом принципиальное значение имеет поня-

тие о функциях управления.   

Функции управления - особый вид управленческих действий, 

направленных на объект управления. Рассмотрим основные функ-

ции управления по В.П, Симонову. 

1. Функция принятия решения. (распоряжение, приказы, 

планы, решение педсовета). 

2. Функция организации выполнения принятых решений и 

планов, включающая в себя доведение принятого решения до ис-

полнителя. 

3. Функция предварительного, текущего и итогового кон-

троля.  

Умение анализировать, обобщать, применять обобщение – это 

сущность педагогического руководства. Если руководитель учеб-

ного заведения будет в своем управлении придерживаться данных 

закономерностей и реализовывать основные функции, то процесс 

управления будет эффективным. 
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Актуальность адаптации типовой программы мир 

визуально-пространственных искусств для внеурочной 
деятельности по изобразительному искусству 

в основном общем образовании 
 

Перед преподавателями изобразительного искусства, работа-

ющими в системе образования, стоит задача проведения не только 

урочной деятельности, но и организация внеурочной деятельно-

сти. Задачами исследования и создания рабочих программ по изоб-

разительному искусству занималось много педагогов как отече-

ственных, так и зарубежных. Их труды вылились в учебники, ме-

тодички и наглядные пособия, например, учебники Б.М. Немен-

ского, Т.Я. Шпикаловой и многих других. Среди положений о вне-

урочной деятельности определенное место занимает знакомство с 

музеем как с социокультурным институтом и освоение данного 

пространства. При изучении вопроса и исследования рабочих про-

грамм по внеурочной деятельности по изобразительному искус-

ству и включения в эту деятельность именно художественного му-

зея я заметила недостаточное количество разработок на данную те-

матику, в этом и заключается актуальность моего исследования. 

На основе примерной рабочей программы курса внеурочной 

деятельности «Мир визуально-пространственных искусств» рас-

крываются большие возможности использования средств художе-

ственного музея для развития художественной культуры в про-

цессе внеурочной деятельности учащихся в общеобразовательной 

школе. Адаптированная рабочая программа курса внеурочной де-

ятельности «Мир визуально-пространственных искусств» может 
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быть активно применена на всех этапах обучения в ООО для раз-

вития интереса у обучающихся к искусству в системе общего об-

разования. 

Исходя из вышеизложенного, мы приходим к следующим вы-

водам: включение в образовательный процесс художественных 

музеев, способствует целостному формированию личности; искус-

ство – важнейший фактор формирования духовного содержания 

человеческой жизни; искусство формирует эмоциональную отзыв-

чивость, нравственность, духовность. Функция музея состоит не 

только в сборе, хранении и научной обработке памятников и про-

изведений искусства, но и в осуществлении и поддержании связи 

с преподавателями учебных учреждений, практикующих внеауди-

торную форму занятий. Образовательный потенциал музея, таким 

образом, содержит огромные творческие резервы и понимание 

того, что его выход в образовательное пространство способствует 

формированию нового человека. Образовательная функция музея 

приобретает особую значимость и ценность в современном мире. 
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Факультет искусств и художественного образования,  
3 курс, 1 группа 

 
Особенности проектирования и содержания 

предметной области «Искусство» 
в системе образования ФРГ 

 

Искусство является неотъемлемой частью общего образова-

ния, как в Российской Федерации, так и в европейских странах, в 

том числе в Федеративной Республике Германии. Изучение опыта, 

особенностей проектирования занятий по искусству, рассмотре-

ние содержания дисциплин предметной области «Искусство» поз-

волит расширить компетенции российских студентов, учителей, 

преподавателей, работающих в сфере искусств.  

В Германии предмет «Искусство», в рамках которого изуча-

ется изобразительное искусство, включен в учебные программы с 

1 по 13 класс. Под изобразительным искусством понимается все, 

что воспринимается визуально: архитектура, живопись, графика, 

скульптура, фотография и др. Наряду с изобразительным искус-

ством преподаются такие дисциплины как танец, театр и музыка.  

Образовательные цели предмета, установленные школьным 

законодательством, конкретизируются учебными программами, за 

которые отвечают министерства образования и культуры соответ-

ствующих земель страны. Существует координационный орган – 

Постоянная конференция министров образования и культуры зе-

мель Федеративной Республики Германии 

(«Kultusministerkonferenz» или сокращенно KMK). [4]. На KMK 

принимают решения по вопросам структуры и порядка школьной 

системы, преподавания, школьных экспериментов, персонала 
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школьной системы и другим. Это обеспечивает необходимую сте-

пень общности в образовании, науке и культуре всей страны.  

Каждая земля определяет самостоятельно и корректирует об-

ласти предмета, исходя из возможностей региона и особенностей 

прошлых предметных учебных планов. Например, в федеральной 

земле Саарланд выделяются области: графика, живопись, пластика 

и архитектура; в Саксонии-Анхальт: индивид и культура, индивид 

и природа, медиа и коммуникации, повседневная культура и спро-

ектированная среда; в Тюрингии: изобразительное искусство, ви-

зуальные коммуникации, и спроектированная среда [3]. 

Программы и учебные планы разрабатываются с учетом воз-

растных особенностей обучающихся. В начальных классах про-

грамма базируется на простых темах, таких как: предметы, окру-

жающая среда, природа, люди. Художественно-исторический под-

ход еще не учитывается. В средних классах программа строится на 

основе историко-тематического принципа. В старших классах це-

ликом выдерживается исторический принцип построения про-

граммы.  

В процессе учебы практическая работа по искусству все чаще 

носит проектный характер и реализуется в индивидуальной и 

групповой работе. В освоении визуальных искусств обязатель-

ными являются вербальные формы (беседы, рефераты, презента-

ции). На занятиях широко используются репродукции, плакаты, 

фотографии, слайды и аудиовизуальные средства [1; 2]. Помимо 

этого, неотъемлемой частью учебной программы предметной об-

ласти «Искусство» во всех землях Германии является посещение 

музеев, исторических зданий, выставок, галерей, мастерских ху-

дожников.  

Искусство в образовательной системе ФРГ рассматривается 

как форма коммуникаций, самопознания, развития мышления, по-

знания мира. 
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Повышение интереса к игре на детских  

музыкальных инструментах посредством организации 
проектной деятельности в ДОУ 

 
Педагоги-музыканты заняты поиском инновационных средств 

и методов формирования творческой личности – творца нового об-

щества, способного к независимому поведению и действию, само-

развитию, самопроектированию. Одним из современных иннова-

ционных методов обучения, дающих проявиться творческому по-

тенциалу ребёнка является проектная деятельность, которая учит 

детей выражать свою индивидуальность в творчестве, дает воз-

можность заинтересовать детей, сделать процесс обучения лич-

ностно значимым. Актуальность работы заключается в том, что, 

обучаясь игре на детских музыкальных инструментах, дети откры-

вают для себя мир музыкальных звуков, различают красоту звуча-

ния тембровых особенностей различных инструментов. У детей 

развиваются музыкальный слух, ритм и координация движения.  
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Проектная деятельность в дошкольной образовательной орга-

низации – это деятельность по управлению педагогическим про-

цессом в рамках конкретной темы, обладающей социально значи-

мым результатом. Проектный метод или проектная деятельность, 

интересна всем участникам образовательного процесса и позво-

ляет добиться положительных результатов. Ни одна группа дет-

ского сада не обходится без реализации какого-либо педагогиче-

ского проекта. Специфика организации проектной деятельности в 

дошкольной образовательной организации заключается в том, что 

педагогу необходимо направлять ребенка, помогать выявить про-

блему, пробудить к ней интерес и включить детей в совместный 

проект. Также проектная деятельность носит характер сотрудни-

чества, в котором принимают участие дети, воспитатели, роди-

тели. Поэтому тема проекта, его форма и подробный план дей-

ствий разрабатываются коллективно.  

Использование детских элементарных инструментов в проект-

ной деятельности развивает музыкальные и творческие способно-

сти детей, помогает точной интонации разучиваемых песен, дает 

воспитанникам возможность более грамотно анализировать про-

слушанную музыку. Игра на детских музыкальных инструментах 

играет важную роль в развитии музыкальности детей, она воспи-

тывает трудолюбие и стимулирует их творческую активность, по-

требность в коллективном художественно-эстетическом общении, 

что в конечном итоге способствует формированию активной жиз-

ненной позиции, общему повышению творческого потенциала 

подрастающего поколения. У детей появляется чувство взаимопо-

мощи, внимание к действиям товарищей, организуется детский ис-

полнительский коллектив, накапливается социальный и музы-

кально-творческий опыт. Благодаря привлекательности этого вида 

деятельности для детей музыкальные игрушки – инструменты вхо-

дят в жизнь ребенка, его ежедневные игры, занятия, развлечения, 

отвечают склонностям детей.  

Таким образом, использование ДМИ в проектной деятельно-

сти в ДОУ развивает у дошкольников наблюдательность, творче-

ское и критическое мышление, самодисциплину, культуру речи, 

позволяет детям быть более активными в дошкольной жизни, спо-

собствует развитию навыков общения в группе у дошкольников и 
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педагогов, умению отстаивать и доказывать свою точку зрения, 

умения публичного выступления.  
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и системе дополнительного образования 

 
На уроках изобразительного искусства учащиеся изучают 

окружающий мир, учатся анализировать формы и отношения, ви-

деть и изображать особенности предметов и явлений. «Таким об-

разом, перед учащимися должна стоять задача научиться правди-

вому изображению действительности посредством объективных 
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законов изобразительной грамоты» [3]. Изучение жанра «Тром-

плёй» может способствовать пониманию формы, развитию зри-

тельной памяти, пространственных представлений, изобразитель-

ных умений и навыков. 

Тромплёй (фр. Trompe-l'œil «обман зрения») это разновид-

ность изобразительного искусства, способ изображения и совокуп-

ность технических приёмов, целью которого является создание эф-

фекта пространства и объёма на плоской поверхности. Главная 

особенность этого способа состоит в высокой реалистичности 

изображения, создании иллюзии трёхмерного пространства. 

Тромплёй, необходимо изучать на уроках изобразительного 

искусства в общеобразовательной школе и в системе дополнитель-

ного образования с учётом различия образовательных программ. 

Теоретическая часть должна изучаться в обеих системах образова-

ния, так как тромплёй присутствовал почти на всех этапах разви-

тия изобразительного искусства и тесно связан с различными его 

видами и жанрами. Однако, в школе не следует уделять большое 

внимание выполнению практических заданий по представленной 

теме в силу малого количества занятий, их малой продолжитель-

ности и недостаточного уровня подготовки учащихся для создания 

реалистичного изображения, что является ключевым при создании 

иллюзии. В то время как в дополнительном образовании практика 

на тему тромплёй может дать ученикам большее понимание ис-

пользования разнообразных выразительных средств, приёмов 

изобразительного искусства и художественных материалов. 

Кроме того, обучающиеся в организациях дополнительного обра-

зования обладают большим количеством знаний и навыков для до-

стижения эффекта реалистичности в своих работах. 

Вывод. Изучение жанра тромплей полезно как в общеобразо-

вательной школе, так и дополнительной системе образования. 
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здоровьесбережения в ДОУ 
 

Благополучие общества во многом зависит от здоровья детей. 

Проблема улучшения здоровья детей – целенаправленная, плани-

руемая и систематическая работа. Устойчивая тенденция ухудше-

ния здоровья дошкольников в последние годы, увеличение числа 

детей с нарушениями психического и речевого развития, диктует 

необходимость поиска механизмов изменения деятельности обра-

зовательных организаций, где они проводят значительное количе-

ство времени.  

Здоровьесбережение – это целостная система воспитательно-

оздоровительных, коррекционных и профилактических мероприя-

тий, которые осуществляются в процессе взаимодействия всех 

участников педагогического процесса [2, с. 103]. Эффективность 

здоровьесберегающих мероприятий в дошкольном учреждении 

напрямую связана с интересом детей. Вовлечение дошкольников в 

процесс углубленного изучения себя, своего тела, здоровья и фак-

торов, влияющих на его качество, зависит от умения взрослых ин-

тересно объяснять материал, мотивировать детей вести здоровый 

образ жизни. 
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В современном образовательном пространстве одним из 
наиболее эффективных и популярных способов обучения и воспи-
тания детей дошкольного возраста в дошкольном учреждении яв-
ляется метод проектов. Метод основан на самостоятельной позна-
вательной, творческой, исследовательской, продуктивной дея-
тельности детей, в ходе которой они активно познают себя и окру-
жающий мир, превращая новые знания в продукты собственной 
деятельности. Использование метода проектов в работе с до-
школьниками помогает повысить самооценку ребенка. Участвуя в 
проекте, ребенок чувствует себя значимым в группе сверстников, 
видит свой вклад в общее дело, радуется своим успехам. Проект-
ная деятельность способствует развитию благоприятных межлич-
ностных отношений в группе детей [1, с. 179]. 

Основной целью здоровьесберегающих проектов является, 
как правило, приобретение новых навыков, знаний и умений о 
своем теле, приобретенных в ходе совместной деятельности с ро-
дителями, воспитателями и музыкальными руководителями в до-
школьном учреждении. Активное использование здоровьесберега-
ющих технологий, в частности метода проектов, в образователь-
ном процессе дошкольных образовательных учреждений положи-
тельно сказывается на результатах усвоения детьми ООП и на об-
щих показателях психического и физического здоровья детей. 

Сегодня очень важно формировать у дошкольников убежде-
ния о необходимости сохранения своего здоровья и укрепления 
его с помощью здоровьесберегающих технологий и приобщения к 
здоровому образу жизни. Привычные виды музыкальной деятель-
ности, которые развивают творческие способности и музыкаль-
ность ребенка, можно разнообразить с пользой для здоровья. 

Разработка проекта вместе с дошкольниками развивает их во-
ображение, творческое мышление, коммуникативные навыки. В 
результате использования метода проектов в воспитанники приоб-
ретают новые навыки, знания и умения о своем теле, получают 
представление о режиме дня, узнают о важности спорта для здоро-
вья, изучают продукты, содержащие наибольшее количество вита-
минов. 
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Музей детской школы искусств 

как ресурс сохранения и развития культуры района 
 

В системе российского дополнительного образования в сфере 

искусств приобретает существенное значение школьные музеи и 

музейные центры. Особое внимание обращено к музейной педаго-

гике. Именно школьные музеи обладают мощным образователь-

ным, обучающим и воспитательным потенциалом, это благодатная 

почва для формирования художественно-эстетических и духовных 

ценностей, бережного и уважительного отношения к культурно-

историческому наследию малой родины.  

Практическая значимость обусловлена необходимостью актуа-

лизировать проблему возможности создания музея детской школы 

искусств как ресурс сохранения и развития культуры района.  

Использование школьного музея в урочной и внеурочной дея-

тельности преподавателей, позволит решить новые задачи, кото-

рые ставит государство и общество перед дополнительным обра-

зованием в области культуры. Теоретические положения исследо-
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вания, практические результаты, могут быть полезны как препода-

вателям художественных дисциплин, учителям истории и изобра-

зительных искусств, руководителям музеев, классным руководи-

телям в организации деятельности с учащимися.  

Создание музея детской школы искусств позволит преподава-

телям использовать урочные и внеурочные виды деятельности с 

использованием музейной педагогики. 

Следует выделить определенные стратегические действия, в 

трех направлениях:  

1) расширение наследия школы искусств, как ресурса для 

исследований и обучения; 

2) продвижение знаний о наследии внутри и за пределами 

детской школы искусств; 

3) выступать в качестве места для тематических творческих 

вечеров, посвящённых памятным и юбилейным событиям в исто-

рии ДШИ и района, тематические школьные мероприятия, экскур-

сии, научно-практические школьные семинары и конференции, 

для встреч и активного участия всех членов общества. 

Говоря об уникальности школьного музея в целом, стоит от-

метить, что опыт личного соприкосновения с реальностью исто-

рии и культуры малой родины - то главное, чего не могут обеспе-

чить другие институты цивилизации. Музей как символ культуры 

и как образовательное место призван сыграть важную роль в фор-

мировании целостной личности, развитии ее общекультурной 

компетентности [2]. 
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Актуальность данного сообщения заключается в том, что оно 

посвящено проблеме духовно-нравственного воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья, так как именно они 

находятся в наиболее сложных социальных условиях и нуждаются 

в воспитании таких личностных качеств, которые помогли бы им 

участвовать в культурной, экономической и политической жизни 

страны, сформировать устойчивую жизненную позицию, занять 

равноправное место в обществе.  

Известно, что задача формирования духовного опыта и ценно-

стей может осуществляться посредством приобщения к культуре, 

быту, традициям своего народа. С этой точки зрения возрастает 

роль и значение музейной педагогики как фактора формирования 

ценностных ориентаций. 

В качестве главной цели мы рассматриваем выяснение роли 

школьного музея в формировании нравственных качеств, опреде-

ление его места среди других образовательных учреждений, при-

званных решать данную проблему.   

Для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

посещение музея это не только возможность получить эстетиче-

ское удовольствие и новую информацию. Огромное значение 

имеет сама возможность присутствовать в пространстве музея, по-

бывать среди его посетителей, ощутить сопереживание с ними в 
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связи с новыми, полученными от знакомства с экспозицией, впе-

чатлениями, пополнить свои знания об истории, искусстве, науке. 

В силу своего положения люди с инвалидностью часто становятся 

даже более благодарными посетителями музеев, чем обычные экс-

курсанты. Посещение музея для них – это праздник, выход в люди, 

редкий случай получить новую информацию и свежие впечатления. 

За счет использования разнообразных форм работы создаются 

благоприятные условия для учета психологических и возрастных 

особенностей обучающихся с нарушением интеллекта. Появля-

ются возможности для формирования практических умений обу-

чающихся в процессе выполнения ими видов заданий репродук-

тивного и творческого характера. 

Таким образом обращение к музейной педагогике отражает 

тенденцию вовлечения людей разного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью в общественную 

жизнь. Это, в свою очередь, выдвигает требования к содержанию 

деятельности музея. Музейные учреждения должны рассматри-

ваться как важнейшие факторы, влияющие на личностное станов-

ление детей с ОВЗ и детей с инвалидностью так как для них вопросы 

доступности музейной среды имеют первоочередное значение. 

 

Список литературы 

1. Образовательный геокэшинг как перспективная технология 

географического изучения родного края и приобщения школьни-

ков к здоровому образу жизни / И.С. Волкова // Известия Воронеж-

ского государственного педагогического университета. – 2020. – 

№ 3. – С. 29-37. – ISSN 2309-7078. – Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com-

/journal/issue/326900 (дата обращения: 24.04.2023). – Режим до-

ступа: для авториз. пользователей. – С. 7.). 

2. Алехина С.В. Инклюзивное образование. Вып. 1 [Текст] / 

С.В. Алехина, Н.Я. Семаго, А.К. Фадина. – М.: Школьная книга, 

2010. – 272 с. 

  



257 
 

УДК 374 

Е.А. Трофименко© 
(научный руководитель: Гнеушева Ю. М., старший  

преподаватель кафедры изобразительного  
искусства и дизайна) 

 

Факультет искусств и художественного образования,  
4 курс, 1 группа 

 
Пятно как выразительное средство в работе  

над живописной композицией с учащимися ДХШ 
 

Работа по созданию художественного произведения – это, в 

первую очередь, работа над образом. В соответствии с образом 

разрабатывается композиция. 

Композиция в живописи – это определенное расположение 

изобразительных элементов на картине, позволяющее с наиболь-

шей полнотой и силой выразить замысел. Дабы привлечь внима-

ние зрителя и взволновать его, художник старается подобрать 

наиболее выразительные средства изображения [1]. 

Самыми распространенными выразительными средствами, 

которые используют художники, являются: точка, линия и пятно. 

С помощью пятна реализуется большая часть композиционных за-

конов и средств - цельность, равновесие, контраст и нюанс, ритм, 

тон, силуэт и т.д. У него огромные выразительные возможности и 

они усиливаются во взаимодействии с другими средствами компо-

зиции. Пятна могут быть разные: большие и маленькие, цветные и 

бесцветные (монохромные), яркие и приглушенные, тёмные и 

светлые, однородные и смешанные, отчётливые и расплывчатые 

(растёкшиеся), статичные (спокойные) и динамичные (живые). Их 

форма, ритмическое расположение, пропорции помогают передать 

самые разные впечатления. 

Изучая выразительные средства на занятиях по изобразитель-

ному искусству, дети учатся условности живописного языка, обоб-

щению действительности. Под условностью подразумевается от-

бор явных, характерных черт объекта и отказ от второстепенных 
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маловыразительных его деталей. Это позволяет острее и внима-

тельнее наблюдать натуру [2]. 

Учащимся художественной школы необходимо объяснять, 

что такое пятно, какую роль оно играет в построении композиции 

и как научиться его использовать. 

Задачи, которые ставятся при изучении пятна как выразитель-

ного средства в работе над композицией пейзажа с учащимися 

ДХШ: 

– изучить этапы работы и правила построения композиции 

пейзажа; 

– рассмотреть пятно как одно из выразительных средств жи-

вописной композиции; 

– на практике изучить особенности работы над живописной 

композицией в жанре пейзажа. 

В качестве заданий можно предложить изобразить солнечный 

или пасмурный день использую только три пятна, выполнить пей-

заж в технике коллажа, изобразить монохромный пейзаж, пейзаж, 

построенный на сочетании контрастных и дополнительных цве-

тов или на сочетаниях родственных цветов. Важным в выполне-

нии данных заданиях будет являться отработка умения находить 

пропорциональные отношения цветовых и тональных пятен.  

Ведение работы от пятна помогает учащемуся разделять глав-

ное и второстепенное, мыслить большими отношениями, видеть 

целостно и точнее разбирать композицию по тону. Особенно 

удачно данный способ можно использовать с детьми, которые 

только начали изучать масляную живопись и композицию. 
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Проектная деятельность направлена на то, чтобы найти спо-

собы, пути развития самостоятельного мышления ребёнка, чтобы 

научить его не только запоминать и воспроизводить знания, кото-

рые даёт им школа, а уметь применять их на практике. 

В основе проектной деятельности лежит развитие познава-

тельных навыков учащихся, умений самостоятельно конструиро-

вать свои знания, умений ориентироваться в информационном 

пространстве, развитие критического и творческого мышления. 

Проектная деятельность всегда ориентирована на самостоя-

тельную деятельность учащихся – индивидуальную, парную, 

групповую, которую учащиеся выполняют в течение определен-

ного отрезка времени. 

Самостоятельная работа обучающихся − это организованная 

преподавателем активная деятельность обучающихся, направлен-

ная на выполнение поставленной цели, осуществляемая без непо-

средственного руководства учителя. 

Самостоятельная работа обладает огромным дидактическим 

потенциалом, поскольку в ее ходе происходит не только усвоение 

учебного материала, но и его расширение, формирование умения 

работать с различными видами информации, развитие аналитиче-

ских способностей, навыков контроля и планирования учебного 

времени. 

Проектный метод в школьном образовании рассматривается 

как некая альтернатива классно-урочной системе. Современный 
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проект учащегося – это дидактическое средство активизации по-

знавательной деятельности, развития креативности и одновре-

менно формирования определенных личностных качеств. 

Активное включение школьника в создание тех или иных про-

ектов дает ему возможность осваивать новые способы человече-

ской деятельности в социокультурной среде. В основе метода про-

ектов лежит развитие познавательных, творческих навыков уча-

щихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, уме-

ний ориентироваться в информационном пространстве, развитие 

критического мышления. 

Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную де-

ятельность учащихся – индивидуальную, парную, групповую, ко-

торую учащиеся выполняют в течение определенного отрезка вре-

мени. Этот подход органично сочетается с групповым подходом к 

обучению. Работа по методу проектов предполагает не только 

наличие и осознание какой-то проблемы, но и процесс ее раскры-

тия, решения, что включает четкое планирование действий, нали-

чие замысла или гипотезы решения этой проблемы, четкое распре-

деление ролей (если имеется в виду групповая работа), т.е. заданий 

для каждого участника при условии тесного взаимодействия. 

Работа, направленная на развитие проектно-исследователь-

ской деятельности в учебно-воспитательном процессе, позволяет 

осуществлять раннее раскрытие интересов и склонностей к 

научно-поисковой деятельности; углубленную подготовку к само-

стоятельной исследовательской работе.  
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Прием олицетворения в рассказе Р. Брэдбери 
«THERE WILL COME SOFT RAINS» 

 
«There will come soft rains» («Будет ласковый дождь», 1951, 

цикл «Марсианские хроники») – научно-фантастический рассказ 

Рэя Брэдбери, написанный в постапокалиптическом жанре и по-

вествующий о последнем дне существования высокотехнологич-

ного дома – единственного «существа», выжившего после ядерной 

катастрофы, которая унесла жизни не только его хозяев и их сосе-

дей, но и стерла с лица земли остальной город. Внутренние 

службы дома успешно функционируют в соответствии с общей 

программой, но в какой-то мoмент система уже не в состоянии 

справиться с возникшей проблемой самoстoятельнo, без вмеша-

тельства человека, – в доме начинается пожар, который и приводит 

егo к oкoнчательному разрушению. 

Основной прием, иcпoльзoвaнный при сoздании рaccкaзa, – 

oлицeтвoрeниe. Механические обитатели умного дома оживля-

ются Рэем Брэдбери посредством дискурсивизации – через соот-

ветствующие вербальные конструкции. Персонификация техники 

осуществляется за счет использования глаголов интеллектуальной 

деятельности, движения, звучания, физического действия и т. п.: 

«to sigh», «to eject» («the stove»); «to click» («there lays»); «tо sing» 

(«the voice clock», «weather box»); «tо suck», «tо рор», «to whirl» 

(«mice»); «tо flutter» («the playing cards»); «to murmur» («the jungle 

rain»); «to scream» («voices»); «to squeak» («rats») и др.  

Этот прием дополняется введением в текст образов механиче-

ских насекомых и животных: «tiny robot mice», «aluminum 

roaches», «iron crickets», «red butterflies of delicate red tissue», 
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«yellow giraffes», «blue lions», «pink antilopes», «lilac panthers». Так 

в рассказе намечается имплицитная оппозиция искусственного и 

настоящего, мертвого и живого. 

Автор мастерски подбирает слова для описания непрекраща-

ющейся «жизни» дома. Прием олицетворения помогает раскрыть 

главную тему рассказа – дегуманизированная сущность систем, 

которые никогда не смогут заменить своего создателя. Апогеем 

беспомощности техники, лишенной хозяина, становится финаль-

ная сцена, где умный дом тщетно сражается за свое существование 

со зверем-огнем: «The house shuddered, oak bone on bone, its bared 

skeleton cringing from the heat, its wire, its nerves revealed as if a sur-

geon had torn the skin off to let the red veins and capillaries quiver in 

the scalded air. Help, help! Fire! Run, run!». Образ дома приобретает 

отчетливо выраженные антропоморфные черты, в том числе бла-

годаря использованию несобственно-прямой речи. 

Завершает историю глобального краха одинокий голос: 

«Today is August 5, 2026, today isAugust 5, 2026, today is…». Меха-

ническое повторение одной и той же фразы, фиксирующей послед-

нюю дату пребывания на земле следов человеческого присутствия, 

обрывается многоточием – сигналом окончательной катастрофы. 

Финал свидетельствует о тщете надежд, возлагаемых человеком 

на технический прогресс. 

Рассказ пронизан ностальгией по человеку и человеческому в 

нем, не случайно в название вынесена строка из стихотворения 

С. Тисдейл, наполненного щемящей грустью и воспринимающе-

гося как идейный противовес обездушенному миру техники, спо-

собному лишь на имитацию жизни, в действительности же служа-

щему воплощением идеи всеобщей смерти. Рэй Брэдбери показал, 

какой может предстать реальность, если человечество не задума-

ется над тем, к чему ведет его деструктивная деятельность. 

  



263 
 

УДК 372.881.111.1 

А.Р. Антюфеева© 
(научный руководитель: Гревцева В.Ф., кандидат 

педагогических наук, 
доцент кафедры английского языка) 

 

Факультет иностранных языков, 5 курс, группа АФ1 
 

Использование мобильных приложений 
в формировании лексико-грамматических 

навыков обучающихся 
 

Актуальностьтемы обусловлена противоречием между высо-
кими требованиями к уровню сформированности лексико-грамма-
тических навыков учащихся средней школы и недостаточной раз-
работанностью методики для достижения этой цели. Цель иссле-
дования - поиск эффективных средств формирования лексико-
грамматических навыков обучающихся на основе мобильных при-
ложений. Главной задачей исследования была разработка и апро-
бация методики формирования лексико-грамматических навыков 
учащихся 10 класса на основе мобильных приложений Quizlet и 
EnglishGrammarTest. 

В приложении Quizlet есть возможность создания карточекдля 
заучивания слов, реализуется принцип геймификации обучения.  
Приложение использовалось в процессе формирования лексиче-
ских навыков на тему Art и PiecesandChunks. Приложе-
ниеEnglishGrammarTestпредлагает достаточное количество тестов 
на множественный выбор, имеются сквозные темы. Приложение 
использовалось в процессе формирования грамматических навы-
ков на тему Articles и Pronouns. 

Педагогический эксперимент можно описать как естествен-
ный, формирующий и кратковременный. В результате вводного 
тестирования было выявлено, что 4 учащихся обладают достаточ-
ным уровнем сформированности лексико-грамматических навы-
ков; 5 – удовлетворительным и 3 – неудовлетворительным. В кон-
трольной подгруппе наблюдалось 7 учащихся с достаточным 
уровнем сформированности навыков, 6 с удовлетворительным и 
отсутствовали учащиеся с неудовлетворительным уровнем. 
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Далее нами была проведена работа по применению методики 
использования мобильных приложений для формирования лек-
сико-грамматических навыков учащихся. Обучающиеся получали 
задания и выполняли их дома самостоятельно. После итогового те-
стирования выяснилось, что 7 учащихся обладают достаточным 
уровнем сформированности лексико-грамматических навыков, 5 – 
удовлетворительным. В контрольной группе, где в учебном про-
цессе не применялась методика использования мобильных прило-
жений, результаты остались прежними. 

В ходе исследования мы пришли к следующим выводам: 
1. Приложения Quizlet и EnglishGrammarTest можно признать 

одинаково эффективными. 
2. Применение мобильных приложений наиболее эффективно 

во внеурочное время, так как в условиях аудиторной работы их ис-
пользование ограничено. 
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Развитие творческих способностей детей дошкольного 
возраста посредством изучения английского языка 
 

Актуальность исследования состоит в противоречии между 

имеющимся потенциалом занятий по обучению английскому 

                                                           

© Балабанова К.С., 2023 



265 
 

языку для развития творческих способностей детей в дошкольных 

учреждениях и недостаточной разработанностью механизмов 

успешного развития данных способностей. Цель исследования - 

поиск эффективных путей развития творческих способностей до-

школьников.  

В теоретической части исследования были рассмотрены его 

основные понятия: «творчество», «творческие способности», 

«креативность», «средства обучения». Были выявлены критерии и 

уровни творческих способностей, принципы их развития, а также 

определены необходимые педагогические условия и эффективные 

дидактические средства обучения английскому языку дошкольников.  

На формирующем этапе опытно-экспериментальной работы 

был апробирован комплекс занятий по английскому языку для де-

тей 5-6 лет на базе старшей группы МБДОУ «ЦРР Детский сад 

№169».  

Были использованы следующие дидактические приемы обуче-

ния: рифмовки на тему «Animals», аудиоматериал 

«Farmerbrownhasafarm», подвижная игра «Команда» для отра-

ботки лексики на тему «Глаголы движения», игровое упражнение 

«Mydog», направленное на повторение числительных, названий 

частей тела, конструкции «Ilike», «Ihave»; подвижная игра 

«Iflylikeabird», игровое упражнение «Monsters» на развитиетвор-

ческого воображения, пантомима «Animals»; составление детьми 

загадок о животных на английском языке по образцу.  

Кроме того, осуществлена драматизация сказки «Теремок» 

для развития умений диалогической речи детей и творческая игра 

«Intheforest» длязакрепление изученного иноязычного материала. 

На контрольном этапе исследования при повторном проведе-

нии диагностикитворческих способностей наблюдалась положи-

тельная динамика развития творческого воображения и творче-

ского мышления детей. 

Таким образом, научно-исследовательская работа показала, 

что развитие творческих способностей детей дошкольного воз-

раста в процессе обучения английскому языку будет успешным 

при соблюдении разработанных педагогических условий, а также 

при использовании на занятиях эффективных дидактических 

средств, направленных на достижения данной цели. 
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Воспитание социокультурной грамотности  
школьников через изучение английского языка 

 
Актуальность данной темы исследования очевидна. Это во-

прос общей образованности человека, что позволяет ему каче-

ственно решать стоящие перед ним лично и обществом задачи, ин-

тегрироваться в мировое сообщество в качестве равноправного его 

члена. Социокультурная грамотность отражает степень и уровень 

образованности школьника, сложившуюся в его сознании науч-

ную картину мира, способы дальнейшего образования, обеспечи-

вающие самореализацию личности, помогает молодому поколе-

нию адаптироваться в обществе. Целью нашего исследования яв-

ляется выявление возможности формирования социокультурной 

грамотности школьников при изучении английского языка. 

Проанализировав УМК «Spotlight», «EnjoyEnglish» и «NEW 

MILLENIUM» для 10 класса методом сплошной выборки нами 

было обнаружено освещение таких аспектов культуры как образо-

вание, путешествия, праздники, литература и спорт. 

В проанализированных УМК интересующие нас аспекты со-

циокультурной грамотности представлены следующим образом: 
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В УМК «Spotlight»: литература (8 единиц), путешествия 

(8 единиц), образование (4 единицы), спорт (3 единицы) и празд-

ники (2 единицы). 

В УМК «NEWMILLENIUM»: праздники (6 единиц), спорт 

(5 единиц), образование (4 единицы), путешествия (3 единицы), 

литература (2 единицы). 

В УМК «EnjoyEnglish»: образование (5 единиц), путешествия 

(5 единиц), спорт (4 единицы).  

В статистические выбросы попали такие темы, как: музыка, 

мода, кухня англоговорящих стран. Тема театр, изобразительное 

искусство не была отражена ни в одном из рассмотренных УМК, 

что является явным недостатком в культурном образовании под-

ростков. Эти темы всегда интересовали их, и мы попытались, хотя 

бы частично, восполнить нехватку этого материала в составлен-

ных нами упражнениях.  

По рассмотренным в УМК тематикам, нами были разработаны 

упражнения, которые повышают интерес обучающихся к рассмат-

риваемому предмету и расширяют их знания по представленным 

темам. 

Анализ и изучение научной литературы позволяет понять, что 

задания со страноведческим содержанием помогают в изучении 

фоновой лексики и необходимы для воспитания социокультурной 

грамотности школьников через изучение английского языка.  
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Этимология заклинаний в серии произведений 
Джоан Кейт Роулинг «Гарри Поттер» 

 

В серии романов Дж.К. Роулинг «Гарри Поттер» особую роль 

играют заклинания – тексты магического характера, которыемо-

жно разделить на две основные группы: образованные от одного 

конкретного языка и возникшие вследствие смешения языков. 

Один из главных источников заклинаний – латынь. Так, маги-

ческое слово «lumos», которое вызывает появления света на конце 

палочки, образовано от латинского «lumen» – «свет, освещение». 

Обратное этому заклинание «nox» переводится с латинского как 

«мрак, ночь, тьма»: при произнесении данного слова свет на кон-

чике палочки исчезает. 

Примечательно, что автор подбирал конкретные грамматиче-

ские формы лексем, которые могли бы лучше раскрыть смысл при-

меняемых чар. Например, «crusio» («я мучаю»), «protegens» («я за-

щищаю»), «accio» («я призываю»), «reparo» («я восстанавливаю») 

представляют собой глаголы первого лица единственного числа, 

которые четко указывают на то, что сам волшебник и является ис-

полнителем действия – агенсом.  

Помимо глаголов и существительных в «Гарри Поттере» 

встречаются заклинания-прилагательные. Например, «fidelis» – от 

лат. «прочный, надежный» – делает человека хранителем тайны, 

а«impervius» – от лат. «непроходимый» – превращает очки Гарри 

в водоотталкивающие.  

Вторым важнымисточником заклинаний служит английский 

язык. Яркий пример – слово «ridiculous» («нелепый, смешной, аб-
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сурдный»), используемое для борьбы с так называемыми боггар-

тами – привидениями, которые обращаются в образ того, чего бо-

ится его жертва. «Ridiculous» помогает волшебнику превратить 

боггарта во что-то очень смешное, нелепое, в то, что не вызывает 

страха.  

Помимо английского и латинского Роулинг использовала и 

другие языки. Так, заклинание, поддерживающее дыхание, – 

«anapneo» – происходит от греческого слова «ἀναπνέω» – «я 

дышу». «Glisseo», превращающее ступени лестницы в гладкую по-

верхность, связано с французским «glisser» – «скользить».  

Заклинания из второй группы в вышепредставленной класси-

фикации образованы в результате соединения корней из разных 

языков. Наиболее распространено в романах о Гарри Поттере со-

четание английского и латинского языков. Пример такого смеше-

ния – «WingardiumLeviosa» – заклинание, заставляющее предметы 

летать. Вероятно, оно происходит от английского «wing» – 

«крыло» и латинского «levitas» – «легкость» (англ. «levitate» – «па-

рить»).  

Еще один интересный окказионализм – отпирающее заклина-

ние «Alohomora», этимологиякоторого не поддается однознач-

ному толкованию. С одной стороны, оно созвучно с гавайским 

«aloha», что означает «прощай», и с латинским «mora» – «оста-

новка, замедление, пауза». С другой стороны, происхождению за-

клинания дается объяснение внутри самой вселенной «Гарри Пот-

тера». Согласно «Книге заклинаний» Миранды Гуссокл, в Велико-

британию эти чары «привез» из Африки маг Элдан Эльмарин, по-

заимствовавшийихуместного мага и воспользовавшийся ими ради 

своей выгоды – ряда грабежей. Историю возникновения данного 

заклинания проясняет его связь с так называемым «Sidikidialekt», 

употребляемым только в поттериане и, возможно, скрывающим 

африканский язык суахили. 

