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СЕКЦИЯ «ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ» 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО 
ИНТЕРЕСА УЧАЩИХСЯ К ФИЗИКЕ 

Шкулий Таисия Денисовна 
ученица 8 класса, МБОУ «Гимназия № 2», Россия, г. Мурманск 

Научный руководитель – учитель физики МБОУ «Гимназии № 2» 
Засухина Елена Викторовна 

Аннотация. Среди программ школьного образования физике уделяется особое ме-
сто. Она позволяет учащимся получить представление о научном складе мира, показывает 
школьникам гуманистическую структуру научных знаний. Повышение познавательной ак-
тивности рассматривается как одна из важных проблем современного образовательного 
процесса. Познавательная заинтересованность учеников остается актуальным вопросом, 
потому что качество и уровень знаний учеников напрямую зависят от познавательного 
интереса обучающегося. 

Ключевые слова: физика, естественно-научные предметы, познавательный инте-
рес, познавательная деятельность, познавательный процесс, познавательные интересы, 
метод проектов, методы познания. 

Познавательный интерес учащихся к физике складывается из интереса к 
явлениям, законам, происходящим вокруг нас; из возможности понять и объ-
яснить их сущность на основе как теоретических, так и практических знаний; 
из возможности овладеть навыками планирования и выполнения физических 
экспериментов [8, с. 157]. 

Одной из существенных задач современного образования является улуч-
шение эффективности учебного процесса на основе активизации познаватель-
ной деятельности обучающихся. Развитие познавательной активности уча-
щихся необходимое условие успешного обучения [10, с. 118]. 

При изучении физики перед учениками стоят следующие задачи: 
1. Освоить физические понятия и термины;
2. Научиться работать с формулами;
3. Уметь проанализировать результат. Ученик должен научиться, само-

стоятельно находить новые знания, делать выводы и умозаключения, т. е. дол-
жен стать живым участником познавательного процесса [4, с. 50]. 

Основной стимул в познавательном процессе школьников – это интерес 
к изучаемому предмету, особенно в отношении физики. Пробуждение интере-
сов на уроках физики и развитие познавательной деятельности остаются акту-
альными вопросами на сегодняшний день. В решении этих вопросов важно не 
только выявить общие закономерности познавательной деятельности учени-
ков, но и внедрение новых методов как можно более раннего развития позна-
вательных возможностей учащихся. Физика не всегда вызывает особую лю-
бовь среди учеников, но именно она является основополагающей в экологиче-
ском, нравственном, мировоззренческом восприятии учеников. 
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Избирательная устремленность личности к вопросам познания, к ее 
предметной стороне и самому пути добычи знаний является познавательным 
процессом. Интересы к познанию физики у школьников появляются из инте-
ресов к явлениям, процессам, законам; из попыток познать их сущность, ис-
пользуя теоретические знания, употребляя их на практическом опыте. В более 
старших классах теоретический и практический пути познания физики приво-
дят школьников к методам науки [1, с. 92-93]. 

Познавательная деятельность учащихся носит избирательный характер. 
Когда определенные понятия, предметы или явления представляются ему важ-
ными, имеющими жизненную значимость, тогда он с увлечением ими занима-
ется, старается все это глубоко изучить. В противном случае интерес обучаю-
щихся носит случайный, поверхностный характер. Познавательные интересы 
учащихся к физике складываются из интереса к явлениям, фактам, законам; из 
стремления познать их сущность, опираясь на теоретический материал, позна-
комиться с их практическим значением и овладеть методами познания – тео-
ретическими и экспериментальными [9, с. 778]. 

На протяжении всего курса физики на конкретных фактах учителю 
важно формировать у своих учеников убеждение в том, что мир познаваем, 
что процесс познания идет по пути от менее полного знания к более полному. 

Активизация познавательного интереса, внимания обучающихся дости-
гается путем постановки вопроса, имеющего характер новизны, создания про-
блемной ситуации, указания на практическое и теоретическое значение темы. 
Одним из методов повышения эффективности усвоения знаний является про-
блемный метод, метод создания проблемной ситуации [5, с. 74]. 

Согласимся с мнением, что основными принципами обучения являются 
[6, с. 11]: принцип доступности учебного материала; принцип наглядности и 
связь учебного материала с жизнью; ведущая роль теоретических знаний; 
принцип индивидуализации и дифференциации обучения; принцип много-
кратного повторения учебного материала; на уроке главным должен быть уче-
ник с его вопросами и проблемами. 

Учитель должен верить в возможности каждого ученика, тем самым рас-
полагая к знаниям предмета. «Педагогический оптимизм: вера в ученика, в его 
познавательные возможности – стимул познавательного интереса и нравствен-
ного развития» [7, с. 62]. 

Наблюдая опыты, демонстрируемые учителем, или ставя их самостоя-
тельно, учащиеся познают на основе уже изученного, новые и более сложные 
закономерности, устанавливают связи между ними, пытаются сами оказывать 
воздействие на ход явлений. С развитием науки и техники человек познает са-
мые удивительные и сокровенные тайны природы, ранее казавшиеся недося-
гаемыми или о существовании которых даже не подозревали. 

Одним из вариантов реализации познавательных учебных действий мо-
жет стать метод проектов, к которым можно отнести оригинальные задачи, ла-
бораторные работы, домашние эксперименты, научные исследования. Можно 
предложить такие задания [4, с. 52]:  

1. Нетривиальные задачи:



7 

• Какой тряпкой скорее соберешь лужу с пола – сухой или влажной?
• Можно ли в космическом корабле писать авторучкой?
• Почему спичкой можно зажечь несколько сложенных вместе лучи-

нок, но нельзя зажечь тонкое полено, из которого сделаны лучины? 
• Чашки для чая часто имеют форму с расширением к верхнему краю.

Зачем? 
• Почему свежеиспеченный хлеб весит больше, чем тот же хлеб остыв-

ший? 
2. Лабораторные работы:
• Определение объема нескольких кусочков сахара – рафинада.
• Определение скорости протекания диффузии.
• Исследование скорости перемешивания воды.
• Исследование плотности реального газа в зависимости от изменения

температуры при изопроцессах. 
• Определение температуры кристаллизации нафталина.
3. Научные исследования:
• Исследование влияния влажности воздуха на живые организмы.
• Исследование диффузионных процессов в живой природе.
• Опыты по наблюдению и выявлению поверхностного натяжения.
• Исследование вязкости жидкости от температуры.
• Исследование зависимости кипения воды от внешнего давления.
Так, школьный учебник по молекулярной физике [2] содержит сложный

материал, требующий абстрактные представления, знания математической 
статистики. В начале урока нужно перед ребятами ставить проблему, чтобы в 
результате самостоятельного поиска решения поставленной задачи, делали 
для себя открытие. Например, при изучении видов теплопередач интерес вы-
зывают вопросы: «Как в темноте комары находят свою жертву? Известно, что, 
когда вы принимаете душ в ванной, занавески втягиваются внутрь. Почему?». 

С целью формирования мышления возможно использовать различные 
формы познавательных заданий [4, с. 51]: 

1. Вопросы (к примеру, «Зачем пахать и боронить землю перед посе-
вом? Почему сырое дерево в огне шипит и изредка трещит?»; 

2. Расчетные и экспериментальные задачи (к примеру, «Змей Горыныч
съедает за обедом 5 м3 осиновых дров. Сколько часов он сможет вести бой с 
тремя богатырями, если ему для боя с одним богатырем нужна средняя мощ-
ность 30 кВт? КПД змея 30 % (2,5 часа)»); 

3. Дидактические игры (к примеру, «Физическое домино», «Физиче-
ские пазлы»); 

4. Загадки (к примеру, «вокруг носа вьется, а в руки не дается (запах)»);
5. Пословицы и приметы (к примеру, «Хорошо плавают лишь пузыри».

«Соль мокнет – к дождю»); 
6. Сказки с физическими явлениями (к примеру, «Байка про тетерева

(Почему тетерев ночует в снегу?»); 
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7. Физические шутки (к примеру, «Почему зимой дни короче, чем ле-
том?»). 

Решение специальных заданий на выявление ошибок (логических, слу-
чайных и преднамеренных, математических) вызывает у учащихся большой 
интерес; формирует положительное отношение к процессу познания и лич-
ностные качества (трудолюбие, логическое мышление, заинтересованность); 
развивает внимательность, навыки по быстрому и эффективному поиску логи-
ческих ошибок, умение прислушиваться к аргументам других участников, 
умение показать и отстоять правильность полученного ответа [3]. 

Задание № 1. «Найди ошибки», 8 класс, тема «Электрические явления». 
Форма выполнения задания: индивидуальная и работа в парах. 

Карточка-задание: найти ошибки и исправить их. Объяснить, незнание 
какого материала их повлекло: 

1. Электрический заряд можно делить бесконечно.
2. Протон – это частица, не имеющая заряда.
3. Атом в целом имеет положительный заряд.
4. Вблизи заряженных тел действие поля слабее, а при удалении от них

поле усиливается. 
5. В состав ядра атома входят частицы: протоны и электроны.
6. Атомы всех химических элементов одинаковы.
7. Главной характеристикой химического элемента является число

нейтронов. 
После выполнения задания проводится взаимопроверка и обсуждение 

ошибок. 
Решение экспериментальных задач формирует у обучающихся умение 

проводить наблюдения и описывать их, задавать вопросы и находить ответы 
опытным путем, т. е. планировать проведение простейших опытов, проводить 
прямые измерения при помощи наиболее часто используемых приборов, пред-
ставлять результаты измерений в виде таблиц, делать выводы на основе 
наблюдений, находить закономерности в протекании явлений. 

Задание № 2. «Экспериментальная задача», 8 класс, тема «Тепловые яв-
ления», раздел «Закон сохранения энергии». Форма выполнения задания: 
групповая и индивидуальная. 

Карточка-задание: на сколько процентов уменьшится энергия свободно 
падающего упругого теннисного мячика при одном соударении с поверхно-
стью стола. 

Оборудование: штатив с лапкой, линейка, теннисный мячик. 
Учащиеся работают в группах. Решают задачу, применяя закон сохране-

ния энергии, получают физическую формулу, проводят эксперимент, делают 
необходимые измерения и представляют результат в числовом виде. По ре-
зультатам опыта делают вывод. Учащиеся отвечают на вопросы: «Можно ли 
сказать, что эта часть энергии исчезла? Значит ли это, что закон сохранения 
энергии нарушается?». Далее проводится обсуждение результата. 

Познавательные учебные действия связаны с развитием знаний и уме-
ний: 
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• самостоятельное выделение и формирование познавательной цели;
• поиск и выделение необходимой информации с применением мето-

дов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 
• структурирование знаний;
• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимо-

сти от конкретных условий; 
• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса

и результатов деятельности; 
• смысловое чтение, при котором происходят процессы постижения

учеником ценностно-смыслового содержания текста, т. е. осуществляется про-
цесс интерпретации, наделения текста смыслом; 

• умение адекватно, осознанно и произвольно строить речевые выска-
зывания в устной и письменной речи; 

• действие со знаково-символическими средствами (замещение, коди-
рование, декодирование, моделирование). 

Потребность в изучении физики формируется у учащихся в процессе ре-
ального усвоения ими физических теоретических и экспериментальных зна-
ний. Процесс является цепным: успешное усвоение знаний ведет к возникно-
вению новой познавательной потребности, которая, в свою очередь, способ-
ствует усвоению новых знаний. 

Задание № 3. Сформировать положительное отношение к процессу по-
знания, развить умение анализировать объект, осуществить сравнение, выде-
лять общее и различное, установить аналогии служит задание № 3 «Ситуатив-
ная задача», 7 класс, тема «Простые механизмы», урок формирования знаний. 

Форма выполнения задания: индивидуальная и коллективная. Поста-
новка проблемной ситуации: ученикам дается тяжелая сумка, предлагается 
воспользоваться палкой для облегчения переноса груза. Необходимо ответить 
на вопросы: как расположить палку, на которой весит груз, на плече так, чтобы 
сила давления на плечо была наименьшей? Почему вы считаете, что груз дол-
жен располагаться именно в этой точке? 

Изучаются теоретические вопросы: определение рычага; основные со-
ставляющие конструкции рычага. 

Практическая ситуация: учащимся предлагается в ходе мини-экспери-
мента вывести условие равновесия рычага «Отношение сил обратно пропор-
ционально отношению их плеч». 

Задание № 4. «Составление кроссвордов», 8 класс, тема «Электрические 
явления»). 

Цель задания: Формирование коммуникативных действий, направлен-
ных на структурирование информации по данной теме, умение сотрудничать 
в процессе создания общего продукта совместной деятельности, прислуши-
ваться к аргументам других участников и учитывать их в своей позиции. 

Форма выполнения задания: групповая работа. Класс делится на группы. 
Каждой вручается конверт с набором букв, из которых надо составить слово. 
Затем каждая команда составляет кроссворд с использованием этого слова и 
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слов по данной теме. Побеждает команда, которая правильно и больше другой 
команды составит слов в кроссворде. 

Задание № 5. 9 класс, тема «Механические колебания и волны» (закреп-
ление темы путем сравнения графика колебаний и графика волны). 

Цель: формирование познавательных навыков, мотивации учения; раз-
витие интереса к физике, положительного отношения к процессу познания; 
формирование личностных качеств: трудолюбие, логическое мышление, заин-
тересованность. 

Форма выполнения задания: индивидуальная. Учащиеся отвечают на во-
просы письменно, придумывают новые параметры и строят графики: 

1. В чем сходство и отличие двух графиков?
2. Какие физические величины можно найти из графика колебаний?
3. Какие физические величины можно найти из графика волны? Изуча-

емый материал связывается воедино, развивается логическое мышление, 
навыки самостоятельной работы, повышается активность учащихся, растет 
интерес к предмету. 

Универсальные учебные действия – это инструменты для освоения, пре-
образования и создания знания, то, из чего складывается умение учиться, то, 
благодаря чему ученик становится субъектом учебной деятельности. 

На основании изложенного, можно сделать вывод, что развитие позна-
вательных способностей учащихся – длительный процесс. 
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СЕКЦИЯ «ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ» 
 

МЕТОД ЭКСПЕРТНЫХ ОЦЕНОК ДЛЯ АНАЛИЗА УРОВНЯ ДОВЕРИЯ  
К ИНФОРМАЦИИ В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ  

И АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ АКТИВАМИ 
 

Шерстюков Олег Сергеевич 
инженер-проектировщик, ООО «Рус Групп», Россия, г. Воронеж 

 
Аннотация. В статье предложен один из самых простых и быстрореализуемых 

способов анализа работы любой системы – проведение экспертных оценок, позволяющих с 
помощью анкетирования и ранжирования критериев сделать необходимые выводы. Цель 
экспертных оценок – в короткие сроки определить слабые места в работе систем, что в 
дальнейшем будет способствовать их скорейшему совершенствованию. 