Итак, создание заклинаний в «Гарри Поттере» – замечатель-

ный образец словотворчества его автора Дж. Роулинг, актуализи-

рующего ресурсы самых разных языков. 
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педагогических наук, 
доцент кафедры английского языка) 

 

Факультет иностранных языков, 5 курс, группа ИЯ-АЯ_Зb182 
 

Формирование метапредметных умений учащихся 
на уроке английского языка в 7 классе 

 

В настоящее время в методической науке актуальным остаётся 

вопрос о развитии метапредметных умений обучающихся в про-

цессе преподавания школьных предметов. Эту задачу обновлён-

ный федеральный государственный образовательный стандарт 

ставит и перед учителем английского языка. 

В нашем исследовании мы решали задачу формирования уни-

версальных учебных действий обучающихся на уроке английского 

языка с использованием интерактивной технологии «Casestudy». 

Для формирования метапредметных умений нами был предложен 

алгоритм разработки универсального предметного кейса, с помо-

щью которого можно формировать различные виды универсаль-

ных учебных действий.  

Алгоритм создания универсального предметного кейса 

1. Сформулируйте задачу по формированию универсального 

учебного действия. 

2. Сформулируйте проблему для обучающихся как часть 

кейса. 

3. Опишите содержание кейса. 

4. Поставьте вопросы по решению проблемы кейса. 

5. Решите кейс. Предложите варианты решения кейса.  

Приведём пример конкретного кейса. 

Задача: формирование коммуникативного универсального 

учебного действия «выражать себя (свою точку зрения) в устных 

и письменных текстах» через решение кейса 

«Thebestplaceforsurfing». 
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Задания по формированию универсального учебного дей-
ствия. 

1. Прочитайте кейс и выразите свою точку зрения, как его 
можно решить. 

2. Выскажитесь, если вы имеете другую точку зрения и аргу-
ментируйте её. 

3. Выберите один вариант решения кейса. 
4. Представьте план вашего проекта в виде схемы. 
5. Выберите спикера группы и представьте решение предмет-

ного кейса классу. 
 

Список литературы 
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Факультет иностранных языков, 5 курс, группа АН1 
 

Понятие «DIGITAL EDUCATIONAL RESOURCE» 
(цифровой образовательный ресурс) и работа  

с данными ресурсами на уроке английского языка 
 

Актуальность исследования обусловлена тем, что ранее поня-
тие «digitaleducationalresource» («цифровой образовательный ре-
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сурс») не изучалось с лингвистической точки зрения. Целью ра-
боты является выявление единиц, представляющих понятие 
“digitaleducationalresource”, изучение их семантики и гипо-гиперо-
нимических отношений. 

Поскольку структурная организация слов является основным 

способом репрезентации понятийной сферы во всей многомерно-

сти связей, существующих между понятиями, была построена 

многоярусная гипо-гиперонимическая модель, гиперонимом в ко-

торой является «digitaleducationalresource» и которая отражает ак-

туальный фрагмент цифровой действительности современного об-

щества. В работе получили подробное описание гипонимы данной 

модели (8 уровней), отражающие важный сегмент современной 

картины мира, в том числе, школьника, в которой ЦОРы занимают 

определенное место. 

По результатам исследования также был разработан план вне-

классного мероприятия на английском языке для 11 класса: Skol-

kovo: TechToolsforSchools. На мероприятии школьники знако-

мятся с последними достижениями российской науки в области 

цифровых технологий с помощью виртуального тура на англий-

ском языке, который доступен на сайте Сколковского института 

науки и технологий; мероприятие также будет способствовать раз-

витию навыков аудирования и говорения. 
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Языковые средства реализации положительных 
эмоций ванглоязычных тревел-блогах и методические 

возможности их освоения в основной 
общеобразовательной школе 

 

Актуальность работы обусловлена необходимостью формиро-

вания и развития у школьников тех способностей и навыков, кото-

рые могут помочь в освоении межкультурной эмотивной комму-

никации. Так как по данным некоторых исследований, данная ком-

петенция среди школьников находится на довольно низком 

уровне. Цель исследования– выявление семантических и функци-

ональных характеристик языковых средств выражения положи-

тельных эмоций с последующим созданием комплекса упражне-

ний для формирования иноязычной коммуникативной компетен-

ции в основной общеобразовательной школе. 

К лексическим средствам выражения положительных эмоций 

(интерес, радость и удовольствие) относятся эмотивы (эмотивные 

глаголы, эмотивные существительные, эмотивные прилагатель-

ные, эмотивные наречия, эмотивные междометия) [1]. Эмоции ре-

ализуются также синтаксическими и морфологическимисред-

ствами. Языковые средства выражения эмоций выполняют следу-
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ющие функции: аппелятивную функцию, функцию гиперболиза-

ции оценочного смысла высказывания, функцию эмфатического 

выделения, функцию облегчения структурирования эмоциональ-

ной речи [2]. 

В практической части исследования были проанализированы 

статьи из трёх англоязычных тревел-блогов (danflyingsolo.com, 

theplanetd.com, atlasandboots.com) и выявлены семантические и 

функциональные характеристики эмотивных языковых средств. В 

англоязычных тревел-блогах интерес реализуется самым харак-

терным лексическим средством – эмотивным прилагательным 

(68 %), на синтаксическом уровне интерес в равной пропорции  

(40 %) выражен изменением порядка слов и повелительным накло-

нением. Радость в 55 % случаев реализуется при помощи эмотив-

ных прилагательных, на уровне синтаксиса радость в большей сте-

пени отражена при помощи изменения порядка слов (56 %). Эмо-

ция удовольствия на лексическом уровне чаще всего выражена 

эмотивными прилагательными (71 %). На синтаксическом  

уровне – при помощи вопросительных предложений (44 %). По-

давляющее большинство лексем, выражающих положительные 

эмоции, имеют суффикс -est (91 %). Аппелятивную функцию чаще 

всего выполняют вопросительные предложения и повелительное 

наклонение, функция эмфатического выделения присуща эмотив-

ным наречиям, функция гиперболизации оценочного смысла вы-

ражается эмотивными прилагательными, а функция облегчения 

структурирования речи – эмотивами, содержащими суффикс -est. 

Заключительным этапом работы стала разработка комплекса 

упражнений, который возможно использоватьв рамках темы 

“CultureExchanges” по УМК “Spotlight 8”.  
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на соискание учёной степени кандидата филологических наук / Се-

ляев Андрей Васильевич ; Нижегородский государственный линг-

вистический университет. – Нижний Новгород, 1995 – 16 с.  
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Экзотизмы славянского происхождения в современном 
немецком языке и возможные способы 

их использования на уроках немецкого языка 
в общеобразовательной школе 

 

Одной из значимых характеристик современной лексической 

системы языка является её открытость и динамичность. Процесс 

заимствования слов является важным показателем взаимодей-

ствия культур различных народов, часто находящее языковое 

отображение на уровне экзотизмов – слов, номинирующих явле-

ния и реалии чужой жизни.  

Актуальность представленной работы определяется, с одной 

стороны, фактом относительной новизны самого термина «экзо-

тизм» в лингвистике, с другой стороны, фактом непрерывного по-

полнения и изменения экзотического слоя лексики, исследование 

которого представляет несомненный интерес. 

Объектом исследования выступают экзотизмы-славянизмы, 

функционирующие в лексическом фонде немецкого языка.  

Предметом исследования являются особенности актуализации 

и функционирования славянской экзотической лексики в совре-

менном немецком языке. 

С целью выявления своеобразия экзотизмов-славянизмов как 

особого пласта иноязычной лексики современного немецкого 

языка, нами был проанализирован корпус эмпирического матери-

ала, состоящий из 292 лексических единиц, извлеченных методом 
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сплошной выборки из словаря Дуден (Duden, 

dasFremdwörterbuch), по источнику происхождения экзотизмов-

славянизмов и по тематико-понятийному принципу.  

Результаты анализа базы эмпирического материала по прин-

ципу принадлежности экзотизмов к определённому языку-донору 

показали их следующее процентное соотношение: русский язык 

(58,9 %), смешанная группа (13,1 %), польский язык (11 %), чеш-

ский язык (8 %), сербскохорватский язык (6 %), словенский (2 %), 

болгарский (1 %). 

Как показывают результаты проведённого исследования, глав-

ным источником славянской экзотической лексики в контексте со-

временного немецкого языка выступает русский язык. Наиболее 

активный период обогащения немецкого языка русизмами сопря-

жен с эпохой существования ГДР, ознаменованной динамичными 

контактами между двумя государствами: der Gulag (гулаг), der 

Intourist (интурист), der Sputnik (спутник) и т.д. 

В ходе классификации корпуса примеров по тематико-поня-

тийному принципу нами были выделены 12 понятийных групп. 

Выявленные тематические рубрики представлены статистически 

следующим образом: «человек» (24 %), «смешанная группа»  

(15,5 %), «политические термины» (13,5 %), «еда» (9 %), «при-

рода» (8,5 %), «музыка» (7,5 %), «животные» (5 %), «одежда» 

(5 %), «денежные единицы» (4 %), «оружие и инструменты» (4 %), 

«транспорт» (3 %), «единицы меры» (1 %).  

Целесообразно подчеркнуть, что понятийная сфера «человек» 

являет собой самую многочисленную по содержательному напол-

нению группу экзотических славянизмов: der Pan (пан, господин), 

der Sokolist (участник группировки), sklavisch (рабский), der Chlyst 

(сектант). 

Заключительным этапом работы стало изучение образователь-

ного потенциала славянизмов-экзотизмов при обучении немец-

кому языку в школе. Нами был разработан комплекс упражнений 

к разделу факультативного курса «Еда», направленный на повы-

шение лингвострановедческой компетенции учащихся, расшире-

ние знаний о культуре страны изучаемого языка, славянских наро-

дов и на повышение уровня владения иностранным языком. 
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Формирование умения говорения 
с использованием французского песенного материала 

 

Современная методика обучения иностранным языкам (ИЯ) 

все больше ориентируется на применение нестандартных подхо-

дов к процессу преподавания и использование материалов, макси-

мально приближенных к живой речи. В соответствии с современ-

ными образовательными стандартами у учащихся должны быть 

сформированы навыки и умение говорения на необходимом 

уровне. В достижении данной цели немаловажную роль играет об-

ращение к иноязычному песенному материалу, позволяющему 

усовершенствовать лексические, грамматические, фонетические 

навыки, а также развить речевые умения, память, музыкальный 

слух, обогатить знания в области быта и культуры другой страны. 

Использование песен оказывает благотворное влияние на эмоцио-

нальное состояние обучающихся, повышает интерес и мотивацию 

к изучению ИЯ. 

Анализ наиболее популярных УМК по французскому языку в 

общеобразовательной школе выявил недостаточность использова-

ния песенного материала на уроках ИЯ. Предлагаемые к иноязыч-

ным песням задания ориентированы преимущественно на разви-

тие навыков произношения и лишены комплексного характера. 

При отборе песенного материала необходимо учитывать сле-

дующие критерии: аутентичность, возможность эмоционального 

воздействия, соответствие уровню обучения и знаний, тематиче-

ская соотнесенность лексических единиц. 
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В ходе исследования был проведен эксперимент, который вы-

явил, что количество обучающихся среднего звена с низким уров-

нем умения говорения стало меньше в группе, где была применена 

экспериментальная методика с использованием песенного матери-

ала (с 52 % до 25 %). В контрольной группе, где не был задейство-

ван песенный материал, высокий уровень сформированности 

навыков говорения показали только 5 % детей, большая часть про-

демонстрировала средний уровень – 75 %, в то время как в экспе-

риментальной группе это соотношение составило 40 % к 35 %. 

Полученные данные подтверждаютвыдвинутую в начале про-

ведения исследования гипотезу: использование аутентичных пе-

сен ориентировано на развитие навыков говорения, повышает уро-

вень знаний и улучшает усвоение материала. 

Методическая разработка по теме исследования может быть 

применена в ходе практического обучения умению говорения. Ис-

пользуемый в ней песенный материал позволяет актуализировать 

программные темы, представляя их с новой привлекательной для 

учащихся стороны. Кроме того, обращение к песенному материалу 

ориентировано на улучшение межличностных отношений в дет-

ском коллективе, на создание благоприятной атмосферы общения. 

Знакомство с культурой страны изучаемого языка через песню 

способствует развитию любви к языку, укреплению интереса к его 

изучению, формированию желания совершенствовать полученные 

навыки.  
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Основные характеристики 
телекоммуникационного проекта 

 

Для создания искусственной языковой среды при обучении 

ИЯ сегодня активно используется один из эффективных методов 

обучения – телекоммуникационный проект, далее ТП. 

При работе над темой исследования нами были поставлены 

следующие задачи: анализ научной литературы по теме исследо-

вания; выявление особенностей использования Интернет-техноло-

гий при обучении иностранным языкам с использованием ТП; 

обобщение опыта работы учителей, успешно применяющих ТП. 

Под ТП мы вслед за Е.С. Полат понимаем «совместную, 

учебно-познавательную, исследовательскую, творческую или иг-

ровую деятельность участников-партнеров, разделённых между 

собой расстоянием, организованную на основе компьютерной те-

лекоммуникации, имеющую общую проблему, цель, согласован-

ные методы и способы решения проблемы, направленную на до-

стижение совместного результата» [1; c. 34] 

Е.С. Полат дает следующую типологию ТП: исследователь-

ские, информационные творческие проекты, телекоммуникацион-

ные и прикладные проекты. Любой телекоммуникационный про-

ект проводится в несколько этапов. В настоящее время принято 

выделять семь основных этапов работы над проектом, которые 

подразумевают поиск партнеров, выбор и обсуждение главной 

идеи будущего проекта; обсуждение методических аспектов и орга-

низация работы учащихся на уроке и во внеурочное время; структу-

рирование проекта, оформление и презентация результатов. 

Анализ опыта использования ТП по теме “The Way We Are” 

учителем Р. Н. Василенко в октябре 2015 г. с учениками 5 «В» 
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класса МБОУ СОШ № 4 г. Урай ХМА и шестиклассниками г. Гро-

дзинск, Польша показал, что ТП дал ученикам возможность «жи-

вого» общения с представителями другой культуры, в результате 

которогоу школьников развиваются навыки устной речи, форми-

руется социокультурная компетенция, а также расширяется круго-

зор и повышается общий культурный уровень учащихся.  

В заключении хочется отметить, что ТП позволяет решить 

многие педагогические задачи, стоящие перед современной шко-

лой: совмещать инновационное содержание образования и совре-

менные методы учебной работы; предоставить всем участникам 

учебно-воспитательного процесса реальную возможность взаимо-

действия на ИЯ с региональными или международными школами; 

устранить разрыв междупредъявляемым к педагогам требованиям 

«создавать и поддерживать условия, стимулирующие самостоя-

тельную исследовательскую работу школьников» [2], и имеющи-

мися у самих педагогов условиями для своей собственной иссле-

довательской работы. 

 

Список литературы 

1. Полат, Е.С. Типология телекоммуникационных проектов / 

Е.С. Полат // Наука и школа. – 1997. – № 4. – С. 34–36. 

2. Василенко, Р.Н. Использование телекоммуникационных 

проектов на уроках английского языка с целью межкультурного 

общения и формирования межкультурной компетенции // Р.Н. Ва-

силенко. – URL: https://znanio.ru/media/ispolzovanie_-

telekommunikatsionnyh_proektov_na_urokah_anglijskogo_yazyka_s_

tselyu_mezhkulturnogo_obscheniya_i_formirovaniya_mezhkulturnoj_

kompetentsii-73407  (дата обращения 21.11.2022). 

 

  



281 
 

УДК 81’42 

А.И. Зимина© 
(научный руководитель: Капкова С.Ю., кандидат 

филологических наук, 
доцент кафедры английского языка) 

 

Факультет иностранных языков, 5 курс, группа АФ1 
 

Эмотивная лексика в цикле детективов А. Кристи 
и возможность ее использования 

на уроке английского языка 
 

Актуальность исследования данной работы состоит в возрос-

шем интересе к эмотивной лексике с точки зрения современной 

лингвистики, в общеобразовательных школах существует не-

хватка разработанного эмотивного компонента содержания при 

обучении лексическому аспекту английского языка. Объект иссле-

дования – диалоги персонажей из экранизированных романов А. 

Кристи. Предмет исследования – эмотивная лексика в диалогах 

персонажей из фильмов, снятых по романам А. Кристи.  

Цель исследования – выявление способов репрезентации лек-

сики, связанной с эмоциями персонажей с последующим состав-

лением методических материалов по использованию проанализи-

рованных эмотивных лексических единиц на уроке английского 

языка в общеобразовательной школе. Материалом исследования 

послужил корпус из 110 примеров эмотивной лексики из двух 

экранизированных романов на английском языке А. Кристи 

(«Death on the Nile» (2022 г.); «Murderonthe Orient Express» 

(2017 г.)). В ходе анализа диалогов персонажей было выделено 

14 эмоций, из которых 9 (64 %) являются отрицательными и 

5 (36 %) положительными.  

Среди отрицательных эмотивов первое место по количеству 

репрезентантов занимает эмоция ненависти, представленная  

17 единицами, эмоция грусти представлена 13 эмотивами, эмоции 

страха и растерянностирепрезентированы 7 и 5 единицами соот-

ветственно. Раздражение, разочарование и шок репрезентированы 
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3 единицамипо каждой эмоции соответственно. Положительные 

эмоций представлены эмотивами, репрезентирующими радость 

(21 ед.), уверенность (4 ед.), иронию (3 ед.) гордость и симпатию 

(по 2 ед. соответственно). 

В ходе практической работы мы выявили эмотивную лексику 

из экранизированных романов А. Кристи и выделили 12 видов ее 

репрезентантов эмотивов: существительные (5 единиц), прилага-

тельные (27 единиц), междометия (15 единиц), наречия (8 единиц), 

глаголы (4 единиц), выражения со сослагательным наклонением  

(4 единицы), свободные словосочетания (14 единицы), метафоры 

(8 единиц) и идиомы (8 единиц), сленгизмы (8 единиц), предложе-

ния (15 единиц), фразеологизмы (2 единицы). Таким образом, са-

мой многочисленной группой можно считать прилагательные, а 

самой малочисленной фразеологизмы. 

На основе нашего исследования был разработан комплекс до-

полнительных упражнений к УМК Spotlight 11 класс по теме 

«Characteradjectives», в который входят языковое, условно-рече-

вые и речевые упражнения, а также упражнения преддемонстра-

ционного, демонстрационного и последемонстрационного этапов 

для видеофрагмента. 
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Информационно-коммуникационные технологии 
в обучении иностранному языку 

на средней ступени общеобразовательной школы 
 

Популярность информационно-коммуникационных техноло-

гий (далее ИКТ) стремительно растёт в сфере образования и в обу-

чении иностранным языкам.  

По определению И.В. Дробышевой, ИКТ – это педагогическая 

технология, использующая специальные программные и техниче-

ские средства для доступа к различным информационным источ-

никам и инструменты совместной деятельности, направленные на 

получение конкретного результата [2]. 

Для достижения метапредметных, предметных и личностных 

результатов педагогу следует учитывать возрастные психофизио-

логические и индивидуальные особенности каждого ребенка. У 

школьников 5–9 классов активно развивается интеллектуальная 

сфера и значительно снижается мотивация, теряется интерес к 

учебе. Комфорт, большой интерес к гаджетам, демонстрация лич-

ной жизни в интернете, зависимость от оценки окружающих (в 

виртуальном мире), вовлеченность в компьютерные игры, инфор-

мированность и свобода - важные ценностные ориентиры совре-

менных подростков [3]. 

Анализ возрастных особенностей и ценностных ориентиров 

современных школьников подросткового периода позволил нам 

определить критерии отбора эффективных ИКТ, способствующих 

повышению мотивации и развитию личностного потенциала под-

ростка: соответствие потребностям современных детей (техноло-

гическая привлекательность), аутентичность содержания (темати-

ческое соответствие). 
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Из отобранных в соответствии с указанными критериями ИКТ 

(сервисы Miro, Wordwall, Mindmap) представим здесь технологию 

ментальных карт. Согласно определению создателя Mindmap 

Т. Бьюзена, это способ представить идеи наглядно, и продемон-

стрировать связь между ними при помощи схем [1]. На примере 

темы, посвященной Франции (УМК «Синяя птица» для 7 класса), 

был разработан алгоритм работы с ментальной картой. Она пред-

полагает блоки /подтемы (достопримечательности, история, куль-

тура, география, повседневная жизнь), которые соединяются с 

центральной ячейкой «Франция» стрелками или линиями. Мен-

тальная карта может быть использована как в начале изучения 

темы в качестве опоры для обучающихся, так и на протяжении 

всего изучения этой темы. Cхему могут расширить сами ученики 

или создать свою при завершении изучения темы для демонстрации 

усвоенного материала. Она может быть представлена как отдельный 

проект или как опора для монологического высказывания. 

Таким образом, наш практический опыт (апробация на педа-

гогической практике в школе) подтверждает, что использование 

интеллектуальных карт в процессе обучения французскому языку 

является эффективным, так как способствует развитию познава-

тельной активности и изменяет в положительную сторону мотивы 

изучения иностранного языка. 
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Формирование элементарной иноязычной 
коммуникативной компетенции на основе использования  

здоровьесберегающих технологий 
 

Актуальность исследования объясняется противоречием 

между необходимостью использования здоровьесберегающих тех-

нологий (ЗТ) на занятиях по иностранному языку и недостаточной 

изученностью их дидактического потенциала для формирования 

элементарной иноязычной коммуникативной компетенции (ИКК). 

Цель исследования – определение педагогических условий, опре-

деляющих эффективность использования ЗТ для формирования 

элементарной ИКК. 

Нами была спроектирована теоретическая модель исследова-

ния. ИККв рамках дошкольного образования определяется как 

элементарная и является средством развития личности дошколь-

ника и его социализации. Также нами были выделены специфиче-

ские особенности её формирования в дошкольном возрасте.  

ЗТ мы определили как системно-организованную совокуп-

ность программ, приёмов, методов организации образовательного 

процесса, которые не наносят ущерба здоровью его участников. 

Мы обозначили педагогические условия использования ЗТ: вари-
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ативность форм предоставления информации, разнообразие мето-

дов, приёмов и форм обучения, смена деятельности каждые  

5–10 минут, чередование спокойных и активных видов деятельно-

сти, обучение в небольших группах, соблюдение двигательного 

режима, приемлемый уровень сложности заданий, создание благо-

приятной эмоциональной атмосферы. Также мы выделили 3 этапа 

работа со ЗТ на занятии по иностранному языку: 1) Подготови-

тельный - включает приветственную песню «Hellosong» и фонети-

ческую гимнастику с использованием TPR; 2) Основной этап – 

5–7 заданий на основе ЗТ, которые постепенно усложняются. В 

конце основного этапа проводится продуктивная деятельность;  

3) Заключительный этап – рефлексия и прощальная рифмовку 

«BoomChacha» (с движениями). 

На основе разработанной теоретической модели, мы провели 

педагогический эксперимент на базе ЧДОУ «Холмы и горы». На 

констатирующем этапе была разработана и проведена диагностика 

исходного уровня сформированности ИКК детей старшей группы 

по темам “Numbers”, “Colours”, “Myfamily”. Результаты показали 

средний уровень сформированности умений в аудировании и низ-

кий уровень умений говорения. Формирующий этап включал раз-

работку заданий на основе ЗТ и их экспериментальную апробацию 

на занятиях по иностранному языку. Были использованы следую-

щие задания: физкультминутка “Teddy Bear”, подвижная игра 

«Охотники», дыхательное упражнение “Divers”, гимнастика для 

глаз “Twolittleeyes”, рисование «Оживи цифру» и др. Результаты 

контрольного этапа показали, что уровень ИКК в эксперименталь-

ной группе повысился. Таким образом, ЗТ как средство формиро-

вания ИКК являются эффективными. 

 

Список литературы 
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Тематическая группа «CONSCIENCE» (совесть)  
в английском языке и необходимость изучения 

ее в общеобразовательной школе 
 

Актуальность исследования обусловлена повышенным линг-

вистическим интересом к изучению тематических групп, в связи с 

пополнением лексического состава языка из-за постоянных изме-

нений в современном обществе, а также со значимостью духовно-

нравственного воспитания современных школьников. Объектом 

исследования является лексический состав тематической группы 

«Conscience». Предметом исследования являются специфика 

функционирования лексических единиц тематической группы 

«Conscience». Цель исследования – выделить и классифицировать 

лексический состав тематической группы «Conscience» с последу-

ющей разработкой методических материалов по теме исследова-

ния для использования на уроках английского языка в общеобра-

зовательной школе. Материалом исследования послужил корпус 

из 70 единиц, отобранных с помощью метода направленной вы-

борки из словарей Collins The saurus of the English Language, One 

Look Thes aurus, Merriam-Webster The saurus, Cambridge Dictionary, 

Merriam-Webster Dictionary.  

В ходе практического исследования была проведена класси-

фикация лексических единиц тематической группы «Conscience». 

На основе лексического значения было выделено 6 подгрупп: Feel-

ing of shameand guilt – чувство вины и стыда (23 единицы), Mor-

alsense – нравственные чувства (19 единиц), Innerawareness – внут-

реннее осознание (12 единиц), Lackofconscience – аморальность 
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(9 единиц), Norms – нормы (5 единиц), Doubts – сомнения (2 еди-

ницы). Самой многочисленной оказалась подгруппа Feelingof-

shameandguilt (23 единицы), самой малочисленной – Doubts (2 еди-

ницы). Статистических выбросов не было. На основе принадлеж-

ности к части речи было выделено 4 подгруппы: имена существи-

тельные (37 единиц), имена прилагательные (17 единиц), глаголы 

(9 единиц), наречия (7 единиц). Самая многочисленная под-

группа – имена существительные (37 единиц), самая малочислен-

ная – наречия (7 единиц). Каждая из четырех подгрупп была в 

свою очередь подразделена на более мелкие подгруппы на основе 

различных признаков: грамматических, морфологических, семан-

тических. В результате, был разработан комплекс из 12 упражне-

ний, который может дополнить УМК “Spotlight” (Spotlight 11. A 

reader for Spotlight 11. Hamlet (Книгадлячтения 11 класс.Гамлет)). 

В дополнение, был составлен глоссарий, состоящий из 70 лексиче-

ских единиц. 

Проведенное исследование позволило сделать выводы о том, 

что изучение лексических единиц тематической группы 

«Conscience» на уроках английского языка имеет важность не 

только с филологической точки зрения, но и несет в себе воспита-

тельную функцию – помогает учащимся осознать свое нравствен-

ное поведение, понять, что такое хорошо и что плохо.  

 

Список литературы 
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Лингвистические особенности англоязычного сленга 
тематической группы «MONEY» (деньги) и возможности  
его использования в преподавании английского языка 

 
Исследование посвящено рассмотрению сленговой лексики 

тематической группы «Деньги» в английском языке и ее употреб-

лению в практике преподавания английского языка. Актуальность 

данного исследования обусловлена тем, что грамотное употребле-

ние слега на уроках английского языка разнообразит и украсит 

речь обучающихся, обогатит их внутренний мир, научит их пра-

вильно понимать коммуникативные намерения носителей языка. 

Кроме того, вовлечение сленговых единиц тематической группы 

«Деньги» в процесс обучения может способствовать повышению 

финансовой грамотности учеников. Этим и обусловлено решение 

предпринять исследование по теме, делая урок английского языка 

практически значимым как для развития английской речи учени-

ков, так и для их жизни. 

Цель исследования – установить семантические и структур-

ные характеристики английских сленговых единиц тематической 

группы «Money» (деньги), актуальных для использования на уро-

ках иностранного языка. 

Теоретической основой исследования являются работы таких 

ученых как Каркаева М.А., Партридж Э., Арнольд И.В., Скребнев 

Ю.М., Смирницкий А.И., Хомяков В.А., Судзиловский Г.А., Галь-

перин И.Р. и др. [1, 2]. 

Изучив теоретическую литературу по теме исследования, мы 

установили, что сленг (по В.А. Хомякову) это особый лексический 

пласт, лежащий как вне пределов разговорной литературной речи, 
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так и вне границ диалектов английского языка, включающий в 

себя слой специфической лексики, социальных жаргонов и  слой 

широко распространённой и общепонятной эмоционально-экс-

прессивной лексики и фразеологии нелитературной речи. 

Мы проанализировали 80 сленговых лексических единиц те-

матической группы «Деньги», отобранных из словарей сленга ан-

глийского языка. Большинство рассматриваемых сленговых еди-

ниц образовано с помощью переосмысления, которое связано с 

сужением и расширением их первоначального значения (peanuts, 

bread, cabbage и др.). 

Что касается сленговых словосочетаний английской тематиче-

ской группы «Деньги», мы выявили, что преобладает модель об-

разования V + N, большая часть рассмотренных сленговых слово-

сочетаний имеет идиоматический характер (loseyourshirt, make a 

killing, make a fortune и др.). Английский сленг тематической 

группы “Деньги” представляют собой номинации, обладающие 

достаточной образностью и эмотивной окраской, и может действи-

тельно способствовать развитию интереса к овладению англий-

ским языком на разных ступенях его изучения. 
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Различные виды интерференции при обучении 
английскому вопросительному предложению 

в общеобразовательной школе 
 

Актуальность данного исследования связана, во-первых, с ин-

тересом лингвистики к проблемам интерференции и функциони-

рования в коммуникации различных языковых единиц, в том числе 

вопросительного предложения и, во-вторых, с разработкой в мето-

дике способов предупреждения и ликвидации интерференции в 

речи обучающихся, в том числе в процессе межкультурной ком-

муникации. Цель исследования – выявление и описание различ-

ных видов интерференции, возникающей в речевой деятельности 

билингвов и в процессе подготовки к ней, а также разработка спо-

собов профилактики и снятия выявленной интерференции. Мате-

риалом исследования послужили в первую очередь вопроситель-

ные предложения, содержащиеся в учебниках Spotlight [1], а также 

данные эксперимента, проведенного в 5, 10 и 11 классах общеоб-

разовательной школы. 

В современной лингвистике, вслед за Л.В. Цуриковой [2], раз-

граничиваются два значения термина «вопрос»: 1) вопроситель-

ный речевой акт и 2) вопросительное по структуре предложение. 

Кроме традиционно выделяемых структурных типов английского 

вопроса (общего, специального, альтернативного и разделитель-

ного), исследователи данной проблемы выделяют риторический, 

вторичный и косвенный. Основная функция вопросительного 

предложения – запрос информации, но в англоязычной коммуни-

кации оно употребляется для реализации просьбы, совета, предло-

                                                           

© Котова И.С., 2023 



292 
 

жения (offer), предложения (suggestion), приглашения, угрозы, фа-

тических речевых актов и т.д. Интерференция при использовании 

английского вопросительного предложения – это вмешательство 

опыта общения на родном языке (межъязыковая интерференция) 

или прежде сформированных иноязычных навыков (внутриязыко-

вая интерференция) в процесс коммуникации на английском 

языке, приводящее к отклонению от норм используемого в комму-

никации языка.  

Различные виды интерференции (фонетическая, лексическая, 

морфологическая, синтаксическая, социокультурная – How-

togettotheairport?Youneedtogettothecenter? etc.), как показал экспе-

римент, возникают в предречевой деятельности носителей рус-

ского языка, несмотря на наличие в анализируемых учебниках 

упражнений, фактически связанных с профилактикой перечислен-

ных видов, прежде всего, синтаксической и морфологической.Со-

циокультурная интерференция встречается даже в заданиях, фак-

тически направленных на выявление остальных видов интерфе-

ренции, и заключается в использовании запроса информации в тех 

случаях, когда в англоязычной культуре принято обращаться не-

знакомому человеку с просьбой (сравните:Whattimeisit? – 

Couldyoutellmethetimeplease?), в выборе вопроса личного харак-

тера и недопустимой тематики общения и т.п. Всё это говорит о 

явной необходимости разработки дополнительных упражнений, 

направленных на профилактику различных видов интерференции, 

что и было сделано в практической части работы. 

 

Список литературы 

1. Английский язык. 11 класс : учеб.для общеобразоват. учре-

ждений : базовый уровень / О.В. Афанасьева, Д. Дули, И.В. Михе-

ева [и др.] – 10-е изд. – М.: ExpressPublishing : Просвещение, 

2021. – 256 с. 

2. Цурикова, Л.В. Адекватность дискурса: анализ стратегий 

дискурсивного поведения на родном и иностранном языке / 

Л.В. Цурикова // Вестник ВГУ. Серия: Лингвистика и межкультур-

ная коммуникация. – Воронеж, 2002. – № 2. – С. 14–25. 

  



293 
 

УДК 372.881.1 

М.С. Кравцова© 
(научный руководитель: Бухтоярова И.И., старший  

преподаватель кафедры немецкого языка) 
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Миры и боги в мифах германских народов 
 

Мифология германских народов сложна и многообразна. Она 

представляет собой ветвь германо-скандинавской мифологии, ко-

торая начала формироваться у германских племен около V века до 

нашей эры и развивалась до принятия христианства вплоть до 

начала второго тысячелетия нашей эры. 

Пространственная модель мира в мифологической системе 

германских народов включает горизонтальную и вертикальную 

модели, включающие в себя расположение 9 миров, в которых 

обитают боги и великаны, альвы и гномы, живые и мёртвые. 

В центре мироздания лежит Мидгард – мир, в котором живут 

люди. 

Асгард «Ограда асов» – это чертог, где живут боги-асы. Нахо-

дится на небе. Является идеализированным образом любого го-

рода/государства. В Асгарде также находится Вальхалла – место, 

куда валькирии приносят с поля боя павших воинов. 

Альвхейм «Обитель альвов» – это место, где живут Эльфы – 

стихийные духи, связанные с водой и воздухом. 

Свартальвхейм «чертог чёрных альвов» является родиной 

двергов, духов земли, и камней. Их мир представляли как место, 

котороеявляется лабиринтом из шахт и кузниц. Находится под 

землёй. 

Хель «Скрытый чертог» представляет собой мир послесмерт-

ного существования, находящейся под землёй.  

Ванахейм – это место, где живут ваны, которые «отвечают» за 

плодородие и природные силы в их позитивном контексте.  

Ётунхейм «Чертог великанов» – это место, на которое не рас-

пространяется власть асов и где не действуют утвержденные ими 

законы и порядки. 
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Нифльхейм «Обитель туманов» – это одно из двух мест, кото-

рое существовало изначально. Лёд из этого мира при взаимодей-

ствии с жаром из Муспельхейма привёл к процессам возникнове-

ния всех живых существ и миров, которые они населяют.  

Муспельхейм «Обитель огня». Жар этого места смертелен для 

каждого, кто не был там рождён.  

Все боги делятся на асов (основная группа богов) и ванов.  

Ваны противостоят асам как узкая группа богов, связанная с 

аграрными культурами. Для них характерны такие черты харак-

тера, как ритуальное миролюбие, обеспечивающее урожай и бо-

гатство, кровосмесительные браки между братьями и сестрами, 

владение магией и пророческий дар. 

К асам принадлежат Один (верховный бог, божество неба, по-

кровитель воинской доблести, бог мудрости), Тор (сын Одина, бог 

грома и молнии, бури и плодородия, защитник богов и людей), 

Тюр (бог неба, войны и воинской доблести), Локи (бог хитрости и 

коварства и др. 

В «Эдде» (основное произведение германо-скандинавской ми-

фологии) есть пророчество о падении всей вселенной: «Солнце по-

меркло, земля тонет в море, срываются с неба светлые звёзды, 

пламя бушует, жар нестерпимый до неба доходит».  

Но после гибели богов из моря поднимется новая земля, она 

будет гораздо лучше нынешней. Возникает зелёный мир.  
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Литота и гипербола в отзывах платформ 
путешественников и работа с данными  
единицами на уроке английского языка 

 

Целью работы является структурно-семантический анализ ги-

перболы и литоты в отзывах платформы путешественников 

TripAdvisor на английском языке, а также описание их применения 

при обучении английскому языку в средней школе.  

Материалом исследования послужили 41 случай употребле-

ния литоты и 130 случаев-гиперболы, извлеченные методом наце-

ленной выборки из отзывов за 2022–2023 гг. английской версии 

Tripadvisor.co.uk. 

В соответствии с первой задачей исследования были уточнены 

понятия «литота» и «гипербола» в научной литературе, а также 

описаны их функции. 

Литота – это нарочитое преуменьшение, которое выражается 

отрицанием противоположного [1]. 

Гипербола – стилистический прием намеренного преувеличе-

ния меры признака предмета в экспрессивных целях [2].  

Разнообразные подходы к рассмотрению гиперболы/литоты 

можно условно объединить в два основных направления: 1) пси-

хологическое, рассматривающее гиперболу/литоту с точки зрения 

психических процессов, имеющих место при их создании или вос-

приятии; 2) лингвистическое, рассматривающее языковые спо-

собы реализации модели гиперболы/литоты и отношения между 

выраженными в речи компонентами гиперболы/литоты. 

Вторая задача потребовала изучения особенностей отзыва о 

путешествии как жанра. Что касается отзывов потребителей, они 
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представляют собой огромный и постоянно развивающийся жанр 

онлайн дискурса: только на сайте TripAdvisor значится более 

1 миллиарда отзывов. 

Для выполнения третьей задачи были исследованы стурук-

турно-семантические особенности литоты и гиперболы в текстах 

отзывов о путешествии на английском языке. 

Для выполнения четвертой задачи мы разработали план вне-

классного мероприятия на английском языке, которое называется 

«GuinessBookofRecords». Комплекс рассчитан на 1,5 часа и вклю-

чает в себя упражнения на развитие навыков говорения, чтения, 

аудирования и ППР, основанные на Книге Рекордов Гиннеса и со-

держащие случаи литоты и гиперболы.  

Таким образом, нами были проанализированы понятия литота, 

гипербола, Интернет-отзыв, а также изучены структурно-семанти-

ческие особенности данных тропов в отзывах путешественников 

платформы Tripadvisor. 
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Трендовая лексика коронавирусной эпохи и её 
использование на уроке английского языка 

 
Неологизм – это новая лексическая единица, закрепившаяся в 

языке и использующаяся носителями данного языка, которая воз-
никла в результате определенных научно-технических, социаль-
ных, экономических, политических изменений в жизни общества. 