 
Ключевые слова: экспертные оценки, железнодорожная автоматика, информация, 

инцидент, интеллектуальные и автоматизированные системы. 
 
Для оценки уровня доверия к информации в интеллектуальных и авто-

матизированных системах управления активами хозяйства автоматики и теле-
механики, а также оценки причин ошибок и искажений достоверности инфор-
мации можно выделить несколько критериев, от которых напрямую, согласно 
проведенному анкетированию, зависят показатели безопасности и надежности 
технических средств железнодорожной автоматики и телемеханики [1, с. 179-
183; 2, с. 298-302]. 

К таким критериям относятся: 
• скрытие инцидента; 
• ошибка систем диагностирования; 
• несоответствие данных в смежных информационных системах; 
• неважность инцидента; 
• ограниченность во времени для полноценного оценивания инци-

дента; 
• недостаточная квалификация технологического штата; 
• сбои в программной части систем. 
Рецензирование значимости отдельных критериев оценки проводится 

при помощи экспертных методик [3, 4]. 
В эксперты необходимо определить специалистов, которые имеют вы-

сокую профессиональную компетенцию в области железнодорожной автома-
тики. Уникальный опыт, этих лиц позволит рецензировать существенность 
предложенных параметров. 

Работа с экспертами выполняется в условиях конфиденциальности. 
Пример определения группы экспертов для оценки причин ошибок и ис-

кажений достоверности информации в интеллектуальных и автоматизирован-
ных системах приведен в таблице 1. 

Экспертная анкета для установления уровня доверия информации в ин-
теллектуальных и автоматизированных системах приведена в таблице 2. 
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Экспертная анкета для установления уровня оценки причин ошибок и 
искажений достоверности информации в интеллектуальных и автоматизиро-
ванных системах приведена в таблице 3. 

Задачей сформированной экспертной группы является ранжирование 
указанных критериев оценки причин ошибок и искажений достоверности ин-
формации в интеллектуальных и автоматизированных системах. 

Стадии ранжирования должна предшествовать подготовка экспертов в 
плане теоретического ознакомления с информацией, раскрывающей специ-
фику работы интеллектуальных и автоматизированных систем сбора и анализа 
информации. 

Таблица 1 
Состав группы экспертов для оценки причин ошибок и искажений достоверности 

информации в интеллектуальных и автоматизированных системах 
Состав группы экспертов для оценки причин ошибок и искажений достоверности инфор-
мации в автоматизированных системах 
Место Юго-Восточная железная дорога 
Время 
Начало 
Окончание 
Продолжительность 

 
 
 
 

Вид Эксплуатационный 
Эксперт №1 
ФИО 
Должность 
Структурное подразде-
ление 

 
 
 
 

Эксперт №2 
ФИО 
Должность 
Структурное подразде-
ление 

 
 
 
 

Эксперт №3 
ФИО 
Должность 
Структурное подразде-
ление 

 
 
 
 

Эксперт № 4 
ФИО 
Должность 
Структурное подразде-
ление 

 
 
 
 

Эксперт № 5 
ФИО 
Должность 
Структурное подразде-
ление 
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Таблица 2 
Экспертная анкета для установления уровня доверия информации  

в интеллектуальных и автоматизированных системах 
Карта для установления уровня доверия информации в автоматизированных системах 
Место Юго-Восточная железная дорога 
Время 
Начало 
Окончание 
Продолжительность 

 
 
 
 

Вид Эксплуатационный 
Эксперт № ФИО: 

Должность: 
Структурное подразделение: 

1. Доверяете ли Вы информации, 
предоставляемой автоматизиро-
ванными информационными систе-
мами 

r7 r6 r5 r4 r3 r2 r1 
       

2. В какой системе информация бо-
лее достоверна (одна или несколько 
систем)? 

 

3. В какой системе информация ме-
нее достоверна (одна или несколько 
систем)? 

 

4. Какие ошибки считаются наибо-
лее существенными?  

 

5. Какие ошибки считаются менее 
существенными? 

 

6. Насколько системы интегриро-
ваны между собой 

r7 r6 r5 r4 r3 r2 r1 
       

 
Градации по 7 уровням, % или балл: r1 – очень низкий; r2 – низкий;  

r3 – ниже среднего; r4 – средний; r5 – выше среднего; r6 – высокий; r7 – мак-
симально высокий. 

Таблица 3 
Экспертная анкета для установления уровня оценки причин ошибок и искажений 
достоверности информации в интеллектуальных и автоматизированных системах 
Карта для оценки причин ошибок и искажений достоверности информации в автомати-
зированных системах 
Место Ю-В.ж.д 
Время 
Начало 
Окончание 
Продолжительность 

 
 
 
 

Вид Эксплуатационный 
Эксперт № ФИО: 

Должность: 
Структурное подразделение: 

1. Причиной искажения информации 
является скрытие инцидента 

r7 r6 r5 r4 r3 r2 r1 
       
r7 r6 r5 r4 r3 r2 r1 



2. Причиной искажения информации
является ошибка систем диагности-
рования
3. Причиной искажения информации
является несоответствие данных в
смежных автоматизированных си-
стемах

r7 r6 r5 r4 r3 r2 r1 

4. Причиной искажения является не-
важность информации

r7 r6 r5 r4 r3 r2 r1 

5. Причиной ошибки является не-
хватка времени для полноценного
оценивания инцидента

r7 r6 r5 r4 r3 r2 r1 

6. Причиной ошибки является недо-
статочная квалификация технологи-
ческого штата

r7 r6 r5 r4 r3 r2 r1 

7. Причиной ошибки являются сбои
в программной части систем

r7 r6 r5 r4 r3 r2 r1 

Градации по 7 уровням, % или балл: r1 – очень низкий; r2 – низкий; 
r3 – ниже среднего; r4 – средний; r5 – выше среднего; r6 – высокий; r7 – мак-
симально высокий. 

Полученные результаты экспертных оценок позволят разработать адрес-
ные меры, направленные на улучшение качества и повышение эффективности 
работы интеллектуальных и автоматизированных систем управления акти-
вами хозяйства автоматики и телемеханики на железнодорожном транспорте 
[1, с. 179-183; 2, с. 298-302; 5, с. 8-19; 6, с. 49-54]. 
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Важной проблемой досуга молодежи в настоящее время является пере-

ход к пассивному отдыху. В условиях развития средств информационных ком-
муникаций в обществе происходит значительный перекос к стихийному ис-
пользованию времени досуга, что влечет за собой необходимость усиления об-
щественных форм организации свободного времени молодежи. 

В условиях современности владение информационными потоками стали 
одним из основных аспектов воздействия на человека на подсознательном 
уровне. Разновидность и методика таких технологий стали настолько обшир-
ными, что порой возникает необходимость изучение классификация и оценка 
этих приемов воздействий. Наличие «продвинутых» гаджетов в руках моло-
дежи стало способствовать подмене истинно духовных ценностей виртуаль-
ными игрушками, анонимному, дистанционному общению, которое не при-
влекает общающихся ни к какой ответственности и создавшиеся условия стали 
причинами асоциализации молодежи. Доступность многих видов виртуаль-
ных развлечений может плохо влиять на людей, у которых недостаточно 
крепко сформировано мировоззрение. Какие развлечения выберет молодой че-
ловек, когда рынок переполнен всевозможными дешевыми, аморальными, 
порнографическими изданиями зависит от уровня нравственно-эстетической 
воспитанности личности. Сегодня молодых людей не влекут музеи и библио-
теки, всё это порождает бездуховность, ведет к нравственно-эстетической де-
градации личности. 

Культурным является только такой досуг, который направлен на позна-
ние, духовное и эстетическое развитие личности. 

Развить у молодых людей осознания своей причастности к обществу со 
сложившимися традициями, устоями, нравами, сформировать такие черты как 
толерантность и своей определенной ментальности, коммуникабельности – 
дело сложное и многоплановое. Поэтому необходимо воздействие на личность 
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всеми средствами, методами и формами воспитания. Эта проблема должна ре-
шаться комплексно на государственном уровне, с привлечением всех структур 
законодательной и исполнительной властей, используя преимущества инфор-
мационных технологий и медиа средств и тех социальных сетей, где молодежь 
проводит больше времени. Воспитание у личности культуры разумного по-
требления выступает сегодня одной из актуальных задач обновления обще-
ства. Культурным может считаться общество, в котором духовные, нравствен-
ные, эстетические, познавательные потребности человека значительно преоб-
ладают над потребностями материальными иначе возможно развитие потре-
бительской психологии у молодежи. Поддержка положительных и осуждение 
отрицательных нравственных поступков предполагает апелляцию средств 
пропаганды и агитации как к рациональной, интеллектуальной, так и к эмоци-
ональной, чувственной сферам человеческой психики. Только при таком под-
ходе можно эффективно воздействовать на молодежь, способствовать суже-
нию сферы действия консервативных мнений и привычек и расширению 
сферы функционирования положительных примеров, норм и принципов пере-
довой общественной морали. Резкий прорыв в развитии информационных и 
коммуникационных технологий, медиа – средств, рост материального благо-
состояния оказывает влияние на функционирование моральных норм внутри 
той или иной системы морали, на модификацию моральной практики обще-
ства, внесение новых моментов в реальные нравственные отношения людей. 
Очевидно, что в первую очередь, этим изменениям подвержено молодое поко-
ление. Расширяя физические и интеллектуальные возможности человека, из-
меняя материальные и духовные условия его существования, современное ин-
формационное общество расширяет сферу морального регулирования, гра-
ницы личной свободы и ответственности, модифицирует нравственные каче-
ства личности, изменяя её мировоззренческую и ценностную направленность. 

Нравственно-эстетическая культура личности – это тот важнейший 
остов сознания и поведения человека, который обеспечивает ему устойчивость 
и надежность во всех сферах жизнедеятельности, она обладает огромной си-
лой, направляя свою энергию для борьбы с негативными явлениями, на утвер-
ждение в межчеловеческих отношениях принципов гуманизма, добра, спра-
ведливости, честности, порядочности и других качеств. 

Подростковый возраст характеризуется возникшим чувством взросло-
сти, но еще низкой осознанностью и опытностью взаимодействия с окружаю-
щим миром. Виртуальное общение привлекает современных подростков своей 
открытостью, возможностью быть тем, кем в реальности быть сложно, воз-
можностью принадлежать к значимой группе единомышленников, возможно-
стью социализироваться и самостоятельно получить новый опыт и знания. Од-
нако интернет-коммуникация имеет и обратные стороны, в частности риск ма-
нипуляций, обмана, угроз со стороны злоумышленников и ряд других негатив-
ных последствий. Таким образом, Интернет как средство социальной комму-
никации оказывает как положительное, так и отрицательное влияние на миро-
вое сообщество, однако современное общество нельзя представить без Интер-
нета. Проблема влияния Интернета на личность подростков волнует как 



родителей, так и педагогов. Для успешного воспитания молодого поколения 
необходимо обеспечить адекватность воспитания возросшему объёму инфор-
мации и развитию новых технологий, формировать информационную куль-
туру, обучать работе с разными носителями информации и анализу информа-
ции. Важным условием формирования информационной культуры является 
создание целостного воспитательного пространства, включающего социаль-
ное, культурное и образовательное подпространства. Результативность воспи-
тания зависит от эффективности использования воспитательного потенциала 
образования и социокультурного пространства в целом. 
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Актуальность исследования 
Цифровая трансформация становится неотъемлемой частью современ-

ной бизнес-среды, особенно в условиях стремительного развития технологий 
и глобализации. Для коммерческих предприятий она представляет собой клю-
чевую стратегию для повышения эффективности, снижения издержек, улуч-
шения качества обслуживания клиентов и увеличения конкурентоспособности 
на рынке. 

Внедрение цифровых решений помогает автоматизировать процессы, 
анализировать большие объемы данных, оптимизировать цепочки поставок и 
развивать новые бизнес-модели. Однако, несмотря на очевидные преимуще-
ства, многие компании сталкиваются с трудностями при переходе на цифро-
вые технологии, включая высокие затраты, сложность адаптации кадров и про-
блемы с кибербезопасностью. В связи с этим понимание реалий и перспектив 
цифровой трансформации коммерческих предприятий требует глубокого ана-
лиза текущего состояния, а также выработки рекомендаций для успешной ре-
ализации цифровых стратегий. 

Цель исследования 
Целью данного исследования является анализ текущего состояния циф-

ровой трансформации коммерческих предприятий, выявление барьеров и воз-
можностей, а также прогнозирование перспектив развития цифровых техноло-
гий в бизнесе. 
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Материалы и методы исследования 
В качестве материалов исследования использовались результаты ана-

лиза научных статей, отчетов консалтинговых компаний, а также исследова-
ния по внедрению цифровых технологий в различных секторах экономики. 

Методы исследования включают: качественный анализ существующих 
моделей цифровой трансформации, кейс-метод для анализа успешных приме-
ров цифровизации в крупных компаниях, прогнозирование с использованием 
трендов в области технологий. 

Результаты исследования 
Цифровая трансформация в бизнесе определяется как процесс интегра-

ции цифровых технологий в стратегическое управление и операционную дея-
тельность организации, который включает в себя не только использование но-
вых технологий, но и изменения в структуре организации, бизнес-моделях и 
корпоративной культуре [4, с. 175]. 

Среди ключевых технологий, стимулирующих цифровую трансформа-
цию, выделяются: 

• Большие данные – анализ больших объемов данных позволяет ком-
паниям получать инсайты, улучшать принятие решений и предсказуемость 
бизнес-процессов. 

• Искусственный интеллект и машинное обучение – эти технологии 
используются для улучшения операционной эффективности, разработки пер-
сонализированных продуктов и улучшения клиентского сервиса. 

• Облачные вычисления – позволяют организациям хранить и обраба-
тывать данные более эффективно и гибко, а также снизить капитальные за-
траты на IT-инфраструктуру. 

• Блокчейн – технология распределенного реестра, обещающая значи-
тельные изменения в области безопасности данных, логистики и управления 
контрактами. 

• Интернет вещей – применение сенсоров и устройств для сбора дан-
ных в реальном времени, что открывает новые возможности для автоматиза-
ции процессов и мониторинга на всех уровнях бизнеса. 