В ходе нашего исследования было установлено, что лексика 
коронавирусной эпохи имеет девять тематических групп: 

1. Неологизмы, относящиеся к наименованиям пандемии 
(BCAC, corona). 

2. Неологизмы, связанные с официальными нововведениями и 
правилами поведения в обществе (lockdown, covid-free). 

3. Неологизмы в сфере работы и учебы в дистанционном фор-
мате (coviducation, zombie). 

4. Неологизмы, имеющие связь со здоровьем и сферой меди-
цины (anti-masker, covesity). 

5. Неологизмы, появившиеся для описания образа жизни лю-
дей и особенностей их поведения (lockstalgia, blursday). 

6. Неологизмы, связанные с описанием внешнего вида чело-
века (coronacut, coronaface). 

7. Неологизмы, ассоциирующиеся с отношением людей к ко-
ронавирусу (covidizen, vaxinista). 

8. Неологизмы, определяющие возрастной, социальный ста-
тус человека (coronallenial, coronasapien).  

9. Неологизмы, использующиеся для описания взаимоотноше-
ний людей в периодCOVID-19 (coronaparty, coromance). 

К самым популярным способам словообразования неологиз-
мов коронавирусной эпохи относятся: 

1) лексическое скрещивание (45 %, 22 единицы); 
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2) лексическое наложение (19 %, 9 единиц);  
3) словосложение (14 %, 7 единиц);  
4) аффиксация (10 %, 5 единиц); 
5) аббревиатура (6 %, 3 единицы); 
6) усечение (6 %, 3 единицы). 

Использование лексики коронавирусной эпохи на уроке ан-
глийского языка в общеобразовательной школе позволяет обуча-
ющимся пополнить их словарный запас и является мотивацион-
ным элементом в изучении английского языка. 
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Способы объяснения дифференциальных признаков 
концептов ненависть, гнев/hate, wrath  

на уроке английского языка в средней школе 
 

В ходе изучения иностранного языка нужно уметь различать и 

использовать лексику, варьировать ее в различных ситуациях, а 
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также отличать концепты одного языка от концептов другого, по-

этому актуальность данной темы обусловлена необходимостью 

повышения эффективности усвоения лексических единиц для 

наилучшего восприятия обучающимися. Цель исследования – вы-

явить дифференциальные признаки концептов НЕНАВИСТЬ, 

ГНЕВ/HАТЕ, WRATH, которые лягут в основу разработки спосо-

бов объяснения учащимся концептов. Задачами данного исследо-

вания являлись: выявить основные признаки концептов НЕНА-

ВИСТЬ, ГНЕВ; установить основные признаки концептов HATE, 

WRATH; определить дифференциальные признаки исследуемых 

концептов в русском и английском языках и разработать комплекс 

упражнений. При проведении исследования были использованы 

такие методы, как: концептуальный анализ, сравнительный метод, 

дескриптивный метод. В ходе данного исследования были изу-

чены теоретические основы понятия концепт, концептуальные 

признаки, а также произведено выявление дифференциальных 

признаков НЕНАВИСТЬ, ГНЕВ/HATE, WRATH. Материалами 

нашего исследования послужили: этимологический словарь рус-

ского языка А. Фасмера, толковый словарь русского языка  

С.И. Ожегова, новый словарь русского языка, толково-словообра-

зовательный Т.Ф. Ефремовой, APA Dictionary of Psychology, 

Cambridge Dictionary, Collins Dictionary, Longman Dictionary of 

Contemporary English. 

В рамках данной дипломной работы были выделены концеп-

туальные признаки как русских, так и зарубежных концептов, ко-

торые, имея некие сходства, обладают своим набором дифферен-

циальных особенностей, которые были сформированы под воздей-

ствием культурных общенациональных влияний. Именно по-

этому, знакомство с «концептом» и концептуальными признаками 

на уроке английского языка посредством разработанного нами 

комплекса упражнений является необходимым, с целью обеспе-

чить корректное понимание концептов учащимися, правильное 

употребление концептов в речи, а также освоение иноязычной 

лингвокультуры и менталитета народа изучаемого языка. В ре-

зультате проделанного исследования были выявлены концепту-

альные признаки концептов НЕНАВИСТЬ, ГНЕВ/НАТЕ, 

WRATH; установлены дифференциальные концептуальные при-

знаки концептов: НЕНАВИСТЬ, НАТЕ/ГНЕВ, WRATH. 
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Также в рамках данной работы был разработан комплекс 

упражнений, способствующий корректному использованию кон-

цептов НАТЕ, WRATH учащимися в речи. 

Полученные данные исследования могут быть использованы 

при составлении учебных пособий, а также в практике преподава-

ния английского языка. 
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Сказка как приём обучения немецкому языку 
на младшей ступени 

 

Сказка является неотъемлемым элементом практически лю-

бой культуры и отражением определённой языковой картины 

мира. Сказка, как правило, содержит в себе точную информацию 

о традициях, обычаях, нормах и устоях, образе жизни народа. Дан-

ный жанр устного народного творчества прост и понятен. Именно 

поэтому наиболее целесообразно начатьзнакомство школьников 

со сказками не только русскими, но и иностранными уже на млад-

шей ступени обучения ИЯ. 
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Вместе с тем, сказка наряду с вовлечением учеников началь-

ной школы в другую, чуждую им культуру, способствует приобре-

тению знаний, развитию умений, формированию навыков, относя-

щихся к иностранному языку. Через сказку возможно обучение 

учащихся всем видам речевой деятельности. 

Актуальность представленной работы обусловлена научным 

интересом к особенностям приёмов обучения немецкому языку в 

начальной школе, в частности – к сказке и специфике её использо-

вания на младшей ступени. 

В качестве объекта исследования выступает сказка как приём 

обучения немецкому языку в начальной школе. 

Предметом исследования является специфика обучения 

немецкому языку на младшей ступени посредством сказки. 

С целью выявления специфики применения сказки на уроке 

немецкого языка для младших школьников нами были проанали-

зированы методические разработки, представленные в журналах 

«Иностранные языки в школе», «Молодой учёный», а именно ста-

тья Д.Б. Кудряшовой и Д.Л. Морозова «Роль народной сказки в 

обучении учащихся начальной школы немецкому языку» (2015), 

статья В.Н. Карташовой «Сказка на уроке немецкого языка» 

(2006). 

Анализ материала позволил выявить основные принципы ра-

боты со сказкой на уроке немецкого языка в младшем звене. Ме-

тодическая работа над сказкой складывается из следующих эта-

пов: предтекстового, текстового и послетекстового. Работа с ино-

язычной сказкой осуществляется традиционным образом – чтение 

и обсуждение, имеет, однако, свою специфику.  В ходе беседы при 

помощи иллюстративного материала осуществляется проверка по-

нимания младшими школьниками содержания. Объяснение но-

вого языкового материала происходит в процессе чтения сказки. 

Все незнакомые лексические и грамматические единицы вводятся 

с помощью картинок, мимики и жестов учителя. Работа на уроке 

должна строиться таким образом, чтобы происходило взаимодей-

ствие всех видов речевой деятельности. Новые лексические еди-

ницы, грамматические конструкции должны быть эмоционально 

окрашены с целью их лучшего усвоения младшими школьниками. 

В этой связи, целесообразно использованиеучителем интенсивных 

методов (жестикуляция, хлопки, рифмованный материал). 



302 
 

Целесообразно также сфокусировать внимание учителей 

немецкого языка начальных классов на использование определён-

ных подходов при работе над иноязычной сказкой. Во-первых, 

сказка наделена потенциалом в формировании умений аудитивной 

компетенции. При работе над сказкой рекомендуется использо-

вать аудио- и видеофрагменты. Во-вторых, сказка способствует 

развитию и формированию творческих способностей детей. С этой 

целью эффективно и методически востребовано создание педаго-

гом сценария урока и игровых упражнений, направленных на от-

работку лексико-грамматического материала. 

В заключении необходимо резюмировать, что сказка с мето-

дико-дидактической точки зрения, является уникальным приёмом 

обучения иностранному языку младших школьников, применение 

которого открывает широкий простор для творческого взаимодей-

ствия учителя и ученика как в рамках учебной деятельности, так и 

внеурочной работы. 
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Понятийная категория «HEALTH» (здоровье) 
в английском языке и особенности изучения 

соответствующей лексики на уроке английского языка 
 

Интерес современной лингвистики к понятийной категории 

«Health» (здоровье) обусловлен возрастанием и изменением харак-

тера нагрузок на организм человека в связи с усложнением обще-

ственной жизни, увеличением рисков техногенного, экологиче-

ского, психологического, политического и военного характера, 

провоцирующих негативные сдвиги в состоянии здоровья. 
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Целью исследования является комплексный анализ лингви-

стической сущности понятийной категории «здоровье» в англий-

ском языковом сознании и применение полученного материала 

при разработке плана-конспекта урока в школе. В теоретической 

части нами был проведён анализ теоретической литературы по 

проблеме изучения терминов «понятийная категория» и «кон-

цепт» [1], а также рассмотрен ряд работ, доказывающих, что ва-

леология является одной из трёх составляющих эмотивной лигво-

экологии [2]. 

На основе теоретических знаний нами был рассмотрен кон-

цепт «здоровый образ жизни» в языковом сознании англичан. Раз-

бив общий фрейм «физическое здоровье» на микрофреймы, мы 

выявили ядро, ближайшую и дальнюю периферию концепта. Это 

позволило нам сделать вывод, что концепт «здоровый образ 

жизни» является одним из коммуникативно релевантных концеп-

тов национальной английской концептосферы, имеющим широкое 

номинативное поле. Кроме того, нам удалось найти ряд неологиз-

мов по общемедицинской и коронавирусной тематике, которые мы 

разделили на группы по способу образования и составили свой 

словарь неологизмов. Неологизмы являются ярким маркером из-

менений в обществе на уровне экономики, политики и культуры. 

Все полученные данные помогли нам составить план-конспект 

урока английского языка для 7 класса по теме «Livinghealthy». Це-

лью данного урока является развитие лексических и коммуника-

тивных навыков по теме «Livinghealthy». Были поставлены 3 прак-

тические задачи урока, направленные на введение новой лексики, 

нахождения нужной информации из видеоматериала и ведение 

диалога-обмена мнениями. Их выполнение осуществляется через 

комплекс упражнений: языковых, условно-речевых и речевых. 

Таким образом, анализ изученной научной литературы позво-

лил произвести комплексное изучение терминов «понятийная ка-

тегория» и «концепт», а также проследить, как валеология непо-

средственно связана с лингвистикой. На основании этого была со-

ставлена словесная фреймовая модель концепта «здоровый образ 

жизни», найденные неологизмы, разбиты по способу образования 

и сведены в словарь неологизмов, а также составлен план-кон-

спект урока для 7 класса по теме «Livinghealthy». 
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Проблемы интерференции и трансференции  
в обучении немецкому языку как второму 

иностранному учащихся школ 
 

В мире немецкий язык как иностранный изучают около  

15–20 миллионов человек. Только 30 % учат немецкий язык как 

первый иностранный. Всё чаще немецкий язык изучается как вто-

рой или третий иностранный язык. В школах г. Воронежа и Воро-

нежской области в качестве второго иностранного языка после ан-

глийского изучается именно немецкий язык. При взаимодействии 

2 германских языков обнаруживается как положительное, так и от-

рицательное влияние 1 ИЯ на 2 ИЯ.  

Цель работы: выявить проблемы и способы предотвращения 

отрицательного влияния и возможности развития положительного 

переноса при обучении немецкому языку как 2 ИЯ. 

Билингвальное обучение – это обучение учащихся 2 и более 

языкам. Многоязычие – это способность человека использовать 

два или более языков в качестве средства общения здесь и сейчас. 

Интерференция – это замена системы правил изучаемогоязыка 
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другой, построенной под воздействием системы правил родного 

или ранее изученногоиностранного языка. Существуют разные 

виды интерференции: фонологическая, графическая и орфографи-

ческая, лексическая, морфологическая и синтаксическая. Трансфе-

ренция-это положительный перенос с одного языка на другой. 

Трансференция проявляется на уровне речемыслительной дея-

тельности, на уровне языка, на уровне учебных умений, на социо-

культурном уровне.  

Для достижения цели исследования нами было проведено ан-

кетирование, в ходе которого было опрошено 138 учащихся 

МБОУ лицея № 3 и МБОУ лицея № 7 г. Воронежа. Были получены 

следующие результаты: 97 % учащихся видят как сходства, так и 

различия в грамматике английского и немецкого языков. 99 % 

опрошенных замечают наличие похожих слов. 75 % знают, что 

есть сильные и слабые глаголы. 80 % опрошенных понимают, что 

в немецком языке есть звуки, которых нет в английском. По анке-

тированию были сделаны следующие выводы: 1) ученики видят 

явные различия в грамматике, фонетике, лексике, но не все, а лишь 

в среднем 50 %. Как правило, это учащиеся, чей уровень англий-

ского выше; 2) положительный перенос при билингвальном обу-

чении возможен только при наличии прочных навыков и знаний в 

первом языке. 

С учётом полученных данных нами был составлен комплекс 

из 40 упражнений, направленный на преодоление межъязыковой 

интерференции и развитие трансференции с английского языка на 

немецкий. Часть этих упражнений была апробирована на базе 

МБОУ лицея № 3 г. Воронежа. 

На основе проведённого исследования можно сделать следу-

ющие выводы: 1) интерференция с 1 ИЯ на 2 ИЯ неизбежна; 2) с 

помощью специальных упражнений можно снизить процент ин-

терференции и развивать трансференцию; 3) сопоставление язы-

ков, выявление сходств и различий между ними способствует по-

вышению интереса учащихся к изучению иностранных языков и 

расширению их филологического кругозора.  
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Формирование читательской грамотности 
при обучении немецкому языку учащихся 

основной школы на примере художественных 
произведений К. Бойе 

 

Актуальность настоящей работы обусловлена введением об-

новленных ФГОС в 2022 году в начальной и основной общеобра-

зовательных школах, предусматривающих формирование чита-

тельской грамотности, являющейся одним из важнейших умений, 

которым должны овладеть учащиеся в общеобразовательной 

школе.«Читательская грамотность − способность человека пони-

мать, использовать, оценивать тексты, размышлять о них и зани-

маться чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять 

свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни» 

(PISA 2015.Draftreadingliteracyframework).Для полноценного фор-

мирования читательской грамотности необходимо овладеть 

4 группами читательских умений:находить и извлекать информа-

цию, интегрировать и интерпретировать информацию, осмысли-

вать и оценивать содержание и форму текста, использовать инфор-

мацию из текста. 

В качестве изучаемых художественных текстов быливыбрали 

художественные произведения КирстенБойе, – немецкой детской 

писательницы, поднимающей в своих книгах трудные, но волную-

щие учащихся проблемы, которая придерживается мнения, что 

детские книги должны быть образцами хорошей литературы, с од-

ной стороны, а с другой – они должны быть увлекательными для 

читателя. 

Апробация разработанного комплекса упражнений для фор-

мирования читательской грамотности проходила в МБОУ СОШ с 
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УИОП № 8 г. Воронеж, в 8 «А» классе. Вполне ожидаемым был 

результат апробации, что упражнения, связанные с поиском ин-

формации в тексте, даются детям легче, чем задания на интерпре-

тацию текста. В свою очередь, практико-ориентированные домаш-

ние задания (выбор на карте места, куда бы учащиеся хотели по-

ехать на велосипеде и обоснование своего выбора, составление 

списка покупок для пикника и т.п.) не вызывают особых сложно-

стей, а наоборот побуждают к творческому выполнению задач. В 

ходе апробации самым сложным заданием для учащихся стало за-

дание «BeantwortedieFrage», где нужно было выражать свое соб-

ственное мнение. Чтобы помочь обучающимся в формулировке 

ответов, были заданы наводящие вопросы. Больше всего уча-

щимся понравились задания Chineword, составление ассоцио-

граммы и т.п. На протяжении всей работы с художественными 

произведениями К. Бойе ученики были вовлечены в процесс, им 

был необычен новый формат. 

Апробация показала, что с помощью чтения аутентичных тек-

стов и выполнения упражнений, формирующих 4 вида читатель-

ских умений, у учащихся повышается мотивация к изучению ино-

странного языка, достигаются как предметные, так иметапредмет-

ные результаты обучения. 
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Способы создания креативной образовательной 
среды на уроках английского языка 

 

Актуальность темы обусловлена противоречием между необ-

ходимостью подготовки творческой личности и недостаточной 

разработанностью механизмов достижения данной цели. Целью 

исследования - поиск эффективных способов создания креативной 

образовательной среды в начальной школе. 

Для подтверждения гипотезы мы провели педагогический экс-

перимент, состоящий из трех этапов: констатирующий, формиру-

ющий, контрольный. На констатирующем этапе эксперименталь-

ной работы выбран диагностический инструментарий, представ-

ленный тестом Е. Торренса «Неполные фигуры» на выявление 

творческого воображения, а также опросником и Дж. Гилфорда на 

выявление творческого мышления школьников. Были выделены 

уровни развития творческих способностей школьников: высокий, 

средний, низкий. 

Результаты диагностики уровня творческого мышления пока-

зали, что на высоком уровне 1 человек (8 %), на среднем – 6 чело-

век (42 %), на низком уровне – 7 человек (50 %). Результаты диа-

гностики уровня творческого воображения показали на среднем 

уровне – 4 человека (29 %), нанизком – 10 (71 %); на высоком 

уровне не оказалось ни одного школьника.  

Проанализировав задания используемого учебника на форми-

рующем этапе, нами был сделан вывод, что в УМК «Spotlight 4» 

присутствует достаточное количество упражнений, с помощью ко-

торых возможно реализовывать развитие творческих способно-

стей обучаемых. Однако в исследовательских целях нами были 
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специально разработаны задания по развитию творческих способ-

ностей учащихся 4-го класса, которые содержательно были свя-

заны с рекомендуемыми в УМК заданиями. 

На контрольном этапе опытно-экспериментальной работы 

нами был проведен срез по определению творческих способностей 

учащихся экспериментального класса. Срез показал динамику в 

уровне творческих способностей учащихся. Количество обучаю-

щихся с высоким уровнем увеличилось на 8 %, среднего уровня – 

на 10 %, а низкого уменьшилось на 20 %. Это дает возможность 

утверждать, что выдвинутая нами гипотеза в основном была под-

тверждена. 

В ходе исследования были сформулированы следующие вы-

воды: 

1) создание и организация креативной образовательной 

среды на уроке важно для изучения иностранного языка. Творче-

ская деятельность на уроках иностранного языка является основой 

проведения урока; 

2) формируются установки на сотрудничество учащихся и 

педагога в процессе приобретения знаний и сотворчества; 

3) апробированная программа по созданию креативной об-

разовательной среды на уроке английского языка подтвердила 

свою эффективность. 
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Особенности подготовки обучающихся 
к письменной части ЕГЭ по иностранному языку 

 

На этапе итогового контроля сформированности навыка вла-

дения иностранным языков выдвигаются повышенные требования 

ко всем видам речевой деятельности. На протяжении всего пери-

ода действия ЕГЭ наибольшие трудности у учащихся возникают 

при выполнении письменных заданий на иностранном языке. 

Актуальность данного исследования обусловлена тем, что су-

ществует серьезная проблема подготовки обучающихся старших 

классов к сдаче ЕГЭ по иностранному, в частности, французскому. 

языку: пробелы в знаниях, умениях и навыках, а также отсутствие 

достаточной подготовки к новым задания в разделе «Письменная 

часть» ЕГЭ.  

По мнению Е.Н. Солововой, письмо – это овладение обучаю-

щимися графической и орфографической системами, используе-

мыми для фиксации речевого и языкового материала для его луч-

шего запоминания и для помощи в овладении такими видами ре-

чевой деятельности, как говорение и чтение. В свою очередь, пись-

менная речь – это процесс самовыражения мыслей путем их изоб-

ражения в графической форме [1]. 

ЕГЭ – итоговая форма контроля иноязычной коммуникатив-

ной компетенции, которая признана единственным средством про-

верки знаний, умений и навыков обучающихся. В письменной ча-

сти КИМ ЕГЭ 2023 г. сохранены задания трёх первых разделов мо-
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дели прошлых лет: «Аудирование», «Чтение», «Грамматика и лек-

сика». Задания четвёртого раздела были полностью обновлены, а 

название «Письмо» было изменено на «Письменная речь». 

Проведенный анализ УМК «Objectif» (авторы Е.Я. Григорь-

ева, Е.Ю. Горбачева, М.Р. Лисенко) для 10–11 классов позволил 

прийти к выводу, что на протяжении всего курса проводится ра-

бота над развитием навыка письма [2]. Структура данного учеб-

ника соответствует примерной программе обучения иностранному 

языку в общеобразовательной школе и способствует в целом раз-

витию навыка письменной речи. Однако, в учебнике отсутствуют 

образцы заданий обновленного раздела «Письменная речь» ЕГЭ, 

что требует от учителя дополнительных ресурсов и перестройки в 

организации работы над письменной речью. 

В связи с этим нами разработаны методические рекомендации, 
представляющие собой комплекс заданий для подготовки обучаю-
щихся к письменной части ЕГЭ по французскому языку. Резуль-
таты проведенной работы позволяют сделать вывод о том, что раз-
работанный комплекс упражнений по обучению письменной речи 
на старшем этапе обучения является эффективным, логически пра-
вильно построенным и способствует повышению уровня владения 
навыками письменной речи. 

 
Cписок литературы 
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Лингвокультурологические особенности 
фразеологических единиц с компонентом-антропонимом  

как социокультурный аспект содержания обучения 
английскому языку в общеобразовательной школе 

 
Актуальность исследования обусловлена тем, что изучение 

фразеологических единиц (ФЕ) с компонентом-антропонимом с 
точки зрения лингвокультурологического подхода помогает фор-
мировать социокультурную компетенцию учащихся. В то же 
время в школьной программе не уделяется достаточно внимания 
изучению данных единиц языка. Целью исследования является вы-
явление структурно-семантических и национально-культурных 
особенностей фразеологизмов с компонентом-антропонимомс по-
следующим созданием упражнений для развития социокультур-
ной компетенции. С помощью метода сплошной выборки нами 
был произведен отбор 200 ФЕ из словаря Longman Idioms 
Dictionary и англо-русского фразеологического словаря идиом 
А.В. Кунина.  

Учеными выделяются следующие классификации фразеоло-

гизмов: структурная [1]; структурно-семантическая [2]; с точки 

зрения происхождения [2]. Проанализировав исследуемые ФЕ с 

компонентом-антропонимом с точки зрения их структурно-семан-

тических и этимологических особенностей, а также изучив проис-

хождение антропонимов, мы выяснили, что частотной группой яв-

ляются номинативные (75 %) и коммуникативные (13 %) фразео-

логизмы. Наиболее популярны структуры, в составе которых при-

сутствует прилагательное и антропоним (19,5 %) и именное слово-

сочетание (12 %). Большинство ФЕ с компонентом-антропонимом 

называют предметы или явления, или дают их характеристику. 
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Происхождение антропонима не отражает происхождение фразео-

логической единицы, в составе которого есть антропоним. Наибо-

лее частотной группой являются исконно английские фразеоло-

гизмы (35 %) и исконно американские фразеологизмы (21 %).  

Большинство антропонимов, входящих в состав фразеологиз-

мов, являются исходными вариантами библейских имен или их де-

риватами и составляют 42 % от числа всех антропонимов. На вто-

ром месте по популярности исходные древнеримские и древнегре-

ческие имена и их дериваты (31 %). Чаще всего в составе фразео-

логических единиц компонентом является имя (68 %), из которых 

больше половины являются мужскими именами. Однако, есть осо-

бая группа фразеологизмов, в которых имена имеют стертую по-

ловую принадлежность. Также есть группа фразеологизмов, в кото-

рых имена собственные переходят в разряд имен нарицательных. 

Для внедрения результатов нашего исследования в практику 

преподавания английского языка в общеобразовательной школе 

был составлен комплекс упражнений для уроков английского 

языка, который может быть использован для изучения ФЕ с ком-

понентом-антропонимом с целью формирования социокультурной 

компетенции обучающихся в рамках темы «Culturalcorner», по-

скольку история происхождения фразеологических единиц с ком-

понентом-антропонимом стала ярким отражением исторических 

процессов, имевших место в Англии.  
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Формирование универсальных учебных действий 
в обучении диалогической речи 
на уроках французского языка 

 

Актуальность исследования определяется необходимостью 

формирования универсальных учебных действий (УУД) на осно-

вании ФГОС основного общего образования.  

В широком значении термин «УУД» означает умение учиться, 

т.е. способность к саморазвитию и самосовершенствованию. В уз-

ком смысле это совокупность способов действий учащегося, обес-

печивающих его способность к самостоятельному усвоению но-

вых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Метапредметные результаты должны отражать овладение сле-

дующими видами УУД. Познавательные УУД – умения результа-

тивно мыслить и работать с информацией в современном мире. 

Коммуникативные УУД – умения общаться, взаимодействовать с 

людьми. Регулятивные УУД – умения организовать свою деятель-

ность. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формиро-

вании коммуникативной компетенции. Речевая компетенция пред-

полагает умения, в том числе диалогической речи. При обучении 

используется два пути: «путь сверху-вниз» (с опорой на диалог) и 

«путь снизу-вверх» (без опоры на диалог).  

На материале УМК «L'oiseaubleu 6» по французскому как вто-

рому иностранному языку для 6 класса были разработаны техно-

логические карты уроков по формированию умений диалогиче-

ской речи с использованием «пути сверху-вниз». Они были апро-
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бированы на практике в школе (тип диалога: расспрос). Был ис-

пользован алгоритм:1) для снятия трудностей семантизация ЛЕ;  

2) прослушивание диалога с опорой в виде текста; 3) ответы на во-

просы по содержанию; 4) первичное закрепление: повторное про-

слушивание диалога и его драматизация; 5) организация нового 

диалога с изменением параметров ситуации (рersonnageslieu, 

adresse …); 6) беседа с учениками и информирование о домашнем 

задании. 

В процессе обучения диалогической речи на уроках француз-

ского языка достигаются личностные, предметные и метапредмет-

ные результаты. Метапредметные результаты получены в про-

цессе формирования регулятивных, коммуникативных и познава-

тельных УУД. Среди регулятивных УУД выявление проблемы для 

решения в учебных ситуациях. Формируются познавательные 

УУД: выявлять и характеризовать существенные признаки явле-

ний; выявлять дефициты информации, данных, необходимых для 

решения поставленной задачи; делать выводы. В большей степени 

в процессе работы над диалогами формируются коммуникативные 

УУД: выражать свои мысли устно; задавать вопросы по существу; 

принимать участие в сотрудничестве со сверстниками; давать 

адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения. 
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Лексико-семантическая группа «TOYSFORCHILDREN» 
(игрушки для детей) и формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции 
с использованием данной лексики 

 
Актуальность работы обусловлена необходимостью формиро-

вания иноязычной коммуникативной компетенции у школьников, 
в частности, обучения их высказыванию об игрушках. В работе 
предложена систематизированная информация о характерных осо-
бенностях игрушек для детей, лексика и комплекс упражнений, 
позволяющих сформировать коммуникативную компетенцию для 
высказываний об игрушках для детей.  

Объектом исследования является лексико-семантическая 
группа (ЛСП) «Toysforchildren» в английском языке.  

Предметом исследования являются семантические и структур-
ные особенности наименования игрушек в английском языке и 
возможности ее использования в школе для формирования ино-
язычной коммуникативной компетенции. 

Цель работы заключается в том, чтобы выявить семантические 
и стилистические особенности наименования игрушек в англий-
ском языке для последующей разработки дидактических материа-
лов с их использованием на уроках английского языка в школе.  

Всловаре Wordsmyth Dictionary-Thesaurus даноследующее-
определение слова toy: 1. any object, device, or the like that can be 
used in play, esp. by children; plaything. 2. something that has, or is 
treated as if it has, only trifling worth or importance. Синонимами 
слова toy являются plaything. trifle, triviality. Кроме данных слов в 
исследуемую ЛСГ входят teddybear/мишка, doll/кукла, robot /робот, 
rockinghorse/ лошадка-качалка, spinningtop/ волчок, kite/ воздушный 
змей, ball – мяч, balloon/ воздушный шар, blocks/ кубики и др. 
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Словарь Cambridge dictionary даетследующееописаниеизучае-
момунамипонятию: 1. an object for children to play with: a clock-
work/wind-up toy. 2. an object that is used by an adult for pleasure 
rather than for serious use. 

Словарь Macmillan dictionary даетдваопределенияслову toys: 
1. an object that a child can play with, especially a model of a real thing 
such as a car or an animal. 2. only before noun used for describing a 
toy that is a model of a particular thing. 

Выводы: под понятием toy в словарях понимается объект, с ко-
торым ребенок может играть, особенно модель реальной вещи, та-
кой, как машина или животное. Также слово toy, если стоит перед 
существительным, применяется для описания игрушки, которая 
является моделью определенной вещи, например, toycar - игру-
шечная машинка. Единственным синонимом слова toy в отноше-
нии игрушек для детей является слово plaything, но оно употреб-
ляется значительно реже, чем слово toy.  
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Роль цифровой компетентности в формировании 
лексических навыков при обучении немецкому языку 

в общеобразовательной школе 
 

Актуальность настоящего исследования обусловлена внедре-
нием современных цифровых технологий в различные сферы 
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жизни и производства, то есть цифровизациейэкномики, цифрови-
зацией образования и т.п. «При этом современные цифровые тех-
нологии становятся частью педагогики и предметных методик» 
(Абдуразаков М.М., 2016, с. 74). 

Процесс цифровизации образования напрямую связан с воз-
никновением понятия «цифровая дидактика», опирающейся на 
традиционные дидактические принципы и формирующей в про-
цессе обучения информационную личность обучающегося. 

Одними из основных средств цифровой дидактики являются 

цифровые педагогические технологии и цифровые инструменты. 

Для наиболее успешного овладения ими учитель должен форми-

ровать цифровую компетентность, т.е. «основанную на непрерыв-

ном овладении компетенциями (системой соответствующих зна-

ний, умений, мотивации и ответственности) способность инди-

вида уверенно, эффективно, критично и безопасно выбирать и 

применять инфокоммуникационные технологии в разных сферах 

жизнедеятельности (работа с контентом, коммуникации, потреб-

ление, техносфера), а также его готовность к такой деятельно-

сти»(Солдатова Г.У., 2014 с. 28) 

В ходе анализа различных цифровых ресурсов и инструментов 

для разработки комплекса упражнений были выбраны в силу их 

доступности, функциональности learning.apps, learningsnacks, ge-

nial.ly, wordwall, quizlet, padlet, miro. 

Апробация разработанного комплекса упражнений проходила 

в МБОУ СОШ № 83 г. Воронеж в 8 «Г» классе. В ходе апробации 

учащиеся выполняли различные интерактивные задания на уроках 

(в течение 15–20 минут) и в качестве домашней работы. Выполне-

ние упражнений вызвало интерес у учащихся, т.к. многие из них 

никогда ранее не слышали о данных инструментах. Так, наиболее 

незнакомыми оказались инструменты padlet иlearningsnacks. 

Наибольший интерес вызвал инструмент wordwall. 

На протяжении выполнения разработанных упражнений уче-

ники были вовлечены в процесс, им был необычен новый формат, 

они активно принимали участие во всех заданиях. Применяемые 

цифровые инструменты позволяют сократить временной разрыв 

между знакомством с новыми явлениями и контролем результатов, 

решить проблему учета индивидуальных особенностей учащихся, 

активнее внедрять приемы самостоятельной работы. 
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Средства реализации воздействующей 
функции в публицистическом тексте 

 

Одним из функциональных стилей языка является публици-

стический стиль. Он представляет собой разновидность литера-

турного языка, который широко используется в общественно-по-

литической сфере деятельности. Публицистический стиль имеет 

две основные функции – информативную, целью которой является 

информированиечитателя о разнообразных сторонах жизни обще-

ства, и воздействующую, которая призвана оказать эмоциональное 

влияниена точку зрения читателя.  

Успешная реализация воздействующей функции достигается 

путем использования в публицистическом тексте определенных 

языковых средств. Для их иллюстрации нами были отобраны ста-
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тьи на тему «Пенсионная реформа» из информационно-публици-

стических изданий Франции – ежедневных газет «20 minutes.fr» и 

«LeFigaro». 

Прежде всего, оказать эмоциональное влияние на читателя по-

могают лексические средства. Тематическая и эмоционально-оце-

ночная лексика создает определенное впечатление от прочитан-

ного, к примеру, негативные эмоции может вызвать заголовок, со-

держащий лексику следующего характера: «Réformedesretraites: 

«Onseramortavantd’enprofiter»… Cesjeunesquin’ycroientplus». Боль-

шее эмоциональное разнообразие также придает использование 

речевых клише, аббревиатур, цифр, тропов и стилистических фигур 

речи.  

Морфологические особенности публицистического стиля вы-

ражаются в частом употреблении имен собственных в текстах ста-

тей (HenriSterdyniak, Nicolas, Lucie), которые обладают функцией 

убеждения, а также приближают читателя к атмосфере повседнев-

ной жизни. Использование безличных конструкций и конструкций 

с неопределенным местоимением onпоказывает, что автор статьи 

выступает от имени рядовых читателей.  

Что касается синтаксическихсредств, привлечению внимания 

читателя способствует употребление односоставных предложений 

и риторических вопросов в начале текста. Использование цитиро-

вания, а также наличие инверсии и выделительных конструкций 

приближает публицистическийстиль к разговорному и тем самым 

экспрессивно воздействует на читателя.  

Таким образом, можно заключить, что языковые особенности 

публицистического стиля выполняют не только эстетическую 

функцию речи, но и воздействуют на читателя эмоционально, со-

здают определенное впечатление от прочитанного. 
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Составляющие фразеосемантического поля 
«PERSONALITY TRAITS» (черты характера) 

и их использование при формировании иноязычной ком-
муникативной компетенции в средней школе 

 

Актуальность данной работы выражается в повышенном линг-

вистическом интересе к исследованию устойчивых выражений 

при описании характера человека и их использованию на уроках 

английского языка для формирования иноязычной коммуникатив-

ной компетенции в средней школе. Цель данного исследования за-

ключается в выявлении структурно-семантических и нацио-

нально-культурных особенностей фразеологических единиц, опи-

сывающих характер человека и возможности их использования на 

уроках английского языка. Материал исследования составила вы-

борка из 120 фразеологизмов, описывающих характер человека, 

выделенных методом сплошной выборки из «Большого англо-рус-

ского фразеологического словаря» А.В. Кунина, «Кембриджского 

идиоматического словаря» и словаря П.П. Литвинова «3500 ан-

глийских фразеологизмов и устойчивых словосочетаний». 
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В ходе анализа научной литературы по теме нашего исследо-

вания мы выяснили, что фразеология, как раздел науки о языке, 

изучает фразеологическую систему языка в ее современном состо-

янии и историческом развитии. Фразеологическая единица –еди-

ница, в которой ни один из компонентов не может быть замещен 

без того, чтобы изменить значение не только словосочетания, но и 

элементов [1]. Фразеосемантическое поле – вид семантического 

поля, которое образуется совокупностью фразеологических единиц, 

обслуживающих в языке определенную понятийную сферу [2]. 
В практической части нашего исследования мы провели 

структурно-семантический анализ фразеологических единиц, со-
ставляющих фразеосемантического поля «PersonalityTraits», в ос-
нову которого легли различные признаки. Большинство исследуе-
мых фразеологизмов являются субстантивными (58 %) и двухвер-
шинными (60 %). Критерий семантической слитности и мотивиро-
ванности единиц показал, что самыми распространенными едини-
цами среди исследуемых фразеологизмов являются фразеологиче-
ские единства (49 %). Среди составляющих фразеосемантического 
поля «PersonalityTraits» чаще встречаются единицы с отрицатель-
ной коннотацией.  Наиболее значимыми качествами для англичан 
являются смелость, стойкость, честность и доброта. Высокомерие, 
хитрость, подлость и равнодушие презираются больше всего. 

Использование фразеологизмов в процессе обучения англий-
скому языку помогает не только расширить словарных запас уча-
щихся, но и научить их лучше понимать историю и культуру 
страны, в которой используется данный язык, что способствует 
формированию иноязычной коммуникативной компетенции и 
успешных отношений представителей различных культур. В за-
вершении работы нами был разработан комплекс упражнений, 
направленный на ознакомление и усвоение составляющих фразео-
семантического поля «PersonalityTraits» и их лингвокультурологи-
ческих характеристик.  
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Изучение английского языка 
с помощью компьютерных игр 

 

Никогда не задумывались, что любой незнающий английского 
языка человек, всегда автоматически переведёт вам такие слова, 
как «new game», «resume» и «quit»? Люди любят играть, а англий-
ский язык из этого вида цифровых развлечений прочно вошёл в 
жизнь современных детей и подростков. 

Специалисты в сфере онлайн-обучения уже заметили, что во 
время игры информация воспринимается и запоминается в не-
сколько раз быстрее и эффективнее, чем во время «классических» 
уроков. Узнаем, почему так происходит: 

Мозг использует очень сложный алгоритм запоминания. 
Именно на облако ассоциаций влияет игра. Высокий интерес и 
эмоциональный фон создают благоприятные условия для усвоения 
информации. 

В чём польза компьютерных игр в изучении английского 
языка? 

1. Увеличивают словарный запас. 
2. Улучшают восприятие на слух. 
3. Упрощают восприятие грамматики. 
4. Полностью погружают в языковую среду. 
5. Повышают мотивацию. 
6. Улучшают мышление, память, реакцию. 
Чтобы совершенствовать язык, подойдет практически любая 

игра, где много сопровождающего текста и говорливые персо-
нажи. Рассмотрим несколько полезных жанров: 

1. КвестыPoint-and-click – это игры на поиск предметов и вза-
имодействие с ними. Вы изучаете лексику на конкретных приме-
рах. Неизвестные слова рекомендую записывать в словарик, чтобы 
потом повторять. 
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2. MMO – онлайн-игры – это мультиплеерные игры, в кото-
рых вы находитесь в одном мире с множеством реальных игроков. 
Общением с реальными игроками со всего мира. Отличный вари-
ант, чтобы побороть стеснение и начать общаться на ранних эта-
пах изучения языка. 