Модели цифровой трансформации могут быть классифицированы по 
различным признакам. Одним из популярных подходов является модель Кот-
тера, в которой выделяются восемь этапов цифровой трансформации, включая 
создание чувства неотложности, формирование команды для внедрения изме-
нений и разработку стратегии на основе цифровых технологий [2, с. 243]. 

Другим важным подходом является использование концепции зрелости 
цифровых технологий, где компании оцениваются по уровням зрелости внед-
рения цифровых решений и культурных изменений. Такой подход позволяет 
определить конкретные области для улучшения и разработать план по даль-
нейшему развитию. 

Цифровая зрелость бизнеса зависит от того, как глубоко технологии 
внедрены в его операционные процессы и стратегию. Согласно исследова-
ниям, 60% организаций не имеют четко сформулированной стратегии 
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цифровой трансформации. Это свидетельствует о том, что многие предприя-
тия не готовы к глубокой цифровой трансформации, несмотря на осознание 
важности инновационных технологий. 

Примером успешной цифровой трансформации является компания 
General Electric (GE), которая использовала технологии Интернета вещей для 
мониторинга своих промышленных активов в реальном времени. Внедрение 
цифровых решений позволило GE улучшить эффективность работы своих за-
водов и значительно снизить издержки на обслуживание оборудования. 

Основными барьерами цифровой трансформации являются высокие 
начальные затраты, недостаток квалифицированных кадров и культурные пре-
пятствия внутри организации. Исследования показывают, что около 40% ком-
паний не могут реализовать проекты цифровой трансформации из-за недоста-
точной подготовки сотрудников. Кроме того, финансовая нагрузка на пред-
приятия, особенно в переходный период, также является значимым препят-
ствием, особенно для малых и средних предприятий [1, с. 50]. 

Прогнозируется, что в ближайшие годы технологии искусственного ин-
теллекта и машинного обучения будут играть ключевую роль в совершенство-
вании бизнес-процессов, таких, как обработка данных клиентов, маркетинг и 
логистика. По оценкам Gartner, к 2025 году более 70% бизнес-операций будут 
поддерживаться искусственным интеллектом и автоматизированными реше-
ниями [5 с. 237]. 

В будущем прогнозируется значительный рост внедрения технологий 
блокчейн в цепочки поставок и автоматизацию юридических процессов, что 
позволит повысить прозрачность и снизить издержки. Однако, с развитием 
цифровых технологий увеличиваются и риски киберугроз, что требует от ор-
ганизаций повышения уровня кибербезопасности и создания новых подходов 
к защите данных. 

Рекомендации для успешной цифровой трансформации коммерческих 
предприятий: 

1. Стратегические шаги для внедрения цифровых технологий. Одним 
из ключевых шагов является разработка долгосрочной стратегии цифровой 
трансформации, которая должна быть интегрирована в общую стратегию ком-
пании. Важно, чтобы руководство организации активно поддерживало этот 
процесс, обеспечивая соответствующие ресурсы и кадровую подготовку  
[3, с. 111]. 

2. Обучение и адаптация сотрудников. Для успешной реализации 
цифровых технологий необходимо обеспечить обучение сотрудников на всех 
уровнях. Развитие навыков цифровой грамотности и внедрение культуры по-
стоянного обучения становятся критически важными для успешной цифровой 
трансформации. 

3. Меры по обеспечению безопасности и защиты данных. Для защиты 
информации и повышения уровня доверия со стороны клиентов необходимо 
внедрение комплексных систем безопасности, включая использование техно-
логий блокчейн и современных решений для защиты данных. 
  



22 

Выводы 
Таким образом, цифровая трансформация является критически важным 

процессом для повышения конкурентоспособности и эффективности коммер-
ческих предприятий. Однако её успешное внедрение требует комплексного 
подхода, включающего использование новых технологий, изменение органи-
зационной культуры и развитие кадров. Преимущества цифровизации оче-
видны, но предприятия сталкиваются с барьерами, такими как высокие за-
траты, проблемы с безопасностью и нехватка квалифицированных специали-
стов. Перспективы технологий, таких как искусственный интеллект, блокчейн 
и Интернет вещей, открывают новые возможности, но также создают и новые 
вызовы. Рекомендации для успешной трансформации включают разработку 
стратегии цифровизации, обучение сотрудников и улучшение защиты данных. 
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Аннотация. В данной статье анализируется значение научного знания для обще-

ственного прогресса, особенно в условиях цифровой эпохи. Научные исследования служат 
основой для инноваций и помогают в решении глобальных задач, таких как борьба с изме-
нением климата, управление пандемиями и обеспечение продовольственной безопасности. 
Цифровые технологии, включая машинное обучение и анализ больших данных, революцио-
низируют научный процесс, ускоряя исследования и открывая новые горизонты. Однако 
они также поднимают вопросы, касающиеся этических норм, защиты данных и уровня 
цифрового неравенства. В будущем основное внимание будет уделено междисциплинарным 
подходам и принципам открытой науки, которые будут способствовать устойчивому раз-
витию, объединяющему экономические достижения, социальную справедливость и охрану 
окружающей среды. 

 
Ключевые слова: цифровые технологии, знания, эпоха. 
 
На протяжении всей истории человечества научное знание служило дви-

гателем прогресса, трансформируя общества и определяя пути развития циви-
лизации. От изобретения колеса до освоения космоса – каждый значительный 
скачок вперед был неразрывно связан с накоплением и применением научных 
знаний. В XXI веке, в эпоху беспрецедентного развития цифровых технологий, 
роль науки претерпела кардинальные изменения. Она перестала быть просто 
совокупностью фактов и теорий, превратившись в ключевой фактор, опреде-
ляющий не только темпы, но и само направление развития общества. Настоя-
щая статья посвящена углубленному анализу роли научного знания в совре-
менном мире, его влиянию на развитие общества и перспективам, которые от-
крываются в эпоху цифровой трансформации. 

Научное знание как фундамент прогресса: от фундаментальных от-
крытий до практических применений 

Научное знание – это не просто набор фактов, а сложная система взаи-
мосвязанных концепций, теорий и методов, позволяющих описывать, объяс-
нять и предсказывать явления окружающего мира. Его фундаментальное зна-
чение для прогресса общества неоспоримо. Оно служит основой для иннова-
ций во всех областях человеческой деятельности – от медицины и биотехноло-
гий до энергетики и космических исследований. Развитие фундаментальной 
науки, сосредоточенное на расширении наших знаний о природе, является дви-
гателем технологического прогресса. Например, открытия в области квантовой 
механики привели к созданию транзисторов и микропроцессоров, лежащих в 
основе современной цифровой революции. 

Научные исследования позволяют решать глобальные проблемы, стоя-
щие перед человечеством. Изменение климата, истощение природных ресур-
сов, пандемии – все эти вызовы требуют комплексного подхода, основанного 



24 

на научных данных и междисциплинарных исследованиях. Например, пони-
мание механизмов распространения вирусных инфекций, полученное благо-
даря вирусологии и иммунологии, является основой для разработки эффектив-
ных вакцин и методов лечения. Понимание процессов глобального потепле-
ния, полученное благодаря климатологии и геофизике, необходимо для разра-
ботки стратегий по митигации климатических изменений. 

Более того, научное знание играет ключевую роль в улучшении качества 
жизни. Развитие медицины, основанное на научных открытиях, привело к зна-
чительному увеличению продолжительности жизни и снижению смертности 
от многих заболеваний. Развитие сельского хозяйства, опирающееся на дости-
жения генетики и агрономии, позволяет обеспечивать продовольственную без-
опасность растущего населения планеты. Развитие информационных техноло-
гий, основанных на достижениях информатики и математики, предоставляет 
новые возможности для коммуникации, образования и доступа к информации. 

Влияние цифровых технологий на научный процесс: большие дан-
ные, искусственный интеллект и открытая наука 

Цифровизация коренным образом изменила научный процесс. Новые 
технологии, такие как большие данные (Big Data), машинное обучение 
(Machine Learning) и искусственный интеллект (AI), предоставляют беспреце-
дентные возможности для анализа информации и проведения исследований. 
Возможность обработки и анализа огромных массивов данных, недоступных 
для традиционных методов, открывает новые горизонты для научных откры-
тий. Например, анализ геномных данных с помощью AI позволяет выявлять 
генетические маркеры заболеваний и разрабатывать персонализированные ме-
тоды лечения. Анализ данных дистанционного зондирования Земли позволяет 
отслеживать изменения климата и прогнозировать природные катастрофы. 

Искусственный интеллект также автоматизирует многие рутинные за-
дачи в научных исследованиях, такие как обработка изображений, поиск ин-
формации и анализ экспериментальных данных, высвобождая время ученых 
для более творческой работы и формулирования новых гипотез. Машинное 
обучение помогает выявлять закономерности в данных, которые могут быть 
незаметны для человеческого глаза, что ведет к новым открытиям и прорывам. 

Однако, цифровизация науки не обходится без вызовов. Вопросы этики 
использования AI в научных исследованиях, проблемы обеспечения безопас-
ности данных и проблемы цифрового неравенства требуют пристального вни-
мания. Гарантирование защиты персональных данных, прозрачности алгорит-
мов и доступа к информации является критически важным для ответственного 
использования цифровых технологий в науке. 

Распространение принципов открытой науки (Open Science) также иг-
рает важную роль в эпоху цифровизации. Открытый доступ к научным публи-
кациям, данным и методам исследований повышает прозрачность, воспроиз-
водимость и эффективность научного процесса. Это способствует более быст-
рому распространению знаний и ускорению темпов научного прогресса. Он-
лайн-платформы для сотрудничества ученых и обмена данными становятся все 
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более распространенными, способствуя международному сотрудничеству и 
коллективному решению глобальных проблем. 

Перспективы развития научного знания в цифровую эпоху: вызовы 
и возможности 

В будущем роль научного знания в развитии общества будет только воз-
растать. Цифровые технологии будут продолжать трансформировать научный 
процесс, открывая новые возможности для исследований и применения науч-
ных знаний. Однако, перед нами стоят и новые вызовы. Необходимо решать 
вопросы этики, безопасности и доступа к информации в условиях быстрого 
развития цифровых технологий. Важно обеспечить равный доступ к научным 
знаниям и технологиям для всех стран и социальных групп, чтобы предотвра-
тить усугубление цифрового неравенства. 

Развитие междисциплинарных исследований будет играть ключевую 
роль в решении сложных глобальных проблем. Интеграция знаний из разных 
областей науки необходима для эффективного решения проблем изменения 
климата, обеспечения продовольственной безопасности и разработки новых 
технологий для улучшения качества жизни. 

Устойчивое развитие: необходимость перехода на новый уровень 
В условиях современного мира, где ресурсы планеты истощаются с каж-

дым днем, концепция устойчивого развития приобретает особую значимость. 
Этот подход подразумевает создание гармонии между экономическим ростом, 
социальной справедливостью и охраной окружающей среды. Однако как 
именно мы можем осуществить переход к более устойчивой модели, не нанося 
ущерба существующим системам? Для этого необходимо рассмотреть не-
сколько ключевых аспектов – экономические, социальные и экологические. 

Экономические аспекты устойчивого развития 
Для успешного внедрения принципов устойчивого развития необходимо 

кардинально пересмотреть существующие экономические модели. В частно-
сти, следует отказаться от линейной экономики, которая функционирует по 
принципу «бери-создавай-выбрасывай». Линейная модель приводит к чрез-
мерному потреблению ресурсов и накоплению отходов, что в свою очередь 
усугубляет экологические проблемы. Вместо этого необходимо переходить к 
циркулярной экономике, которая акцентирует внимание на повторном исполь-
зовании материалов, переработке и минимизации отходов. 

Циркулярная экономика предлагает новые возможности для бизнеса. 
Эффективное управление ресурсами может не только снизить затраты, но и 
открыть новые рынки. Организации, внедряющие устойчивые практики, спо-
собны не только уменьшить риски, связанные с изменением климата, но и по-
высить свою конкурентоспособность на рынке. Например, компании, исполь-
зующие экологически чистые технологии, могут привлечь внимание потреби-
телей, заинтересованных в устойчивом потреблении. 

Кроме того, переход к устойчивым моделям требует инвестиций в инно-
вации. Разработка новых технологий, направленных на снижение воздействия 
на окружающую среду, может стать конкурентным преимуществом для компа-
ний. Государственные инициативы, такие как налоговые льготы для 
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экологически чистых производств, могут стимулировать бизнес к внедрению 
устойчивых практик. 

Социальные аспекты устойчивого развития 
Реализация устойчивого развития также требует внимания к социальным 

аспектам, таким как права человека, гендерное равенство и доступ к базовым 
услугам. Важно понимать, что устойчивое развитие невозможно без социаль-
ной справедливости. Инвестиции в образование и здравоохранение играют 
ключевую роль в создании устойчивых обществ. Образование не только повы-
шает уровень жизни, но и способствует развитию критического мышления, что 
необходимо для решения сложных социальных и экологических проблем. 

Программы, направленные на развитие местных сообществ и поддержку 
социально ответственного предпринимательства, могут значительно улучшить 
качество жизни людей. Создание новых рабочих мест и развитие местного биз-
неса способствуют экономической стабильности и социальной интеграции. 
Важно помнить, что устойчивое развитие требует вовлечения всех слоев об-
щества. Диалог с местными жителями, неправительственными организациями 
(НКО) и другими заинтересованными сторонами является ключевым для до-
стижения успеха. 

Кроме того, необходимо учитывать культурные и социальные особенно-
сти различных регионов. Устойчивое развитие не может быть универсальным 
решением; оно должно адаптироваться к конкретным условиям и потребно-
стям местного населения. Например, в некоторых странах акцент может быть 
сделан на развитие сельского хозяйства, в то время как в других – на иннова-
ционные технологии. 

Экологические аспекты устойчивого развития 
Экологическая устойчивость – еще один важный аспект, который необ-

ходимо учитывать при переходе к устойчивому развитию. Изменение климата, 
загрязнение окружающей среды и потеря биоразнообразия – это глобальные 
проблемы, требующие немедленных действий. Для этого необходимо внедрять 
экологически чистые технологии и практики, которые помогут сократить вы-
бросы парниковых газов и минимизировать воздействие на природу. 

Одним из ключевых направлений является переход к возобновляемым 
источникам энергии. Солнечные, ветровые и гидроэлектростанции могут зна-
чительно снизить зависимость от ископаемых топлив и уменьшить углерод-
ный след. Инвестиции в исследования и разработки в области чистых техно-
логий могут создать новые рабочие места и повысить энергетическую безопас-
ность стран. 