3. Action – этодинамические игры, где много активных дей-
ствий, боев, быстро развивается сюжет. Они учат воспринимать 
речь на слух, но и требуют уже среднего уровня знания языка 

Советы при изучении английского с помощью игр: 
1. Держите на смартфоне открытый словарь, чтобы смотреть 

значения слов и фраз, не отвлекаясь от игры. 
2. Не переводите мысленно английскую речь на русский язык 

– старайтесь сразу воспринимать образы. Это ускорит понимание 
и даст толчок к активному развитию языка. 

3. Не стоит слишком увлекаться играми. Часа в день будет 
вполне достаточно, чтобы расслабиться и поработать над англий-
ским 

Помните! Компьютерные игры не могут заменить классиче-
ское изучение английского с преподавателем. Комбинируйте! Это 
только дополнительный инструмент, который повышает мотива-
цию и делает обучение разнообразнее. А также не забывайте со-
блюдать правила при долгом сидении за компьютером.  
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Формирование умений письменной речи 
на уроке английского языка в 11 классе 

 

Обновлённый федеральный государственный образователь-

ный стандарт среднего общего образования выдвигает перед учи-

телем английского языка новую задачу обучения школьников 

написанию электронного письма.  
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В рамках нашего исследования мы предприняли попытку ре-

шить задачу создания комплекса упражнений, развивающих базо-

вые умения написания электронного письма.  

В состав базовых умений написания электронного письма 

включены умения: писать обращение к адресату; выразить благо-

дарность за полученное ранее письмо; ответить на вопросы парт-

нера по переписке; задать партнеру по переписке вопросы по об-

суждаемой теме; упомянуть о дальнейших контактах, использо-

вать завершающую фразу и подписать правильно письмо.  

Особое внимание было уделено отбору средств логической 

связи, делающих письмо осмысленным и логически стройным. 

Нами составлен краткий словарь средств логической связи для 

написания электронного письма. 

И, наконец, мы разработали комплекс упражнений, формиру-

ющих базовые умения создания электронного письма: 

1. Упражнения, направленные на освоение средств логиче-

ской связи. Например: “Fill in the gaps with the appropriate phrases 

from the list. (Dear, Thanks for your email. Best regards, Looking for-

ward to hearing from you soon.) 

I’m always happy to hear from you”. 

2. Упражнения, направленные на составление содержания 

письма. Например: “Read the e-mail and answer the questions/ Ex-

plain the words in bold.  

Have you already decided on your career? What job are you going 

to choose? Why?” 

3. Упражнения, направленные на овладение формой письма. 

Например: “Arrange the available phrases in the correct sequence  

Best regards,/Thanks for your e-mail. / Dear Colin,” 

4. Упражнения, направленные на составление электронного 

письма. Например: “Read the e-mail and write an email based on the 

sample” 
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Обучающие мобильные приложения в процессе 
формирования лексических навыков 

на этапе основного образования 
 

В современном педагогическом сообществе растет интерес к 

проблеме использованиямобильных приложений в языковом обра-

зовании для формирования лексических навыков в основной 

школе. Актуальность исследования определяется противоречием 

между стремлением педагогов использовать мобильные приложе-

ния в процессе формирования лексического навыка, и недостаточ-

ным исследованием вопросов использования мобильных приложе-

ний при обучении английской лексики. 

Целью исследования являетсятеоретическое обоснование, раз-

работка и экспериментальная проверка методики использования 

мобильных приложений в процессе формирования лексических 

навыков обучающихся на этапе основного образования.   

В теоретической части работы нами были выявленыособенно-

сти и специфика использования мобильных приложений в ходе 

обучения лексике. Вслед за Т.А. Чернякова под лексическим навы-

ком понимается автоматизированное действие по выбору лексиче-

ской единицы адекватно замыслу и ее правильному сочетанию с 
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другими лексическими единицами в продуктивной речи и автома-

тизированное восприятие, и ассоциирование со значением в рецеп-

тивной речи. Анализ обучающих мобильных приложений позво-

лил сделать вывод, что мобильные приложения могут быть ис-

пользованы как для организации мобильного обучения (Duolingo 

и Lingualeo), так и для использования в процессе школьного обра-

зования наряду с традиционными методами (Nearpod, Popplet, 

Quizlet, Kahoot и другие). В работе дана классификация обучаю-

щих мобильных приложений, проанализированы преимущества и 

недостатки использования обучающих приложений в процессе-

формирования лексических навыков. 

Апробация и внедрение результатов исследования осуществ-

лялись в процессе экспериментальной работы в МБОУ «Рамон-

ский лицей» им. Е.М. Ольденбургской в 8 классе. В ходе подгото-

вительногоэтапа экспериментабыл проведён специально разрабо-

танный намидиагностирующий тест на выявление уровней сфор-

мированности лексических навыков обучающихся. Полученные 

результаты показали, что большая часть обучающихсяобладает 

средним и низким уровнем сформированности лексических навы-

ков. На формирующем этапеорганизована работа по обучению 

лексике по разработанному комплексу  с экспериментальной груп-

пой.На завершающем этапе,мы проанализировали результаты ре-

ализации данной методики, провели сопоставительный анализ 

данных опытного обучения и пришли к выводу, что использование 

мобильных приложений предоставляет широкие возможности для 

формирования лексических навыков, так как делают процесс ра-

боты по запоминанию слов интереснее и легче, создает мотивацию 

к изучению лексики английского языка. 

Таким образом, был сделан вывод, что разработанный ком-

плекс упражнений обеспечивает положительный рост уровня 

сформированности лексических навыков на занятиях по англий-

скому языку в основной школе. 
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Комикс как тип текста и его применение в обучении  
английскому языку в общеобразовательной школе 
 

Актуальность исследования обусловлена тем, что в современ-

ной лингвистике возрастает значение визуального восприятия ин-

формации, текст позиционируется как категория коммуникации. 

Комиксы позволяют использовать новые формы передачи и пре-

зентации информации в обучении. Цель исследования – проанали-

зировать морфологические, лексические и синтаксические особен-

ности комикса, а также описать возможности использования ко-

миксов в качестве учебного материала в обучении английскому 

языку в общеобразовательной школе. 

В качестве материала исследования были выбраны отрывки 

аутентичных комиксов на английском языке (“Peanuts”, “Garfield”, 

“Sketch Monsters: Escape of the Scribbles”, “Simpsons”, “Ducktales”). 

Рассматривая лексические и морфологические особенности этих 

комиксов, необходимо отметить, что несмотря на различный тема-

тический ряд и содержания, все выбранные для анализа комиксы 

содержат разговорно-бытовую лексику, идиомы и фразовые гла-

голы. В комиксах широко встречается звукоподражание и верба-

лизация звуков как отдельный стилистический элемент. 

Анализ синтаксических особенностей комиксов позволил сде-

лать вывод о том, что разговорно-бытовые ситуации общения, со-

здающиеся в комиксах, влияют на синтаксические модели, исполь-

зуемые в них. Несмотря на тематическое разнообразие в выбран-

ных для анализа комиксах, синтаксис выступает дополнительным 

средством выразительности в каждом из комиксов. «Динамич-

ный» синтаксис комиксов проявляется через частое использование 
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вопросительных, побудительных предложений. Вербализация 

эмоций сопровождается выразительным синтаксисом – использо-

ванием вопросительных или восклицательных знаков, часто ис-

пользуются оба знака. 

При обучении английскому языку комикс может использо-

ваться в качестве вспомогательного средства, которое не может за-

менить полноценного учебного пособия. Однако потенциал ко-

микса как учебного материала может быть использован как для от-

дельного этапа урока (повторения, закрепления усвоенного мате-

риала), так и для полноценного урока. При этом стоит ориентиро-

ваться на уровень знаний учащихся. Также можно утверждать, что 

различная степень креолизации комикса позволяет разделить ко-

миксы по уровню для учащихся средней и старшей школы. Ко-

миксы, в которых иконический компонент преобладает над вер-

бальным или находится наравне с ним подойдут для работы с уча-

щимися средней школы. Комиксы, в которых вербальный компо-

нент преобладает над иконческим, будут полезны для учащихся 

старших классов. 
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Лингвокультурологические и лингвистические 
особенности английских фразеологических единиц  

с компонентами «south» (юг), «north» (север), 
«west» (запад), «east» (восток) и их использование 

на уроке английского языка 
 

Исследование посвящено английским фразеологизмам, содер-

жащим компонент-часть света: «South» (юг), «North» (север), 

«West» (запад), «East» (восток). Актуальность исследования опре-

деляется необходимостью получения дополнительной информа-

ции о восприятии окружающего мира носителями английского 

языка в эпоху развития межкультурных связей. Также существует 

необходимость проведения лингвистического анализа иноязыч-

ных фразеологических единиц с компонентом-частью света, спо-

собных создать дополнительную мотивацию к изучению англий-

ского языка. 

Цель исследования заключается в выявлении лингвокультуро-

логических и лингвистических особенностей фразеологических 

единиц с компонентами-частями света.  

Теоретической основой исследования являются работы, по-

свящённые проблемам фразеологии как самостоятельной науки, а 

также фразеологическим единицам таких ученых как Амосова 

Н.Н, Балли Ш., Виноградов В.В., Кунин А.В., Поливанов Е.Д., Ла-

рин Б.А., Смит Л.П., Смирницкий В.А, Шанский Н.М и др. 

Изучив теоретическую литературу по теме исследования, мы 

установили, что фразеология – это наука, взвывающая интерес 

учёных в связи с отсутствием единого мнения по ряду насущных 

вопросов. Фразеологизм (по А.В. Кунину) – «устойчивое сочета-
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ние слов с осложненной семантикой, не образующееся по порож-

дающим структурно-семантическим моделям переменных слово-

сочетаний» [2].  

Мы проанализировали 42 английские фразеологические еди-

ницы с компонентами-частями света и выявили, что все части 

света являются актуальными для носителей языка в построении 

фразеологизмов. Большинство из этих единиц указывают на ме-

сто/направление (upNorth, WestEnd). Такие обороты отражают 

особенности быта, истории и культуры народа. Среди исследован-

ных единиц преобладают фразеологические единства и сочетания, 

т.е. английские фразеологизмы с компонентами-частями света до-

статочно мотивированы в своем значении. 

Наибольшее количество единиц из отобранного числа функ-

ционируют как существительные и имеют структуру A + N. 

Например, theWildWest. Они указывают на явление, предмет, со-

стояние или качество, что показывает неразрывность между язы-

ком и действительностью и отражает потребность человека назы-

вать то, что его окружает. 
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Формирование и развитие межкультурной 
компетенции в рамках школьного образования 

при обучении немецкому языку 
в процессе реализации ФГОС 

 

Межкультурная компетенция – владение комплексом комму-

никативно релевантных знаний как о родной, так и о других куль-

турах, умение адекватно использовать эти знания при контактах и 

взаимодействии с представителями этих культур (Гришаева Л.И.). 

Актуальность исследования связана с необходимостью разви-

тия и формирования межкультурной компетенции в процессе 

школьного обучения в соответствие с требованиями ФГОС по ино-

странному языку. 

Цель исследования: выявить эффективность межкультурного 

подхода в процессе изучения немецкого языка как первого или 

второго иностранного языка в общеобразовательной школе.  

Объект исследования: межкультурная компетенция.  

Предмет исследования: процесс формирования межкультур-

ной компетенции у обучающихся в общеобразовательной школе 

средствами немецкого языка.  

Методы исследования: анализ; обобщение и интерпретация 

педагогической, психологической, методической литературы; 

наблюдение; моделирование учебного процесса. 

Теоретическая база: Л.С. Выготский, Л.И. Гришаева,  

В.И. Карасик, В.Б. Кашкин, Е.А. Попова, И.А. Стернин, Л.И. Чер-

нов, Л.В. Цурикова.  

Ролевые игры развивают межкультурную компетенцию уча-

щихся, формируют толерантность, способствуют адаптации к но-
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вой культурной среде и выстраиванию эффективной коммуника-

ции с представителями иного этноса. Важно создать атмосферу 

взаимодействия, назначить определенную роль каждому ученику. 

(И.А. Стернин).  

Интеграция пословиц на уроке немецкого языка позволит уча-

щимся проявить свою творческую индивидуальность, научиться 

культурной сензитивности и осознать значимость собственной 

культуры.  

В качестве задания коммуникативной направленности на уро-

ках немецкого языка может быть использована дискуссия «За-

метки путешественников», так как она поможет развить учащегося 

как всестороннюю личность, преодолеть сформированные стерео-

типы о немецком коммуникативном поведении. 

Таким образом, межкультурная компетенция предполагает не 

только изучение иностранного языка как средства общения, но и 

владение знаниями об истории, культуре, особенностях коммуни-

кативного поведения людей изучаемой страны, а также взаимодей-

ствие людей в процессе общения, организация совместной дея-

тельности. Проведение ролевых игр, анализ пословиц и изучение 

особенностей невербального коммуникативного поведения явля-

ются эффективными способами формирования межкультурной 

компетенции учащихся в процессе изучения немецкого языка. 
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Фразеологизмы, репрезентирующие воспитанность 
в русской и английской лингвокультурах, и способы 

работы с ними на уроке английского языка 
 

Актуальность исследования определяется недостаточной изу-

ченностью особенностей фразеологизмов и поговорок, репрезен-

тирующих воспитанность как важного элемента культурного кода 

английского и русского языков, а также необходимостью изучения 

их потенциала при формировании коммуникативной компетенции 

школьников. 

Объект исследования – пословицы и фразеологизмы, репре-

зентирующие воспитанность в русской и английской лингвокуль-

турах. 

Предмет исследования –лексико-грамматические особенно-

сти пословиц и фразеологизмов, репрезентирующие воспитан-

ность в русской и английской лингвокультурах. 

Воспитанность – умение вести себя в обществе, учтивое, веж-

ливое поведение человека, отличающегося хорошими манерами, 

правильной речью, умением общаться с окружающими его 

людьми в различных ситуациях. Внутренняя культура человека, 

отражающаяся в его мировоззрении. 

Цель исследования – выявление лексико-грамматических осо-

бенностей пословиц и фразеологизмов, репрезентирующих воспи-

танность, на основе чего разработать комплекс упражнений для 

использования пословиц и фразеологизмов на уроках английского 

языка. Задачиисследования заключались в выявлении лексико-

грамматических особенностей пословиц и фразеологизмов на ос-
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нове абстрактных моделей синтаксической связи в русской и ан-

глийской лингвокультурах; установлении содержанияпословиц и 

фразеологизмов в обоих языках, репрезентирующих воспитан-

ность в русской и английской лингвокультурах; разработке ком-

плекса упражнений, направленных на корректное использование 

пословиц и фразеологизмов, репрезентирующих воспитанность 

учащимися в речи.Методами исследования послужили метод 

направленной выборки, метод лексико-грамматического анализа, 

а также сравнительный метод. 

Результаты исследования показали, что лексико-грамматиче-

ская особенность пословиц и фразеологизмовв русском языке опи-

рается на синтаксическую связь управление, а в английском языке 

- примыкание. Структура абстрактных моделейпословиц и фразео-

логизмов в русском языке в большей степени соответствует моде-

лям атрибутивных и объектных словосочетаний с управлением, 

тогда в английском языке - моделям объектных словосочетаний с 

примыканием, поскольку падежные различия были выявлены 

лишь в фразеологизмах и пословицах с наличием личных место-

имений. 

Полученные результаты исследования могут применятсяна 

уроках английского языка при работе с лексикой по соответству-

ющей тематике. В результате проделанного исследования нами 

был разработан комплекс упражнений, способствующий развитию 

коммуникативной компетенции учащихся. 
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Использование метода предметно-языкового 
интегрированного обучения английскому языку 

при работе с текстами на этапе основного образования 
 

В современной школе педагоги проявляют заинтересован-

ность в использовании метода предметно-языкового интегриро-

ванного обучения, когда язык, являясь основным средством обще-

ния, используется вучебной деятельности. Задача педагога в хо-

депредметно–языкового интегрированного обучения определить 

главное учебное действие и подчиненные интегрированные дей-

ствия, смоделировать условия, при которых разнообразные инте-

грированные курсы смогут стать условием усвоения иностранного 

языка. Становится очевидным противоречие между стремлением 

использовать данную технологию и недостаточным количеством 

методических разработок и исследований по данной теме.  

Целью исследования является изучение вопросов использова-

ния метода предметно–языкового интегрированного обучения ан-

глийскому языку при работе с текстами на этапе основного обра-

зования, разработка и апробирование комплекса упражнений с ис-

пользованием данного метода.  

В теоретической части исследования нами были выявлены 

особенности использования метода предметно-языкового инте-

грированного обучения английскому языку при работе с текстами 

на этапе основного образования. Предметно-языковое интегриро-

ванное обучение (CLIL) предполагает, по мнению основополож-

ника метода Д. Марша, параллельное преподавание иностранного 

языка и других учебных предметов [2]. В исследовании рассмат-

риваются варианты реализации метода CLIL: «жёсткий» 
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(hardCLIL) – преподавание любого школьного предмета на ан-

глийском языке; «модульный» (modularCLIL) – сочетание содер-

жания школьного предмета и изучение иностранного языка; «мяг-

кий» (softCLIL) – изучение иностранного языка с использованием 

материалов других школьных предметов. Проведенный анализ ли-

тературы выявил, что врамках CLIL изучение иностранного языка 

и предметного содержания равнозначны. После изучения вариан-

тов реализации подхода CLIL мы пришли к выводу, что наиболее 

оптимальным для применения в основной школе при традицион-

ном обучении является «мягкий» CLIL. Применение метода пред-

метно-языкового интегрированного обучения английскому языку 

положительно влияет на процесс работы с письменными текстами 

при системности его использования наряду с традиционными ме-

тодиками и с учетом специфики процесса работы с текстами.  

В ходе практической части работы нами были подобраны тек-

сты с CLIL, разработан комплекс упражнений, способствующий 

формированию коммуникативной компетенции обучающихся. 

Даже частичное применение методики CLIL способно принести 

пользу, развить способности школьников, повысить мотивацию в 

изучении иностранного языка, обеспечить интерактивность про-

цесса обучения.  
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Речевой акт угрозы и его профилактика  
в коммуникативном поведении подростков 

при обучении английскому языку 
 

Актуальность данной выпускной квалификационной работы 

определяется тем, что в соответствии с федеральным государ-

ственным образовательным стандартом при формировании ино-

язычной коммуникативной компетенции обучающихся необхо-

димо совершенствовать их умения планировать свое речевое и не-

речевое поведение с учетом статуса партнера по общению и ситу-

ации общения. Речевой акт угрозы, характерный для коммуника-

тивного поведения подростков, требует внимания исследователей 

и учителей, чтобы помочь подростку нейтрализовать возможные 

последствия для коммуникации данного действия и подобных 

негативных речевых актов. 

Цель исследования – выявить особенности реализации рече-

вого акта угрозы в ситуациях общения подростков в британских и 

американских кинофильмах и разработать на базе полученных ста-

тистических данных упражнения для профилактики угроз в ком-

муникативном поведении обучающихся в общеобразовательной 

школе при формировании иноязычной коммуникативной компе-

тенции.Материалом исследования послужили примеры употреб-

ления речевого акта угрозы в различных ситуациях, полученные в 

результате выборки из британских и американских кинофильмов. 

Речевой акт угрозы включает в себя два компонента: побуж-

дение к действию и обещание реализовать угрозу, если действие 

не будет совершено. Он совершается в ситуации опасности, связан 

с выражением агрессии и отрицательным психологическим воз-

действием на собеседника. В английском языке данный речевой 
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акт не имеет специфических закрепленных за ним языковых 

средств выражения и осуществляется за счет сочетания средств: 1) 

вербальных (негативно заряженные лексических единиц – destroy, 

punish, shoot, killи т.п. в определенной структуре предложения – 

Ifyoudon’t …, Iwillbeatitoutofyou) и 2) невербальных (агрессивная 

интонация и определенный тембр речи; громкость, переходящая в 

крик; мимика, жесты, позы, связанные с проявлением агрессии). 

Это сочетание и требует особого внимания при формировании у 

подростков навыков контроля за своим коммуникативным поведе-

нием, в том числе и за счет нейтрализации признаков угрозы. 

По результатам исследования были разработаны упражнения, 

направленные на распознавание речевого акта угрозы по 

вербальным и невербальным признакам, а также на 

нейтрализацию данного проявления агрессивности в 

коммуникативном поведении за счет перифразирования 

высказываний (например, Trans form the sentences, avoidingthreats: 

1) I’ll throw you out ony our ear! Let me copy your homework, or I’ll 

give you aknuckle sandwich! и т.д.) и изменения стратегии и тактики 

коммуникативного поведения. 
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Свадебные традиции и обычаи в Германии 
 

Суевериям в Германии всегда придавалось большое значение. 

Если дождь в день свадьбы означает несчастье, то ураганный ветер 

или шторм наоборот – бурную и далеко нескучную семейную 

жизнь. Отдавая дань уважения суевериям, немцы считают, что их 

соблюдение поможет прогнать злых духов и принести в семью 

здоровых наследников. 

В большинстве стран Европы предложение руки и сердца счи-

тается обязанностью мужчины. В Германии это может сделать 

дама. Часто немецкие женщины делают предложения своим из-

бранникам 29 февраля. Немцы считают, что для мужчины отка-

заться от предложения в такой день глупо. Но если мужчина не 

готов принять ее предложение, то ему приходится откупаться хоть 

каким-то ценным подарком. 

Свадебная газета служит своего рода фото-мемуарами из дет-

ской и юношеской жизни. Коллаж с фотографиями создается как 

родителями жениха, так и невесты. В Германии принято собирать 

материал до совершеннолетия ребенка, чтобы к достижению 18-и 

лет вручить его. 

Предсвадебный ужин – это своего рода предсвадебная репети-

ция торжества. Родители невесты накрывают большой стол, а 

гости приносят с собой старую посуду, либо что-то бьющееся и 

ненужное. Кульминация события – выход во двор родительского 

дома невесты и битье посуды. После того, когда вся ненужная по-

суда разбита на счастье, будущие новобрачные заметают осколки 

в совок. Это символизирует совместное преодоление всех буду-

щих трудностей. 

У немок с раннего детства прививают традицию собирать мо-

неты, что является символом экономности, бережливости, и ее 
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внимательному отношению к семейному бюджету. При покупке 

свадебной обуви невеста расплачивается за нее теми самыми мо-

нетами. Данный ритуал называется «Свадебная обувь»  

Платье немецкой невесты особо не отличается от общеприня-

тых европейских нарядов, но особое внимание уделяется букету. 

Обязательными составляющими свадебного букета должны быть 

ветка мирта с белыми цветами. Такое сочетание символизирует 

божье благословение и долговечность любовного союза. По завер-

шении свадьбы невеста обязана хранить данную композицию, в 

общем с женихом доме как залог семейного счастья. 

Когда наступает сам день торжества, новобрачные обязаны 

посадить розовый куст либо дерево как символ о новой зарождаю-

щейся жизни. В противном случае, в ЗАГСе могут отказать в реги-

страции брака.  

По одному старому обычаю в Германии принято раздавать 

фанты. Фанты – это своего рода записки, в которых для каждого 

гостя торжества сказано, что именно он должен отсылать супругам 

каждый день, сразу же после торжества. Одаривание молодоженов 

длится месяц. 

Немецкие свадьбы можно считать уникальными, поскольку 

именно в этой стране свадебные традиции и обычаи сохранились 

практически неизменными. 
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Использование метода полного физического 
реагирования в обучении английскому 

языку в начальной школе 
 

Актуальность темы исследования обусловлена противоречием 
между психолого-педагогической спецификой процесса обучения 
иностранному языку на начальном этапе и недостаточной разрабо-
танностью методов, отвечающих данной специфике. Цель иссле-
дования – теоретически обосновать и апробировать использование 
метода полного физического реагирования в начальной школе. 
Главной задачей исследования была разработка и апробация ком-
плекса упражнений с использованием метода полного физиче-
ского реагирования для формирования первичных навыков устной 
коммуникации и апробация его на практике. 

Роль и место метода полного физического реагированияобу-
словлено особенностями процесса обучения иностранному языку 
в начальной школе. Мы установили, что метод TPR позволяет: 
сформировать элементарные лексические, фонетические и грам-
матические навыки; облегчить понимание речи на слух и сформи-
ровать первичные навыки устной коммуникации; использовать 
двигательную активность на занятиях; сформировать умение 
пользоваться иностранным языком для своих целей; повысить по-
знавательную активность и мотивацию к изучению иностранного 
языка. 

Разработанный нами комплекс состоит из 12 упражнений на фор-
мирование лексических, грамматических и фонетических навыков, 
обеспечивающих первичные навыки устной коммуникации. 

На этапе констатирующего эксперимента нами был проведен 

тест, в результате которого мы распределили обучающихся на че-

тыре группы: низкий недостаточный, низкий, средний и высокий. 
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Во время формирующего эксперимента в экспериментальном 

классе происходило внедрение разработанного нами комплекса 

упражнений, в то время как в контрольном классе уроки ввелись 

по традиционной методике. На контрольном этапе мы провели 

тест и обнаружили количественные повышения исходных данных 

в рамках высокого и среднего уровня и понижение в рамках низ-

кого и низкого недостаточного уровня. 

Таким образом, применение разработанного комплекса 

упражнений с использованием метода физического реагирования 

доказало свою эффективность на практике. 
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Семантико-структурные особенности лексических 
единиц тематической группы «FOOD» (еда) 

и их использование на уроке английского языка 
 

В ходе изучения иностранного языка нужно уметь использо-

вать лексику, варьировать ее в различных ситуациях, а также раз-

граничивать слова по темам для более легкого и эффективного 

изучения, поэтому актуальность данной темы обусловлена повы-

шением эффективности усвоения лексических единиц и доступ-

ной организации материала для наилучшего восприятия учени-

ками. Цель исследования – проведение семантико-структурного 
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анализа лексических единиц тематической группы еда и разра-

ботка упражнений для эффективного их усвоения. При проведе-

нии исследования были использованы такие методы, как: метод 

сплошной выборки, метод семантического анализа, метод класси-

фикации материала, структурный метод, компонентный анализ. В 

ходе данного исследования были изучены теоретические основы 

лексической системы языка [1], основные группировки слов [2] и 

особенности семантического и структурного анализов [3]. 

В рамках данной дипломной работы было выделено 100 лек-

сических единиц по теме «Еда» методом сплошной выборки, ко-

торые в результате семантического анализа были поделены на та-

кие группы: овощи, фрукты, десерты, блюда, мясо, молочные про-

дукты, ягоды, морепродукты, орехи и злаки. Самыми многочис-

ленными оказались группы «Овощи (carrot, garlic, onion, cabbage, 

potato)» и «Фрукты (pear, apple, banana, grape, tangerine)». Они со-

ставили 22 % и 14 % из общего количества лексических единиц. 

Самой малочисленной группировкой оказалась «Злаки (semolina, 

oatmeal, barley, buckwheat, rice)», составившая всего 5% из общего 

числа выбранных лексических единиц. В результате структурного 

анализа было выделено, что основными способами словообразова-

ния данной тематической группы являются конверсия и осново-

сложение, но также присутствуют несколько лексических единиц, 

образованных путем аффиксации.  

Основосложение: Gingerbread -> ginger + bread, Watermelon -> 

water + melon, Pancake -> pan + cake 

Конверсия: Stew (тушеноемясо) – to stew (тушить), an orange 

(апельсин) – orange juice (апельсиновыйсок) 

Аффиксация: Cracker -> crack + er, Cutlet  ->cutl + et 

Также в рамках данного исследования был разработан ком-

плекс упражнений, направленный на отработку лексики тематиче-

ской группы «Еда».  

Результаты исследования могут быть использованы при со-

ставлении учебных пособий и в практике преподавания англий-

ского языка. 
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Использование французских интернет-мемов 
в формировании лингвистической компетенции 

в средней общеобразовательной школе 
 

Сегодня модернизация процесса образования продиктована 

необходимостью повышения мотивации к обучению путем внед-

рения нового дидактического материала, стимулирующего инте-

рес обучающихся. 

Впроцессе преподаванияиностранного языка с целью форми-

рования коммуникативной компетенции учащихся с ее составля-

ющими (речевой, социокультурной, компенсаторной и языковой 

компетенциями) современные учителя используют интернет-

мемы, то есть любые визуальные элементы интернет-коммуника-

ции, которые распространены в интернет-среде и содержат какую-

либо информацию.  

Выделяют следующие типы мемов: текстовыймем (слово или 

фраза), мем-картинка, видеомем, креолизованныймем (текстовая и 

визуальная части) [2, с. 87]. Последний тип является самым рас-

пространенным. 
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В качестве вспомогательного средства обучения интернет-

мемы особенно способствуют эффективному формированию язы-

ковой, или лингвистической, компетенции – совокупности языко-

вых знаний, навыков и умений, связанных с различными аспек-

тами языка: лексикой, фонетикой, грамматикой. Это достигается 

за счет таких характеристик интернет-мемов, как реализация 

принципа наглядности (могут визуализироваться значения слов 

или коммуникативные ситуации), аутентичность (могут актуали-

зироваться определенные культурные стереотипы, что позволяет 

прикоснуться к реальной жизни носителей изучаемого языка, а 

также к реальному «живому» разговорному языку), эмоциональ-

ность (занятия по французскому языку становятся более насыщен-

ными и интересными для учащихся), богатое лексико-грамматиче-

ское наполнение (интернет-мемы выступают отличным дидакти-

ческим материалом для изучения грамматики и лексики) и др. 

 В ходе педагогической практики в сентябре 2023 года на базе 

МБОУ «Гимназия им. И.С. Никитина» нами был разработан и при-

менен комплекс упражнений с интернет-мемами направленный на 

формирование лингвистической компетенции. При создании ком-

плекса были учтены критерии отбора учебного материала: предпо-

лагаемый контекст деятельности учащихся, их реальные запросы, 

потребности и интересы, возраст, общий уровень образованности, 

уровень владения языком [1, с. 34–36]. 

В комплексе представлены упражнения, связанные с лексиче-

ским, фонетическим, грамматическим аспектами языка. 

Итоговый контроль в форме контрольной работы показал, что 

большинство учащихся справилось с заданиями и показало доста-

точно высокий уровень сформированности лингвистической ком-

петенции.  
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Семантика эмодзи в электронной коммуникации 
и ее потенциал при обучении английскому языку 

в общеобразовательной школе 
 

Современное общество невозможно представить без такой 
важной информационно-коммуникационной среды, как Интернет. 
Становясь неотъемлемой частью нашей жизни, Интернет-комму-
никация предоставляет неограниченные возможности для обще-
ния и взаимодействия пользователей в Сети, что неизбежно при-
вело к возникновению нового, электронного языка. 

Актуальность данной темы обусловлена отсутствием боль-
шого и системного ее описания в трудах отечественных и зарубеж-
ных ученых. 

Предмет исследования – семантика символов эмодзи в элек-
тронной коммуникации.  

Объект исследования – эмодзи, как невербальные средства 
взаимодействия в электронной коммуникации.  

Целью является изучение эмодзи как невербального средства 
общения в интернет-коммуникации и возможность их употребле-
ния при изучении иностранного языка.  

Электронная коммуникация – это этап развития социальных 
коммуникаций, когда информация, возникающая в устной (физио-
логической) и письменной (виртуальной) формах переводится в 
электронную. 

Паралингвистические средства – это средства, употребляемые 
в письменном языке (восклицательные знаки, многоточие, ри-
сунки, чертежи, графики и др.) [1]. 

Эмодзи- цифровое изображение, которое добавляется к сооб-

щению в электронной коммуникации для выражения определен-

ной идеи или чувства [2]. 
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Рис. 1 – Функции эмодзи 

 

Эмодзи могут использоваться для привлечения внимания уче-

ников, разнообразить процесс обучения на любом этапе урока. 

Они будут полезны как при введении нового лексического мате-

риала, так и при обучении грамматики или говорению. 
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Формирование компенсаторных умений  
при обучении чтению на французском языке 

как втором иностранном в средней школе 
 

Учебному предмету «Французский язык. Второй иностранный 

язык» принадлежит важное место в системе общего среднего об-

разования и воспитания современного школьника в условиях по-

ликультурного и многоязычного мира. В соответствии с содержа-

нием примерной программы целью иноязычного образования на 

старшей ступени общего образования провозглашено совершенство-

вание и развитие коммуникативной компетенции обучающихся, ко-

торая включает в том числе компенсаторную компетенцию. 

Проблемы формирования компенсаторных умений при обуче-

нии чтению на французском языке как втором иностранном ана-

лизируются в работах таких отечественных и зарубежных ученых, 

как Т.Н. Астафурова, Н.Д. Гальскова, Р.С. Дорохов,  

С.К. Фоломкина, Н.А. Селиверстова, H.D. Brown, T.M. Sherman и 

других исследователей. 

Изучение вопросов сущности и содержания чтения как вида 

речевой деятельности позволил нам определить чтение как вид ре-

чевой деятельности направленный на восприятие и осмысление 

письменной речи. Актуальна классификация умений иноязычной 

речи, предложенная И.А. Зимней и А.А. Леонтьевым: а) умения, 

которые должны быть перенесены на новый материал иактуализи-

рованы (привычные действия и операции);6) умения, требующие 

коррекции при переносе; в) умения, которые должны быть сфор-

мированы заново (неизвестные действия и операции). 
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Обобщенная идея отечественных ученых (Молчанова Ю.А., 

Сафонова В.В., Щепилова А.В. и др.) о сущности компенсаторной 

компетенции состоит в том, что она есть «способность восполнять 

в процессе общения недостаточность знания языка, а также рече-

вого и социального опыта общения на иностранном языке при по-

мощи вербальных и невербальных средств/стратегий. 

Формирование компенсаторной компетенции предполагает 

развитие способности и готовности преодолевать дефицит таких 

иноязычных знаний, навыков иумений, как 1) уметь при незнании 

какого-либо нужного слова заменить его синонимом или описа-

нием понятия, 2) уметь переструктурировать свое высказывание, 

заменить его простыми предложениями, выстроив их в соответ-

ствующей логическойпоследовательности, и т.п.; 3) уметь не «за-

цикливаться» на незнакомом, Уметь использовать мимику, жесты, 

заменяющие, например,выражение эмоций и т.д.;4) уметь обра-

титься к партнеру за помощью, с просьбой, например, повторить 

сказанное, объяснить значение непонятного слова и т. п. 

Таким образом, успешность процесса обучения чтению на 

французском языке как втором иностранном в средней школе за-

висит от эффективности формирования компенсаторной компе-

тенции, предполагающей развитие способности обучавшихся пре-

одолевать дефицит иноязычных навыков и умений. 
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Страноведческий компонент 
при обучении немецкому языку школьников 

 

Страноведческий материал в обучении немецкому языку 
школьников обладает теоретическим и практическим интересом, 
поскольку без понимания социально-экономической системы 
страны, изучения ее культурных и исторических традиций, лите-
ратурного наследия, которое формирует образ мышления тех лю-
дей, с которыми предстоит взаимодействовать, невозможно изу-
чить язык как средство общения. Вышесказанное определяет акту-
альность исследования. 

Объектом исследования выступает страноведческий компо-
нент при обучении немецкому языку школьников. 

Предметом исследования являются особенности реализации 
страноведческого компонента при обучении немецкому языку 
школьников. 

В ходе комплексного анализа действующего УМК по немец-
кому языку «Горизонты» под редакцией М.М. Аверина мы при-
шли к выводу о том, что наиболее наглядно и содержательно емко 
страноведческий компонент реализуется в учебном комплекте для 
шестого класса. Необходимо отметить, однако, что обучение 
школьников по данному УМК ориентирует учителя на использо-
вание достаточно традиционных методов и приёмов работы. 

C целью разнообразить спектр возможных форм работы со 
страноведческим материалом нами была предпринята попытка 
разработать дополнительные материалы в рамках анализируемой 
проблемы. 

Результатом проделанной работы явилось создание  методи-

ческих разработок  по темам «Национальные блюда Германии, Ав-

стрии и Швейцарии», «Каникулы и учеба в Германии и России», 
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«Зимние праздники в Германии», «Рождество в Германии», пред-

ставляющих собой интерактивное задание на соотнесение назва-

ния традиционных блюд немецкоязычных стран и их фотографий, 

квиз на закрепление материала по теме «SchulzeitundFerienzeit» на 

Интернет-платформе Wordwall, игру «Wechselspiel» на совершен-

ствование навыков диалогической речи и актуализации знаний по 

теме «DatenundFeste», а также методические материалы по созда-

нию лэпбука «Рождество в Германии». 

Как нам видится, представленные материалы являются значи-

мым дополнением основных форм работы учителя (квизы, интер-

активные задания, игры и т.д.), способствуют более эффективной 

работе над страноведческим содержанием на уроке и обеспечи-

вают более качественное овладение учащимися социокультурной 

компетенцией.  

В заключении необходимо отметить, что исследование стра-

новедческого компонента при обучении немецкому языку школь-

ников открывает широкие возможности и перспективы для реали-

зации его дальнейшего потенциала при создании нетривиальных, 

творческих методических материалов с применением современ-

ных технологий, в том числе цифровых. 
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Средства оценивания творческих работ на занятиях 
по изготовлению панно в технике изонить 

 
Оценивание творческих работ учащихся на уроках техноло-

гии – это серьёзная задача, стоящая перед педагогами. Анализ де-
ятельности педагогов показывает, что не каждый учитель спосо-
бен организовать оценивание творческих работ. Затруднение вы-
звано отсутствием определённых критериев оценивания творче-
ских работ, желанием педагога не расстроить ученика, не выпол-
нившего работу достаточно хорошо. 

Цель – разработка средств оценивания творческих работ на за-
нятиях по изготовлению панно в технике изонить. 

В теоретической части исследования рассмотрим определение 
«оценивание» и «средства оценивания».  

В.М. Полонский определяет «оценивание» как: «систематиче-
ский процесс определения соответствия имеющихся знаний, уме-
ний и навыков учащихся предварительно планируемым» [5, с. 29]. 

Л.Ю. Ксензова под оцениванием понимает: «инструмент, поз-
воляющий определять развитие, прогресс в преподавательской де-
ятельности» [3, с. 35].  

Г.К. Селевко пишет: «оценивание – это способ коррекции де-
ятельности обучаемых, с помощью которого учитель определяет 
уровень подготовленности ученика» [6, с. 34]. 

Отправной точкой для учителя является осознание того, как и 

за что он будет оценивать знания и умения обучающихся. В рамках 
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уроков технологии, оценивание становится более сложным и мно-

гообразным. Для реализации оценивания на уроках технологии пе-

дагог должен использовать различные средства оценивания. 

С.В. Воробьева пишет: «средство оценивания - это системный 

дидактический объект, являющийся операциональным компонен-

том процесса оценивания, осуществляемого в образовательном 

процессе» [2, с. 121]. 

Одним из средств оценивания творческих работа на уроках 

технологии выступает портфолио ученика. 

По А.А. Пинскому: «портфолио – это способ фиксирования, 

накопления и оценки индивидуальных достижений школьника в 

определенный период обучения» [4, с. 4]. 

Н.Ф. Бабина под портфолио понимает: «коллекция работ уча-

щегося, которая демонстрирует его усилия, прогресс или достиже-

ния в определенной области» [1, с. 110].   

В практической части исследования разработаем критерии 

оценивания портфолио, в частности для оценивания работ, выпол-

ненных в технике изонить. Правила и критерии оценки должны 

быть ясными и понятными, чтобы учитель и ученик могли опреде-

лить степень достижения поставленных целей.  

В качестве критериев оценки творческих работ панно в тех-

нике изонить можно рассмотреть: новизна и оригинальность твор-

ческой работы, её художественная выразительность, соответствие 

модным тенденциям; композиция творческого изделия, гармония, 

эстетика; качество творческого изделия; рациональность или тру-

доёмкость создания творческого изделия в технике изонить, слож-

ность, авторские решения. 

Создание чётких критериев оценивания творческой работы 

поможет педагогу выставить оценку на основании соответствия 

изделия разработанным средствам оценивания. Обучающиеся, 

ознакомившись с критериями, смогут понять, по какой шкале оце-

нивали их творческую работу, как складывается итоговая оценка 

за ту или иную работу в их портфолио.  
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Интерполяционная формула Эрмита 

 
Интерполяция – это нахождение определённым способом не-

известных промежуточных значений функции по имеющемуся 

дискретному набору её значений. Рассматривается общая задача 

интерполирования путём задания в узлах 𝑥0, 𝑥1, … , 𝑥𝑚, кроме зна-

чений самой функции 𝑓(𝑥), также и значения последовательных 

её производных: 
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{
 
 

 
 𝑓(𝑥0), 𝑓

′(𝑥0), … , 𝑓
(𝑛0)(𝑥0),

𝑓(𝑥1), 𝑓(𝑥1), … , 𝑓
(𝑛1)(𝑥1),
́

……………………………

𝑓(𝑥𝑚), 𝑓(𝑥𝑚), … , 𝑓
(𝑛𝑚)(𝑥𝑚),
́

, 

где 𝑛0, 𝑛1, … , 𝑛𝑚 – неотрицательные целые числа. Общее число та-

ких условий равно:  

(𝑛0 + 1) + (𝑛1 + 1) + ⋯+ (𝑛𝑚 + 1) = 𝑁. 
Общая задача интерполирования заключается в том, что 

ищется целый многочлен 𝐻(𝑥) наинизшей степени, который в 

каждом узле 𝑥𝑖, вместе со своими производными до порядка 𝑛𝑖 
включительно, принимает те же значения, что и функция 𝑓(𝑥) и её 

соответствующие производные.   

Далее приближённо полагают, что 𝑓(𝑥) = 𝐻(𝑥). Узлы 𝑥𝑖 назы-

ваются узлами интерполирования, соответственно кратности 𝑛𝑖 +
1. 

Для восстановления точности формулы необходимо найти до-

полнительный член. Для начала рассмотрим многочлен N-й сте-

пени: 

𝛺(𝑧) = (𝑧 − 𝑥0)
𝑛0+1 ∙ (𝑧 − 𝑥1)

𝑛1+1 ∙ ⋯ ∙ (𝑧 − 𝑥𝑚)
𝑛𝑚+1 

и положим для 𝑎 ≤ 𝑧 ≤ 𝑏: 
𝜑(𝑧) = 𝑓(𝑧) − 𝐻(𝑧) − 𝐾 ∙ 𝛺(𝑧), 

где 𝐾 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. 
Можно предположить, что функция 𝑓(𝑧) в промежутке [𝑎, 𝑏] 

имеет 𝑁последовательных производных. Тогда это будет справед-

ливо и для 𝜑(𝑧). 
Зафиксируем значение𝑧 = 𝑥, отличное от узлов, и выберем по-

стоянную 𝐾следующим образом: 

𝐾 =
𝑓(𝑥)−𝐻(𝑥)

𝛺(𝑧)
[𝛺(𝑧) ≠ 0]. 

В таком случае 𝜑(𝑧) обращается в 0 и при 𝑧 = 𝑥. Количество 

корней будет 𝑁 + 1, если каждый корень считать столько раз, ка-

кова его кратность. Применяя теорему Ролля, придём к утвержде-

ния, что в некоторой точке 𝜉 обратится в 0 производная 𝜑(𝑁)(𝑧). 

Отсюда 𝐾 =
𝑓(𝑁)(𝜉)

𝑁!
. 

В итоге придём к следующей формуле: 

𝑓(𝑥) = 𝐻(𝑥) +
𝑓𝑁(𝜉)

𝑁!
∙ 𝛺(𝑥). 
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Последнее есть интерполяционная формула Эрмита с допол-

нительным членом. [1] 
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Школьники, изучающие стереометрию, должны развивать ин-

теллектуальные способности путем знакомства с пространством, 

его особенностями, понятиями и представлениями. Обучение 

должно помочь им справляться с задачами, которые требуют ви-

дения «внутренности» тел, изменения их структуры и расположе-

ния их частей. Это достигается с помощью информационно-ком-

муникационных технологий, которые позволяют строить объем-

ное перспективное изображение, поворачивать его и рассматри-

вать под разными углами, что способствует развитию простран-

ственного мышления. 

Использование разнообразных средств наглядности в про-

цессе обучения стереометрии способствует накоплению эффек-

тивного запаса пространственных образов, формированию их ди-

намичности, что является необходимым условием для высокого 
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уровня развития пространственного мышления, согласно мнению 

С. Л. Рубинштейна. 

В современных условиях онлайн-обучения, для упрощения 

процесса обучения стереометрии, можно использовать динамиче-

скую среду GeoGebra, которая обладает широким функционалом 

для работы с 3D. Компьютерное моделирование геометрических 

понятий и построений делает их «видимыми» и «осязаемыми». Ре-

зультатом работы является библиотека готовых моделей, необхо-

димых для первоначального понимания «классических» объектов 

стереометрии. 

Использование динамической среды GeoGebra на уроках сте-

реометрии способствует активному развитию пространственного 

мышления учеников, повышению их мотивации к познавательной 

деятельности. Созданные в программе 3D модели могут использо-

ваться в качестве наглядного пособия, помогающего правильно 

истолковать условия задачи, увеличения арсенала пространствен-

ных представлений и может служить одним из эффективных спо-

собов решения или проверки правильности решения задачи. 
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Методические подходы к обучению математике 

младших школьников с использованием 
форматов смешанного обучения 

 

В настоящее время в системе образования активно применя-

ются информационно-коммуникационные технологии. Благодаря 

внедрению новых форм электронного обучения появляется воз-

можность перейти от традиционного обучения к смешанному и 

дистанционному.  

Учебный процесс меняется и становится дифференцирован-

ным, персонализированным благодаря использованию информа-

ционных и коммуникационных технологий. Изменения, которые 

происходят в образовании касаются и роли педагога. В сети Ин-

тернет расположено огромное количество информации, которая 

доступна школьнику, но, несмотря на это роль учителя остается 

определяющей в обучении и воспитании учащихся. Учитель сей-

час не только передает знания, но и формирует личность уча-

щихся. Для этого каждому педагогу следует владеть современ-

ными технологиями обучения, которые помогут эффективно реа-

лизовать модели смешанного обучения на практике. 

Смешанное обучение – это образовательный подход, совме-

щающий обучение с участием учителя (лицом к лицу) с онлайн-

обучением и предполагающий элементы самостоятельного кон-

троля учеником пути, времени, места и темпа обучения, а также 

интеграцию опыта обучения с учителем и онлайн [1]. 
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Смешанное обучение представляет собой образовательную 

технологию, которая имеет большие перспективы для использова-

ния и дальнейшего развития. Это связано с тем, что смешанное 

обучение направлено на формирование таких качеств личности, 

как: умение учиться, принимать решения и нести за них ответ-

ственность; умение работать в команде, взаимодействовать с дру-

гими людьми; развитие критического мышления, способности вы-

бора источников информации, креативности, способности к твор-

ческому переосмыслению информации. 

Существует достаточно большое количество моделей смешан-

ного обучения. Из самых распространенных можно выделить: пе-

ревернутый класс, ротация станций, ротация лабораторий, гибкая 

модель. К менее распространенным моделям, предназначенным 

для проведения уроков в начальной школе, относится: онлайн-ла-

боратория, объяснительный класс, очное консультирование, сме-

шанный учебный предмет, автономный учебный план. 

Использование технологий смешанного обучения на уроках 

математики на уровне начального общего образования предостав-

ляет большое количество возможностей, а именно: освоение учеб-

ного материала в соответствии с уровнем знаний и наличием про-

белов; работа в небольших группах, благодаря которой работа с 

учителем является более эффективной; разнообразие интерактив-

ных заданий, обучение по индивидуальному плану, что повышает 

интерес к обучению и предмету в целом. 
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В настоящее время система образования развивается с макси-
мальной скоростью. Внедряются большие новшества, в связи с 
чем требуются высококвалифицированные специалисты, умею-
щие творчески подходить к решению возникших проблем, быстро 
адаптироваться к меняющимся условиям труда, постоянно повы-
шать свои знания и умения. Именно поэтому, на данном этапе раз-
вития, в обществе значительное место стали занимать личностный 
рост будущих учителей, в том числе учителей технологии, и акти-
визация их познавательного интереса. 

Одним из главных и достаточно важных элементов, позволя-
ющих более эффективно подготовить к профессиональной дея-
тельности будущих учителей технологического образования, яв-
ляется целенаправленная познавательная активность каждого из 
них. Ведь на рынке труда требуются выносливые, самостоятель-
ные, постоянно усовершенствующиеся и целеустремлённые спе-
циалисты с высокой мобильностью, а для достижения всего этого 
необходима максимальная заинтересованность и познавательная 
активность. 

Многие ученые описывают познавательный интерес в своих 
работах, а именно: К.Д. Ушинский, Я.А. Коменский, З.А. Абасов, 
Г.И. Щукина, П.И. Пидкасистый, В.А. Сластенин и др. Работы 
Л.И. Божович, Л.М. Архангельского, Н.Ф. Талызиной Т.П. Шма-
товой и др. обращают внимание на формирование познавательных 
потребностей и интересов у обучающихся.  

Исходя из этого, целью нашего исследования является разра-

ботать методы и способы активизации познавательного интереса 

будущих педагогов технологического образования. 
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Для решения поставленной цели нам необходимо провести 

теоретический анализ литературы по теме исследования; опреде-

лить особенности активизации познавательного интереса будущих 

педагогов технологического образования; провести исследование 

по выявлению уровня познавательного интереса студентов техно-

логического образования;разработать программу, направленную 

на активизацию познавательного интереса будущих педагогов тех-

нологического образования. 

Познавательный интерес для будущих учителей технологиче-

ского образования очень важен. Ведь от него зависит качество 

приобретенных знаний и умение ими пользоваться на практике, 

способность самостоятельного обучения и достижения поставлен-

ной цели. Активность студента будет повышаться только в том 

случае если педагог сам активно организовывает свои занятия, 

продумывает их, планирует, а также не забывает следить за обрат-

ной связью, ведь она свидетельствует о вовлеченности студента в 

изучаемый материал.  

Таким образом, только грамотный выбор способов стимули-

рования студентов даст положительный результат, позволяющий 

руководить процессом формирования познавательного интереса, 

при этом учитывая внутреннее развитие обучающихся. 
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Познавательное развитие детей старшего дошкольного 
возраста посредством компьютерных игр 

 

Актуальность познавательного развития детей старшего до-

школьного возраста определяется требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного обра-

зования: «о приоритете развития в образовательном процессе и 

идее гармонического развития ребёнка, потребностью ребёнка в 

познании мира и необходимости их готовности к школьному обу-

чению. Освоение мира дошкольником осуществляется в процессе 

познавательного развития, основная цель которого – приобщение 

ребёнка к опыту, накопленному человечеством» [1].  

В Федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования определены различные направления 

развития старших дошкольников, включая социально-коммуника-

тивное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие. В настоящее время большое значение в об-

разовательном процессе дошкольной образовательной организа-

ции приобретает познавательное развитие. Поэтому в рамках по-

знавательного развития дошкольников важно искать педагогиче-

ские условия, которые будут максимально соответствовать их воз-

растным особенностям и способствовать развитию познаватель-

ной активности ребёнка старшего дошкольного возраста в различ-

ных видах деятельности. 

Для того чтобы разработать эффективные педагогические 

условия, способствующие развитию познавательной активности 
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детей старшего дошкольного возраста, необходимо учитывать, что 

игровая деятельность – ведущая роль в их развитии. Игра является 

мощным инструментом, который позволяет детям развиваться 

всесторонне, решая при этом разнообразные образовательные, 

воспитательные и развивающие задачи. Поэтому важно создавать 

такие условия, при которых игровая деятельность будет соответ-

ствовать возрастным особенностям детей и способствовать их по-

знавательному развитию. 

Использование компьютерных игр в процессе образования до-

школьников становится все более актуальным. Компьютерные 

игры могут быть эффективным средством для развития познава-

тельной активности детей старшего дошкольного возраста, по-

скольку игры помогают расширить границы познаваемого мира и 

дают возможность принимать решения, что способствует форми-

рованию абстрактного, пространственного и алгоритмического 

мышления, а также развитию внимания, памяти и эмоционально-

волевой сферы детей. При этом важно учитывать, что компьютер-

ные игры должны быть разработаны с учетом возрастных особен-

ностей детей, чтобы они были не только полезными, но и безопас-

ными для ребенка [2]. 
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Системы линейных уравнений – являются одним из централь-

ных понятий в математике и занимают достаточно важное место в 

школьном курсе алгебры. Важность изучения темы связана с тем, 

что системы линейных уравнений являются мощным инструмен-

тарием при решении задач математики и других смежных дисци-

плин. К тому же именно с них учащиеся впервые знакомятся с си-

стемами уравнений и их методами решения. Поэтому, важной за-

дачей для учителя является формирование у учащихся умений и 

навыков решения и составления систем линейных уравнений. 

Проанализировав учебно-методические комплексы Николь-

ского С.М., Мерзляка А.Г., Макарычева Ю.Н., Колягина Ю.М., 

Мордковича А.Г., Петерсон Л.Г., можно составить следующую 

схему изучения темы «Системы линейных уравнений» в школь-

ном курсе: 

1) уравнение первой степени с двумя неизвестными; 

2) системы линейных уравнений с двумя неизвестными; 

3) графический способ решения систем линейных уравнений; 

4) решение систем линейных уравнений методом подста-

новки; 

5) решение систем линейных уравнений методом сложения; 

6) решение задач с использованием систем линейных урав-

нений [1]. 

Для успешного усвоения учащимися темы «Системы линей-

ных уравнений» был разработан онлайн-курс, который учитель 
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может использовать при проведении уроков, дополнительных за-

нятий, а учащиеся – для отработки навыков решения систем ли-

нейных уравнений, для подготовки к проверочным работам. 

Данный курс состоит из 6 занятий, темы которых соответ-

ствуют выше предложенной схеме изучения систем линейных 

уравнений (рис. 1). Каждое занятие имеет следующую структуру: 

изложение теоретического материала, разбор примеров, тренажер 

для учащихся, тестовые задания. 

Ознакомиться с курсом и присоединиться к нему можно по 

ссылке https://stepik.org/course/173009/syllabus. 

 

 
 

Рис. 1 – Программа онлайн-курса 
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Эрнста Хладни называют отцом акустики за его работу, кото-

рая включает в себя исследование закономерностей, образованных 

вибрирующими пластинами. Понимание этих закономерностей 

помогает в исследованиях, связанных со стоячими волнами и дру-

гими гармоническими явлениями, включая изучение орбит оди-

ночных электронов в атомах.  

По приказу Президента Российской Федерации были открыты 

и укомплектованы технопарки «Кванториум» по всей России. Для 

оптимальной организации и осуществления занятий по лаборатор-

ному практикуму необходимы методические указания, которые 

способствуют успешному её выполнению и реализации.  

В рамках выполнения выпускной квалификационной работы 

бакалавра по направлению 44.03.05 «Педагогическое образова-

ние» (с двумя профилями подготовки) был разработан комплекс 

методических указаний для реализации натурных эксперимен-

тальных исследований на установке «Построение фигур Хладни». 

Разработанный комплекс методических указаний включает в себя 

алгоритмизированные подробные инструкции реализации трех ла-

бораторный работ, которые представлены ниже, а также контроль-

ные материалы и подробные требования к защите. Остановимся 

кратко на разработанных лабораторных работах. 

1. Лабораторная работа № 1. «Исследование зависимости фи-

гур Хладни от пластин». Цель работы: получить с помощью зву-
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ковых волн картины фигур Хладни, проверить как меняется кар-

тина распределения сыпучего материала от формы, размера, мате-

риала и толщины пластины. 

2. Лабораторная работа № 2. «Исследование зависимости фи-

гур Хладни от типа визуализирующего материала». Цель работы: 

получить изображения фигур Хладни с помощью звуковых волн, 

проверить, как меняется распределение узлов и пучностей от типа 

визуализирующего материала. 

3. Лабораторная работа № 3. «Исследование зависимости фи-

гур Хладни от напряжения и частоты гармонического сигнала». 

Цель работы: получить картины фигур Хладни с помощью звуко-

вых волн, проверить, как меняется картина распределения узлов и 

пучностей сыпучего материала от напряжения и частоты звуковой 

волны. 

Каждый этап выполнения вышеозначенных лабораторных ра-

бот представлен в разработанных методических рекомендациях. 

Данные лабораторные работы рекомендуется проводить со сту-

дентами, обучающимися на кафедре общей физики, в рамках реа-

лизации лабораторного практикума дисциплины «Общая и экспе-

риментальная физика». В ходе лабораторного практикума на пер-

вом этапе студентам необходимо ознакомиться с теоретической 

частью работы, после ознакомления студентам необходимо при-

ступить к сборке оборудования и выполнению экспериментальной 

части исследования. Для удобства работы студентов каждая лабо-

раторная работа содержит порядок сборки оборудования. После 

выполнения всего комплекса экспериментальных исследований 

студенты должны приступить к анализу полученных эмпириче-

ских данных и оформлению отчета по работе. В конце каждой ла-

бораторной работы предлагается ответить на контрольные во-

просы. Комплекс методических указаний включает задачи по изу-

ченной теме, а также тестовые материалы по теме «Фигуры 

Хладни». 
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В настоящем исследовании поднят вопрос о важности рас-

смотрения и изучения наиболее современных областей развития 

науки, а также овладевания относительно новыми методами иссле-

дования. 

Высокоэнтропийные сплавы – это новый класс конструкцион-

ных материалов, которым в настоящее время уделяется большое 

внимание со стороны научного сообщества, вследствие их уни-

кальных свойств, таких как: высокая прочность и пластичность, 

термостойкость, коррозионная стойкость, а также устойчивость к 

радиационному повреждению. Отсюда, область применения 

ВЭСов обширна и перспективна, например, в современных гоноч-

ных автомобилях, космических ракетах, подводных лодках, ядер-

ных реакторах, реактивных самолетах и гиперзвуковых ракетах. 

Все это говорит о важности исследования и изучения многокомпо-

нентных композиций, не только в рамках научно-инженерной и 

исследовательской деятельности, но и в ходе образовательного 

процесса.  

Известно, что одним из наиболее эффективных активизирую-

щих методов познания на занятиях по физике является лаборатор-

ная работа, разумно обращаться именно к такому виду деятельно-
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сти. Однако в рамках изучения высокоэнтропийных сплавов реа-

лизовать натурный эксперимент оказывается затруднительным. В 

таком случае предпочтительной альтернативой становится именно 

компьютерное моделирование, что и определяет актуальность ис-

следования: использование компьютерного моделирования в ходе 

реализации лабораторной работы позволяет обучающимся позна-

комиться с современными методами и средствами исследования 

высокоэтропийных сплавов, а в частности их радиационного по-

вреждения.  

Нами была разработана компьютерная лабораторная работа по 

радиационному повреждению высокоэнтропийных сплавов, суть 

которой заключается в том, чтобы с помощью программных обес-

печений (LAMMPS, Octave, OVITO, Origin), сымитировали про-

цесс радиационного воздействия, в ходе которого в сплаве форми-

руется несколько точечных дефектов (вакансий и межузельных 

атомов).Впоследствии это позволяет определить наиболее устой-

чивый к радиационному повреждению высокоэнтропийный мате-

риал. Структуралабораторной работы содержит: цель; основные 

теоретические аспекты описания высокоэнтропийных сплавов: ис-

торическая справка, определение, механические, магнитные и 

электрические свойства, а также устойчивость к радиационному 

повреждению; пример выполнения работы; задания для самостоя-

тельной работы; контрольные вопросы.  

Таким образом, разработанная лабораторная работа позволяет 

пронаблюдать все процессы, происходящие с модельной системой 

в соответствии с физическими законами, что способствует досто-

верному изучению насущных научных областей.   
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Методика подготовки учащихся 5–6 классов  

к решению олимпиадных задач по математике 
 

Предметные олимпиады – это эффективное средство для раз-

вития личности школьника, выявления его способностей и интере-

сов. Каждый год количество олимпиад по математике увеличива-

ется, и всё больше учащихся проявляют интерес к участию в них. 

Однако, для того, чтобы достичь наибольшего успеха в олимпиа-

дах, необходимо не только знание теоретического материала, 

важно уметь применять его на практике, а также постоянно разви-

вать логическое мышление и креативность. Поэтому нам, как бу-

дущим учителям математики, важно знать и уметь правильно ор-

ганизовать данную работу с учащимися. 

В выпускной квалификационной работе были рассмотрены 

этапы олимпиад по математике, а также основные требования, 

предъявляемые к математическим олимпиадам. Опираясь на эти 

знания, начинает строиться дальнейшая деятельность педагога. 

Для того чтобы школьники проявляли больший интерес к ма-

тематике и олимпиадам, необходимо учитывать их возрастные 

особенности. Учащиеся 5–6 классов находятся в периоде интен-

сивного развития познавательных интересов и способностей. Для 

их развития необходимо обратить внимание на то, что в данном 

возрасте концентрация внимания ограничена, дети склонны к им-

пульсивному решению и нуждаются в частой смене деятельности. 

Успешное участие школьников в олимпиадах по математике обу-

словлено их стремлением к изучению внепрограммного матери-

ала, а со стороны учителя – поощрением самостоятельной и креа-
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тивной работы учащихся. В работе были проанализированы неко-

торые учебники по математике, позволяющие учителю на уроках 

готовить школьников к олимпиадам. 

Основной упор в работе делается на рассмотрение и выявле-

ние основных методов и форм работы при подготовке учащихся к 

решению олимпиадных задач, в том числе с использованием ИКТ. 

Учитель, в зависимости от своего желания и возможностей, может 

организовать внеклассную работу: индивидуальную, групповую 

или массовую (математические вечера, научно-практические кон-

ференции, конкурсы и т.д.). Есть также варианты работы, позволя-

ющие вести подготовку непосредственно на уроках. 

В данной работе представлена система задач на темы и ме-

тоды, которые наиболее часто используются в математических 

олимпиадных задачах 5-6 классов. В олимпиадах встречаются та-

кие задачи, которые можно решить только со знанием программ-

ного материала. Но если владеть основными методами решения 

подобных задач, то на решение будет затрачено существенно 

меньшее количество времени, что на олимпиадах бесценно. 

Разработка эффективной методики по данной теме является 

важным направлением в современном образовании, которое поз-

волит учащимся добиться больших успехов в олимпиадах, а также 

развить математические навыки.   
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Эстетическое воспитание обучающихся на занятиях 

по изготовлению издели из полимерной глины 
 

Сегодня на школу возложена ответственность воспитывать 

творчески активную личность, способную в полной мере воспри-

нять красивое, проявить себя в художественном и декоративно-

прикладном творчестве. И для этого обучающийся должен обла-

дать понятиями об эстетике, испытывать потребность в эстетиче-

ской деятельности.  

Целью нашего исследования является -изучение аспектов ор-

ганизации эстетического воспитания на уроках технологии. 

В теоретической части исследования рассмотрим определение 

«эстетика» и «эстетическое воспитание».  

В.Г. Ланкин рассматривает понятие «эстетика» в классиче-

ском смысле: «философская наука о наиболее общих принципах 

эстетического освоения мира, о феноменах эстетического созна-

ния, ценностях эстетической деятельности и закономерностях ху-

дожественной практики» [2, с. 7]. 

С.И. Ожегов в словаре приводит следующее определение эс-

тетики: «Красота, художественность в оформлении, организации 

чего-нибудь» [4]. 

Н.Ф. Бабина рассматривает эстетическое воспитание как: 

«воспитание чувства прекрасного, творческого начала личности, 

свободной импровизации» [1, с. 166]. 
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В.Е. Пешкова пишет, что «эстетическое воспитание» есть: 

«формирование у человека средствами искусства, природы и окру-

жающей действительности чувства прекрасного» [3, с. 12]. 

На основании рассмотренных понятий, мы понимаем, что цель 

эстетического воспитания заключается в стремлении научить обу-

чающихся создавать прекрасное и красивое в повседневнойжизне-

деятельности и преобразовывать, изменять ее к лучшему. 

В практической части исследования рассмотрим аспекты ор-

ганизации эстетического воспитания на уроках технологии. 

Учителя технологии могут реализовать работу по эстетиче-

скому воспитанию с помощью организации выставок декора-

тивно-прикладного творчества, мотивации участия обучающихся 

в конкурсах, знакомства и освоения новых техник исполнения из-

делий ручной работы, повышение качества выполненных работ.  

Основой создания декоративно-прикладного изделия обучаю-

щихся является выполнения проектной деятельности. Мы предла-

гаем выполнение проекта по изготовлению серёжек из полимер-

ной глины. В свою очередь это знакомит учащихся с различными 

традиционными ремеслами, современными видами декоративно-

прикладного искусства. Происходит созерцание эстетически 

оформленных объектов труда, которое рождает новые идеи, отра-

жающие единство мысли и мастерства. 
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Обращая внимание на насущные проблемы современного об-

разования, нами выделена одна из наиболее актуальных проблем, 

касающаяся вопроса развития познавательного интереса обучаю-

щихся ввиду отсутствия мотивации к обучению. Рассматриваемая 

проблема влечет за собой постановку следующего вопроса: «Как 

заинтересовать и включить обучающихся в учебный процесс?». 

Учитывая тот факт, что современный мир привносит свои иннова-

ции и в сферу образования, решение поставленного вопроса 

можно найти при внедрении интерактивных технологий. 

Изучая вопрос развития познавательного интереса в подрост-

ковом возрасте, мы обратились к трудам и идеям таких отече-

ственных ученых, педагогов и психологов, как Б.Г. Ананьев, Л.И. 

Божович, Л.А. Венгер, Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, А.С. Ма-

каренко, Д.И. Писарев, С.Л. Рубинштейн, Г.И. Щукина, Д.Б. Эль-

конин, П.Л. Загоровский, Ж. Пиаже. В результате было выяснено, 

что одни из наиболее значимых изменений в когнитивном разви-

тии подростков происходят в сфере мышления, что выражается в 

возрастании познавательной активности и расширении познава-

тельных интересов. 

При изучении методико-педагогической литературы опреде-

лили, что в педагогике термин «квест-технология» впервые был 

упомянут в 1995 году профессором Берни Доджем, который пред-

ложил использовать данный прием как способ организации поис-

ковой деятельности в учебном процессе. 
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Нами было проведено анкетирование обучающихся 5 и 6 клас-

сов, а также учителей, преподающих естественно-научные дисци-

плины. Анкетирование показало, что большинство педагогов зна-

комы с понятиями «квест-технологии» и «образовательный 

квест», но не применяют данную технологию в учебном процессе 

ввиду предпочтения традиционных педагогических технологий. 

Среди обучающихся понятие «квест» достаточно узнаваемо и ак-

туально, они интерпретирует его как игру-головоломку, большин-

ство учеников хотели бы, чтобы на уроках им давали возможность 

выполнять задания в формате квеста. 

В рамках настоящей работы был представлен один из разрабо-

танных уроков по естествознанию в 5-6 классах к учебнику А.Е. 

Гуревича «Введение в естественно-научные предметы. Естество-

знание. Физика. Химия», в основе которого заложена квест-техно-

логия. Концепция урока заключается в том, что урок имеет опре-

деленный сюжет, который на каждом этапе урока раскрывается в 

виде легенд, из которых вытекают соответствующие задания, что 

и отвечает структуре технологии. 

В заключение отметим, что внедрение квест-технологий в 

процесс изучения естествознания может повысить эффективность 

обучения и сделать процесс более интересным и позитивным для 

всех участников. 
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Патриотическое воспитание обучающихся 

на уроках технологии 
 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения на 

протяжении всех времен являлось важнейшей задачей образова-

тельного процесса. Сегодня потребность в воспитании граждан-

ственности и патриотизма современных школьников возрастает с 

каждым днем, поскольку из-за большого потока искаженной или 

ложной информации и свободного доступа к ней, у молодежи мо-

гут видоизменяться патриотические ценности. 

Вопросы патриотического воспитания нашли своё отражение 

в трудах отечественных педагогов А.С. Макаренко, К.Д. Ушин-

ского, В.А. Сухомлинского. В настоящее время данным вопросам 

уделяют большое внимание И.С. Огоновская, И.А. Мурзина,  

Т.Н. Бабаева, М.Н. Доронова, Т.С. Комарова и др. 

Исходя из вышесказанного, тема нашего исследования явля-

ется актуальной. Таким образом, мы можем сформулировать цель 

нашего исследования, которая заключается в определении воз-

можностей организации патриотического воспитания обучаю-

щихся на уроках технологии. 

Исходя из актуальности, темы и цели, нами определены объ-

ект и предмет исследования.  Итак, объектом нашего исследования 

является – учебно-воспитательный процесс на уроках технологии. 

Предмет исследования – патриотическое воспитание на уроках 

технологии. 

                                                           

© Кузнецова Ю.Ю., 2023 



378 
 

Таким образом, в ходе исследования мы проанализировали та-

кое понятие как «патриотическое воспитание», сущность которого 

заключается в формировании духовно-нравственных, граждан-

ских и мировоззренческих качеств личности, которые находят 

свое проявление в любви к Отечеству, своему дому, в стремлении 

беречь и развивать традиции, ценности своего народа. Так же мы 

выявили, что в процессе проведения уроков технологии необхо-

димо применять разнообразные методы и средства патриотиче-

ского воспитания обучающихся. 

Определили, что патриотическое воспитание обучающихся на 

уроках технологии является многоплановой, систематической и 

целенаправленной деятельностью, перед которой стоит цель – 

сформировать у подрастающего поколения любовь к своему Оте-

честву. 

В соответствии с поставленными задачами и целями провели 

диагностику и выявили уровень гражданско-патриотической вос-

питанности обучающихся в МБОУ Панинской СОШ, разработа-

липланы-конспекты уроков по технологии для 5–7 классов, 

направленные на патриотическое воспитание. Также составили 

методические рекомендации по организации уроков технологии, 

способствующие патриотическому воспитанию обучающихся. 
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О негладких направляющих потенциалах  

в периодической задаче для дифференциальных 
включений на некомпактных группах ли 

 

Метод направляющих функций, применяемый в настоящей 

работе, достаточно эффективен при решении различных задач для 

дифференциальных уравнений и включений в конечномерных ли-

нейных пространствах (см., напр. [1-2]). Тем временем, в задачах 

математической физики и в других отраслях естественных наук 

возникают дифференциальные включения, заданные на многооб-

разиях. 

Однако, в работе [3], посвященной применению метода 

направляющих функций для дифференциальных включений на 

многообразиях, в качестве направляющих потенциалов рассмат-

риваются только гладкие функции, что ограничивает область при-

менения. Поэтому, в настоящей работе рассматриваются неглад-

кие направляющие потенциалы. 

Определение 1. Пусть 𝑓: 𝐴 → 𝑅 – выпуклая функция. 1-форма 

𝜔𝑥 ∈ 𝑇𝑥
∗𝐴 называется субградиентом𝑓 в 𝑥, если 

𝑓(𝑦) ≥ 𝑓(𝑥) + 𝜔𝑥 (𝛾𝑥𝑦̇ (0)) , ∀𝑦 ∈ 𝐴, ∀𝛾𝑥𝑦 ∈ Г. 

Определение 2. Пусть 𝑓: 𝐴 → 𝑅 – выпуклая функция. Множе-

ство всех субградиентов𝑓 в 𝑥 называется субдифференциалом 𝑓 в 

𝑥 и обозначается 𝜕𝑓(𝑥). Многозначное отображение 𝜕𝑓: 𝑥 −∘
𝜕𝑓(𝑥) называют субдифференциалом 𝑓. 

Пусть 𝑋∗(𝑡,𝑚(𝑡)) - многозначное полунепрерывное снизу 

векторное поле на [0, 𝑇] × 𝑀, имеющее выпуклые образы (по по-

воду терминологии см., напр.[1]). 
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Теорема 1. Пусть 𝑋∗(𝑡,𝑚(𝑡))–𝑇-периодическое и пусть вы-

пуклая собственная функция 𝑓:𝑀 → 𝑅+ такова, что 

1) для каждого 𝑋(0,𝑚) ∈ 𝑋∗(0,𝑚), 𝑚 ∈ 𝜕𝑈, выполняется 

соотношение  

⟨𝜔, 𝑋⟩ > 0,  ∀𝜔 ∈ 𝜕𝑓(𝑥); 
2) для любого компактного множества 𝜃 ⊂ 𝑀 

  sup
𝑚∈𝜃,𝑋(𝑡,𝑚)∈𝑋∗(𝑡,𝑚),t∈[0,𝑇]

‖𝑋(𝑡,𝑚)‖ < sup
𝑚∈𝜃

𝑓(𝑚) ; 

3) для каждой 𝐶1-гладкой кривой 𝑚(𝑡), t ∈ [0, 𝑇], 𝑚(0) ∈ 𝜕𝑈, 
выполнены свойства 𝑚(0) ∉ 𝑆 ∘ Г𝑋∗(𝑡,𝑚(𝑡)) и 𝑚(0) ∉
𝐵𝑠(𝑚(∙))∀𝑠, 𝑡; (структуру операторов 𝑆, Г см. в [3]). 

4) выполнено соотношение 𝑖𝑛�̂�(𝜔, 𝑈) ≠ 0, ∀𝜔 ∈ 𝜕𝑓(𝑥). 
Тогда существует 𝑇-периодическое решение дифференциаль-

ного включения  

𝑚′(𝑡) ∈ 𝑋∗(𝑡,𝑚(𝑡). 
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Развитие дизайнерского мышления обучающихся  
на занятиях творческого объединения «Мир пряжи» 

 
В последнее время дизайнерскому мышлению уделяется осо-

бое внимание, так как креативность мышления приветствуется в 

сферах профессиональной деятельности, без неё уменьшается воз-

можность успешности реализации своих планов, в самореализа-

ции своего творческого «Я», в образовании и в культуре. Развитие 

знаний о дизайне предполагает подготовку обучающихся к осо-

знанному профессиональному самоопределению и гуманному до-

стижению жизненных целей, развитие разносторонних качеств 

личности и способности профессиональной адаптации к изменяю-

щимся социально-экономическими условиями. 

Над изучением понятия «дизайнерское мышление» работали 

такие отечественные ученые как: Л.П. Малиновская, И.П. Вол-

кова, Т.Я. Шпикалова, Н.М. Конышева, А.В. Брушлинский,  

Е.В. Быстрицкая, А.А. Андронова, Д.Л. Московина, Г.Г. Дёмина, 

А.С. Константинова, К.В. Эсеккуев, А.К. Эсеккуева и др. А также 

зарубежные учёные такие, как Г.А. Саймон, Дж. Арнольд, У. Хан-

нон и др. 

Исходя из вышесказанного, тема нашего исследования явля-

ется актуальной. Таким образом, мы можем сформулировать цель 

нашего исследования, которая заключается в нахождении путей 

развития дизайнерского мышления обучающихся на занятиях 

творческого объединения «Мир пряжи». Исходя из актуальности, 

темы и цели, нами определены объект и предмет исследования. 
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Итак, объектом нашего исследования является учебно-воспита-

тельный процесс на занятиях творческого объединения «Мир 

пряжи». Предмет исследования – развитие дизайнерского мышле-

ния обучающихся на занятиях творческого объединения «Мир 

пряжи». 

Таким образом, в ходе исследования мы провели анализ опре-

деления понятий «мышление» и «дизайнерское мышление». 

Также мы выявили, что в процессе целенаправленной деятельно-

сти можно предопределить развитие у обучающихся элементов 

дизайнерского мышления. Определили, что для данного вида 

мышления характерно постижение основных критериев гармонии 

в предметно мире (целесообразность и эстетическая выразитель-

ность), чувство стиля и эстетический взгляд в мире вещей. 

Объяснили, что развитие элементов специального вида мыш-

ления более эффективно происходит в учреждениях дополнитель-

ного образования и при соблюдении специальных условий: 

учебно-дизайнерские, индивидуально-творческие, социально-эмо-

циональные. Выделили преимущества учреждений дополнитель-

ного образования перед школой. В соответствии с поставленными 

задачами и целями разработали дополнительную общеобразова-

тельную общеразвивающую программу «Мир пряжи». Также со-

ставили методические разработки планов-конспектов занятий, по-

добрали иллюстративный и разработали дидактический материал. 