Кроме того, необходимо развивать системы управления отходами, кото-
рые способствуют переработке и повторному использованию материалов. Это 
не только уменьшает количество отходов, но и способствует созданию новых 
экономических возможностей. Программы по утилизации и переработке отхо-
дов могут стать основой для создания новых рабочих мест и улучшения состо-
яния окружающей среды. 

В заключение устойчивое развитие является неотъемлемой частью буду-
щего человечества. Переход к более устойчивым моделям требует 



комплексного подхода, который учитывает экономические, социальные и эко-
логические аспекты. Это вызов, который требует сотрудничества на всех уров-
нях – от правительств и бизнеса до местных сообществ и гражданского обще-
ства. Только совместными усилиями мы сможем создать мир, в котором эконо-
мический рост будет сочетаться с социальной справедливостью и охраной 
окружающей среды. Устойчивое развитие – это не просто цель, а необходи-
мость для выживания и процветания будущих поколений. 
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“We all must face problems, but it is how you face them that counts. 
If you have to see, then see the specialties of each other. 

If you have to leave something, leave weaknesses. 
Be just enthusiastic about the success of others, as you are about your own success” 

Indian wisdom 

Methodical preparation of teachers is extremely important for explaining 
those involved in the process students and teachers all special features, difficulties 
and systematical demands in order to overcome all obstacles on the way to perfection 
in future profession of those taught. Psychology plays a great role in this process. 
Methodical skills of the teachers help students to develop all the best features in 
personality in order to reach success in studies. We know that a good, clean minded 
person sees the good points of others, when a dirty minded person is always looking 
for dirt… The teachers’ task as mission is to see the best, to carry the best, to pene-
trate through blocks of discipline not as an a loader simply, but as a real professional 
leader, a psychologist, a comrade in overcoming difficulties, a parent, if it is neces-
sary. So, some special methodical findings in accordance with special themes in the 
foreign language program are very effective. The students are to be ready to recog-
nize the truth like this: before they leave their University they need to make up their 
mind that they are going to stay effective, rational, responsible, reliable and positive 
and enjoy their profession no matter what come their way [1, p. 58]. First of all, 
while studying good reading and writing as habits and mastering are necessary good 
contribution to a wide necessary personal development in intellectual, professional, 
social and cultural spheres, responsible for personality’ establishment in accordance 
with the demands of modern society and individual needs. 

The main task of teachers and their teachers, professional people in methodi-
cal sphere, – is to explain all those interested that they have to decide ahead of time. 
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It means to possess information as knowledge about types of personality as a whole 
and the same concrete due to their students. The very this approach helps effectively 
to teach. Let us mention some traits of an effective leader include the following: 

1. Emotional stability. It means to be able to tolerate frustration and stress, 
being well-adjusted with psychological maturity to deal with any arising problem. 

2. As leaders are often times be competitive, decisive and usually enjoy over-
coming obstacles. 

3. They are active, expressive, energetic, optimistic and open to change. 
4. They are often dominated by sense of duty and tend to be very exacting in 

character. 
5. Social boldness. They are responsible to others and have high emotional 

stamina, 
6. They are insensible to hardship and are very poised, practical, logical and 

to the point. 
7. Self-assurance. Being secure and free from guilt they have self-confi-

dence. 
8. Usually they are controlled and very precise I in their social interactions. 
9. High energy. They remain alert and stay focused. 
10. Team orientation. Leaders put a strong emphasis on team work, creating 

relationship, which fosters team cohesive-ness. 
11. They know how to put yourself in the other person's shoes. It is a key-trait 

of leaders today. 
12. Having charisma, the leaders are able to arouse strong emotions in people. 

They motivate people to reach toward a future goal by trying the goal to substantial 
personal rewards and values. 

When we say about personal development of the students, first of all we take 
into account The Weight of Evidence. First of all, we mean their attention to their 
future profession as seamen, captains, sailors, mechanical engineers and so on. Eve-
rything in our life starts with and in our families, parents’ attention to the choice of 
their children. It is the truth “What consumes your mind, controls your life, and a 
positive thinker sees the invisible and feels the intangible, achieving the impossible”. 
Becoming adult at the first stage, when their son or daughter seems to become very 
concerned about their future profession [2, p. 88]. 

So, we could compare a lot of all different letters contexts and define clearly 
what those interested adults are to do in order to select ‘the right person – A seaman’. 
We are ready to look in the future and penetrate even through the first course cadets 
(students). The main measures look like these: 

1. Determining the need to service in the Fleet, to study at the Admiral 
Makarov State University of Maritime and Inland Shipping, and so on. “Are the 
skills and talents of those interested in the sea-profession properly understood and 
utilized? Can your learning and practical training growth support your desire and 
insurance to become and to be a Sea Man?” 

2. Conducting a through sea service job analysis. “Does a candidate know 
what are the sea-job’s essential functions and key performance criteria?” 
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3. Writing a Sea -man job description and job-service specification for the 
position based on the job analysis. 

4. Deciding how to form qualified specialist in the Sea service. “What are 
the cadet’s techniques in learning and training process to be used? What is the time 
frame or conducting your effective achieving your profession of a Seaman?” 

5. Determining the salary for the position. “Is the salary comparable and pro-
portional with the salaries and responsibilities of other positions inside your coun-
try’s society?“ 

This methodical approach to analyzing process was very effective. We col-
lected and analyzed a fair amount of those interested in Sea profession and resumes 
(self-estimation, special estimation in comparison and resulting) and then selecting 
and teaching the most qualified candidates for sea profession for further considera-
tion through learning and training. Then we had a conversation with the most quali-
fied candidates to the military profession for the position of a cadet, and then – a 
ranked Sea man. The answers were based on the sea job’s description and specifica-
tion [3, p. 117]. The most meaningful aim is to prepare our students for the kind of 
English used by and for native speakers. In order to be ready for this reason we try 
to use less of simplified material which is made easy for the learner. One of the most 
effective one is the so called “Variants”. The students Keep Talking, forming their 
Communicative Fluency Activities for Language.” The students like this task – test 
as a wide space for personal feelings, opinions, ideas, emotions and doubts expres-
sion’ for estimating it by a teacher with respect and understanding. It is like this: The 
students can prepare their own questions and answers. Some more suggestions are 
like these: 

What would happen 
If everybody who told a lie turned green? 
If people could get a driver license at 14? 
If girls had to do military service? 
If men were not allowed to become doctors or pilots? 
If children over ten were allowed to vote? 
If gold was found in your area? 
If headmasters had to be elected by teachers and pupils? 
What would you do 
If you were invited to the Queen’s garden party? Or: If a photograph of yours 

won first prize at an exhibition? If you got a love letter from somebody you did not 
know? If you suddenly found out that you could become invisible by eating spinach? 
If you invited somebody to dinner and they forgot to come? If you forgot you had 
asked for people to lunch and did not have any food in the house when they arrived? 
If you could not sleep at night? 

As a result, there is a great teacher’ goal. This goal is to focus on fluency and 
engendering a communicative atmosphere. There are a lot of ways. The teachers and 
students in common intellectual and educational work try to find their own way 
among a lot of ways and follow it with confidence. 

A wide range of material intended for speakers of English is in demand. The 
other special aim is to help students become independent and responsible for their 
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own learning, trying to develop their own efforts and habits of study under the witty 
leading role of their teachers. In practice it is a great amount of vocabulary as terms 
of any kind, idioms, professional terminology, poetic ones, dialogue and mono-
logue’ schemes for a real practice of communication, models of special grammatical 
schemes and instructions for different spheres of communication, writing skills, lis-
tening skills and so on. 

The pedagogical experiment on the “Testing issue” showed good results on 
all the concrete goals as tasks declared. They were: 

Targeted research on class and independent ways in link to demonstrate ben-
efits of bringing together reasons for the present emphases on vocabulary, clarifica-
tion and social knowledge in situational real and theoretical practice through partic-
ipation, writing messages, reports, scientific and artistic work, telephone links and 
so on. The students were successful in research on joint independent learning quality 
and reporting approaches with materials supported by teachers in different ways of 
training and educating communication. 

The teachers denote this practice as ‘Education for Sustainable Development 
‘for all involved in the process of independent establishment of a Personality  
[4, p. 121]. 

We consider the most important the spheres of testing like periodical tests as 
extremely useful for supporting rational and alive regime of independent learning in 
direction of repeating professional terms, ordinary vocabulary, technical and human-
itarian definitions, compound expressions and idioms. 

In a short way we’ll introduce some sentences in accordance with different 
types of tests suggested to be done by students due to the context of the proposed 
English texts [5, p. 57]. The texts may be different, but the questions may contain 
the major ideas like these ones: 1. Reading. 2. Listening. 3. Speaking. The aim de-
clared was like this: ‘Try to give more than just basic answers, and give examples to 
show what you mean; remember that you are being tested on your ability to speak 
in English, not on your knowledge of specific areas of business (as a core of different 
professional activities’ context). 

The rationally and logically correct organization of independent educational 
practice becomes a visible result of well-organized process of English teaching in 
class, when an image of a teacher as a professional becomes a promised model for 
pretending to be like that mentioned for all those happy independently learning. Our 
common teachers’ and students’ motto is like this “Do not allow anything to be an 
obstacle. See everything as a stepping stone to victory” (Indian wisdom again). 
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Прогресс на месте не стоит, с каждым днем в мире появляются новые 

теории, приёмы, приспособления для улучшения и облегчения жизни чело-
века. Это захватывает все сферы, заставляет вносить серьёзные коррективы в 
цели и методы работы – в образование, в том числе. В современной концепции 
образования в качестве приоритетного во многих странах мира признан лич-
ностно-ориентированный подход, конструктивизм, что предполагает интел-
лектуальное и нравственное развитие личности, формирование, развитие кри-
тического и творческого мышления, умения работать с информацией [7]. В 
связи с этим стало необходимостью внедрение в учебный процесс дистанци-
онных технологий. В этом случае дистанционное обучение становится помощ-
ником для всех участников образовательного процесса. 

Дистанционные технологии обучения, хотя и имели ранее достаточно 
широкое распространение, однако не сумели войти в сознание учеников как 
необходимый метод обучения. Одна из причин – это отсутствие разработанной 
научно обоснованной электронной дидактики. По сути дела, электронные ме-
тоды обучения рождаются сегодня в процессе практики использования раз-
личных обучающих сред и систем, электронных учебников, курсов и т. д. [6]. 

Дистанционные образовательные технологии – это ряд образовательных 
технологий, реализуемых с применением современных информационных и те-
лекоммуникационных технологий, при этом взаимодействие между педагогом 
и учащимся осуществляет опосредовано (на расстоянии) [5]. Основа образова-
тельного процесса с использованием дистанционных технологий заключается 
в целенаправленной самостоятельной работе учащегося. Процесс получения 
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знания может осуществляться в любое удобное для учащегося время, в инди-
видуальном темпе и вне зависимости от места его нахождения. До сегодняш-
него дня считалось, что дистанционный формат обучения и школа – понятия 
не совсем совместимые. Но, преодолев сложный период в работе, мы убеди-
лись, что в образовательном процессе обучение с применением дистанцион-
ных технологий возможно. В Белгородской области обучение с применением 
дистанционных технологий используется довольно давно, но не в таком мас-
штабе. В настоящее время рассматриваемый вид обучения выполняет допол-
нительные дидактические функции и, соответственно, расширяет возможно-
сти обучения; за счет увеличения доли самостоятельного освоения материала, 
вырабатываются такие качества, как самостоятельность, ответственность, ор-
ганизованность и умение реально оценивать свои силы и принимать взвешен-
ные решения. 

Внедрение дистанционных форм обучения выявило целый ряд проблем, 
с которыми столкнулись как педагоги, так и учащиеся: 

• создание нормативно-правовой основы дистанционного образова-
ния, должна регулировать все отношения в системе организации и проведения 
дистанционного обучения; 

• подготовка педагогов, реализующих дистанционное обучения. Педа-
гог должен владеть всем арсеналом пользовательских навыков работы с при-
менением ИКТ, интернет-технологий. Но главное все-таки – психолого-педа-
гогическое мастерство учителя [7]. В отличие от очных форм обучения педа-
гогу, работающему в дистанционном режиме, необходимо уметь определять 
психологический настрой учеников на расстоянии, чтобы больше внимания 
уделять отдельным учащимся, стимулируя их к активной деятельности в фо-
румах, чатах. Так же для учителей дистанционное обучение часто означает не-
нормированный рабочий день, а это не всегда положительно сказывается на 
качестве образования. Можно сделать вывод, что преподаватели на сегодняш-
ний день не совсем готовы к такой системе ведения учебного процесса; 

• создание учебно-материального обеспечения дистанционного обуче-
ния. Готовые курсы, не требующие доработки и корректировки, не всегда бес-
платные и их стоимость достаточно высока. Тогда педагог вынужден созда-
вать свои обучающие курсы, а для этого необходимы значительные усилия и 
знания в области компьютерных коммуникаций, интернет-технологий; 

• основа дистанционного обучения – самостоятельное усвоение зна-
ний. Для организации процесса обучения учащиеся нуждаются в помощи как 
со стороны родителей, так и педагогов, особенно на начальном уровне образо-
вания. Так же не все учащиеся владеют навыками самообразования: неумение 
правильно организовать свою учебную работу, рационально распределить 
время на изучаемый материал, что требует дополнительного контроля со сто-
роны учителя-предметника. Не стоит забывать, что для большинства уча-
щихся, имеющихся проблемы со здоровьем, исключение контакта с учителем 
является отрицательным моментом, так как довольно часто это единственная 
связь с внешним миром. Хотя практика показывает, что обучение с 
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использованием дистанционных технологий значительно расширяет возмож-
ности получения детьми-инвалидами образования; 

• оборудование, для организации такого вида обучения (ПК, ноутбук, 
веб-камера, микрофон, выход в интернет и т. д.), имеют далеко не все учащи-
еся. 

Однако, дистанционное образование – это качественно новый, прогрес-
сивный вид обучения, благодаря новым технологическим возможностям на ос-
нове идеи открытого обучения. Гибкость и доступность, индивидуальный под-
ход и экономичность являются главными достоинствами и перспективами ди-
станционного обучения в образовании. 

Организация учебного процесса с использованием информационной 
среды дистанционного обучения в общеобразовательных учреждениях предо-
ставляет возможность решить не только проблему обучения детей с особенно-
стями развития, но и проблему компенсации пробелов в знаниях, а также 
углубленного изучения предметов. 

Кроме того, информационная среда дистанционного обучения может 
быть основой для самостоятельной познавательной, творческо-поисковой и 
проектной деятельности учащихся, которая становится важнейшим компонен-
том учебного процесса. 