Исходя из вышесказанного, нами определено, что развитие ди-

зайнерского мышления не может быть одномоментным процессом 

или строиться отрывочно. Для этих целей должна быть разрабо-

тана многоуровневая программа, которая рассчитана на весь пе-

риод обучения обучающегося в учреждениях дополнительного об-

разования. 
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Педагогический потенциал народной культуры  
Воронежского края как основа формирования  

патриотизма у обучающихся 
 

В настоящее время проблема воспитания обучающихся сред-

ствами народной культуры не утратила своей актуальности. На се-

годняшний день педагогический потенциал народной культуры 

должен стать одним из приоритетных направлений формирования 

патриотизма у обучающихся.  

В основном современные обучающихся проводят много вре-

мени в виртуальном мире интернета. На духовно-нравственное 

становление личности непосредственно оказывают влияние соци-

альные сети, современные технологии. Посредством этому проис-

ходит распространение не характерных нашему обществу цен-

ностных ориентиров.  

Ослабевает чувство национальной, этнической идентичности 

ослабевает, связь современных обучающихся с его семьей (родом), 

малой родиной (Отчим краем). На данном этапе развития обще-

ства существует ряд проблем с патриотическим воспитанием, воз-

ник вопрос о сохранении совершенствовании этнокультурно – 

национальной системы образования с использованием наследия 
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Отчего края (декоративно-прикладных, художественно-эстетиче-

ских, научно-технических и так далее).  

Для сохранения России как государства возрастает важность 

передачи наследия и традиций от поколения к поколению, от че-

ловека к человеку. Необходимо воспитывать личность, которая бу-

дет является носителем и передавать культурную жизнь и особен-

ности народа своему будущему поколению. Сформированная 

идентичность к своей семье, любовь к культуре Отчего края, усво-

енная с раннего возраста, базируется на знаниях и навыках отве-

чать на многообразие и красоту этой культуры, которые в дальней-

шем распространяются и остаются на всю жизнь, воспитывают 

патриотические чувства в отношении малой и большой родины – 

России. 

Отечественная народная культура является прочным фунда-

ментом национальной системы ценностей и важнейшим фактором 

укрепления духовного единства страны. Её изучение должно быть 

условием социокультурной преемственности и составной частью 

патриотического воспитания подрастающего поколения.  

Федеральный закон «Об образовании в РФ», стратегия нацио-

нальной политики РФ на период до 2025 года, Государственная 

программа «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2021–

2025 годы» определяют целевые ориентиры духовно-нравствен-

ного развития личности обучающихся на основе этнокультурной 

самобытности и формирования деятельностного патриотизма по 

сохранению и развитию народных промыслов и ремесел, распро-

странению знаний об истории и культуре России. 

Таким образом, примере народных традиций Отчего края – 

бытовых, декоративно-прикладных, художественно-эстетических 

и так далее и идентичности к малой родине и через неё – идентич-

ности к многонациональному народу России. 
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В процессе решения текстовых задач формируются такие при-

емы мышления, как анализ, синтез, обобщение, абстрагирование и 

т.д. [1]. Ввиду разнообразия формулировок задач и алгоритмов их 

решения, у обучающихся возникают затруднения при анализе тек-

ста задачи, выделении известного и неизвестного, установлении 

их взаимосвязи и т.д.Как следствие – снижение познавательной ак-

тивности и мотивации к обучению, важных для развития мышле-

ния и повышения результативности работы на уроках. 

Решением данных проблем служит оптимизация процесса 

обучения решению текстовых задач посредством использования 

различных форм организации учебного процесса и активных ме-

тодов обучения. Игровые технологии относятся к активным мето-

дам обучения практического характера. 

Применение игровых педагогических технологий широко рас-

пространено в образовательном пространстве. В них входят раз-

личные методы и приемы организации педагогического процесса 

в форме различных педагогических игр. От обычных игр их отли-

чает наличие четко поставленной цели обучения и педагогических 

результатов, имеющих познавательную направленность. Игровая 

мотивация здесь выступает как средство побуждения, стимулиро-

вания обучающихся к учебной деятельности [2]. В процессе игры 

достигается высокий уровень активности, стимулирующий к пре-

одолению трудностей, находящихся за пределом возможностей 

обучающихся. 
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Практическая основапроведенного исследования – методиче-

ские разработки дидактических игр, способствующих повышению 

познавательной активности и мотивации к решению текстовых за-

дач с физическим содержанием в курсе математики средней 

школы с последующей интеграцией их в учебный процесс. 

Предложена модернизация известных настольных игр и вклю-

чение игровой составляющей в процесс урока. Также представ-

лено несколько вариантовдидактических игр с различным меха-

низмом игрового процесса и наборы карточек с заданиями, соот-

ветствующие каждой игре. 

Разработанные дидактические игры рекомендуется применять 

для закрепления изученного материала в качестве индивидуаль-

ного домашнего задания, или посредством объединения класса в 

команды, цель каждой из которых как можно быстрее заполнить 

свою карточку с заданиями и прийти к верному конечному резуль-

тату в рамках уроков следующих типов обобщения и систематиза-

ции знаний, урока комплексного применения знаний, урока совер-

шенствования знаний, умений и навыков. 

В рамках своей профессиональной деятельности педагог мо-

жет использовать как заготовленные наборы карточек с задани-

ями, так и дополнять различными карточками по мере необходи-

мости в зависимости от порядкового номера класса и уровня под-

готовки обучающихся. 
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Внеурочные курсы являются отличным вариантом для усвое-

ния пройденного материала на уроке, формирования дополнитель-

ных знаний и создания узконаправленных профессиональных зна-

ний выпускников школ. 

В рамках одного из требований к внеурочной деятельности 

школьников все курсы по естественнонаучному направлению 

должны рассматривать отрасли современной науки, к одной из та-

ких отраслей является Биофизика.  

Биофизика – это интеграционная наука, охватывающая боль-

шие пласты знаний по физике и биологии. Знакомство школьников 

с ее разделами позволяет сформировать знания на более высоком 

уровне, показать интеграционные процессы в природе, что сегодня 

становиться актуальным не только в рамках формирования функ-

циональной грамотности, но и формировании единой научной кар-

тины мира. 

В результате опроса, проведенного среди школьников стар-

шей параллели, мы сделали вывод, что обучающемся интересен 

курс по биофизике. Они хотят знать не только поверхностные 

связи данных наук, но и расширить свои знания в этих двух дис-

циплинах. 

Разработанный нами внеурочный курс «Биофизика» предна-

значен для обучающихся 8 класса, так как они уже начали изучать 

физику, что позволяет использовать правильную терминологию, 

углубить предыдущие знания и расширить получаемые. Курс рас-
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считан на 16 часов (предполагает полгода занятий по 1 часу в не-

делю во втором полугодии). В рамках этого курса школьники изу-

чают принципы движения различных живых организмов, рассмат-

ривают влияние электричества и радиации на клетки, знакомятся 

с современными принципами лечения некоторых болезней. В рам-

ках курса используются активные и интерактивные технологии 

обучения. Особое внимание уделено получению знаний с помо-

щью исследовательского метода.  

На каждом занятии перед обучающимися ставится учебная 

проблема на сколько-то или иное явление связано с биологией и 

как физические процессы и явления влияют на исследуемое тело. 

В рамках такого подхода школьники учатся выдвигать гипотезы, 

изучают методы их проверки, а также другие способы ее решения 

и описания.  

Внеурочный курс «Биофизика» позволит обучающимся: по-

высить мотивацию к обучению предметам естественнонаучного 

цикла, даст представление о некоторых востребованных профес-

сиях в нашей стране и позволит сделать более осознанный их вы-

бор.  Для учителей преподавание данного курса позволяет рас-

крыть своих учеников с новой стороны, сформировать у них мета-

предмтные знания и взглянуть на современные исследования в 

науке с новой стороны. 
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профиль «Профессиональное образование» 

 
Формирование навыков XXI века 
у будущих учителей технологии 

 

Современный мир довольно часто претерпевает значительные 

изменения в связи с большим количеством информации, информа-

ционных ресурсов и информационных технологий. Это опреде-

ляет ряд задач в сфере образования. Интеллектуальное развитие 

личности на сегодняшний день определяет не количество знаний 

и информации, содержащейся в памяти, а умение человека отби-

рать, анализировать информацию и самостоятельно принимать ре-

шения. К навыкам XXI века можно отнести критическое мышле-

ние, умение кооперироваться с другими людьми, решать про-

блемы, функциональные навыки. Наличие этих навыков способ-

ствует умению критически анализировать информацию, содей-

ствует развитию креативности, что в свою очередь обусловливает 

успешность действий в нестандартных ситуациях. 

Целью нашего исследования является выявление эффектив-

ных методов и приемов для формирования навыков XXI века у бу-

дущих учителей технологии. 

Рекомендации по формированию навыков XXI века у буду-

щих учителей технологии: 

1. Уметь планировать и осуществлять свою деятельность. 

Необходимо индивидуально определять цель обучения, учиться 

постановке новых учебных или познавательных задач и расширять 

круг своих познавательных интересов. Анализировать поставлен-

ную задачу и условия, в которых она должна быть реализована. 

Самостоятельно спланировать способы достижения поставленных 
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целей, находить эффективные пути достижения результата и 

научиться искать альтернативные способы решения различных за-

дач. 

2. Уметь работать в коллективе. Следует развивать такие ка-

чества, как толерантность, терпимость, умение найти компромисс. 

Для эффективной работы в группе необходимы организаторские 

способности, умение выслушивать другие мнение, а также форму-

лировать и аргументировать свои взгляды. 

3. Коммуникативные умения. Для будущих учителей техноло-

гии не обойтись без владения устной и письменной речью. Нужно 

научиться правильно передавать свои эмоции и чувства с помо-

щью речи, жестов, мимики.  

4. Умение использовать компьютерные технологии дляпоиска 

информации в разных источниках и при этом определять её надеж-

ность и достоверность, выбирать важную информацию и отсеи-

вать ненужную. А также владеть навыками передачи и копирова-

ния информации. 

5. Умение осуществлять познавательные действия. Будущий 

учитель технологии должен уметь устанавливать причинно-след-

ственные связи, искать соответствие и аналогии между объектами, 

делать умозаключения и собственные выводы. 

Таким образом, на сегодняшний день, чтобы быть востребо-

ванным в профессии, недостаточно хорошо владеть знаниями и 

умениями в своей сфере, необходимо владеть, так называемыми 

гибкими навыками, востребованными в разных профессиях, что 

будет способствоватьбыстрой адаптации в изменяющихся усло-

виях окружающей среды и умению принимать правильные реше-

ния в нестандартных ситуациях.  
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математических наук., профессор кафедры высшей  

математики) 
 

Физико-математический факультет, 2 курс,  
профиль «Математическое образование» 

 
Математические аппарат как основа цифровой 

трансформации системы сопровождения 
НИР университета 

 
Развитие глобальной компьютерной сети Интернет открыло 

новые перспективы совершенствования мировой образовательной 

среды. Достигается это в том числе путем разработки и внедрения 

новых интернет технологий. Одной из таких технологий является 

портал НИР университета. В связи с необходимостью повышения 

уровня информационной безопасности руководство нашей страны 

приняло решение о плановом переходе на отечественное инфор-

мационное программное обеспечение. 

Портал НИР университета предназначен для сбора и обра-

ботки информации о результатах НИР работников ВГПУ и на ос-

нове анализа полученных данных подготовки различных статисти-

ческих отчетов о результатах НИР вуза. 

Портал НИР университета является веб-приложением. Для 

разработки приложения была выбрана микросервисная архитек-

тура. Этот тип архитектуры состоит из нескольких отдельных и 

независимых друг от друга сервисов. Благодаря этому уменьша-

ются сроки разработки приложения и повышается устойчивость 

приложения к ошибкам. 

Математический аппарат является основой цифровой транс-

формации системы сопровождения НИР университета. Он вклю-

чает в себя различные методы и технологии, которые позволяют 

эффективно управлять данными и повышать качество проводимых 

научных исследований [1]. 
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Для получениястатистических отчетов пользователь задает 

различные критерии в специальных формах. Программа обобщает 

полученную информацию, анализирует данные, производит необ-

ходимые вычисления и готовит отчет. Портал позволяет создавать 

отчеты в различных форматах: doc, xlsx, html [2]. 
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Экстремумы в школьном курсе математики 

 

Многие прикладные задачи сводятся к исследованию функции 

на экстремум. В частности, в экономической теории задача мате-

матического программирования часто сводится к задаче на услов-

ный экстремум.  

Пример 1. Масса чугунной болванки 16 кг. Сколько болванок 

потребуется, чтобы отлить 41 деталь массой 12 кг каждая? [1]. 

Решение.  

Пусть n – количество болванок, тогда 16n – масса болванок, 

12 ∙ 41– масса деталей. Далее ученикам предстоит сравнить и оце-

нить значение выражений, чтобы поставить соответствующий 

знак между ними: 16𝑛 ≥ 12 ∙ 41, 𝑛 > 30. 
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Наименьшее число болванок равняется 31. 
Пример 2. Стоимость телеграммы вычисляется почтовыми ра-

ботниками по следующему правилу: по 5 рублей за каждое слово 
и ещё 20 рублей за отправку телеграммы. Какая может быть 
наибольшая и наименьшая цена телеграммы, если количество слов 
в телеграмме определяется решением неравенства 
17 ≤ 𝑥 ≤ 40? [2]. 

Решение задачи сводится к нахождению наибольшего и 
наименьшего значения выражения 5𝑥 +  20, если 17 ≤ 𝑥 ≤ 40 и 
𝑥 ∈ 𝑁. Сначала можно предложить вычислить значение выраже-
ния при нескольких значениях переменной, взятых из промежутка 
17 ≤ 𝑥 ≤ 40. Заметим, что сумма будет наибольшая, если слагае-
мое 5𝑥 будет наибольшим, т.е. будет равно 5·40, и наименьшая, 
если слагаемое 5𝑥 будет наименьшим, т.е. будет равно 5∙17. Заме-
тим, что второе слагаемое постоянно. 
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Значение методического сопровождения  

для адапации начинающих учителей 
 

Первоочередной задачей методического сопровождения начи-

нающих учителей является правильная организация методической 
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работы с ними, помощь по их адаптации в профессии, в коллек-

тиве, а также подготовка к успешной самореализации в выбранной 

профессии. 

Стремление к познанию нового и неизведанного сохраняется 

у человека на всем периоде его жизни, но на момент получения 

образования уже у каждого начинающего учителя сформирован 

определенный стиль познавательной активности. Чтобы развивать 

исследовательское поведение необходимо предоставить беско-

нечно много различных возможностей для творчества, именно 

этим и отличаются мастер-классы (личным примером, заданиями, 

инновационными формами работы). 

Мастер-класс является одной из важнейших форм повышения 

квалификации учителей в системе образования и является сред-

ством передачи авторской педагогической методики, которая со-

провождается демонстрацией метода творческого решения и реко-

мендаций в составе небольшой группы. Мастер-классы могут быть 

различными по форме проведения – практикум, доклад, выступле-

ние-презентация, мини-лекция или комбинированное занятие. 

Среди основных задач мастер-классов можно выделить самые 

значимые для начинающих учителей: 

– раскрыть индивидуальность; 

– расширить знания; 

– развивать аналитические способности; 

– развивать инициативу и творческое мышление; 

– освоить мастерство грамотной, выразительной культуры 

речи; 

– умение разрабатывать оригинальные технологии обучения; 

– формирование уверенности в профессиональном росте. 

Главным условием эффективного мастер-класса служит нали-

чие высококвалифицированного специалиста, обладающего высо-

ким уровнем в сфере образовательной деятельности [1]. Каждый 

отдельно взятый мастер-класс обладает ярко выраженными отли-

чительными чертами, при условии общих подходов к системе ра-

боты мастеров, однако это обосновано индивидуальным собствен-

ным творческим стилем. 

В заключении хотелось бы добавить, что методическое сопро-

вождение помогает начинающим учителям преодолевать личные 

трудности, не столько из-за недостатка профессионального опыта, 
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сколько из-за отсутствия умений, навыков и должного понимания 

обязательной необходимости в постоянном самообучении в про-

цессе педагогической деятельности. Необходимо помнить, что ка-

чество образования находится в прямой зависимости от кадров. И 

задача методического сопровождения начинающих учителей за-

ключается в получении востребованного, компетентного, творче-

ского и способного к развитию личностного потенциала в совре-

менной системе образования специалиста. 
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Развитие творческих способностей  
на занятиях по вязанию крючком 

 

Развитие творческих способностей – важнейшая задача совре-

менного образования, ведь этот принцип пронизывает все этапы 

развития личности ребёнка, побуждает инициативу и самостоя-

тельность принимаемых решений. Занятия декоративно-приклад-

ным творчеством позволяют посредством изготовления изделий 

развивать творческие способности учащихся. На занятиях проис-

ходит глубокое изучение теоретических основ конкретного ре-

месла, реализуется принцип связи теории с практикой. 
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Таким образом, целью нашей работы является – разработка 

методического обеспечения занятий по вязанию крючком, направ-

ленных на развитие творческих способностей учащихся. 

В теоретической части исследования рассмотрим развитие 

творческих способностей учащихся как психолого-педагогиче-

скую проблему. 

Развитие личности происходит на протяжении жизни человека 

и одним из важнейших критериев личности является творчество.  

Современный толковый словарь русского языка под редак-

цией С.А. Кузнецова трактует понятие «творчество» как «то, что 

создано в результате деятельности, совокупности сделанного, со-

творенного кем-либо» [2, с. 756]. 

Сходное по смыслу определение творчеству дает толковый 

словарь русского языка под редакцией С.И. Ожегова. «Творчество 

– создание новых по замыслу культурных и материальных ценно-

стей» [3, с. 791]. 

Рассмотрим понятие «творческие способности». Б.М. Теплов 

рассматривает способности, прежде всего, как индивидуально-

психологические различия между людьми [4, с. 26]. 

Процесс творчества протекает в трех основных фазах – подго-

товительная, поисковая, исполнительная. Каждая из фаз имеет 

свой «продукт». Первая фаза связана со средой и умением видеть 

«потребное будущее». Вторая фаза связана с центральной мысли-

тельной переработкой и поисков способов решения поставленной 

проблемы. Третья – с воплощением найденного решения в кон-

кретный продукт. 

Определение творческих способностей - это индивидуальные 

особенности качества человека, которые определяют успешность 

выполнения им творческой деятельности различного рода [1, с. 

102–111]. 

В практической части исследования разработаем методиче-

ское обеспечение занятий по вязанию крючком, которое направ-

лено на развитие творческих способностей учащихся. 

Творческие способности развиваются в процессе ручного 

труда детей. Занимаясь ручным трудом с детского сада, у детей 

создается не только определенный аппарат действий, знаний и 

навыков, но и увеличивается потенциал развития. 
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Одним из важных условий успешности ручного труда явля-
ется применение на занятиях разнообразия и вариантности ра-
боты, создание непривычной обстановки, интересное начало ра-
боты, увлекательные и многообразные материалы, необычные за-
дания, возможность выбора. 

С целью развития творческих способностей учащихсяна заня-
тиях крючком применяются следующие приёмы: наглядность, 
оформление интерьера, использование нетрадиционных форм за-
нятий, использование эвристических и поисковых методов обуче-
ния, широкое использование сравнений и аналогий, систематиче-
ское ознакомление с новинками журналов мод и специальной ли-
тературы. 
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Одной из целей основного общего образования является «раз-
витие личностных качеств, необходимых для решения повседнев-

                                                           

© Потапова Е.С., 2023 



398 
 

ных и нетиповых задач с целью адекватной ориентации в окружа-
ющем мире» [1]. Наиболее эффективным способом выявления и 
развития умственных способностей школьников являются разно-
образные предметные олимпиады. Формат олимпиад способ-
ствует созданию атмосферы творческого поиска, позволяющего 
повысить уровень знаний и познавательной активности. 

Несмотря на то что на данный момент имеется богатый опыт 
подготовки учеников к участию в олимпиадах по математике, да-
леко не все школьники преступают к выполнению задач по геомет-
рии. А ведь геометрия дает не только представление о разнообраз-
ных фигурах и их свойствах, но и учит логически мыслить. 

Цель: разработать методику включения олимпиадных задач по 

геометрии в структуру урока, как возможность подготовки уча-

щихся к участию в геометрических олимпиадах. 

Важным аспектом успешной подготовки к участию в геомет-

рических олимпиадах на уроке является верный подбор рассмат-

риваемых заданий, ведь необходимо не просто предлагать учени-

кам решать более сложные задачи, а на практике показать приме-

нение уже изученной информации в нестандартном варианте [2]. 

Для разработки методики использовались поурочные разра-

ботки к учебнику по геометрии Л.С. Атанасяна, благодаря кото-

рым были выделены основные темы уроков, к которым в послед-

ствии подбирались олимпиадные задачи [3–5]. 

При введении олимпиадных задач в учебный процесс важно 

лишь в случаях затруднения предоставить подсказки к решению, а 

не давать сразу ответ, к которому будут стремиться ученики. Для 

развития гибкости ума школьников можно в классе рассматривать 

одно решение задачи, а в качестве домашнего задания попросить 

отыскать как можно больше способов доказательств данных задач. 

Также, врассматриваемых поурочных разработках после кон-

трольных работ отведено время на выполнение работы над ошиб-

ками, однако есть дети, которые либо полностью успешно справи-

лись с данной контрольной, либо допустили минимальное количе-

ство ошибок, вследствие чего у них освобождается много времени, 

которое также можно использовать для рассмотрения олимпиад-

ных задач. При этом у ребят будет возможность выполнять данные 

задания в коллективной форме. 
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В соответствии с переменами и запросами современного об-

щества происходит изменение содержания среднего профессио-

нального образования (СПО). Система СПО должна быть направ-

лена на подготовку высококвалифицированного специалиста, раз-

витого в социальной сфере, компетентного и владеющего знани-

ями, умениями и навыками в области своей профессиональной де-

ятельности.  
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Для подготовки специалиста, способного к решению трудных 

задач в профессиональной деятельности, необходимо использо-

вать современные технологии обучения, а именно информаци-

онно-коммуникационные технологии (ИКТ). 

Проектная деятельность наилучшим способом позволяет 

сформировать компетенции мастеров производственного обуче-

ния и использовать ИКТ в обучении. 

Нами был проанализирован раздел профессионального мо-

дуля «Участие в исследовательской и проектной деятельности в 

области производственного обучения» и компетенции данного 

раздела. После анализа раздела и представленных компетенций, 

мы разработали тематический план раздела. На основе этого пред-

ставлены теоретические материалы по темам раздела и практиче-

ские задания с использованием ИКТ, которые направлены на фор-

мирование компетенций мастера производственного обучения. 

Данный материал представлен в виде электронного ресурса. 

На основе анализа раздела предлагаем следующие рекоменда-

ции, которые помогут преподавателям СПО в организации заня-

тий, направленных на формирование профессиональных компе-

тенций, с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

1. При работе каждого студента с медиа информацией необхо-

димо индивидуальное рабочее место с компьютером (оборудован-

ный кабинет). 

2. В электронном ресурсе необходимо сочетать теоретический 

материал, иллюстрации, схемы, видеофрагменты. При изложении 

материала необходимо следить за расположением тем в учебном 

плане. 

3. На занятиях педагог должен чередовать виды и формы ра-

боты обучающихся.  

4. Помимо электронного ресурса на занятиях должны присут-

ствовать презентации на тему проектной деятельности.  

5. Следует закреплять новый материал проверочными те-

стами, которые можно провести при помощи ИКТ. 

Таким образом, современный преподаватель должен эффек-

тивно применять ИКТна занятиях, которые направлены на форми-

рование профессиональных компетенций студентов. Студенты в 
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процесс обучения должны овладеть профессиональными навы-

ками и компетенциями, и навыками использования ИКТ в своей 

профессиональной деятельности.  
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Разработка учебно-методических материалов 

к разделу «Тригонометрические функции» 
школьного курса математики 

 

Функциональная линия в школьном курсе математики зани-

мает одно из важнейших мест, ведь функции являются базой для 

решения многих задач по математике. Именно тригонометриче-

ские функции представляют собой наиболее удобное и наглядное 

средство для изучения всех свойств функций. В современном мире 

тригонометрические функции также играют важную роль в жизни 

человека, они используются в астрономии, в морской и воздушной 

навигации, в теории музыки, акустике, и многих других областях [1]. 

Несмотря на то, что «Тригонометрия» один из центральных 

разделов программы, задания, содержащие тригонометрические 

функции, являются самыми трудными для выпускников. Одной из 

причин этого является несоответствие между достаточно большим 

объемом содержания отдельных тем тригонометрии и относи-
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тельно небольшим количеством часов, отведенным на них. Осо-

бенную трудность в запоминании вызывают свойства тригонометри-

ческих функций, которые впоследствии полезны при решении три-

гонометрических уравнений, в том числе графическим методом.  

Практическая основа проведенного исследования – разра-

ботка учебно-методических материалов, которые помогут сэконо-

мить время учителя при подготовке к уроку, а учащимся отрабо-

тать и проверить свои навыки по разделу «Тригонометрические 

функции». 

Чтобы учащиеся успешно овладели моделью числовой окруж-

ности, разработаны дидактические игры с помощью онлайн сер-

виса LearningApps. Значимость таких игр подчеркивается тем, что 

их использование в учебном процессе повышает мотивацию и по-

знавательный интерес учащихся, они способствуют визуализации 

учебного материала. Они могут предусматривать стимулирование 

и поддержку математических разделов, одним из которых явля-

ется «Тригонометрические функции» [2]. В играх используются 

следующие типы заданий: запись чисел, соответствующих данной 

«хорошей» точке числовой окружности, составление аналитиче-

ских записей для дуг числовой окружности, отыскание на число-

вой окружности точек, координаты которых удовлетворяют задан-

ному неравенству. 

Впроведенномисследованиибылиразработанысамостоятель-

ныеиконтрольныеработы, которыев рамках своей профессиональ-

ной деятельности учитель может использовать как в готовом виде, 

так и дополнять или сокращать их по мере необходимости, в зави-

симости от уровня подготовки обучающихся. Также учитель мо-

жет брать отдельные задания из работ для работы на уроке. 
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Овладение способами и приемами использования дистанцион-

ных технологий в профессиональной деятельности каждого чело-

века является неотъемлемым фактором успешной работы и жизни 

в целом. Это связано с технологическим прогрессом, преобразова-

нием и реформированием всех сфер жизнедеятельности, в том 

числе и системы образования. 

Для будущих преподавателей современные технологии ди-

станционного обучения являются инструментом осуществления 

индивидуального подхода с возможностью представления изучае-

мого учебного материала в наглядной форме, используя разнооб-

разные презентации, видеоролики и анимационные эффекты.В 

этой связи возникает противоречие в необходимости подготовки 

будущих учителей технологии к использованию дистанционных 

технологий в профессиональной деятельности и недостаточным 

наличием методических разработок, используемых в учебном про-

цессе вуза. 

Цель исследования: выявить наиболее эффективные дистан-

ционные технологии и разработать методику их использования 

при подготовке будущих учителей технологии. 
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В соответствии с целью исследования были сформулированы 

следующие задачи: 

1. На основе анализа литературных источников выявить сущ-

ность понятий «дистанционные технологии», «дистанционное 

обучение». 

2. Проанализировать современные технологии дистанцион-

ного обучения. 

3. Выявить особенности и возможности использования ди-

станционных технологий при подготовке будущих учителей тех-

нологии. 

4. Провести исследование эффективности использования вы-

явленных дистанционных технологий в подготовке будущих учи-

телей технологии. 

5. Разработать дистанционный курс, с использованием совре-

менных дистанционных технологий для подготовки будущих учи-

телей. 

6. Разработать методические рекомендации по использова-

нию дистанционного курса в процессе обучения будущих учите-

лей технологии. 

В 1 главе мы проанализировали теоретические аспекты ис-

пользования современных технологий дистанционного обучения, 

охарактеризовали понятие «дистанционное обучение», выявили 

особенности и возможности использования дистанционных техно-

логий. Во 2 главе – было проведено исследование эффективности 

использования выявленных дистанционных технологий, разрабо-

тан дистанционный курсс использованием современных дистан-

ционных технологий, а также разработаны методические рекомен-

дации по использованию дистанционного курсав процессе обуче-

ния будущих учителей технологии.  

Таким образом, дистанционное обучение является не только 

одной из форм обучения, но и может выступать отдельным компо-

нентом очного и заочного обучения. Бесспорно, применение ди-

станционных технологий в образовательном процессе ведет к со-

вершенствованию системы образования и формированию у обуча-

ющихся познавательной самостоятельности, а также развитию 

критического мышления. 
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Л.В. Сергеева© 
(научный руководитель: Титоренко С.А., кандидат  

педагогических наук, доцент кафедры высшей математики) 
 

Физико-математический факультет, 2 курс, профиль 
«Математическое образование» 

 
Разработка системы подготовки учащихся 

основной школы к решению геометрических 
задач на ОГЭ по математике 

 

Среди различных разделов математики, изучаемых в школе, 

особое место занимает и играет особую роль – геометрия. Возрас-

тание значимости геометрии на всех ступенях образовательной 

лестницы, в самых разных областях науки, техники, искусства - 

заметная тенденция сегодняшнего времени. Геометрия развивает 

логическое мышление, которое является одним из важнейших эле-

ментов разностороннего воспитания личности, в том числе нрав-

ственного, формирует независимость суждений и поведения. Её 

методы и выводы проникли во многие области человеческой дея-

тельности.  

Целью изучения курса геометрии в основной школе является 

систематическое изучение свойств геометрических фигур на плос-

кости, развитие логического мышления и подготовка аппарата, не-

обходимого для изучения смежных дисциплин (физика и т.п.). 

                                                           

© Сергеева Л.В., 2023 

http://izd-mn.com/PDF/13MNNPU19.pdf


406 
 

Ежегодно выпускники 9 класса сдают основной государствен-

ный экзамен по математике. Традиционно задания по геометрии 

являются составной частью выпускного экзамена. Чтобы успешно 

справиться сними, необходимо владеть достаточно полными зна-

ниями по предмету. Но, к сожалению, практика нам показывает, 

что степень усвоения знаний учащихся по этой дисциплине остав-

ляет желать лучшего. Проблемы в процессе овладения курсом пла-

ниметрии становятся препятствием для продолжения обучения и 

подготовки к ЕГЭ. Поэтому необходима специальная, целенаправ-

ленная, систематическая работа с учащимися основной школы над 

геометрическими задачами, которая поможет эффективно и каче-

ственно подготовиться к ОГЭ и избежать типичных ошибок. 

Этому будут способствовать внедрение современных методов и 

приёмов, вдумчивый подход к разработке методики изучения пла-

ниметрии и учёт особенностей геометрического мышления обуча-

емых 7–9 классов. Рассмотрим некоторые особенности подготовки 

к ОГЭ по геометрии. 

1. Для работы по подготовке к экзамену учащихся можно раз-

делить на несколько групп по уровню успеваемости. Это позволит 

более эффективно проводить индивидуальную работу с учени-

ками по ликвидации пробелов в их знаниях. Для каждой группы 

определить отдельные принципы организации подготовки к ОГЭ. 

2. Прежде чем приступать к решению практических заданий, 

необходимо добиться твердого знания основных вопросов геомет-

рии. С дидактической точки зрения целесообразно представить 

информацию в форме доступной и удобной для восприятия, 

например, теоретической карты. Такая карта будет компактна и 

наглядна, поможет при решении задач. 

3. Повторение вопросов теории можно организовать при ре-

шении одной комплексной задачи, в которой предусмотрено 

нахождение различных элементов, а, следовательно, повторение 

большого объёма теоретического материала, использования раз-

личных методов и приёмов решения. 

4. Разбор устных упражнений на готовых чертежах значи-

тельно увеличивает объем рассматриваемого на уроке материала, 

повышает его эффективность. 

5. Больше внимания следует уделять освоению общей техно-

логии решения геометрических задач, ознакомлению сосновными 
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методами и приёмами решения геометрических задач, использова-

ниюих комбинаций.  

 

Список литературы 
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общей физики) 
 

Физико-математический факультет,  
2 курс, группа «Физическое образование» 

 
Контрольные задания по теме 

«Приближение парного взаимодействия в твердом теле» 
 

Процессы, происходящие в твердых телах, определяются дви-

жением и взаимодействием огромного числа атомов и молекул. 

Аналитически с использованием различных приближений решены 

только некоторые задачи твердого тела, сформулированные для 

идеальной периодической решетки. Специфика любой системы 

атомов и молекул выражается в форме потенциалов и сил меж-

атомного взаимодействия [1]. Наиболее простым видом межатом-

ных потенциалов являются парные потенциалы. Однако ввиду 

своей простоты они часто использовались ранее при моделирова-

нии. В рамках настоящей работы рассматривается вопрос создания 

вариантов заданий, формирующих практические умения и навыки 

по дисциплине «Физика конденсированного состояния» в части 

темы «Межатомное взаимодействие». 

Целью выпускной квалификационной работы является созда-

ние комплекса заданий   для формирования у студентов педагоги-
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ческого бакалавриата целостного представления о силах, удержи-

вающих атомы в трехмерном периодическом кристалле, а также 

выработки практического навыка вывода констант потенциала 

взаимодействия через экспериментально измеряемые макроскопи-

ческие величины. Приведем для примера один из вариантов разра-

ботанных заданий. 

Задание 1. Величина кратчайшего межатомного расстояния  

в кристалле Li составляет 303,28·10-12 м, а объемный модуль  = 

11,9·109 Па. Определите значение второй производной потенциала 

. При определении  необходимо учесть тип кристалли-

ческой решетки элемента. 

Задание 2. Постоянная Грюнайзена  для кристаллического Li 

составляет 1,33. Определите значение третей производной потен-

циала . Величина кратчайшего межатомного расстояния  

для кристалла Li и значение второй производной потенциала  

представлены в задании 1. При определении  учесть тип кри-

сталлической решетки элемента. 

Задание 3. Постройте график зависимости потенциала взаимо-

действия в кристалле Li от расстояния , используя формулу 

 и полученные при выполнении задании 

1–2 значения. 

Таким образом, обучающимся предлагается к выполнению 

ряд задач, которые представлены в 25 вариантах. Каждый вариант 

содержит две расчетные задачи и одну графическую. В сопровож-

дающих задания справочных материалах приведены все необходи-

мые для решения значения физических величин. Разработанные 

варианты контрольных задании позволяют частично формировать 

компетенции, заявленные стандартами педагогического образова-

ния, а также могут быть использованы в рамках учебно-исследо-

вательской работы студентов. 

 

Список литературы 
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УДК 371.3 

А.А. Смородинова© 
(научный руководитель: Чернышева Е.И., кандидат  
педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой 
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Физико-математический факультет, 5 курс, профили 
«Технология», «Дополнительное образование» 
(техническое и художественно-эстетическое) 

 
Проблемное обучение как средство развития 

творческих способностей обучающихся 
в 5–7 класса на уроках технологии 

 
Актуальность темы обусловлена тем, что область технологи-

ческой подготовки школьников нуждается в обучении способном 
развивать у обучающихся способности принимать творческие ре-
шения; создавать принципиально новые идеи; уметь выбирать 
наилучший способ и метод выполнения работы; развивать такие 
характеристики творчества как воображение, изобретательность, 
находчивость и т.д. 

Цель нашего исследования заключается в разработкеметоди-
киразвития творческих способностей обучающихся на уроках тех-
нологии с использованием проблемного обучения, способствую-
щей формированию умений выдвижения новых идей, создания 
оригинальных изделий от идеи до воплощения. 

В ходе исследования были рассмотрены теоретические ос-
новы проблемного обучения, его влияние на развитие творческих 
способностей обучающихся на уроках технологии. Проанализиро-
ваны такие понятия как «проблемного обучения», «творческие 
способности». Выяснили, что проблемное обучение помогает учи-
телю технологии смоделировать творческий процесс, который 
подразумевает под собой творческую деятельность, направленную 
на самостоятельный поиск информации обучающимися. Основная 
идея проблемного обучения – это построение учебной деятельно-
сти через решение познавательных учебных задач или заданий, 
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имеющих недостаточные условия или незаполненные места для 
получения информации.  

Учитель, внедряющий проблемное обучение на уроках техно-
логии должен: представить результаты, которые должны достичь 
школьники; найти эффективные пути его реализации в учебном 
процессе на уроках технологии в различных модулях (разделах); 
сделать различные варианты работы с проблемными заданиями в 
зависимости от интеллектуального и психологического уровня 
обучающихся.  

Мы провели диагностику на выявление уровня творческих 
способностей школьников, разработали планы-конспекты уроков 
по технологии для 5–7 классов с использованием проблемного 
обучения, разработали задания для учащихся, представили мето-
дические рекомендации.  

 

Список литературы 
1. Буланова-Топоркова, М.В. Педагогика и психология выс-
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2. Мельникова, Е.Л. Технология проблемного диалога: ме-
тоды, формы, средства обучения / Е.Л. Мельникова // Образова-
тельные технологии. – 2008. – № 8. – С. 5–55.  

3. Селевко, Г.К. Энциклопедия образовательных технологий. 
В 2-х т. Т. 1. / К.Г. Селевко. – М.: Народное образование, 2005. – 
556 с. 

 
УДК 517.988 

Т.А. Ульвачёва© 
(научный руководитель: Обуховский В.В., доктор 

физико-математических наук, профессор, заведующий 
кафедрой высшей математики) 

 

Аспирант 1 курса кафедры высшей математики 
 

Теоремы о неподвижной точке отображений 
в обобщенных метрических пространствах 

 

Пусть E – нормированное пространство, 𝐸+ ⊂ 𝐸 – выпуклый 

замкнутый и содержащий нуль конус. Неравенства в 𝐸будут пони-

маться в смысле упорядоченности, порождаемой 𝐸+. Пусть 
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(𝑋,𝒫) – полное обобщенное метрическое пространство (ОМП) с 

векторной метрикой 𝒫: 𝑋 × 𝛸 → 𝛦+.  