А для детей с ОВЗ такие образовательные технологии позволяют инди-
видуализировать обучение. Каждый учащийся может заниматься по персо-
нальному расписанию, варьируя темп и время обучения для освоения изучае-
мого предмета. В дистанционном обучении также реализуются модели сов-
местной учебной деятельности школьников. 

Таким образом, использование дистанционных образовательных техно-
логий актуально в процессе внедрения ФГОС нового поколения. 

Системное использование технологий дистанционного обучения – эф-
фективное решение проблемы образования и социализации детей, в том числе 
с ограниченными возможностями здоровья. Как показывает уже накопленная 
практика, это перспективная модель школьного обучения.  

Конечно же, дистанционное образование не может заменить очное. Од-
нако разумное сочетание различных форм обучения позволит решить одну из 
важнейших задач модернизации среднего общего образования – задачу разно-
стороннего развития обучаемых, их способностей, умений и навыков самооб-
разования, формирования готовности и умения адаптироваться к меняющимся 
социальным условиям. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме использования цифровых образователь-
ных ресурсов с визуальной информацией на уроках русской литературы. Цифровые обра-
зовательные ресурсы играют все более важную роль в современном образовательном про-
цессе. Они позволяют сделать обучение более интересным, наглядным и эффективным, 
повышая мотивацию и вовлеченность учащихся. Использование цифровых образователь-
ных ресурсов помогает учащимся самостоятельно подготовиться к урокам литературы, 
выполнять домашнее задание, подготовить презентации, выполнить проекты по русской 
литературе, читать и слушать произведения писателей и поэтов, видеоуроки и т. п. 

 
Ключевые слова: цифровые образовательные ресурсы, визуальная информация, 

урок русской литературы, эффективность, интернет. 
 
На современном этапе развития науки и техники существует множество 

цифровых образовательных ресурсов, которые помогают учителям и уча-
щимся изучать программные материалы по русскому языку и литературе. ЦОР 
по русской литературе предлагают интерактивные уроки, аудио- и видеомате-
риалы, интерактивные картины, адаптированные тексты с аудиоподдержкой, 
которые позволяют, учащимся визуализировать и лучше понять литературные 
произведения, жизнь и творчество поэтов, писателей. На ЦОР также могут 
быть представлены анимации, игры и т. д. 

ЦОР по русской литературе могут содержать тесты, викторины, игровые 
задания, которые помогают учащимся закреплять пройденный материал. Ис-
пользование цифровых образовательных ресурсов формируют и развивают 
аналитические и критические мыслительные навыки учащихся, способствуют 
улучшению их читательской грамотности, повышает эффективность уроков и 
многое другое. 

Все цифровые образовательные ресурсы по степени сложности техноло-
гического процесса их разработки и необходимых ресурсов можно разделить 
на две категории: ЦОР, создание которых требует профессионального владе-
ния техническими и программными инструментами и проводится, как пра-
вило, коллективом разработчиков, включая создателей педагогического и тех-
нологического сценариев, дизайнеров, программистов и т. д., и ЦОР, разра-
ботку которых учитель может осуществить собственными силами с помощью 
персонального компьютера (и даже смартфона), используя относительно не-
сложные и бесплатные программные средства [1, с. 29]. 

К 1 категории ЦОР относятся уроки российской электронной школы 
https://resh.edu.ru/. Уроки РЭШ построены на интерактивных заданиях, играх, 
которые вовлекают учащихся в активный процесс обучения. Платформа РЭШ 
подстраивается под индивидуальный темп и стиль обучения каждого ученика, 
предлагая персонализированные задания и рекомендации. Уроки РЭШ содер-
жат разнообразные мультимедийные материалы, такие как видеолекции, 

https://resh.edu.ru/
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анимации, инфографика, что способствует лучшему усвоению материала уча-
щимися. Уроки РЭШ разработаны в соответствии с государственными обра-
зовательными стандартами РФ и охватывают все темы школьной программы. 

Использование системы порталов позволяет более эффективно органи-
зовать работу педагогов, поскольку на порталах собраны и систематизированы 
наиболее востребованные ресурсы. Используя их, учителя, ученики и роди-
тели смогут получить доступ к качественным учебным и методическим мате-
риалам, сократить время на поиск требуемой информации, изучить особенно-
сти классификации информационных ресурсов сети Интернет [2, с. 87]. 

Использование цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) с визуаль-
ной информацией на уроках русской литературы предоставляет педагогам ши-
рокий спектр возможностей для повышения эффективности и привлекатель-
ности учебного процесса. Визуальная информация может быть представлена в 
различных форматах: изображения (фотографии, рисунки, схемы) – помогают 
наглядно проиллюстрировать литературные произведения, познакомить уча-
щихся с портретами писателей и поэтов, показать места, связанные с их твор-
чеством; видеоролики (художественные фильмы, документальные фильмы, 
видеоинтервью) – позволяют учащимся увидеть экранизации произведений, 
познакомиться с творческой биографией писателей, посетить виртуальные му-
зеи и выставки; презентации – используются для наглядного представления 
учебного материала, могут включать текст, изображения, видео и интерактив-
ные элементы; инфографика – наглядно представляет сложные литературные 
понятия и концепции, помогает учащимся лучше понять и запомнить мате-
риал; виртуальные экскурсии – позволяют учащимся посетить музеи, истори-
ческие места и другие объекты, связанные с русской литературой, не выходя 
из класса. 

ЦОРы по русской литературе позволяют учащимся более эффективно 
изучать произведения и развивать навыки анализа и понимания текстов, а 
также привносят элементы интерактивности и визуализации, что делает учеб-
ный процесс более интересным и доступным. 

В зависимости от тем, потребностей и целей обучения можно выбрать 
подходящие ресурсы для работы в классе, самостоятельного изучения или 
подготовки к другим видам занятий, экзаменам и др. 

Эффективное использование ЦОР с визуальной информацией на уроках 
русской литературы предполагает соблюдение следующих рекомендаций: 

• подбирать ЦОР, соответствующие целям и задачам урока, уровню 
подготовки учащихся и их возрастным особенностям; 

• использовать ЦОР целенаправленно, встраивая их в структуру 
урока и организуя работу учащихся с ними; 

• активизировать учащихся в работе с визуальной информацией, за-
давая вопросы, организуя обсуждения и творческие задания; 

• обеспечивать техническую поддержку и обучение учащихся ис-
пользованию ЦОР; 

• оценивать эффективность использования ЦОР с визуальной 
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информацией и вносить необходимые коррективы в процесс их применения. 
Использование ЦОР с визуальной информацией на уроках русской ли-

тературы способствует повышению мотивации учащихся, развитию их 
наглядно-образного мышления, формированию целостного представления о 
литературных произведениях и эпохах. 

При выборе цифровых ресурсов для использования на уроках русской 
литературы следует учитывать следующие критерии: соответствие целям и за-
дачам урока: ресурс должен соответствовать образовательным целям и зада-
чам конкретного урока и способствовать достижению планируемых результа-
тов обучения; соответствие уровню подготовки учащихся: ресурс должен быть 
адаптирован к уровню подготовки учащихся и соответствовать их возрастным 
особенностям; качество контента: ресурс должен содержать достоверную, ак-
туальную и изложенную в доступной форме информацию; разнообразие фор-
матов: следует использовать ресурсы различных форматов (текстовые, аудио-
визуальные, интерактивные), чтобы удовлетворить различные стили обучения 
учащихся; техническая совместимость: ресурс должен быть совместим с тех-
ническим оборудованием, используемым в образовательном процессе. 

Цифровые образовательные ресурсы можно использовать на разных эта-
пах урока в соответствии с дидактическими целями: при объяснении нового 
материала, при закреплении и самостоятельной работе, при итоговом повторе-
нии и т. п. Эффективный выбор цифровых ресурсов для уроков русской лите-
ратуры позволит педагогам разнообразить учебный процесс, повысить моти-
вацию учащихся и улучшить результаты обучения. 
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Система образования для детей с ограниченными возможностями здоро-

вья (ОВЗ), в том числе и для детей с речевыми нарушениями имеет тенденцию 
к постоянной модернизации. Многими исследователями подчёркивается необ-
ходимость создания психолого-педагогических условий, отвечающих образо-
вательным потребностям детей с дислексией, что в свою очередь способствует 
процессу социализации (Е. Л. Гончарова, Е. Л. Григоренко, Г. В. Чиркина,  
М. Н. Русецкая и др.). 

Процесс чтения предполагает активное формирование как технически 
правильного, беглого чтения, так и осознанного, точного понимания читае-
мого. Техническая сторона процесса чтения и его понимание представляют со-
бой неразрывное единство взаимосвязанных и взаимовлияющих друг на друга 
компонентов (Б. Г. Ананьев, Т. Г. Егоров, Е. Л. Гончарова, Р. И. Лалаева,  
А. А. Леонтьев, А. Р. Лурия, А. Н. Соколов, Л. Ф. Спирова, Л. С. Цветкова  
и др.). 

Понимание читаемого, или семантическое восприятие, являясь целью 
чтения, представляет собой сложную речемыслительную деятельность, в про-
цессе которой задействованы многие когнитивные, эмоциональные и речевые 
факторы. 

На современном этапе развития логопедии проблема специфических 
нарушений чтения – дислексий – является чрезвычайно актуальной, что обу-
словлено повышением требований к качеству чтения в начальной школе, уве-
личением числа детей с нарушением письменной речи, усложнением симпто-
матики и механизмов дислексии. 

При овладении чтением у детей могут быть трудности формирования 
как технической стороны процесса чтения, так и восприятия читаемого, в том 
числе, и на уровне предложения. 

Анализ механизмов дислексии, представленный в трудах Т. А. Алтухо-
вой [1], А. Гермаковска [3, с. 48-52], О. Б. Иншаковой [6], А. Н. Корнева [7],  
Р. И. Лалаевой [8], О. В. Левашова [9, с. 107-115], Р. Е. Левиной [10],  
М. Н. Русецкой [14, с. 42-49], F. R. Vellutino [18, с. 2-40], свидетельствует  
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о сложности и неоднородности механизмов дислексии, а также их полиморф-
ности. Кроме того, можно отметить, что проблема этиопатогенеза нарушений 
чтения и до настоящего времени остается дискуссионной и недостаточно изу-
ченной. 

Однако работ, исследующих особенности понимания читаемого, а также 
методы коррекции нарушений понимания, читаемого у младших школьников 
крайне мало (Т. А. Алтухова, И. Н. Карачевцева, Л. Н. Мочалова). 

Целенаправленная логопедическая работа по развитию семантического 
восприятия или понимания, читаемого у учащихся младших классов, будет 
способствовать не только устранению этого нарушения на начальных этапах 
овладения навыком чтения, но и профилактике трудностей понимания, читае-
мого в средних и старших классах. 

Изучение литературных источников позволило нам разработать мето-
дику выявления нарушений понимания, читаемого у данного контингента де-
тей. Методика состояла из двух направлений: исследование технической (ско-
рости, способа, выразительности, правильности чтения) и семантической сто-
рон процесса чтения (понимания, читаемого на уровне слов, простых предло-
жений, текстов различных типов). 

В экспериментальном исследовании приняли участие 40 учащихся 2 
классов с дислексией (ЭГ) и 40 учащихся с нормальным речевым развитием 
(КГ). 

Важным аспектом проблемы семантического восприятия является 
структура и механизм смыслового восприятия предложения [5, с. 111-120; 11; 
12; 17, с. 511-523]. 

Предложение, являясь целостной единицей речи, представляет собой 
главное средство формирования, выражения и сообщения мысли о некоторой 
действительности и отношения к ней говорящего. 

Понимание смысла предложения невозможно без ориентировки на внут-
ренние признаки [13, с. 54-62]. Анализируя теорию вопроса понимания син-
таксических конструкций [2; 4; 15, с. 163-190; 16], автор определяет два ас-
пекта содержания предложений: лексическое (фиксация определенной инфор-
мации, воспринимаемой читателем) и логическое содержание (наличие в тек-
сте предложения относительно законченной мысли). Относительно этих двух 
аспектов выделяются несколько уровней понимания: понимание лексического 
содержания предложения, логического содержания, основного смысла пред-
ложения, логического смысла, добавочного смыслового оттенка, а также спо-
собов представления разнообразных характеристик мыслей или осознание 
признаков предложения [13, с. 54-62]. 

Понимание структуры предложений – один из ключевых аспектов рас-
сматриваемой проблемы. 

При качественном анализе данных исследования учитывались следую-
щие показатели: точность понимания значения предложений, сформирован-
ность синтаксической структуры предложения, с учетом соотношения глу-
бинно-семантического и поверхностного синтаксирования, а также наличие и 
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особенности процесса лексико-грамматического прогнозирования синтакси-
ческих конструкций при чтении. 

Одной из задач исследования являлось определение степени сложности 
понимания указанных логико-грамматических конструкций для детей с 
дислексией. 

Исследование степени сложности указанных конструкций у взрослых 
(Ж. М. Глозман) показало, что доступными являются предложения с простым 
порядком слов. Далее по степени сложности следуют инвертированные фразы, 
пассивные конструкции, временные конструкции, инвертированные фразы, 
выражающие обратимую ситуацию и сравнительные конструкции. При повто-
рении предложений детьми с нормальным речевым развитием выявлена иная 
иерархия сложности предложений. Наиболее сложными для повторения 
детьми оказались пассивные и сравнительные конструкции. 

В процессе исследования выявлены различия в семантическом восприя-
тии логико-грамматических конструкций детьми с дислексией. 

Исследование понимания обратимых конструкций, отражающих си-
стему отношений в процессе чтения, выявило выраженные затруднения у де-
тей обеих групп, которые выражались в нарушении порядка слов в предложе-
нии, ошибках использования форм глаголов, в упрощении структуры кон-
струкции, а также в отказе выполнять тест по причине непонимания системы 
отношений предложенной логико-грамматической конструкции. Например, 
«Уголь грузовик перевозит» вместо «Уголь перевозится грузовиком». «Стол 
покрывает скатерть» вместо «Скатерть покрывает стол». «Человек пере-
возится чемоданом» вместо «Чемодан перевозится человеком». 

Согласно результатам, ни один из младших школьников с дислексией не 
смог получить высший балл в процессе понимания конструкций данного вида. 
Для 80% детей с дислексией характерным оказалось затруднение понимания 
обратимых конструкций, отражающих систему отношений, выполнение этих 
заданий было оценено в пределах 1-2 баллов, остальные дети ЭГ (20%) спра-
вились с этим заданием на 3-4 балла. В то же время результаты детей КГ также 
оказались достаточно низкими: только 12,5% (5 чел.) детей КГ справились с 
заданием на 5 баллов, 80% (32 чел.) получили лишь 3-4 балла, а 7,5% учащихся 
(3 чел.) 2 балла. 