Рассмотрим функцию 𝛼: 𝛸 → 𝛦+, удовлетворяющую условию: 

(𝓗𝜶) из 𝑥𝑛
𝒫
→ 𝑥′, ‖𝛼(𝑥𝑛)‖𝐸 → 0 вытекает 𝛼(𝑥′) = 𝜃. 

Пусть операторная функция 𝐶: 𝛦+ × 𝛦+ → ℒ+(𝐸)удовлетво-

ряет условиям: 

(𝓗𝑪𝟏)для любых 𝑒, 𝑒′ ∈ 𝛦+ 

𝐼𝑚𝐶(𝑒, 𝑒′) = 𝐸; 
(𝓗𝑪𝟐)для любого 𝑟 > 0существует 𝑐𝑟 > 0такое, что для каж-

дых 𝑒, 𝑒′ ∈ 𝛦+,‖𝑒‖𝐸 ≤ 𝑟, ‖𝑒′‖𝐸 ≤ 𝑟выполнено  

𝑖𝑛𝑓
‖𝑥‖𝐸=1

‖𝐶(𝑒, 𝑒′)𝑥‖𝐸 ≥ 𝑐𝑟 . 

Заметим, что из условий (ℋ𝐶1)и (ℋ𝐶2)следует, что для лю-

бых 𝑒, 𝑒′ ∈ 𝛦+оператор 𝐶(𝑒, 𝑒′)обратим, причем, если‖𝑒‖𝐸 ≤

𝑟, ‖𝑒′‖𝐸 ≤ 𝑟, то ‖С−1(𝑒, 𝑒′)‖ ≤
1

𝑐𝑟
 (см., например [1], Теорема 

V.4.2). Будем предполагать выполненным также следующее усло-

вие: 

(𝓗𝑪𝟑) для любых 𝑒, 𝑒′ ∈ 𝛦+оператор𝐶−1(𝑒, 𝑒′) положителен. 

Рассмотрим также операторную функцию 𝐾: 𝛦+ × 𝛦+ →
ℒ+(𝐸), для которой будем предполагать выполненным следующее 

условие: 

(𝓗𝑲) для любого 𝑠 > 0 существует 𝑘𝑠 ∈ [0,1) такое, что 

‖𝐾(𝑒, 𝑒′)‖ ≤ 𝑘𝑠 , ∀𝑒, 𝑒
′ ∈ 𝐸+, ‖𝑒‖𝐸 ≤ 𝑠, ‖𝑒′‖𝐸 ≤ 𝑠. 

Применяя данные неравенства, сформулируем теоремы о не-

подвижной точке в ОМП. 

Теорема 1. Пусть (𝑋,𝒫) – полное ОМП, 𝑓: 𝑋 → 𝑋замкнутое 

отображение; операторные функции 𝐶, 𝐾: 𝐸+ × 𝐸+ → ℒ+(𝐸) удо-

влетворяют условиям (ℋ𝐶1)-(ℋ𝐶3) и (ℋ𝐾) соответственно. 

Пусть для любого𝑥 ∈ 𝑋найдется, 𝑦 ∈ 𝑋 такое, что 

𝒫(𝑦, 𝑓(𝑦)) + 𝐶 (𝒫(𝑥, 𝑓(𝑥)), 𝒫(𝑦, 𝑓(𝑦)))𝒫(𝑥, 𝑦)

≤ 𝐾 (𝒫(𝑥, 𝑓(𝑥)), 𝒫(𝑦, 𝑓(𝑦)))𝒫(𝑥, 𝑓(𝑥)) 

Тогда для любого 𝑥0 ∈ 𝑋 найдется неподвижная точка 𝑥∗ ∈
𝑋, 𝑥∗ = 𝑓(𝑥∗)отображения 𝑓такая, что 

‖𝒫(𝑥0, 𝑥∗)‖𝐸 ≤
2𝛼0𝑘𝛼0

𝑐𝛼0(1 − 𝑘𝛼0)
, 
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где 𝛼0 = ‖𝒫(𝑥0, 𝑓(𝑥0))‖𝐸. 

В качестве следствия мы можем получить следующий аналог 

теоремы Руса о неподвижной точке (см. [2]) для случая ОМП. 

Теорема 2. Пусть 𝐸 – банахово пространство;(𝑋, 𝒫) – полное 

ОМП; операторная функция 𝑀:𝐸+ → ℒ+(𝐸) удовлетворяет сле-

дующим условиям: 

(𝓗𝑴𝟏) для любых 𝑒 ∈ 𝐸+, 𝑥 ∈ 𝐸+ выполнено 𝑀(𝑒)𝑥 ≤ 𝑥; 

(𝓗𝑴2) для любого 𝑟 > 0существует 𝑚𝑟 ∈ [0,1) такое, что 
‖𝑀(𝑒)‖ ≤ 𝑚𝑟 , ∀𝑒 ∈ 𝐸+, ‖𝑒‖𝐸 ≤ 𝑟. 

Пусть𝑓: 𝑋 → 𝑋 – замкнутое отображение такое, что для 

каждого 𝑥 ∈ 𝑋 выполнено 

𝒫(𝑓(𝑥), 𝑓2(𝑥)) ≤ 𝑀 (𝒫(𝑥, 𝑓(𝑥)))𝒫(𝑥, 𝑓(𝑥)). 

Тогда для любого 𝑥0 ∈ 𝑋 найдется неподвижная точка𝑥∗ ∈
𝑋, 𝑥∗ = 𝑓(𝑥∗)отображения 𝑓 такая, что 

‖𝒫(𝑥0, 𝑥∗)‖𝐸 ≤
4𝛼0(1 + 𝑚𝛼0)

(1 − 𝑚𝛼0)
2          (1) 

где 𝛼0 = ‖𝒫(𝑥0, 𝑓(𝑥0))‖𝐸. 

Из Теоремы 2 вытекает следующее обобщение теоремы Кэн-

нана (см. [2]). 

Теорема 3. Пусть 𝐸 – банахово пространство; (𝑋,𝒫) – пол-

ное ОМП; операторная функция 𝑄: 𝐸+ → ℒ+(𝐸)удовлетворяет 

следующим условиям: 

(𝓗𝑸𝟏) для любого 𝑟 > 0  найдется 𝑞𝑟 ∈ [1,
1

2
) такое, что 

‖𝑄(𝑒)‖ ≤ 𝑞𝑟 , ∀𝑒 ∈ 𝐸+, ‖𝑒‖𝐸 ≤ 𝑟; 

(𝓗𝑸𝟐) для любых 𝑒 ∈ 𝐸+, 𝑥 ∈ 𝐸+ выполнено 

(𝐼 − 𝑄(𝑒))
−1
𝑄(𝑒)𝑥 ≤ 𝑥. 

Пусть 𝑓: 𝑋 → 𝑋 –замкнутое отображение такое, что для лю-

бых 𝑥, 𝑦 ∈ 𝑋 выполнено 

𝒫(𝑓(𝑥), 𝑓(𝑦)) ≤ 𝑄 (𝒫(𝑥, 𝑓(𝑥))) [𝒫(𝑥, 𝑓(𝑥))) + 𝒫(𝑦, 𝑓(𝑦))]. 

Тогда отображение 𝑓 имеет единственную неподвижную 

точку𝑥∗и для любого𝑥0 ∈ 𝑋справедлива, оценка, 

‖𝒫(𝑥0, 𝑥∗)‖𝐸 ≤
4𝛼0(1 − 𝑞𝛼0)

(1 − 2𝑞𝛼0)
, 
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где 𝛼0 = ‖𝒫(𝑥0, 𝑓(𝑥0))‖𝐸. 

Из Теоремы 2 вытекает следующая версия принципа сжимаю-

щих отображений в ОМП. 

Теорема 4. Пусть Е – банахово пространство;(𝑋, 𝒫) – полное 

ОМП и операторная функция𝑀:𝐸+ → ℒ+(𝐸)удовлетворяет усло-

виям, (ℋ𝑀1) и (ℋ𝑀2). Пусть отображение𝑓: 𝑋 → 𝑋таково, что 

для любых𝑥, 𝑦 ∈ 𝑋выполнено 

𝒫(𝑓(𝑥), 𝑓(𝑦)) ≤ 𝑀 (𝒫(𝑥, 𝑓(𝑥)))𝒫(𝑥, 𝑦). 

Тогда, отображение𝑓имеет единственную неподвижную 

точку 𝑥∗, которая для любого𝑥0 ∈ 𝑋удовлетворяет оценке (1). 

Из теоремы 1 можно вывести следующую теорему о непо-

движной точке типа Каристи для многозначного отображения в 

ОМП. 

Пусть (𝑋, 𝒫) – полное ОМП. Обозначим 𝑃(𝑥) совокупность 

всех непустых подмножеств 𝑋. Пусть 𝐸 – нормированное про-

странство. 

Теорема 5. Пусть функция 𝛼: 𝑋 → 𝐸+ удовлетворяет условию 

(ℋ𝛼); операторные функции 𝐶, 𝐾: 𝐸+ × 𝐸+ → ℒ+(𝐸) удовлетво-

ряют условиям (ℋ𝐶1) - (ℋ𝐶3) и (ℋ𝐾) соответственно. Пусть 

многозначное отображение 𝐹: 𝑋 → 𝑃(𝑥) таково, что для любой 

точки 𝑥 ∈ 𝑋 найдется 𝑦 ∈ 𝐹(𝑥) такое, что 

𝛼(𝑦) + 𝐶(𝛼(𝑥), 𝛼(𝑦))𝒫(𝑥, 𝑦) ≤ 𝐾(𝛼(𝑥), 𝛼(𝑦)) 𝛼(𝑥). 

Тогда для любого 𝑥0 ∈ 𝑋 существует неподвижная точка𝑥∗ ∈
𝑋многозначного отображения 𝐹: 𝑥∗ ∈ 𝐹(𝑥∗), удовлетворяющая, 

оценке 

‖𝒫(𝑥0, 𝑥∗)‖𝐸 ≤
2𝛼0𝑘𝛼0

𝑐𝛼0(1 − 𝑘𝛼0)
 , 

где 𝛼0 = ‖𝛼(𝑥0)‖𝐸. 
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Методы аналитической геометрии  

в решении задач профильного уровня ЕГЭ 
 

Наука, которая сейчас называется «Аналитическая геомет-

рия», появилась в 17 веке в трудах двух крупнейших французских 

математиков того времени Пьера Ферма (16011664) и Рене Де-

карта (15961650). 

Метод координат позволяет сопоставить геометрическому 

объекту некоторое аналитическое выражение, полностью его опи-

сывающее. Тем самым исследование геометрических свойств сво-

дится к исследованию этих аналитических выражений средствами 

алгебры и математического анализа. 

Если рассмотреть полый курс математики в школе, то можно 

заметить, что подготовка к введению системы координат ведется 

еще в начальной школе с помощью различных упражнений, задач 

и образовательных игр. 

Продолжает свое развитие тема в 5–6 классе. Здесь рассматри-

вается координатная плоскость. Упражнения подбираются таким 

образом, чтобы учащиеся тренировали навык нахождения точки 

на плоскости по заданным координатам и нахождение координат 

данной точки. Основной блок теории по теме рассматривается в 

9 и 11 классах [1]. 

В рамках работы над исследованием был проведен сравни-

тельный анализ решения задач классическими методами геомет-

рии и методами аналитической геометрии [2]. Из чего был сделан 

вывод, что методы аналитической геометрии в ряде случаев более 

удобны при решении задач. В некоторых задачах они способны в 

разы сократить время решения.  
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Практическая основа проведенного исследования – разра-

ботка учебно-методическогокомплекса, который можно использо-

вать как отдельный инструмент для подготовки выпускников к ре-

шению 13 и 16 задач профильного уровня ЕГЭ по математике. 

Подготовленный комплекс можно также использовать как допол-

нение к школьным учебникам. Его могут использовать не только 

учителя, но и ученики, так как в нем представлены не просто зада-

ния в формате условие-ответ, но и множество заданий с разверну-

тым решением, что позволит ученику разобраться в тех задачах, 

которые он не смог решить самостоятельно. 

В УМК входятзадачи для первичного закрепления, трениро-

вочные задачи повышенной сложности с развернутыми решени-

ями и задачи для контроля. В нем собраны такие типы заданий как: 

поиск элементов треугольника по координатам его вершин; дей-

ствия с векторами; разложение вектора по данным векторам; опре-

деление координат точек; поиск ошибок; преобразование данного 

решения в решение координатным методом; дополнение данного 

решения и др. 
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Искусственный интеллект 
в технологиях машинного перевода 

 
В настоящее время все чаще и чаще в Интернете и других 

средствах информации упоминаются нейронные сети и искус-

ственный интеллект. Зачастую школьник или студент, изучая ино-

странный язык прибегает к использованию различных онлайн пе-

реводчиков. Изучение машинного перевода является актуальной 

темой. 

В учебном пособии «Информатика и лингвистика» Волосато-

вой Т.М. и Чичварина Н.В. 14 глава посвящена системам искус-

ственного интеллекта и положениям лингвистики [1]. В учебном 

пособии «Машинный и автоматизированный перевод» Бутусова, 

А.С. и Бец Ю.В. в 5 главе рассматриваются современные системы 

машинного перевода [2]. 

Было проведено исследование качества перевода в таких пе-

реводчиках как: Yandex, Google, ChatGPT и DeepL.В 2023 году все 

большую популярность приобретает знакомство с нейросетьюChat 

GPT. Данная нейронная сеть может работать как переводчик.  

Для изучения качества перевода, сравнивался перевод с рус-

ского на английский и с английского на русский публицистиче-

ского (статья «Интернет и современная жизнь»), научного (отры-

вок из учебника «Прикладные численные методы») и художе-

ственного текста(отрывок из произведения Л.Н. Толстого «Война 

и мир»). Результаты исследования представлены в виде таблицы.  
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Таблица 1 

 
 Научный 

(Англ./Рус.) 

Публицистический Художественный 

Yandex Рус.-76 % 

Англ.-59 % 

Рус.-88 % 

Англ.-57 % 

Рус.-23 % 

Англ.-29 % 

Google Рус.-68 % 

Англ.-63 % 

Рус.-91 % 

Англ.-81 % 

Рус.-23 % 

Англ.-31 % 

ChatGP

T 

Рус.-82 % 

Англ.-74 % 

Рус.-93 % 

Англ.-57 % 

Рус.-21 % 

Англ.-29 % 

DeepL Рус.-99 % 

Англ.-85 % 

Рус.-99 % 

Англ.-97 % 

Рус.-76 % 

Англ.-94 % 
 

Анализируя существующиеспособымашинного перевода, 

можно констатировать, что в рамкахсовременных технологий хо-

рошо решаются задачи автоматизированногоперевода текстов, 

лексический состав которых доступен в большом количестве ис-

ходных и переводных вариантов. К ним относятся научные и пуб-

лицистические статьи. В случае с переводом художественного 

текстабольшинству переводчиков были незнакомы старые слова. 

Системы попытались заменить старые слова современными анало-

гами, но подбирали их неточно, в силу чего текст потерял свой пер-

воначальный смысл. 

Мы видим, что качество перевода у всех переводчиков отлича-

ется. Можно сделать вывод, что наиболее точным в плане перевода 

являются Googleи DeepL, а у Yandex и ChatGPT показатели значи-

тельно хуже. Качество перевода зависит от выбранного пользова-

телем переводчика. МП изменил жизнь людей благодаря совер-

шенствованию своих алгоритмов. В сравнении с предыдущими го-

дами, принципы работы переводчиков значительно улучшились. 
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Использование интерактивной панели PRESTIGIO 

на уроках информатки 
 

На сегодняшний день в школе применяются информационно-

коммуникационные технологии на многих уроках, но стоит отме-

тить, что на уроках информатики их можно встретить значительно 

чаще. Специализированные мультимедиа-средства значительно 

повышают эффективность и качество обучения, и, в первую оче-

редь, к ним относятся интерактивные панели, которые пришли на 

смену маркерным доскам, а в некоторых школах – меловым.  

Интерактивная панель дает возможность учителю проводить 

не только традиционный урок, но и урок-игру, тренинг, семинар, 

круглый стол, урок-путешествие, метапредметный интегрирован-

ный урок и многие другие.  

Интерактивная панель – это устройство, совмещающее в себе 

сенсорный дисплей высокой четкости и полноценный ПК. Про-

граммное обеспечение позволяет работать с текстами и объектами, 

делать заметки и записи в открытых на экране документах, панели 

обладают широким функционалом благодаря своей универсально-

сти.  

Интерактивная панель Prestigio оснащена LED технологией, и 

вместо люминесцентных ламп имеет светодиодные. LED панель 

имеет диагональ от 55" до 98", что позволяет выбрать пользова-

телю наиболее подходящий размер в зависимости от помещения, 

бюджета и целей, для которых предполагается использовать 

устройство. Интерактивные LED панели широко применяются в 

таких ситуациях: 
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– школьное обучение; 

– развивающие занятия в детских садиках; 

– просмотр аналогового и цифрового телевидения; 

– лекции в университетах; 

– мозговые штурмы; 

– online конференции и научные семинары. 

Интерактивная панель оснащена специальными приложени-

ями, которые входят в состав ПО и позволяют сделать работу на 

уроке не только интересной, но и продуктивной. Приложение 

«Note» для заметок позволяет писать и рисовать на сенсорном 

экране, использовать геометрические фигуры разного объема, до-

бавлять на экран изображения, а также сохранять необходимые 

фрагменты урока. Во время урока можно использовать дополни-

тельные функции интерактивной панели: секундомер, таймер, 

подсветка необходимой части интерактивной панели.  

ПриложениеEasiShow позволяет создавать интерактивные 

презентации за счет использования семи типов анимаций и муль-

тикасаний, для эффективного взаимодействия всех участников 

урока.   

Prestigio Easi Meeting позволяет проводить совещания. Данное 

приложение разработано специально для встреч и конференций, 

чтобы добиться максимального эффекта от переговоров. Яркая 

картинка не тускнеет даже при солнечном свете, изображение в 

высоком качестве, и лектору, и смотрящим будет удобно работать 

в таком режиме. 
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профили «Технология», «Дополнительное образование»  

(техническое и художественно-эстетическое) 
 

Формирование функциональной грамотности 
на уроках технологии в 5 классах 

 

На сегодняшний день, согласно данным международного 

сравнительного анализа в области образования, ученики россий-

ских школ, имея хорошие предметные знания, испытывают труд-

ности в решении практико-ориентированных ситуаций. В связи с 

этим, задачей образования ставится развитие способности у уча-

щихся находить оптимальные способы решения проблем, возни-

кающих в ходе практической деятельности, т.е. способствовать 

формированию функциональной грамотности. 

Над изучением понятия «функциональная грамотность» рабо-

тали такие ученые как: С.А. Тангян, О.Е. Лебедев, А.А. Леонтьев и др. 

Исходя из вышесказанного, тема нашего исследования явля-

ется актуальной. Таким образом, мы можем сформулировать цель 

нашего исследования, которая заключается в формировании функ-

циональной грамотности у учащихся на уроках технологии. Ис-

ходя из актуальности, темы и цели, нами определены объект и 

предмет исследования.  Итак, объектом нашего исследования яв-

ляется учебно-воспитательный процесс на уроках технологии. 

Предмет исследования – формирование функциональной грамот-

ности у учащихся на уроках технологии. 

Таким образом, в ходе исследования мы провели анализ опре-

деления понятия «функциональная грамотность». Также мы вы-

явили составляющие функциональной грамотности и дали харак-

теристику каждому из них. Определилипедагогические условия 

                                                           

© Храмых Л.В., 2023 



421 
 

для формирования функциональной грамотности на уроках техно-

логии. 

Объяснили, что учебный предмет технологияможет осуще-

ствить формирование функциональной грамотности, т.к. основы-

вается на практической деятельности. 

В соответствии с поставленными задачами и целями разрабо-

тали учебно-тематическое планирование учебного модуля «Техно-

логии обработки материалов и пищевых продуктов» в 5 классах. 

Также составили методические разработки планов-конспектов 

уроков, подобрали иллюстративный и разработали дидактический 

материалы. В ходе исследования нами были разработаны методи-

ческие рекомендации по организации уроков технологии. 

Исходя из вышесказанного, нами определено, что формирова-

ние функциональной грамотности это длительный процесс, состо-

ящий из комплекса мероприятий, ситуаций и заданий, направлен-

ных на его развитие. 
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Расширение представлений учащихся о геометрии 

с помощью решения задач на треугольник Рёло 
 

В последнее время наблюдается тенденция снижения уровня 

геометрического образования школьников. Задача современного 

Российского образования состоит в том, чтобы поднять значение 

геометрии в школьном курсе, повысить качество обучения этому 

предмету, показать его тесную связь с жизнью. 

Треугольник Рёло используется в школьной практике чаще 

всего в качестве темы для проекта или научного исследования [2]. 

Однако, если использовать треугольник Рёло как факультативный 

материал для учащихся 9–11 классов, 

можно повысить мотивацию к изуче-

нию предмета, обобщить и закрепить 

уже имеющиеся знания у учащихся 

при решении задач, расширить пред-

ставления учащихся о геометрии и её 

практическом назначении. 

В геометрии наибольшее значение для развития логического 

мышления имеют задачи на доказательство. Они способствуют 

развитию у учащихся определенности, после-

довательности, обоснованности мышления, 

поэтому предлагается следующая задача: «До-

кажите, что периметр треугольника Рёло сов-

падает с периметром круга такого же диаметра, 

что и ширина треугольника» [1] (рис. 1). Задача 

решается с помощью использования формулы 
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периметра треугольника Рёло:Ртр.р. = 𝐴�̆� + 𝐵�̆� + 𝐴�̆�и формулы 

длины дуги, опирающейся на центральный угол в 𝑛𝑜:𝑙 =
𝜋 ∙ 𝑟

180𝑜
∙ 𝑛𝑜 

Для того, чтобы показать практическую значимость данной 

темы предлагается следующее задание для 11 класса: «Компания 

К. изготавливает 200.000 карандашей в сутки, длиной 15 см в се-

чении которых лежит круг диаметром 6 мм. Сколько кубометров 

леса за год сэкономит производитель каранда-

шей, в сечении которых будет лежать треуголь-

ник Рёло (вписанный в окружность диаметром 

6мм)» [1] (рис. 2). Задача решается с использо-

ванием формулы объёма цилиндра: 𝑉 =  𝑆 •  ℎ , 

где будет отличаться площадь основания (круг и 

треугольник Рёло).  

Для систематизации знаний в 9 классе предлагается данная за-

дача:«Найти площадь треугольника Рёло, построенного по верши-

нам правильного треугольника 𝐴𝐵𝐶 со стороной 5 см». Для её ре-

шения необходимо знать теорему синусов: 
𝐴𝐵

sin 𝐶
=  

𝐵𝐶

sin 𝐴
=  

𝐴𝐶

sin 𝐵
= 2 𝑂𝐴. 
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Компьютерная лингвистика 

 

Актуальность компьютерной лингвистики стремительно раз-

вивается и увеличивается на основе масштабных разработок при-

кладных программ и системных продуктов. Постоянное измене-

ние и расширение естественных языков несет за собой разработку 

новых алгоритмов и развитие области языковой науки. Целью ис-

следования является раскрытие закономерностей обработки есте-

ственного языка с помощью текстового редактора Microsoft Word. 

Определение компьютерной лингвистики: междисциплинар-

ная наука, изучающая и разрабатывающая алгоритмы для обра-

ботки естественного языка, объединяющая лингвистику, инфор-

матику и искусственный интеллект. Развитие данной области 

началось после первой Всесоюзной конференции по машинному 

переводу в 1958 году, организованной В.Ю. Розенцвейгом. Компь-

ютерная лингвистика включает в себя: фонологию, морфологию, 

синтаксис, лексику, семантику и контексты языка. Мы выделили 

основные задачи данной области: проверка орфографии и исправ-

ление опечаток; машинный перевод; информационный поиск; ана-

лиз тональности текстов; извлечение информации из текста и ее 

формализация; создание диалоговых агентов. Системы машин-

ного перевода базируются на специальных многофункциональных 

компьютерных словарях, которые содержат парные словосочета-

ния и их переводы. Примером такого словаря для русского языка 

является «Национальный корпус Русского языка». Иерархия уров-

ней в компьютерной лингвистике состоит из следующих ступеней: 
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предобработка, морфологический анализ, синтаксический анализ, 

семантический анализ, анализ дискурса. Предобработка текста, 

включающая токенизацию, является важным этапом в компьютер-

ной лингвистике. Отметим, что токены представляют отдельные 

составляющие текста, такие как слова или предложения. Проана-

лизируем использование алгоритмов компьютерной лингвистики 

в текстовом редакторе – Microsoft Word. Данная программа инте-

грирует в себя функции, которые позволяют проверять правописа-

ние, грамматику и пунктуацию в текстах. Алгоритм проверки 

включает в себя следующие шаги: 1. Разбиение текста; 2. Проверка 

слов на наличие в словаре; 3. Выделение слов, которые отсут-

ствуют в словаре. 

Исследование показало, что компьютерная лингвистика 

направлена на постоянное совершенствование алгоритмов. С по-

мощью четких закономерностей обработки естественного языка 

осуществляется удобный и эффективный способ проверки право-

писания, грамматики и пунктуации в их текстах.   
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Изучение физики рентгеновских лучей 

в учебном эксперименте 
 

Тема работы была выбрана в связи с появлением в современ-

ном мире принципиально новых материалов, которые изучаются и 

применяются в современной технике. И рентгеновские методы ис-

следования атомной структуры вещества относятся к самым ин-

формативным, надежным и широко распространенным. Этим же 

обусловлена актуальность данной темы. Рентгеновское  

излучение – это вид электромагнитного излучения, который имеет 

короткую длину волны (5×10−2 до 102 Å и высокую энергию. Су-

ществует два вида рентгеновского излучения: сплошное и харак-

теристическое. Условие интерференции лучей, отраженных от со-

седних плоскостей, состоит в том, что разность хода, должна быть 

равна целому числу длин волн: 2d sinθ = nλ (формула Вульфа-

Брэгга). 

С помощью данной рентгеновской установки «PHYWE XR 4.0 

X-ray» можно провести лабораторную работу по исследованию ха-

рактеристического рентгеновского излучения меди, молибдена и 

вольфрама. К основным задачам относятся: 1. Проанализировать 

спектр рентгеновского излучения меди в зависимости от угла 

Брэгга с помощью монокристаллов LiF и KBr. 2. Определить зна-

чения энергии характеристических рентгеновских лучей меди и 

сравнить их с теоретическими значениями. Рассчитанные значе-

ния энергий характеристических линий меди представлены в виде 

таблицы. Исходя из полученных значений энергий характеристи-

ческих линий, получаются следующие средние значения: EKα = 
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8,049 кэВ; EKβ = 8,917 кэВ. Сравнение полученных значений с 

энергиями характеристических линий меди показывает хорошее 

соответствие. 

Во втором учебном эксперименте проводилось исследование 

интенсивности характеристического рентгеновского излучения в 

зависимости от анодного тока и анодного напряжения. Построение 

графика проводилось с учетом мертвого времени трубки Гейгера-

Мюллера при высоких значениях частоты импульсов. Если срав-

нить полученные экспериментальные данные с теорией, то линей-

ная теоретическая зависимость между интенсивностью и разно-

стью (UA − UK)1.5 полностью подтверждается.  

В третьем учебном эксперименте представляется возможность 

исследовать монохроматическое характеристическое рентгенов-

ское излучение меди. Использовался монокристалл LiF и фильтр 

Ni для монохроматизации рентгеновского спектра меди. С помо-

щью монокристалла LiF удалось отфильтровать характеристиче-

скую линию меди из всего спектра. Кристалл был установлен под 

углом 22,6° к падающему излучению, что определяется длиной 

волны λKα. Данные измерения показали, что только под углом 2θ = 

45° рентгеновские лучи выходят из кристалла анализатора. Если 

использовать никель, то данный материал может почти полностью 

поглощать энергию характеристической линии Kβ меди, потому 

что энергия уровня K никеля немного меньше, чем энергия линии 

Kβ. 
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Методика построения секционных занятий 

по футболу со школьниками 8–9 лет 
 

Анализ специальной литературы показал, что одним из усло-

вий успешного обучения технике футбола школьников начальных 

классов является методика построения секционных занятий. Од-

нако исследований по обозначенной теме в настоящее время недо-

статочно много, а в литературных источниках советского периода 

этот вопрос рассматривается поверхностно, особенно это касается 

школьников возраста 8–9 лет. В основном авторы обращают свое 

внимание на построение учебно-тренировочных микроциклов.  

Гипотеза исследования заключалась в предположении, что ме-

тодика построения секционных занятий по футболу со школьни-

ками 8–9 лет будет эффективной если: не ставить чрезмерное ко-

личество задач по обучению на одном занятии; соблюдать преем-

ственность между частями занятия; применять упражнения по 

обучению технике игры футбол с учетом возраста школьников. 

Анализ научно-методической литературы позволил нам уста-

новить, что перегруженность занятий по футболу у школьников 

начальных классов задачами по обучению – один из факторов, ме-

шающих быстрому освоению технических приемов, так как при 

многозадачности набрать максимальное количество повторений 

при изучении в одном занятии 2 или 3 технических приемов фут-

бола невозможно. Поэтому, задача по обучению на каждом заня-

тии планировалась одна. 
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В основной части занятия упражнения со строгой регламента-

цией чередовались с подвижными играми. При таком подходе 

лучше формировался двигательный навык и сохранялся интерес к 

занятию у школьников. 

Такой методики построения секционных занятий по футболу 

со школьниками экспериментальной группы мы придерживались 

и при обучении другим базовым технических приемам. У школь-

ников контрольной группы отсутствовала преемственность между 

частями занятий. На одном занятии планировалось изучать 2 тех-

нических приема игры в футбол.  Обучение проводится только в 

упражнения стандартного повторения.  

Анализ результатов повторного тестирования позволил отме-

тить, что, как в контрольной, так и в экспериментальной группе 

произошел прирост показателей во всех используемых тестах. Од-

нако динамика результатов освоения технических приемов в экс-

периментальной группе была лучше. Так, в контрольной группе 

прирост в беге с ведением мяча на 30 метров составил 4,6 %, тогда 

как, у школьников экспериментальной группы результат вырос на 

7,8 %. Прирост в точности ударов по воротам в контрольной 

группе произошел на 2,3 %, а в экспериментальной на 7,3 %. В 

комплексном упражнении результаты выросли на 

3,5 % в контрольной группе и на 6,3 % в экспериментальной.   

Таким образом, подводя итог результатам педагогического 

эксперимента, можно заключить, что предложенная методика по-

строения секционных занятий по футболу у школьников 8-9 лет, 

позволяет им эффективно осваивать технические приемы. 
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Оздоровительная направленность  

занятий плаванием с детьми 6–7 лет 
 

В настоящее время прогрессирующие отклонения в состоянии 

здоровья детей требуют усиления оздоровительной профилактиче-

ской работы и использования научно обоснованных средств и ме-

тодов физического воспитания оздоровительной направленности.  

Одним из таких уникальных средств физического воспитания 

является плавание. Благодаря специфическим особенностям пла-

вания у занимающихся улучшаются показатели физической и 

функциональной подготовленности, двигательная координация, 

психоэмоциональное состояние.  

Также известно, что плавание обладает огромным оздорови-

тельным потенциалом, но процент отклонений в состоянии здоро-

вья наблюдается также и у детей, занимающихся плаванием. Это 

говорит о том, что проблема оздоровления детей, в том числе и в 

процессе   занятий плаванием решается недостаточно. Большое ко-

личество методик обучения плаванию нацелены на освоение пла-

вательных умений при косвенном решении задач их оздоровления. 

Для повышения эффективности педагогического оздоровитель-

ного воздействия в процессе занятий необходимо учитывать инди-

видуальные особенности здоровья, показатели физического разви-

тия, и функционального состояния. 

В связи с вышеизложенным, нам представляется актуальным 

поиск путей повышения эффективности оздоровительной направ-

ленности занятий плаванием с детьми 6–7 лет. 

Предполагалось, что разработанная методика организации за-

нятий плаванием с учетом комплексной оценки индивидуального 
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уровня здоровья детей 6-7 лет повысит оздоровительную направ-

ленность занятий. 

Цель исследования: теоретическое и экспериментальное обос-

нование методики организации занятий плаванием оздоровитель-

ной направленности с учетом комплексной оценки индивидуаль-

ного уровня здоровья детей.  

Перед началом эксперимента на основе комплексной оценки 

здоровья, дети экспериментальной группы были разделены на три 

подгруппы. Объем нагрузки и содержание были скорректированы 

для каждой подгруппы в соответствии с состоянием здоровья и 

плавательной подготовленностью. Испытуемые 1 подгруппы вы-

полняли задания по всей длине бассейна (ширина 1,5 м). Испыту-

емые 2 подгруппы занимались на второй половине акватории  

(1,5 м) на глубине (90–110 см). Испытуемые 3 подгруппы занима-

лись на второй половине бассейна в самой мелкой части 

(80–90 см).    

Анализ результатов после эксперимента показал более эффек-

тивное достоверное увеличение всех исследуемых показателей ре-

зультатов в экспериментальной группе по сравнению с контроль-

ной группой. Например, в КГ индекс ОЗ составил 0,52 у.е, т.е. 

улучшение произошло всего на 5,5 % и степень резистентности 

осталась на низком уровне, в то время как в ЭГ выявлены более 

существенные изменения показателя индекса ОЗ в лучшую сто-

рону, а именно 0,39 у.е., т.е. количество острых заболеваний сни-

зилось на 26,4 % и степень резистентности слала характеризо-

ваться как «сниженная». 

Таким образом, занятия плаванием по разработанной мето-

дике, с учетом индивидуального уровня здоровья детей, привели к 

более эффективному улучшению функционального состояния ды-

хательной и сердечно-сосудистой систем, улучшению физической 

подготовленности, что привело к повышению сопротивляемости 

организма к простудным заболеваниям и более высокому уровню 

физического здоровья. 
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Методика технической подготовки волейболисток 

на этапе спортивной специализации 
 

Современный волейбол – зрелищный, динамичный вид 

спорта, в котором игроки демонстрируют высокую степень актив-

ного сопротивления. Волейболисты должны владеть всеми совре-

менными техническими приемами и выполнять их стабильно в 

различных условиях. Несмотря на широкую изученность вопросов 

в волейболе недостаточно полно разработана методика техниче-

ской подготовки волейболистов 

Предполагалось, что авторская методика технической подго-

товки волейболисток, которая учитывает индивидуальные, морфо-

логические особенности спортсменок будет способствовать повы-

шению эффективности выполнения технических приемов.  

Исследование проходило на базе волейбольной школы 

«Volleyplus» город Воронеж с привлечением тренеров по волей-

болу, проводящих занятия с волейболистками 13–14 лет, с сен-

тября 2022 года по март 2023 года и включал три взаимосвязанных 

этапа. 

В течение эксперимента участники экспериментальной 

группы выполняли нестандартный комплекс упражнений для 

освоения данного технического приема. После эксперимента, как 

показали результаты исследования, темпы прироста технического 

мастерства верхней передачи у юных волейболисток возросли с  

86 до 94 раз в контрольной группе и 85 до 98 раз эксперименталь-

ной группе соответственно. 

Установлено, что существенных различий в упражнении 

«Прямая подача из 10 раз», как в начале, так и в конце экспери-
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мента в обеих группах не было выявлено. Положительная дина-

мика составила в контрольной группе 8 % и 12 % в эксперимен-

тальной группе. Динамика показателей результатов в контрольном 

тесте «Нападающий удар из зоны 4 в зону 1». В сравнительном 

анализе данных экспериментальной и контрольной групп было 

выявлено, что в тесте «нападающий удар из зоны 4 в зону 1» на 

начальном этапе эксперимента группы находятся практически на 

одном уровне. Прирост уровня развития исследуемого качества в 

конце эксперимента увеличился в экспериментальной группе в  

2,8 раза, а в контрольной в 1,8 раза. Динамика показателей резуль-

татов в контрольном тесте «Нападающий удар из зоны 4 в зону 

5 (кол-во попаданий)». 

В сравнительном анализе данных экспериментальной и кон-

трольной групп было выявлено, что в тесте «нападающий удар из 

зоны 4 в зону 5» на начальном этапе эксперимента группы нахо-

дятся практически на одном уровне. Прирост уровня развития ис-

следуемого качества в конце эксперимента увеличился в экспери-

ментальной группе в 2 раза, а в контрольной в 1,4 раза.  

По итогам эксперимента показатели уровня технической под-

готовленности у волейболисток экспериментальной группы улуч-

шились по сравнению с результатами контрольной группы. Соответ-

ственно, можно утверждать, что разработанная методика технической 

подготовленности волейболисток, является эффективной. 
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на секционных занятиях по футболу 

 

Практика показывает, что школьники старшего возраста на 

секционных занятиях по футболу постоянно тренируют сильные 

удары по мячу ногой, однако не многим из них удается выполнять 

этот прием точно, даже в тех случаях, когда нет помехи со стороны 

соперника. По мнению специалистов футбола, обучение сильным 

ударам по мячу ногой школьников старшего возраста на секцион-

ных занятиях зачастую проводится вслепую, то есть без учета тео-

ретических знаний по обучению данному техническому приему. 

Между тем теоретические знания дают возможность ускорить про-

цесс освоения изучаемого приема и во многих случаях позволяют 

определить причины многих ошибок при его выполнении. В то же 

время в современной научно-методической литературе недоста-

точно представлены методики по обучению технике сильных уда-

ров по мячу ногой школьников старшего возраста. 

Гипотеза исследования состояла в предположении, что разра-

ботанная методика по обучению технике сильных ударов по мячу 

ногой школьников старшего возраста позволит им повысить точ-

ность при выполнении сильных ударов в цель. 

Методика обучения технике сильных ударов по мячу ногой 

школьников 15–16 лет на секционных занятиях по футболу была 

разработана по результатам анализа специальной литературы и ан-

кетного опроса.  

Каждое занятие по обучению сильным прямым ударам закан-

чивалось играми в малых составах, где специально водимые пра-
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вила позволяли закреплять технику изучаемого приема. Контроль-

ная группа школьников обучалась по общепринятой методике, где 

прямые удары по воротам на силу отрабатывались без подводящих 

упражнений и в мини-играх. 