Исследование понимания инвертированных конструкций с двойным от-
рицанием в процессе чтения выявило характерные особенности выполнения 
предложенного задания у младших школьников: искажение или упрощение 
синтаксической структуры предложения, трудности понимания инструкции к 
заданию, отказ от выполнения задания, выполнение задания механически, 
опуская частицу «не». Например, после инверсии предложения «Я не могу не 
мечтать о лете» получились ответы типа: «Я могу мечтать о лете», «Я могу 
мечтать о зиме»; инверсированное предложение «У них не может не быть 
учебников» звучало «У них может быть учебников» или «У них может быть 
учебники». 

52,5% детей ЭГ (21 чел.) справились с заданием на понимание инверти-
рованных конструкций с оценкой в 5-6 баллов, 37,5% испытуемых ЭГ 
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выполнили данное задание на 4 балла, остальные дети с дислексией выпол-
нили данное задание механически, по аналогии. 

Исследование понимания атрибутивных конструкций, выраженных с 
помощью существительных родительного падежа в процессе чтения пока-
зало достаточное понимание большинства детей КГ в сравнении с детьми ЭГ. 

Наиболее характерными ошибками у младших школьников с дислек-
сией стали трудности семантической инверсии, морфологический и синтакси-
ческий аграмматизм: нарушение определённого порядка слов, грамматиче-
ских связей между словами (изменение падежных окончаний, нарушение 
формы времени и вида глаголов, замены аффиксов) в процессе объяснения 
своего ответа. Важно, что при исследовании понимания данных конструкций 
необходимой оказалась подсказка в виде примера. Сравнивали конструкции 
типа: «мать сестры» – «сестра матери», «врач отца» – «отец врача», «учи-
тель внука» – «внук учителя». 

При этом результаты показали достаточное понимание задания детьми 
КГ (57,5% выполнили задание в пределах 5-6 баллов – 23 чел.). Учащиеся ЭГ 
справились с заданием с оценкой 4 балла – 60% (24 чел.), остальные дети ЭГ 
не смогли объяснить свой ответ, вследствие чего получили за выполнение 1-2 
балла. Отметим, что ни один из учащихся с дислексией не выполнил задание 
на высоком уровне. 

При исследовании понимания предложно-падежных конструкций, кон-
струкций, выражающих временные и пространственные отношения в про-
цессе чтения, доминировали трудности понимания предложений, выражаю-
щих временные отношения. При этом были выявлены ошибки: искажение син-
таксической структуры предложения: пропуск или замена отдельных слов, из-
менение флексий слов, нарушение согласования слов в предложении. Напри-
мер, детям предлагалось исправить ошибки в предложении «Девочка поехала 
к бабушке завтра». Часто получали ответы типа: «Девочка поехала к бабушке 
вчера», «Мама поехала к бабушке завтра», «Маша поехала к бабушке потом» 
и т. д. 

Различную степень понимания данных читаемых логико-грамматиче-
ских конструкций показали школьники ЭГ: от 1 до 6 баллов. 

Сравнивая степень понимания предложных конструкций, выражающих 
временные и пространственные отношения, отметим лучшую сформирован-
ность последних в группе учащихся с дислексией. Несмотря на это, только 
15% учащихся ЭГ (6 чел.) смогли самостоятельно найти и исправить ошибки 
при чтении предложений, выражающих временные отношения (6 баллов), дру-
гим 85% детей ЭГ (34 чел.) требовалась помощь со стороны логопеда. В этом 
случае некоторые дети импульсивно называли любое слово или отказывались 
от выполнения данного задания. При этом школьники КГ в 47,5% случаев (19 
чел.) самостоятельно справились с заданием, получив оценки 5-6 баллов. 

Более сформированным оказалось понимание предложений, выражаю-
щих пространственные отношения в обеих группах. Вероятно, полученные ре-
зультаты могут быть связаны со способом исследования данных конструкций: 
исправить ошибки в структуре конструкции после прочтения предложений 
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или прочесть предложение и выполнить соответствующее действие. Напри-
мер, «Возьми карандаш из коробки. Возьми карандаш из-под коробки. Возьми 
карандаш с коробки» и др. 

Более 50% детей в ЭГ (22 чел.) справились с заданием на 5-6 баллов, 
82,5% детей КГ (33 чел.) также получили высшие баллы, причём ни один из 
испытуемых не получил 1-2 балла и лишь 27,5% детей с дислексией поставили 
3 балла. 

Исследование понимания конструкций, содержащих сравнительные от-
ношения в процессе чтения, выявило высокий уровень понимания данных 
предложений в контрольной группе младших школьников (5-6 баллов). 

Характерной особенностью ответов детей ЭГ была излишняя краткость 
ответов (отвечали, используя одно слово или в редких случаях простые нерас-
пространённые конструкции), что, вероятно связано с бедностью лексико-
грамматического строя речи детей ЭГ. Например, «Юрий живёт ближе к 
школе, чем Иван. Кто из них живет от школы дальше?» – «Он, Юрий, маль-
чик, другой». 

Результаты в ЭГ характеризуются большим разнообразием: 45% детей с 
дислексией (18 чел.) получили 6 баллов, 10% детей справились с заданием на 
3 балла (4 чел.), причём никто из ЭГ не получил 1-2 балла. 

При исследовании понимания конструкций, в которых внешний порядок 
слов не соответствует последовательности, представленной в денотатив-
ной ситуации в процессе чтения, было выявлено, что большинство детей с 
дислексией (ЭГ) сначала пытались ориентироваться на внешний порядок слов, 
и лишь после стимулирующей помощи, уточняющего вопроса логопеда, да-
вали правильный ответ, некоторые размышляли вслух о последовательности 
событий, однако, многие дети так и не смогли справиться с заданием полно-
стью и получали более низкие баллы от 1 до 4. Например, «Девочка надевает 
шубу, потому что на улице сильный мороз» – «Сначала девочка надела шубу, 
а потом вышла на улицу, поэтому здесь всё правильно». 

Анализ результатов показал разнообразие в группе детей с дислексией: 
40% учеников ЭГ (16 чел.) выполнили задание на 5 баллов, 7,5% детей ЭГ (3 
чел.) получили 6 баллов, остальные ученики получили от 1 до 4 баллов. При 
этом в контрольной группе все результаты оказались в пределах 4–6 баллов, 
что говорит о более высоком уровне понимания данных логико-грамматиче-
ских конструкций в процессе чтения. 

Понимание конструкций со значением орудийности, выраженных с по-
мощью существительных творительного падежа в процессе чтения оказа-
лось достаточно сформированным для всех групп детей. Несмотря на это, не-
которые школьники с дислексией (ЭГ) допускали характерные ошибки: недо-
читывание предложения до конца, ориентация на первое слово в предложении 
и вследствие этого неверный выбор картинки. Например, путали конструкции 
типа: «Мальчик чистит зубы щёткой» и «Мальчик рисует карандашом». 

Укажем на высокие баллы (5-6 баллов) в КГ, в сравнении с результатами 
детей ЭГ, которые обнаружили более широкий спектр результатов от 3 до 6 
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баллов, что вероятно связано с некоторыми особенностями познавательных 
неречевых процессов детей с дислексией. 

Исследование лексико-грамматического прогнозирования при чтении 
незаконченных конструкций выявило особенности данного процесса. Доста-
точно сформированными оказались прогностические операции на уровне 
предложения у детей из КГ. Анализ работ учащихся с дислексией (ЭГ) показал 
некоторые особенности грамматического прогнозирования: неверный или не-
точный подбор флексий слов в представленных синтаксических конструк-
циях, частые замены падежных или родовых окончаний. Были выявлены 
также трудности семантического прогнозирования, которые проявлялись в 
смысловых заменах при чтении, часто близких семантически, но не являю-
щихся точно отражающими суть предложения. Например, «В гости идёт де-
вочк. (а)» – «В гости идёт девочк. (и)». «На каникулы к дедушке приехал… 
(внук, Петя и др.)» – «На каникулы к дедушке приехал… (девочка, Маша и 
др.)». 

Отметим, что все результаты детей с дислексией оказались в пределах 
4–6 баллов, а их сверстники из КГ получили 6–5 баллов, при чём 75% детей 
КГ (30 чел.) выполнили задание без ошибок. 

Анализ полученных результатов свидетельствует о несформированно-
сти у младших школьников с дислексией процесса понимания читаемого на 
уровне предложения. У детей с дислексией оказались нарушенными следую-
щие операции: 

• узнавание читаемого предложения и лексико-грамматическое про-
гнозирование его синтаксической структуры по представленным фрагментам; 

• осуществление семантической инверсии, в том числе требующей 
трансформации двух отрицательных суждений в одно утвердительное; 

• сформированность пространственно-временных представлений и си-
стемы отношений слов в читаемых предложениях. 

Выявлены нарушения синтаксиса как на глубинном (трудности форми-
рования семантической структуры фразы), так и на поверхностном уровне 
(нарушения грамматических связей слов в предложении), а также недостаточ-
ность процесса прогнозирования на уровне сложных логико-грамматических 
конструкций и предложений. Механизмом выявленных нарушений, воз-
можно, является недоразвитие процессов словообразования и словоизмене-
ния, а также фонематической системы языка, которая чрезвычайно значима 
при овладении смысловой стороной чтения на первоначальном этапе обуче-
ния, а также, вероятно, особенности кратковременной памяти и внимания. 
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ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ С ОВЗ В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию процессов обучения детей с ограни-

ченными возможностями здоровья (ОВЗ) в дошкольных образовательных учреждениях. В 
рамках исследования рассматриваются ключевые аспекты инклюзивного образования, та-
кие как организация образовательного пространства, использование адаптированных про-
грамм и методик, а также роль специалистов в обучении детей с особыми потребно-
стями. Также акцентируется внимание на социально-психологическом аспекте интегра-
ции детей с ОВЗ в коллектив, важности взаимодействия с семьями и создания комфорт-
ной среды для обучения. В статье представлены предложения по совершенствованию об-
разовательных практик и инклюзивного подхода, направленные на обеспечение равных воз-
можностей для детей с ОВЗ в дошкольных учреждениях. 

 
Ключевые слова: обучение детей с ОВЗ, дошкольное образование, инклюзивное об-

разование, адаптированные программы, педагогические методы, социальная интеграция, 
образовательное пространство, специалисты, коррекционно-развивающая работа. 

 
Актуальность исследования 
Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в до-

школьных учреждениях становится всё более актуальной темой в связи с раз-
витием инклюзивного образования в России и мире. Современные подходы к 
обучению таких детей направлены на создание равных образовательных воз-
можностей, что является важным аспектом социальной интеграции. Важней-
шими задачами системы дошкольного образования являются обеспечение до-
ступности образовательных услуг для детей с ОВЗ и их полноценное включе-
ние в социальную жизнь. 

По данным Министерства образования и науки Российской Федерации, 
количество детей с ограниченными возможностями здоровья, которые обуча-
ются в дошкольных учреждениях, продолжает увеличиваться. Однако не-
смотря на принятие федеральных стандартов и законодательных актов, обес-
печивающих доступность образования для таких детей, существует ряд про-
блем, связанных с недостаточной подготовленностью педагогов, нехваткой 
специалистов и необходимого оборудования, а также с недостаточной готов-
ностью образовательных учреждений к предоставлению инклюзивного обра-
зования на должном уровне. В связи с этим исследование процессов обучения 
детей с ОВЗ в дошкольных учреждениях является важным шагом в совершен-
ствовании педагогических методов и подходов, направленных на поддержку 
этих детей. 

Цель исследования 
Целью данного исследования является изучение процессов обучения де-

тей с ограниченными возможностями здоровья в дошкольных образователь-
ных учреждениях, а также выявление эффективных методик и подходов, 
направленных на развитие и социализацию этих детей. 
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Материалы и методы исследования 
Материалы исследования: научная литература в области инклюзивного 

образования, педагогики, психологии и дефектологии, нормативно-правовые 
акты, федеральные государственные образовательные стандарты, а также дру-
гие законодательные документы, регулирующие образовательный процесс для 
детей с ОВЗ в дошкольных учреждениях. 

Методы исследования: теоретический анализ, документальный анализ, 
сравнительный анализ. 

Результаты исследования 
Образование детей с ограниченными возможностями здоровья в до-

школьных учреждениях является важной составляющей социальной интегра-
ции и развития этих детей. Дошкольное образование играет решающую роль 
в адаптации детей с ОВЗ, обеспечении их психофизического и интеллектуаль-
ного развития, а также в подготовке к школьному обучению [3, с. 64]. 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 
дошкольного образования, обучение детей с ОВЗ в дошкольном учреждении 
должно базироваться на принципах инклюзии, что означает создание условий 
для совместного обучения детей с различными особенностями развития. Это 
включает не только обеспечение доступности образовательной среды, но и 
подготовку педагогов, наличие специальных педагогических методов и под-
ходов, направленных на развитие ребенка с ограниченными возможностями. 

В российской системе образования детей с ОВЗ классифицируют по ти-
пам нарушений, что позволяет корректно планировать образовательный про-
цесс и выбирать методы работы. На практике в дошкольных учреждениях 
встречаются следующие категории детей: 

• Дети с нарушениями слуха: такие дети нуждаются в специальных 
методах коммуникации, таких как жестовый язык, визуальные пособия, а 
также в системе индивидуальной коррекции слуховых нарушений с использо-
ванием слуховых аппаратов. 

• Дети с нарушениями зрения: в этом случае необходимо создание 
специальных условий для восприятия информации – использование тактиль-
ных материалов, контрастных изображений, а также методов коррекции зре-
ния. 

• Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата: обучение та-
ких детей требует обеспечения доступности образовательной среды (специ-
альная мебель, средства передвижения), а также активного участия специали-
стов по физической реабилитации. 

• Дети с интеллектуальными нарушениями: для этих детей важно со-
здание индивидуальных образовательных программ с акцентом на развитие 
когнитивных и эмоционально-волевых функций, а также навыков самообслу-
живания и социальной адаптации. 