Анализ полученных результатов после эксперимента выявил 

положительную динамику в «ударе по мячу ногой на силу и точ-

ность» как в экспериментальной, так и в контрольной группах. Од-

нако в экспериментальной группе показатели точности были зна-

чительно выше чем в контрольной. Так, прирост в тесте «удар по 

мячу ногой на силу и точность» в контрольной группе составил 

3,9 %, а в экспериментальной группе вырос на 11,5 %. Полученные 

результаты педагогического эксперимента согласуются с мнением 

специалистов футбола, стаж работы которых превышает 10 лет. 

Они отмечают, чтобы показывать стабильную точность при 

выполнении сильных ударов, необходимо на тренировках выпол-

нить большое количество ударов с максимально возможной силой 

и обязательно попадая в створ ворот. Школьники эксперименталь-

ной группы усложняли условия выполнения упражнений по-

этапно, что позволило им приобрести уверенность, в том, что они 

не промахнуться, а, следовательно, в каждом повторении стара-

лись проявлять максимальную силу.  

Таким образом, можно заключить, что экспериментальная ме-

тодика позволяет эффективно обучать технике сильных ударов по 

мячу ногой школьников 15-16 лет. 
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Стайерский бег для начинающих: научный подход 
к оптимизации техники и предотвращению травм 
 

Современные условия демонстрируют уже не в первый год, 

что физические занятия и спорт являются не просто модой, а од-

ним из самых перспективных направлений для развития общества. 

А бег – наиболее распространённый вид активности. Важным ас-

пектом для всех бегунов, особенно для любителей, является тех-

ника бега. Хорошая техника бега может уменьшить риск получе-

ния травм, повысить эффективность бега и уменьшить утомляе-

мость. Вопросами биомеханики движений занимались такие учё-

ные как П.Ф. Лесгафт, Н.А. Бернштейн и многие другие. 

Целью нашего исследования является оптимальная техника 

стайерского бега у любителей. Эксперимент проводился в 3 этапа: 

1 этап – прошёл на первой тренировке, на которой мы замерили 

время на 10 км, засняли и разобрали все углы и работу отдельных 

звеньев тела бегуна, что позволило выявить ряд ошибок; 2 этап – 

длился 6 месяцев и проходил с учетом индивидуального подбора 

специально – беговых упражнений; 3 этап – контрольная трени-

ровка на 10км с видеосъемкой, с помощью которой был проведён 

повторный анализ биомеханики бега стайера – любителя. 

Результаты 1 этапа: в фазе отталкивания получились следую-

щие результаты: наклон туловища 82 градуса, это является допу-

стимым значением; голова смотрит прямо; плечи опущены; локти 

работают немного назад в сторону, что создаёт дополнительные 

вертикальные колебания; угол сгиба локтевого сустава 80 граду-

сов; угол левого (атакующего) колена 70; угол выноса левого 

бедра 50 (норма 50–55). Подобный вариант позволяет проходить 
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длительные дистанции и развивать более быстрый темп. Угол ле-

вой стопы в воздухе 79 (норма 90–95). Это говорит о том, что стопа 

не расслаблена и постоянно находится в напряжении, требуя до-

полнительное энергообеспечение для напряженных мышц. Макси-

мальный угол разведения бёдер 83 градуса. Время прохождения 

дистанции 43 минуты 10 секунд. На 2 этапе был подобран ком-

плекс специально-беговых упражнений, который позволил скор-

ректировать некоторые движения в небольшом диапазоне. Напри-

мер, мы включили упражнения на активацию ягодичных мышц и 

задней поверхности бедра. Проработку связок и сухожилий мышц 

стопы, на её включение в нужное время. Также в работы были 

включены упражнения на работу рук с кольцевыми резинками и 

без. 3 этап – контрольный забег и повторный разбор биомеханики. 

У спортсмена-любителя поменялась работа рук, локти перестали 

так сильно уходить в стороны. В конце сложных участков дистан-

ции плечи не поднимались, плечевой пояс оставался расслаблен-

ным. Стопа приобрела более естественное положение, без натяну-

того на себя носка, за счёт того, что мы активно начали включать 

в работу мышцы задней поверхность бедра и ягодичные. По сло-

вам испытуемого «бег стал более лёгким и расслабленным», 

«мышцы бедра не так сильно устают после сложных работ». Кон-

трольное время 41 минута 58 секунд, что на 1 минуту и 12 секунд 

лучше предыдущего результата. 

Правильная техника бега является ключевым фактором для 

достижения успеха в беге на длинные дистанции. Достижение 

успеха в беге на длинные дистанции требует терпения, упорства и 

постоянной тренировки. 

 

Список литературы 
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и безопасности жизнедеятельности, 4 курс 

 
Методика планирования процесса обучения технике 

игры в футбол в школьной секции 
 

Теоретический анализ показал, что одна из основных проблем 

в развитии школьного футбола – это повышение качества плани-

рования учебно-тренировочного процесса на секционных заня-

тиях.  

Гипотеза исследования состояла в предположении что, мето-

дика планирования процесса обучения технике игры в футбол 

школьников 7–8 лет на основе тематических блоков позволит 

школьникам изучаемого возраста эффективно осваивать базовые 

технические приемы игры в футбол. 

Педагогический эксперимент был организован и проведен в 

течение 4 месяцев со школьниками 7–8 лет на базе «Верхнехав-

ской средней общеобразовательной школы № 2» Воронежской об-

ласти. 

Экспериментальная группа школьников 7–8 лет занималась по 

методике на основе блокового планирования технической подго-

товки. Алгоритм составления блокового плана заключался в сле-

дующем: в начале эксперимента нами анализировались темы по 

футболу для внеклассной работы со школьниками 7–8 лет. Все 

учебные темы были распределены на блоки. То есть каждый блок 

решал основную тематическую задачу. Далее конкретизировались 

главные задачи каждого тематического блока. Основной акцент 

был направлен в сторону технической подготовки. Упражнения 

планировались преимущественно игрового характера, что явля-

лось необходимым условием при обучении школьников изучае-

мого возраста. Для каждого тематического блока были разрабо-
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таны микроциклы, которые были направленны на решение проме-

жуточных задач. Количество занятий в каждом микроцикле со-

ставляло 3 дня, что соответствовало требованиям программы по 

футболу для внеклассных занятий со школьниками 7–8 лет. 

В конце педагогического эксперимента как в контрольной, так 

и в экспериментальной группе произошел прирост показателей во 

всех используемых тестах. Однако, достоверные различия обнару-

жены в показателях только экспериментальной группы. Так, в кон-

трольной группе школьников прирост в точности при ударах по 

воротам составил 4,5 %, тогда как, у школьников эксперименталь-

ной группы результат вырос на 9,5 %. В контрольном упражнении, 

где нужно было выполнить на время бег с ведением мяча на 30 

метров, результат в контрольной группе вырос на 3,1 %, а в экспе-

риментальной прирост составил 6,3 %. В контрольном упражне-

нии – жонглирование мячом – прирост в контрольной группе про-

изошел на 3,2 %, а в экспериментальной на 10 %.  

Таким образом, подводя итог результатам педагогического 

эксперимента, можно заключить, что планирования процесса обу-

чения технике игры в футбол на основе блокового способа позво-

ляет эффективно осваивать базовые технические приемы игры в 

футбол школьникам 7–8 лет. 
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Факультет физической культуры  
и безопасности жизнедеятельности, 5 курс 

 
Методика обучения ведению мяча 

в баскетболе школьников начальных классов 
 

Ведение мяча – один из основных приемов игры в баскетбол. 

Обучение и освоение техники ведения мяча является ведущей об-

разовательной задачей на уроках физической культуры.  

С целью более эффективного освоение техники ведения мяча 

необходимо начинать обучение в младших классах проводя по-

движные игры и подводящие упражнения с мячом.  

В основе методики обучения ведению мяча в баскетболе в 

младших классах лежат основные положения школьной про-

граммы по физическому воспитанию. Мы увеличили количество 

времени на освоение техники владения баскетбольным мячом, ис-

пользуя подвижные игры и подводящие упражнения, а также уде-

ляли время на разбор ошибок в технике ведения мяча. Школьники 

осваивали ведение на месте, ведение шагом, бегом по прямой, по 

кругу, с изменением направления, а также ведение с изменением 

высоты отскока и ведение при сближении с соперником. Среди по-

движных игр использовали игры с ведением мяча. 

В педагогическом эксперименте принимали участие школь-

ники 2-х классов. Уровень освоения техники ведения мяча оцени-

вался по следующим показателям: ведение мяча по прямой (15 м), 

ведение мяча с переводом и с изменением скорости и направления 

движения. Кроме этого мы определяли уровень физической под-

готовленности школьников. 

В результате проведенного педагогического эксперимента 

прирост по показателю «ведение мяча по прямой (15 м)» в кон-

трольной группе составил 7,9 %, в экспериментальной – 13,6 %. 
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По показателю «ведение с изменением высоты отскока» соответ-

ственно 6,2 % и 14,1 %.  

Тестирование уровня развития физических качеств после про-

ведения педагогического эксперимента показало положительную 

динамику в обеих группах испытуемых. Наибольший прирост от-

мечается в экспериментальной группе по показателям тестирова-

ния скоростно-силовых и координационных способностей. 

Таким образом, положительная динамика результатов прове-

денного педагогического эксперимента доказывает эффектив-

ность применения разработанной методики обучения ведению 

мяча на уроках физической культуры в младших классах.   
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Факультет физической культуры и безопасности 
жизнедеятельности, 5 курс 

 
Методика обучения ведению мяча и обводке 

на секционных занятиях по футболу 
у школьников 10–11 лет 

 
При всем многообразии технических приемов в футболе од-

ними из наиболее важных являются ведение мяча и обводка. Од-

нако исследования соревновательной деятельности по футболу у 

школьников 10–11 лет показывают, что выполнение ими ведения 

мяча и обводки в условиях противоборства с соперником неэффек-

тивно. Предполагалось, что методика обучения ведению мяча и 

обводке на секционных занятиях по футболу у школьников 10–11 

лет будет эффективной если в упражнениях создавать специаль-

ные условия для развития способности к быстрому перестроению 

и приспособлению двигательных действий с мячом. 

На первом этапе обучения ведению мяча нами использовались 

сигнальные раздражители, которые заставляли школьников 

быстро перестраивать действий с мячом. На втором этапе обуче-

ния школьникам экспериментальной группы предлагались упраж-

нения, где нужно было выполнять действия с мячом в условиях 

дефицита пространства. Далее для усложнения условий обучения 

ведению мяча с изменением направления движений, применялась 

подвижная игра «салки». Чтобы максимально усложнить условия 

обучения ведению мяча и обводке, на последнем третьем этапе 

нашего эксперимента были включены упражнения с пассивным, а 

затем и активным сопротивлением соперника. После того как все 

запланированные обманные движения были отработаны при пас-

сивном сопротивлении соперника, нами были включены игровые 

упражнение, где ведение мяча и обводка совершенствовались в 

                                                           

© Маковецкий Р.Н., 2023 



443 
 

условиях активного сопротивления соперника. В конце экспери-

мента данное игровое упражнение усложнялось уменьшением иг-

рового пространства. 

Контрольная группа учащихся 10–11 лет работала по мето-

дике, где не предусматривалось изменение условий и ситуаций 

при выполнении ведения мяча и обводки. Результаты повторного 

тестирования показали, что техника ведения мяча с обводкой су-

щественно улучшилась только у школьников экспериментальной 

группы. Так в контрольном упражнении на скоростное ведение 

мяча и обводку стоек разными ногами средний результат школь-

ников контрольной группы повысился на 3,4 %, а в эксперимен-

тально группе на 5,8 %. В челночном беге с ведением мяча также 

обнаружены различия в показателях качества владения мячом у 

школьников опытных групп. Так у испытуемых контрольной 

группы прирост в технике быстрого ведения мяча в разных направ-

лениях составил 3,2 %, а у испытуемых экспериментальной 

группы улучшение произошло на 6,4 %. Игровой тест, оцениваю-

щий эффективность обводки в условиях противоборства с сопер-

ником показал, что преимущество имели школьники эксперимен-

тальной группы. Установлено что в экспериментальной группе 9 

человек из 12 успешно справились с тестовым заданием, то есть 

успешных обводок составило 75 %. Среди испытуемых контроль-

ной группы таковых было только 6 из 12, то есть успешных обво-

док составило 50 %.  

Таким образом, можно сделать выводы, что эксперименталь-

ная методика, позволяет школьникам 10–11 лет улучшить технику 

ведения мяча и обводку, а также эффективно применять данные 

технические приемы в условиях противоборства с соперником. 
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Факультет физической культуры  
и безопасности жизнедеятельности, 5 курса 

 
Влияние занятий волейболом на уровень 

здоровья и подготовленности учащихся 6–7 классов 
 

Волейбол как вид спорта является одним из доступных и эф-

фективных средств в укреплении здоровья ив физическом разви-

тия человека. Это связано с тем, что все движения в волейболе но-

сят естественный характер, который включает жизненно необхо-

димые двигательные действия: бег, прыжки, метания [1]. 

Предполагалось, что изучение и разработка целенаправленной 

методики на развитие необходимых физических качеств в про-

цессе занятий волейболом позволит улучшить уровень здоровья и 

физической подготовленности учащихся 6-х классов. 

Для определения и оценивания уровня физической подготов-

ленности использовался метод контроля в форме тестирования. 

Для подростков 6-го класса (11–12 лет) нами проводилось тести-

рование с использованием тесто) из программы ГТО III ступени. 

Бег 30 м (быстрота), челночный бег 3х10 м (ловкость), сгиба-

ние-разгибание рук в упоре лежа, поднимание туловища лежа на 

спине (сила), прыжок в длину с места и метание набивного мяча 

из-за головы (скоростно-силовые качества). 

Педагогический эксперимент в исследовании для выявления 

эффективности разработанной нами методики проводился на базе 

МБУ СОШ № 85 г. Воронежа в период с ноября по декабрь 

2022 года. В эксперименте приняло участие 28 человек. Подростки 

двух 6-тых классов по 14 учащихся.  

Учебно-тематический план на 18 уроков по волейболу состоит 

из 2-х частей: теоретической и практической. Теоретическая часть 
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проходила в форме пятиминуток в ходе уроков с сообщениями о 

технике безопасности и влияния занятий волейболом на организм, 

рассказами о волейболе – его истории, особенностям и правилах 

игры. 

Результаты проведенного тестирования после эксперимента 

сопоставлялись на основе сравнительного анализа среднеарифме-

тических показателей КГ и ЭГ групп.  

После проведения уроков в экспериментальной группе с ис-

пользованием разработанной методики физической подготовки, 

повторное тестирование показало улучшение результатов в обеих 

группах. Было выявлено, что показатели на быстроту, ловкость, 

силу, силовую выносливость и скоростно-силовых способностей у 

учащихся КГ практически не изменились, улучшились незначи-

тельно. 

У учащихся ЭГ улучшение результатов было более заметное, 

на достоверной уровне (более 5,0 %), уровни развития изменились 

от низкого и среднего до среднего и близкого к высокому, осо-

бенно в беге на 30 м (11,9 %) и в сгибании-разгибании рук (на 21,0 

%). 

Следовательно, было получено доказательство, что для 11– 

12 лет сенситивным периодом является развитие быстроты и отно-

сительно силовых качеств. Кроме того, улучшение физической 

подготовленности явилось доказательством того, что занятия во-

лейболом содействуют улучшению физического состояния уча-

щихся-подростков, значит, и улучшению их уровня здоровья. 
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и безопасности жизнедеятельности, 5 курс 

 
Методика развития взрывной силы у юношей 
15–16 лет на секционных занятиях по футболу 

 

Анализ научно-методической литературы показал, что важ-

ную роль в футболе играет взрывная сила. Однако, несмотря на 

значимость изучаемого физического качества в футболе в научно-

методической литературе недостаточно теоретических сведений о 

развитии взрывной силы на секционных занятиях по футболу у 

юношей 15–16 лет.  

Гипотеза исследования заключалась в предположении, что ме-

тодика развития взрывной силы у юношей 15–16 лет на секцион-

ных занятиях по футболу будет эффективной если ее основу соста-

вят скоростно-силовые упражнения, организованные методами ва-

риативного и сопряженного повторения. 

Результаты анализа научно-методической литературы и анке-

тирования позволили разработать методику развития взрывной 

силы у юношей 15–16 лет на секционных занятиях по футболу. 

Наш эксперимент был разбит на три этапа. На первом этапе 

юноши 15–16 лет контрольной и экспериментальной групп разви-

вали «взрывную силу нижних конечностей» используя «ударный 

метод», который предусматривал выполнение упражнений с про-

явлением максимальные усилия в момент переключения мышц 

ног с уступающего режима на преодолевающий.  

На втором этапе, юноши опытных групп продолжили трени-

ровки по развитию взрывной силы с применением того же ком-

плекса упражнений, что и на первом этапе.  Однако методы разви-

тия взрывной силы планировались другие. Юноши эксперимен-

тальной группы выполняли прыжковые упражнения на основе ме-

тода вариативных повторений.  
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На завершающем этапе эксперимента, задача по развитию 

взрывной силы решалась в упражнениях из футбола с примене-

нием метода сопряженного воздействия. Методика развития 

взрывной силы у юношей контрольной группы основывалась на 

результатах педагогического наблюдения. 

Проведенное в конце экспериментальной работы повторное 

тестирование испытуемых дало основание к заключению о поло-

жительной динамике в результатах всех тестов как в эксперимен-

тальной, так и в контрольной группе. Однако результаты у юно-

шей экспериментальной группы оказались лучше, чем у юношей 

контрольной группы. Так в контрольной группе мы наблюдаем по-

ложительную динамику на 3,5 % в тесте «Прыжок в длину с места» 

а в экспериментальной группе в этом упражнении улучшение про-

изошло на 6,3 %. В тесте «Прыжок в высоту» средний результат в 

контрольной группе улучшился на 4,5 %, а в экспериментальной 

на 6,5 %. Подобная динамика наблюдалась и в тесте «Передача 

мяча на дальность». Так в контрольной группе средний результат 

вырос на 3,8 %, а в экспериментальной группе прирост составил 

6,7 %. 

Таким образом, можно заключить, что экспериментальная ме-

тодика, основанная на скоростно-силовых упражнениях в рамках 

метода вариативного и сопряженного повторения, позволяет поло-

жительно воздействовать на развитие взрывной силы у юношей 

15-16 лет на секционных занятиях по футболу. 
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и безопасности жизнедеятельности, 4 курс 

 
Методика совершенствования технических  

приемов нападения на секционных занятиях  
по футболу у школьников 11–12 лет 

 
Для приобщения школьников к занятиям футболом, РФС раз-

работал проект «Футбол в школе». Для повышения самообразова-

ния школьных педагогов изданы ряд пособий по футболу. Хотя 

данные пособия разработаны на основе программ для детско-юно-

шеских спортивных школ, в них подробно рассмотрена только ме-

тодика совершенствования футбольной техники в упрощенных 

условиях. В то же время, современные специалисты футбола, как 

Б.Г. Чирва, С.В. Голомазов, С.Н. Андреев и другие утверждают, 

что техника двигательных действий, отработанная до автоматизма 

в таких условиях, не может гарантировать высоких достижений в 

игре. По их мнению, необходимо постоянно усложнять условия и 

менять задания при выполнении упражнений с мячом, чтобы вы-

работать вариативность навыков в ударах, передачах, ведении 

мяча и т.д. Гипотеза исследования состояла в предположении, что 

методика совершенствования технических приемов нападения 

игры в футбол у школьников 11–12 лет будет эффективной, если 

условия выполнения упражнений с мячом будут постепенно 

усложняться и варьироваться.  

Анализ полученных результатов позволяет отметить, что, как 

в контрольной, так и в экспериментальной группе происходит при-

рост показателей во всех используемых контрольных упражне-

ниях. Однако достоверные различия обнаружены в показателях 

только школьников экспериментальной группы. Так, в контроль-

ной группе прирост среднего результата в комбинации с ведением 
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мяча между стоек через один метр и ударом по воротам с 9 метров 

составил 2,2 %, тогда как, у школьников экспериментальной 

группы средний результат вырос на 5,9 %. В комбинации с веде-

нием мяча между стоек через два метра и ударом по воротам с 

16 метров средний результат в контрольной группе вырос на 

2,7 %, а в экспериментальной улучшение произошло на 6,2 %. В 

последней комбинации, где нужно было сочетать действия с мя-

чом и без мяча средний результат в контрольной группе вырос на 

2,4 %, а в экспериментальной на 6,5 %.  

То, что школьники контрольной группы не смогли достоверно 

улучшить результаты контрольных испытаний практики футбола 

объясняют следующим образом. Совершенствование базовых тех-

нических приемов у школьников контрольной группы проводи-

лось изолированно друг от друга и в постоянных условиях, а, сле-

довательно, у них не сформировались такие координационные 

способности, как умение переключаться от одних технических 

приемов к другим, дифференцировать усилия при ударах и варьи-

ровать скорость ведения мяча. Поэтому в контрольных упражне-

ниях, где необходимо было проявлять данные координационные 

способности, результаты получились не высокими. 

Таким образом, полученные результаты педагогического экс-

перимента позволяют заключить, что разработанная методика со-

вершенствования технических приемов нападения на секционных 

занятиях по футболу у школьников 11–12 лет, положительно вли-

яет на их техническую подготовленность. 
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Факультет физической культуры  
и безопасности жизнедеятельности, 2 курс магистратуры 

 
Использование здоровьеформирующих  

образовательных технологий во внеурочной 
деятельности младших школьников 

 
Для нашего исследования важным является то, что, по мнению 

многих педагогов – исследователей, методистов и учителей физи-

ческой культуры, работающих в начальных классах, «маленькому 

человеку особенно важны и нужны положительные эмоции, что на 

состояние здоровья оказывают большое влияние эмоциональные 

разрядки: шутка, улыбка, музыкальная минутка, небольшое стихо-

творение. Ученик, погружённый в атмосферу радости, вырастет бо-

лее устойчивым ко многим неожиданным ситуациям и будет менее 

подвержен стрессам и разочарованиям» [14]. Именно поэтому детям 

необходима внеурочная деятельность, урок, в силу своих организа-

ционных и дидактических особенностей, не может обеспечить все-

стороннее физическое развитие младшего школьника, важная роль в 

обеспечении возможности полноценного овладения учащимся млад-

ших классов умениями здоровьесбережения, по современным стан-

дартам, должна отводится внеурочной деятельности. 

Педагогический эксперимент проходил на базе муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного учреждения (МБОУ Ли-

цей № 1 г. Воронежа). В эксперименте, с согласия родителей, при-

няли участие 30 учащихся третьих классов, из них 15 составили 

экспериментальную группу (7 девочек и 8 мальчиков) и 15 кон-

трольную группу (9 девочек и 6 мальчиков). В ходе организации 

внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Школа здоровья», в экспериментальной группе 
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проводились занятия на двух основных уровнях: I – «информатив-

ный, который заключается в изучении правил и закономерностей 

здорового образа жизни, изучение полезных и вредных привычек; 

II – практический, позволяющий сформировать и закрепить уме-

ния здорового образа жизни в ходе подвижных игр и спортивных 

праздников».   

Как показали полученные нами данные, в результате экспери-

мента по организации внеурочной деятельности «Школа здоро-

вья» у 46,7 % детей экспериментальной группы был сформирован 

высокий уровень личностной значимости здоровья. Снизилось ко-

личество учащихся с недостаточным уровнем. На этом уровне у 

младших школьников сформировано понятие о здоровье, однако 

оно недостаточно полное и четкое. Количество обучающихся кон-

трольной группы, имеющих низкий уровень личностной значимо-

сти здоровья практически не изменилось, остались примерно на 

том же уровне. Тогда как в экспериментальной группе, аналогич-

ные показатели снизились нуля. 

Таким образом, полученные результаты доказывают, что ор-

ганизация внеурочной деятельности по физической культуре 

младших школьников по спортивно-оздоровительному направле-

нию, с учетом их возрастных особенностей, на основе программы 

«Школа здоровья» способствовала формированию основных ком-

понентов здоровьесберегающей компетентности обучающихся.  
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Развитие скоростных способностей каратистов 10–12 лет 

 

В современном мире скоростные способности важны во всех 

видах спорта, втом числе каратэ. В целях достижения максималь-

ного прогресса необходимо совершенствовать программу подго-

товки детей. 

Проблема увеличения объема и интенсивности физических 

нагрузок влечет за собой необходимость в эффективном восста-

новлении. Необходимо рациональное сочетание процессов воз-

действия физических нагрузок на организм юных спортсменов и 

восстановительных мероприятий. 

Цель исследования – разработать методику, направленную на 

развитие скоростных способностей юных каратистов 10–12 лет, с 

последующей оценкой ее эффективности. 

Был проведен анализ проблемы развития скоростных способ-

ностей в каратэ на начальном этапе тренировок. Полученная ин-

формация позволила создать теоретическое обоснование рассмат-

риваемой проблемы и определить необходимые пути ее решения. 

Исследование проводилось на базе Спортивной школы № 22 

г. Воронежа в период с сентября 2022 года по февраль 2023 года. 

В эксперименте принимали участие каратисты в количестве 10 че-

ловек возрастной группы 10–12 лет, поступившие на третий год 

обучения. Экспериментальная группа тренировалась пять раз в не-

делю: 3 раза проводилась основная тренировка, направленная на 

совершенствование техника каратэ, 2 раза проводилась круговая 

тренировка по «станциям». 

                                                           

© Чурилов М.А., 2023 



453 
 

Было проведено контрольное тестирование в начале и в конце 

исследования. Весь фактический материал исследования подверг-

нут статистической обработке с использованием методик Ю.К. Де-

мьяненко (1972) и В.С. Иванова (1990) по специально адаптиро-

ванной к задачам нашего исследования компьютерной программе 

(Аксенов В.П., 2001). 

Педагогический эксперимент проходил в течение шести меся-

цев (сентябрь-февраль). В работе показана динамика показателей 

скоростных способностей каратистов 10–12 лет в начале и в конце 

эксперимента, по которым видно достоверное улучшение резуль-

татов в группе по всем показателям. Согласно таблице t – критерия 

Стьюдента для исследуемого количества испытуемых 

tкрит. =2,33 на уровне значимости p<0,05; tкрит.=3,17 на уровне зна-

чимости p<0,01; tкрит.=4,59 на уровне значимости p<0,001. 

Прирост показателей группы после эксперимента: прыжок в 

длину – 1,67 %; сгибание и разгибание рук в упоре лежа – 12,4 %; 

челночный бег 3х10 – 2,56 %; удар левой ногой – 8,83 %; удар пра-

вой ногой – 7,84 %; прямой удар рукой – 6,77 %. 

Вывод. После анализа методической литературы, было выяв-

лено, что для достижения высоких результатов в каратэ, необхо-

димо уделать большое внимание развитию быстроты на всем этапе 

подготовки. Внедрив разработанную методику в тренировочный 

процесс, проведя педагогический эксперимент и сравнив резуль-

таты тестирования экспериментальной группы до начала экспери-

мента с результатами, полученными после, наблюдается достовер-

ное увеличение показателей во всех тестах: «Прыжок в длину с ме-

ста», «Сгибание и разгибание рук в упоре лежа за 30 сек», «Чел-

ночный бег 3х10м», «Мавашигери левой ногой за 30сек», «Мава-

шигери правой ногой за 30 сек», «Прямой удар рукой за 30 сек». 

Это говорит о том, что предложенная мной методика является эф-

фективной и ее можно в дальнейшем применять в тренировочном 

процессе каратистов возрастной категории 10-12 лет. 
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(научный руководитель: Сабирова И.А.,  

доктор педагогических наук, 
доцент кафедры теории и методики физической культуры) 

 

Факультет физической культуры и безопасности  
жизнедеятельности, 2 курс магистратуры 

 

Использование блоковой периодизации на этапе 
непосредственно предсоревновательного периода  

у бегунов на средние дистанции 
 

Блоковая периодизация включает высококонцентрированные, 
специализированные тренировочные нагрузки. Каждый блок в 
тренировочном цикле содержит большой объем упражнений, ори-
ентированных на развитие необходимых качеств-мишеней, чтобы 
обеспечить максимальную адаптацию за минимальное время. 

Рациональным распределением основных нагрузок на протя-
жении годичного цикла для бегунов на средние дистанции явля-
ется вариант сосредоточения тренировочных нагрузок различной 
преимущественной направленности на определенных этапах го-
дичного цикла. Подобная концепция представляет возможность 
спортсменам демонстрировать наивысшие спортивные резуль-
таты на протяжении всего соревновательного периода. 

При блоковом построении тренировочного процесса однона-
правленные, концентрированные по объему и интенсивности тре-
нировочные воздействия вызывают более выраженную адаптаци-
онную реакцию и больший прирост результативности. 

Блоковая периодизация позволяет развивать качества таким 
образом, что показатели поддерживаются круглогодично. Это до-
стигается за счет отсроченного тренировочного эффекта, когда из-
менения сохраняются даже после прекращения цикла. 

Принципиальное отличие в двух подходах состоит в том, что 
блоковая программа разбивается на 2–4 недельные блоки, в то 
время как классическая модель имеет, по меньшей мере четырех-
недельные фазы. Таким образом, спортсмен может развить силу и 
мощь до пиковых характеристик в течение четырех недель, в то 
время как при классических моделях это может занять до несколь-
ких месяцев. 
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Преимущества блоковой периодизации перед традиционными 
подходами были отмечены в развитии силы, мощности, пикового 
потребления кислорода и производительности у лыжников, атле-
тов в дисциплинах бег по пересеченной местности, футбол, биат-
лон и велосипед, силовые виды спорта. 

Стоит отметить, что данная модель не опровергают традици-
онную теорию периодизации тренировки как базового варианта 
для подготовки спортсменов низкого и среднего уровня. Эти 
спортсмены обладают достаточной восприимчивостью к разносто-
ронним смешанным программам и не нуждаются в высококонцен-
трированных нагрузках. 
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Влияние занятий народными танцами  
на функциональное состояние и физическую 

подготовленность юношей 17 лет 
 
Проблема совершенствования физической подготовленно-

сти молодых людей, не теряет актуальности. В настоящее время 
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уровень физической подготовленности юношей, оценивается как 
крайне неудовлетворительный.  

Занятия народными танцами способствуют развитию не 
только чувству ритма, способности слышать и понимать музыку, 
координировать с ней свои движения, но и физическому разви-
тию. Хореографические занятия тренируют практически все 
мышцы, возрастает подвижность в суставах, гибкость, выносли-
вость. Физическая нагрузка на организм во время тренировки 
танцоров по своей насыщенности и объему почти равняется 
нагрузке профессиональных спортсменов.  

Было выдвинуто предположение, что занятия народными тан-

цами по разработанной методике будут способствовать повыше-

нию функционального состояния и совершенствованию физиче-

ской подготовленности юношей 17 лет. 

Исследование проводилось на базе «Военно-воздушной ака-

демии имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» 

г. Воронежа, с сентября 2021 года по май 2022 года. 

В эксперименте приняли участие 20 юношей 17 лет. Юноши 

контрольной группы – 10 человек, посещали занятия по физиче-

ской культуре по стандартной программе академии и дополни-

тельные спортивные занятия по интересам. Юноши эксперимен-

тальной группы – 10 человек, кроме занятий физической культу-

рой занимались в ансамбле народного танца «Русь», по экспери-

ментальной методике. Занятия проводились 4 раза в неделю с 

16.00 до 19.00. 

Анализ результатов предварительного тестирования функци-

онального состояния и физической подготовленности юношей 

17 лет показал, что испытуемые контрольной и эксперименталь-

нойгруппы, не имели существенных различий (Р>0,05), что послу-

жило объективной основой для проведения дальнейшего исследо-

вания. 

Итоговое тестирование функционального состояния юношей 

контрольной и экспериментальной групп показало положитель-

ные изменения показателей в обеих группах, но в ЭГ результаты 

выше. 

Так, прирост «Пробе Штанге» в контрольной группе составил 

1,5 секунды, т.е. 4,5 %, а в экспериментальной группе больше –  

8,8 секунды или 27,1 %. «Проба Руфье» – среднеарифметическое 
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значение показателяв контрольной группе улучшилось на 1,1 

условных единицы, т.е. прирост 15,2 %, в экспериментальной – 2,9 

усл. единицы – прирост в 39,7 %. Ортостатическая проба: средне-

арифметическое значение изменения показателей результатов в 

контрольной группе составило 3 уд/мин или 12,2 %, в то время как 

в экспериментальной группе 5 уд/мин – 32,8 %. В беге на 30 м при-

рост результатов в контрольной группе составил 1,5 %, а в экспе-

риментальной– 12,7 %. В координационном упражнении (челноч-

ный бег 3х10 м) – у юношей контрольной группы улучшение про-

изошло на 1,4 %, а у юношей экспериментальной группы – на 

5,5 %. Прыжок в длину с места: в контрольной группе улучшение 

произошло на 2,3 %, а в экспериментальной на 9,8 %. Поднимание 

туловища из положения лежа, прирост у юношей контрольной 

группы составил 3,1 %, в то время как в экспериментальной 

группе– 17,5 %. 

Анализ результатов позволяет говорить о том, что разработан-

ная нами методика способствовала значительному повышению 

уровня функционального состояния и совершенствованию физи-

ческой подготовленности юношей экспериментальной группы, 

что говорит о ее эффективности. 
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Формирование мотивации занимающихся 

восточным боевым единоборством 
 

Как считают исследователи, особенность спортивной мотива-

ции детерминирована качественной особенностью предмета спор-

                                                           

© Щавелев И.Ю., 2023 



458 
 

тивной деятельности. Детерминирующей составляющей спортив-

ной деятельности является ее мотивационная направленность. С 

помощью мотивация поддерживает нужный уровень активности 

спортсмена в процессе тренировочной деятельности, в том числе, 

на начальном этапе подготовки спортсменов. 

Наиболее благоприятным периодом для занятий спортивной 

деятельностью исследователи определяют подростковый возраст. 

Особенности физического развития подростков стимулируют их 

физическую активность, актуализируют физкультурно-спортив-

ные потребности. Кроме того, занятия различными видами спорта 

способствуют формированию социальной компетентности под-

ростков, осознанию принадлежности к тому или иному виду 

спорта через формирование позитивной групповой идентичности, 

что может способствовать развитию спортивной мотивации дости-

жению спортивных результатов. Изучению влияния таких характе-

ристик группы, как улучшение мотивации и посещаемости трени-

ровок, а также сохранения ее состава было посвящено наше иссле-

дование. 

Эмпирическое исследование осуществлялось на базе спортив-

ной школы № 26 г. Воронежа. Процесс обучения в тренировочных 

группах направлен на воспитание подрастающего поколения, фор-

мирования патриотизма, любви к родине и повышению спортив-

ных результатов. Исследование проводилось в два этапа. Целью 

первого этапа исследования являлось изучение особенностей 

спортивной мотивации подростков занимающихся по направле-

нию восточное боевое единоборство на тренировочном этапе пер-

вого года подготовки. В своем исследовании мы опирались на под-

ход И.И. Бойко для изучения общей мотивационной направленно-

сти респондентов и использовали опрос-анкету (И.И. Бойко) [3]. 

Ответы на вопросы опрос-анкеты («Ваша цель занятий спортом?», 

«Каких результатов вы стремитесь достичь в спорте?»). По резуль-

татам анкетирования можно сделать вывод, что недостаточная мо-

тивация юных спортсменов (нежелание постоянно посещать тре-

нировочные занятия) связана с большим объемом домашних зада-

ний и дополнительной посещение спортивных секций приводит к 

понижению успеваемости школьников. На втором этапе была раз-

работана специальная методика повышения мотивации юных 

спортсменов. 
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При заинтересованности спортивной школы в эффективной 

работе тренеров, и улучшению спортивных показателей учащихся, 

должны постоянно совершенствоваться способы мотивации. Вы-

сокая мотивация во многом зависит от конкретной цели человека, 

а также от соответствующих шагов в построении мотивации с уче-

том технических аспектов. 
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Подвижные игры в комплексном развитии 

личности младших школьников 
с расстройствами аутистического спектра 

 

Актуальность исследования процесса развития личности ре-

бенка младшего школьного возраста с расстройствами аутистиче-

ского спектра обусловлена недостаточностью разработанности 

как теоретических, так и практических аспектов проблемы, а 

также оптимистичностью прогноза развития личности этих детей 

средствами подвижных игр.  
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Младший школьный возраст – один из важнейших возрастных 

периодов в развитии человека. Т.В. Гармаева отмечает, что школь-

ное детство является сенситивным периодом: «… – для формиро-

вания мотивов учения, – раскрытия индивидуальных особенно-

стей и способностей; – развития навыков самоконтроля, самоорга-

низации и саморегуляции» [1]. 

А.И. Рахматов пишет: «Подвижная игра – это средство попол-

нения ребенком знаний и представлений об окружающем мире, 

развития мышления, ценных морально-волевых качеств» [2, с. 34]. 

Е.Г. Речинская [3] выделяет важность своевременной диагно-

стики для более четкого планирования дальнейшего маршрута 

участников образовательного процесса. 

Исследование личности младших школьников с расстрой-

ствами аутистического спектра проводилось на базе муниципаль-

ного бюджетного образовательного учреждения «Средняя обще-

образовательная школа № 71» г. Воронежа с помощью методики 

оценки базовых и речевых начальных навыков «ABLLS-R», состо-

ящего из 24 критериев оценки личностного развития. Данная ме-

тодика позволила установить социальное, физическое, интеллек-

туальное развитие и навыки самообслуживания.  

Результаты исследования показали, что испытуемые школь-

ники обеих контрольной и экспериментальной групп имеют низ-

кий уровень личностного развития. Они отстают от нейротипич-

ных сверстников по всем предложенным параметрам: в социаль-

ном, физическом, психологическом, интеллектуальном развитии и 

навыках самообслуживания.  

Таким образом, развитие личности младшего школьного воз-

раста является приоритетным направлением исследования для со-

временной психологии, педагогики, коррекционной педагогики и 

специальной психологии. Материалы исследования могут быть 

использованы в процессе преподавания школьной педагогики и 

психологии, детской психологии, специальной психологии, кор-

рекционной педагогике, использоваться в практике общеобразова-

тельных учреждений. 
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