• Дети с расстройствами аутистического спектра (РАС): для детей с 
аутизмом требуется особая педагогическая поддержка, направленная на раз-
витие навыков общения, самообслуживания и поведения в социуме. 
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Одной из ключевых составляющих процесса обучения детей с ОВЗ яв-
ляется коррекционно-развивающая работа. В рамках этой работы использу-
ются различные методики, направленные на развитие познавательных процес-
сов, речи, моторики, а также на преодоление эмоциональных и социальных 
трудностей, связанных с особенностями развития детей. Важным аспектом яв-
ляется создание условий для полноценного общения и взаимодействия с дру-
гими детьми, что способствует социализации ребенка и снижению социальной 
изоляции [4, с. 531]. 

В качестве методов коррекционно-развивающей работы можно выде-
лить игровые техники, занятия с использованием развивающих материалов, 
различные формы арт-терапии, а также применение информационно-комму-
никационных технологий. Например, использование интерактивных досок и 
компьютеров помогает детям с ОВЗ в визуализации учебного материала и 
улучшении когнитивных процессов. Технологии могут быть использованы 
для создания индивидуальных программ, которые соответствуют уровню раз-
вития ребенка. 

Одним из важнейших аспектов является социальная интеграция детей с 
ОВЗ в коллектив, что способствует развитию их социальных навыков. Дети 
должны иметь возможность взаимодействовать с другими детьми, учиться 
совместной деятельности, разделению ролей и ответственности. В этом про-
цессе важную роль играет педагог, который способствует созданию инклюзив-
ной среды, стимулирует взаимоотношения и сотрудничество между детьми с 
ОВЗ и детьми без особенностей развития [2, с. 16]. 

Кроме того, важной составляющей является взаимодействие с семьей ре-
бенка. Родители должны быть активными участниками образовательного про-
цесса, получать рекомендации и консультации специалистов, быть вовлечен-
ными в процесс социализации и развития своего ребенка. Педагогическая под-
держка семьи помогает наладить эффективное взаимодействие и создать еди-
ный подход к обучению и воспитанию. 

Несмотря на достижения в области инклюзивного образования, обуче-
ние детей с ОВЗ в дошкольных учреждениях сталкивается с рядом проблем. 
Одна из основных проблем заключается в недостаточной подготовленности 
педагогов, нехватке специализированных специалистов и оборудования. 
Также существует проблема адаптации образовательного процесса к индиви-
дуальным потребностям каждого ребенка, что требует дополнительных уси-
лий со стороны учреждений [1, с. 232]. 

С другой стороны, инклюзивное образование предоставляет большие 
перспективы для развития детей с ОВЗ. С развитием технологий и повыше-
нием квалификации педагогов увеличивается возможность для создания адап-
тированных образовательных программ, что способствует более качествен-
ному обучению. Важно продолжать работать над расширением доступности 
специализированных образовательных ресурсов, а также совершенствованием 
методик и подходов, направленных на социализацию и развитие детей с осо-
быми потребностями. 
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Выводы 
Таким образом, обучение детей с ограниченными возможностями здо-

ровья в дошкольных учреждениях – это сложный и многогранный процесс, 
который требует комплексного подхода. Он должен включать в себя органи-
зацию специальных условий для обучения, разработку адаптированных про-
грамм, использование специализированного оборудования и постоянное взаи-
модействие с семьей ребенка. Важно, чтобы образовательная система была го-
това предоставить каждому ребенку с ОВЗ возможность для развития и соци-
альной интеграции, что позволит ему стать полноценным членом общества. 
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Русскому языку как учебному предмету в школьном образовании отве-

дено важнейшее место. Исходя из метапредметных образовательных функций 
родного языка, определяется универсальный, обобщающий характер воздей-
ствия этого предмета на формирование личности ребенка в процессе обучения. 
В связи с этим в настоящее время так актуальна тема преподавания русского 
языка согласно требованиям ФГОС нового поколения: необходимы качествен-
ные изменения в области преподавания русского языка, новые подходы к ор-
ганизации школьного учебного процесса. «Главная цель уроков русского 
языка заключается сегодня в создании условий, формирующих ученика как 
субъекта учебной деятельности, заинтересованного в самоизменении и спо-
собного к нему. Роль учителя-словесника становится более сложной, требую-
щей не только знания русского языка, но и умения использовать разнообраз-
ные педагогические технологии и средства обучения для организации само-
стоятельной деятельности школьников с учетом их индивидуальности». 

Также происходит изменение технологий преподавания русского языка, 
благодаря внедрению интерактивных технологий, открывается ряд значитель-
ных возможностей расширения образовательных рамок для каждого предмета 
в ОУ. 

Рассмотрим наиболее распространенный интерактивный метод, приме-
няемый учителями на уроках русского языка в школе. 

Широкое применение в учебном процессе получила интерактивная 
доска, которая позволяет учитывать при обучении возрастные и психологиче-
ские особенности учащихся, создавать благоприятный психологический кли-
мат на уроке, сохранять интерес детей к предмету, поддерживать условия для 
самовыражения учащихся, реализовать как совершенно новые, так и уже го-
дами отработанные педагогические приемы. 

Задачи, стоящие перед учителем-словесником при применении ИКТ во 
многом будут отличаться от целей и задач других учителей-предметников, так 
как на уроке происходит работа с текстом, с художественным словом. 
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Учителю русского языка необходимо сформировать прочные орфографиче-
ские и пунктуационные умения и навыки, обогатить словарный запас уча-
щихся, научить их владеть нормами литературного языка, дать детям знание 
лингвистических и литературоведческих терминов. 

Формы работы с интерактивной доской на уроках русского языка могут 
быть разнообразными: заполнение таблиц, разгадывание и составление кросс-
вордов, выявление соответствий, проведение тестовых работ, проведение раз-
личных игр, викторин, конкурсов, уроков-конференций. 

Всю информацию для урока можно разместить на специально разрабо-
танных слайдах. 

Использование слайдов, например, по морфологии поможет учителю ре-
шить некоторые проблемные ситуации в организации учебной деятельности 
школьников, так как особенности подачи материала (часть его скрыта) предо-
ставляют учащимся возможность решать грамматические задачи, а не повто-
рять готовые определения. Так же, на слайдах могут быть представлены пред-
ложения, которые содержат слова, относящиеся к изучаемому лексико-грам-
матическому разряду. С этими примерами можно организовывать на уроке 
различные виды работы: «ученик, вызванный к доске, может подписать часть 
речи, подчеркнуть члены предложения, разобрать слова по составу с целью 
осознания особенностей словообразования и изменения части речи, а осталь-
ные ученики в это время могут выписывать определенные слова, либо списы-
вать предложения, а потом выполнять указания учителя». 

Слайды по грамматическим темам могут содержать специальный дидак-
тический материал: афоризмы, пословицы, поговорки, который позволяет, с 
одной стороны, рассматривать языковое явление во фрагментах речи, относи-
тельно завершенных в плане представления и оценки жизненных явлений, с 
другой стороны – обогащать учащихся знанием философской, нравственно-
эстетической мысли человечества. Меткие, лаконичные выражения с назида-
тельным содержанием, с различной стилистической окраской могут послу-
жить основой для обсуждения на уроке. 

Большую часть теоретических сведений на слайдах для интерактивной 
доски можно изложить в виде схем и таблиц, которые помогут установить 
связь между отдельными структурными элементами изучаемого материала. 
Схемы и таблицы позволяют экономнее расходовать время при изучении тем, 
добиваться ясности и точности восприятия, содействуют созданию необходи-
мых условий для соответствующих обобщений и применения изучаемой тео-
рии на практике. 

Нет необходимости выводить на интерактивную доску обширный мате-
риал для закрепления полученных знаний. Интерактивная доска позволяет 
учителю «открыть» часть информации, а другую часть оставить скрытой, что 
очень удобно при дифференцированной работе с последующей проверкой. 

Дидактический материал слайдов можно использовать не только при за-
креплении знаний, но и на этапе контроля. Для этого подходят упражнения, в 
которых «скрыты» определенные формы (формы именительного падежа мно-
жественного числа существительных, формы кратких прилагательных  
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с беглым гласным и без него, формы сравнительной степени прилагательных  
и др.). 

Четко сформулированная теория делает языковые законы понятными, 
что облегчает приобретение умений и навыков. В процессе работы с разнооб-
разным языковым материалом, представленным на интерактивной доске, в со-
четании с выполнением других электронных упражнений, заданий из действу-
ющих учебников постепенно происходит наработка навыка пользоваться пра-
вилом, не вспоминая об его отдельных составных частях. 

На уроке интерактивная доска является композиционным центром, что 
создает предпосылки для организации коллективной деятельности, и в этом её 
преимущество перед учебной работой на персональном компьютере, которая 
строится обычно по индивидуальному принципу: каждый в одиночку просмат-
ривает материал и выполняет собственный вариант тестового или практиче-
ского задания, контролирует правильность выполнения так же компьютерная 
программа. 

Учитель, работая с интерактивной доской, может объяснить новую тему 
всему классу, организовать фронтальный опрос, может вызвать к доске од-
ного-двух учеников, для того чтобы они показали знание теоретического ма-
териала, который целесообразно потом прокомментировать, а в случае непра-
вильного ответа организовать дискуссию, после чего возможно продемонстри-
ровать правильное решение грамматической или речевой задачи, открыв весть 
текст слайда. Благодаря интерактивной доске становится возможным объеди-
нить возможности компьютера с достоинствами традиционных средств  
обучения. 

Итак, на уроках русского языка использование интерактивного метода 
оказывает эффективное влияние на усвоение материала. Стоит отметить, что 
данный метод соответствует требованиям ФГОС нового поколения и реали-
зует системно-деятельностный подход в обучении русскому языку. 
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Развитие современного общества, системы образования в целом и оказа-

ние коррекционной помощи лицам с ограниченными возможностями здоровья 
происходит в условиях постоянно осуществляющегося научно-технического 
прогресса, благодаря которому в нашу повседневную жизнь достаточно 
прочно вошли, так называемые, гаджеты: смартфоны и планшеты на плат-
форме Android, персональные компьютеры и ноутбуки, имеющие доступ к 
сети Интернет и ее ресурсам. 

Данные технические устройства могут выступать в качестве информа-
ционно-коммуникационных средств, применение которых имеет достаточно 
высокий образовательный и развивающий потенциал. Для определения тен-
денции, связанной с внедрением в разные сферы жизни, экономики и образо-
вания информационно-коммуникационных средств и цифровых технологий 
на современном этапе используется термин «цифровизация» (digitalization). 
Цифровизация создает возможности для применения новейших технологий с 
целью усовершенствования и повышения эффективности выполнения опреде-
ленных видов деятельности и операций, а кроме того, позволяет использовать 
технологии для реализации той деятельности, которая ранее была невозможна 
[4, с. 103-114]. 

Авторы работ [1, с. 5-12; 4, с. 103-114] отмечают, что необходимо разли-
чать понятия «цифровизация» (digitalization) и «оцифровка» (digitizing). Оциф-
ровка представляет собой перевод информации, хранящейся на физических 
носителях, на носители цифровые, она рассматривается как процесс, обеспе-
чивающий цифровизацию. В результате цифровизации происходит создание 
нового цифрового продукта, базирующегося на цифровых технологиях, обес-
печивающих его интеграцию в повседневную жизнь человека. 
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В сфере образования на современном этапе цифровизация «характери-
зуется переносом моделей и технологий цифрового взаимодействия и произ-
водства услуг на организацию образовательных процессов, что ведет к пере-
форматированию и обновлению образования» [1, с. 8]. 

В системе образования, в том числе и коррекционного, цифровизация 
связана с возможностью применения компьютерных и мобильных устройств, 
имеющих подключение к сети Интернет, обеспеченных программными при-
ложениями и иными видами цифровых технологий, с целью обучения и разви-
тия учащихся различных возрастных категорий. То есть цифровизация, выра-
жаясь в применении цифровых образовательных и развивающих ресурсов, 
позволяет оптимизировать образовательную и коррекционную деятельность 
специалистов с помощью цифровых технологий. 

В работе Ю. А. Львовой, Т. М. Ташиной [2, с. 14-18] проведен доста-
точно полный анализ программного обеспечения и Интернет-ресурсов, кото-
рые могут применяться учителем-логопедом, в том числе, и при организации 
взаимодействия с родителями воспитанников. Так, к числу таких сервисов 
можно отнести интерактивный модуль LearningApps.org, интегрированную 
творческую платформу ПервоЛого, программное обеспечение ActivInspire, 
софт для геймификации занятий Umaigra, сервис Online Test Pad, виртуальная 
доска Padlet, приложение Мерсибо Студия, программы Лого Ассорти, Звука-
реку, Генератор логопедических занятий [2, с. 14-18]. 

Расширение доступности информационно-коммуникационных техниче-
ских средств, имеющих доступ к сети Интернет, а также насыщение информа-
ционной сферы разнообразными образовательными и развивающими ресур-
сами создает благоприятные возможности для оптимизации процесса органи-
зации взаимодействия учителя-логопеда с родителями воспитанников, что яв-
ляется важнейшим условием эффективности коррекционно-развивающей ра-
боты [3, с. 481-488]. 

С введением в стране режима самоизоляции в связи с распространением 
коронавирусной инфекции, в апреле 2020 года вся работа с воспитанниками и 
их родителями проводилась в удалённом режиме. Возникла необходимость 
быстро освоить новые формы взаимодействия с родителями и адаптировать их 
к онлайн-формату. 

Началом работы в данном направлении в структурном подразделении 
«Детский сад» стало анкетирование родителей (законных представителей) 
воспитанников с целью выявления их цифровой компетентности и техниче-
ских возможностей. Анализ результатов анкетирования показал, что у 100% 
семей есть средства ИКТ (информационно-коммуникативных технологий), из 
них смартфоны – у 100%, планшеты – у 34%, компьютеры – у 56%, ноутбуки 
– у 48% опрошенных. 

Возможность подключения к сети Интернет есть у 100% анкетируемых 
(в том числе мобильный интернет хотя бы у одного члена семьи – у 100%, 
интернет с достаточной скоростью передачи данных есть у 60%). 

Уверенными пользователями ИКТ себя считают 58% родителей, 100% 
пользуются социальными сетями и поисковыми системами. 100% родителей 
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были готовы к онлайн-взаимодействию, при этом только 20% в специальных 
программах (Skype, Zoom). 80% респондентов отдали свои предпочтения со-
циальным сетям и мессенджерам (Viber, WhatsApp) в качестве информаци-
онно-коммуникационных площадок для взаимодействия с учителем-логопе-
дом. 

Проведённое анкетирование позволило прийти к выводу, что все роди-
тели обладают достаточной цифровой компетентностью и техническими воз-
можностями для интерактивного взаимодействия с учителем-логопедом для 
решения задач коррекционно-развивающей работы. 

В связи с этим были определены следующие формы работы по органи-
зации взаимодействия учителя-логопеда с родителями: 

• индивидуальное онлайн-консультирование в доступных мессен-
джерах; 

• мастер-классы и родительские собрания через онлайн-сервисы с ис-
пользованием онлайн-доски; 

• совместное использование методических материалов участниками 
коррекционно-образовательного процесса с помощью облачного хранилища 
данных; 

• размещение в группе социальной сети консультаций для родителей, 
методических рекомендаций по лексической теме недели, объявлений о пред-
стоящих мероприятиях, фото-отчёты о проведённых мероприятиях, освеще-
ние коррекционно-образовательной деятельности педагогов и детей в детском 
саду; 

• предоставление методических рекомендаций родителям по закреп-
лению в домашних условиях навыков, полученных детьми на занятиях с учи-
телем-логопедом, в удобном для них онлайн формате. 

Представленные формы работы соответствует основным задачам, вы-
двигаемым Федеральным государственным образовательным стандартом до-
школьного образования, позволяют реализовать требования, предъявляемые 
данным нормативным документом, связанные с обеспечением психолого-пе-
дагогической поддержки семьи и повышением компетентности родителей (за-
конных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укреп-
ления здоровья детей [5]. 

При получении обратной связи от родителей (законных представителей) 
отмечалось, что применение цифровых коммуникационных устройств, интер-
активных развивающих игр и заданий, предложенных учителем-логопедом, в 
значительной степени облегчило им организацию занятий с ребенком в до-
машних условиях. У родителей не возникало трудностей с мотивацией ре-
бенка к занятиям, при необходимости, они всегда могли получить консульта-
цию специалиста или расширенные методические рекомендации в удобном 
для них режиме. 

Практика показала, что применение информационно-коммуникацион-
ных и интернет-технологий позволяет организовать эффективное 
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взаимодействие учителя-логопеда с родителями в рамках коррекционно-обра-
зовательной деятельности в условиях цифровизации. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема формирования у дошкольников 
представлений о мире труда и профессий с учетом современных образовательных техно-
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навыки. В рамках исследования был разработан и реализован проект по внедрению техно-
логии «Детская журналистика» в образовательный процесс детей 5–7 лет. 
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Мы живем в стремительно меняющемся мире, в эпоху компьютеров, 

спутникового телевидения, мобильной связи, интернета. Информационные 
технологии дают нам новые возможности. Наших сегодняшних воспитанни-
ков ждет интересное будущее. Чтобы они были успешными, умело ориенти-
ровались в постоянно меняющемся мире, нужно научить их легко и быстро 
воспринимать информацию, анализировать ее, осваивать новое, находить не-
ординарные решения в различных ситуациях и понимать значимость разных 
профессий. 

Таким образом, формирование представлений дошкольников о мире 
труда и профессий – это актуальный процесс в современном мире, который 
необходимо строить с учётом современных образовательных технологий. Од-
ной из таких технологий является детская журналистика, занимаясь которой 
ребята чувствуют свою значимость, ответственность, гордость за общее дело. 

Целью педагогической деятельности в данном направлении является 
формирование у детей 5–7 лет эмоционального отношения к миру профессий, 
посредством внедрения технологии «Детская журналистика». 

Задачи: 
1. Познакомить детей с профессией журналист, как средством познава-

тельного и личностного развития ребёнка; 
2. Создать условия для раскрытия творческого потенциала воспитанни-

ков в сфере журналистики; 
3. Внедрить технологию в организованную образовательную деятель-

ность; 
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4. Разработать план взаимодействия с родителями; 
5. Формировать у детей обобщенные представления о структуре трудо-

вого процесса, о роли современной техники в трудовой деятельности человека, 
понимание взаимосвязи между компонентами трудовой деятельности; 

6. Закреплять умения детей выражать в игровой и продуктивной дея-
тельности свои впечатления; 

7. Воспитывать бережное отношение к труду взрослых и его результа-
там. 

Реализация проекта осуществлялась в два этапа: 
1-й этап – моделирование РППС в группе. 
Был создан «Пресс-центр» (коллекция детских периодических изданий, 

журналы: «Мурзилка», «Ёжик», «Ералаш», «Солнечные зайчики», «Смеша-
рики», «Маша и медведь», газеты: «Детская газета», «Полосатая газета» и др. 
папки – передвижки: «Профессия журналист», «История журналистики в кар-
тинках», набор «юного журналиста»: блокноты, ручки, микрофоны, одежда с 
символикой (футболки, кепки), дидактические игры по ознакомлению с про-
фессиями журналистов). 

2-й этап – организация деятельности педагога с детьми и родителями. 
В рамках реализации проекта «Детская журналистика» использовались 

как традиционные методы, так и современные: 
Игровые: компьютерные, дидактические, театрализованные, настоль-

ные, сюжетно – ролевые. 
Словесные: составление рассказов, диалоги, скороговорки, работа над 

дикцией, чтение художественной литературы, придумывание небылиц, напи-
сание статей, речевые игры, интервью. 

Наглядные: наглядное моделирование, фотографии, коллажи, видеоро-
лики, презентации. 

Практические: сбор материалов, размещение статей, совместные меро-
приятия. 

Кластер – свободное раскрытое мышление по поводу любой темы. 
Метод «Погружение» – тематическое погружение. 
Синквейн – сочинение нерифмованного стиха, помогающего синтези-

ровать информацию. 
Броуновское движение – перемещение детей посада, с целью сбора ин-

формации. 
Система работы по ранней профориентации детей 5–7 лет через органи-

зацию с детской журналистикой строится по двум направлениям: работа с 
детьми; работа с родителями. 

Данный этап содержит три блока: «Мы исследователи», «Учимся гово-
рить правильно», «Мы умельцы». 

1 блок «Мы исследователи» 
Включает в себя: 
• литературные гостиные с целью приобщения детей к литературному 

слову; 
• встречи с известными людьми с целью ознакомления детей с 
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интересными профессиями, связанные с журналистикой; 
• мастер-классы с целью насыщения предметно пространственной раз-

вивающей среды, создания необходимых материалов и оборудования для жур-
налистской деятельности; 

• совместная деятельность с детьми, в ходе которой они учатся об-
щаться со сверстниками, собирать нужную информацию; 

• игры и упражнения для введения в журналистскую деятельность. 
Дети в ходе игры определяют роли специального корреспондента, фоторепор-
тера, художника, дизайнера, комментатора. Благодаря упражнениям учатся за-
давать вопросы, искать нужную информацию самостоятельно в разных источ-
никах, общаясь, спрашивая, взаимодействуя друг с другом: «Спроси у това-
рища», «Узнай о…», «Берем интервью», «Острый глаз», «Что изменилось?» 

Дети в ходе внедрения технологии «Детская журналистика» понимают, 
что основное правило журналистов: искать нужную информацию. 

2 блок «Говорим правильно» 
Включает в себя: 
• реализацию образовательных ситуаций по ознакомлению детей с 

художественной литературой и развитию речи, где ребенок берет на себя по-
нравившуюся роль, проигрывает ее с помощью предметов-заместителей, 
учится участвовать в диалоге, выслушивать собеседника, участвует в теме бе-
седы; 

• реализацию образовательных ситуаций по обучению грамоте, в 
ходе которых решаются задачи на повышение уровня звуковой культуры речи: 
дети учатся звуковому анализу слов, правильной постановке ударения, в даль-
нейшем – согласованию слов разных частей речи, правильному построению 
предложений, учатся графической записи предложений, что очень помогает в 
журналистской деятельности, учатся чтению; 

• игры на развитие речевой активности на базе игровой деятельности: 
«Переходной мостик», «Построй предложения из слов», «Знаток русского 
языка», «Сплетем венок из предложений», «Отгадай предмет по описанию»; − 
сюжетно-ролевые игры на развитие коммуникативного взаимодействия, где 
дети учатся соблюдать последовательность, выделять смысловые звенья диа-
лога, вступать в нужное время в диалог, описывать происходящие события: 
«Журналист», «Звукооператор», «Берем интервью»; 

• игры-интервьюирование: «Митинг сказочных героев», «Интервью 
с Лунтиком», «Если б ты был Снегурочкой…» (для застенчивых и малоактив-
ных детей совместно с родителями разработаны карточки-схемы ведения диа-
лога); 

• творческие прогулки по детскому саду с целью интервьюирования 
сотрудников детского сада: «Расскажите о своей профессии» (у директора, ме-
тодистов, музыкального работника), «Самый вкусный рецепт» (у шеф-повара), 
«Ваши спортивные достижения» (у инструктора по физической культуре), 
«Что нужно, чтобы всегда было хорошее настроение?» – у психолога детского 
сада, − риторические минутки с целью научиться свободно, связно без 



стеснения, заминок излагать свои мысли: «Мой любимый праздник», «Опиши 
ситуацию», «Расскажи о своем друге», «Моя семья»; 

• выпуск листовок и памяток для воспитанников детского сада и их
родителей: «Осторожно, туман!», «Не рубите елочки», «Дорожные правила», 
«Будьте внимательны!», «Пристегните ребенка»; 

• составление поздравительных текстов, открыток и писем родствен-
никам. 

3 блок «Мы творцы» 
Включает в себя: мероприятия, направленные на созидательную творче-

скую совместную деятельность взрослых и детей – сбор материала, выпуск га-
зеты. Процесс создания газеты – это совместное творчество всех участников 
образовательного процесса. 

Апробация разработанного проекта деятельности педагога по повыше-
нию уровня представлений детей о профессиях через организацию детской 
журналистики позволила доказать необходимость и эффективность целена-
правленной педагогической работы по формированию представлений у детей 
дошкольного возраста о социальной значимости труда взрослых в процессе 
специально организованной деятельности. Подтверждением этому служат по-
ложительные изменения количественных и качественных показателей в уров-
нях сформированности представлений у детей старшего дошкольного воз-
раста о труде взрослых. 
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В настоящее время особую роль в социентальном развитии современной 
России в целом, и регионов в частности, играют различные национальные про-
екты. Причем национальные проекты направлены на все сферы жизнедеятель-
ности современного общества, начиная от совокупности социокультурных 
проблем, заканчивая стимулированием экономического развития. Не осталась 
без внимания тема демографии в рамках реализации практик национальных 
проектов на территории Российской Федерации. Так, национальный проект 
«Демография» направлен на стимулирование рождаемости, разрешение клю-
чевых демографических, социальных и экономических проблем, а также обес-
печение роста уровня жизни и качества жизни россиян [1, с. 36-38]. Глобаль-
ная реализация национального проекта привела к тому, что многие ключевые 
цели уже были достигнуты, а иные цели, так и остались недостигнутыми в 
настоящее время. Тем не менее благодаря реализации национального проекта 
«Демография» удалось так или иначе повлиять на демографическую ситуацию 
в регионе. 

Национальный проект «Демография» является крупнейшим проектом, 
который реализуется в России за последние десятилетия. Особенность его за-
ключается в том, что он включает в себя целый ряд Федеральных проектов, а 
по своей сути и сущности он является гораздо разноплановым, нежели только 
влияющим на демографию и демографические процессы. Фактически данный 
национальный проект выполняет целый ряд задач, связанных с улучшением 
демографической и социальной ситуации в государстве, корректировке мигра-
ционной политики, а также способствование снижению смертности по всей 
территории России и, соответственно, рост рождаемости. Также в рамках дан-
ного национального проекта решаются и экономические проблемы, в частно-
сти борьба с бедностью. Осуществляется эта борьба путем взятия государ-
ством на себя ряда патерналистских обязательств, связанных с поддержкой 
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многодетных семей, выплатой материнского капитала, детских пособий, еди-
новременных выплат по подготовке к учебному году и рядом других действий. 

Стоит отметить, что все вышеприведенные задачи были и раньше акту-
альные для повестки дня у Правительства Российской Федерации, но реша-
лись они нерегулярно, а результаты были достаточно противоречивыми. Для 
корректировки всех вышеперечисленных направлений политики и ряда дру-
гих направлений были созданы двенадцать национальных проектов, одним из 
которых и стал национальный проект «Демография» [2, с. 19-22]. Реализация 
национальных проектов в России потребовала выделения колоссальных 
средств на осуществление задуманных планов, соответственно были созданы 
особые методические указания по выделению денежных средств и их исполь-
зованию. Например, речь идет о необходимости выполнения всех требований 
по социально-экономическому развитию страны, которые были поставлены 
еще в 2012 году. Вторая особенности реализации национальных проектов за-
ключается в том, что формируется особенная законодательная база относи-
тельно реализации проектов. Соответствующие нормативно-правовые акты 
диктуют не только порядок реализации национальных проектов, но и осу-
ществляют учет и контроль денежных средств, направленных на реализацию 
данных планов. 

На самом деле национальные проект «Демография» является крайне 
масштабным проектом, который ставит перед собой ряд достаточно амбици-
озных целей. В первую очередь речь идет об устранении негативной демогра-
фической тенденции в России. Фактически нужно повышать рождаемость, пу-
тем материального стимулирования родителей, обустройства соответствую-
щей инфраструктуры, а также снижать смертность, повышая качество здраво-
охранения, расширять возможности занятия спортом и так далее. Данная цель 
неслучайно появилась в национальном проекте «Демография» поскольку 
прежние меры поддержки повышения рождаемости оказывались паллиати-
вами и не приносили должных результатов. Повышение рождаемости и каче-
ства здравоохранения напрямую связано со следующей целью, а именно – ста-
бильный рост населения страны. Когда будет переломлена негативная тенден-
ция высокой смертности и низкой рождаемости в стране начнется стабильный 
рост населения. Еще одной приоритетной целью данного проекта является по-
вышение качества жизни для всех категорий граждан. 

При описании целей национального проекта «Демография» автор ча-
стично затронул основные задачи, которые поставлены перед реализацией 
данного проекта. Тем не менее на них стоит остановиться поподробнее. Клю-
чевой задачей, которая согласуется с названием национального проекта, вы-
ступает повышение рождаемости в стране [3, с. 1041-1048]. Сам феномен по-
вышения рождаемости должен быть достигнут, с одной стороны, путем мате-
риального стимулирования рождаемости, а, с другой стороны, путем создания 
устойчивых социально-экономических детерминант развития страны, а также 
определенной инфраструктуры лечебного и образовательного толка. Помимо 
непосредственного стимулирования рождаемости, национальный проект «Де-
мография» подразумевает реальное создание условий для развития семей и 
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воспитания детей, в том числе, программы доступного жилья для молодой се-
мьи, льготные ипотеки, создание инфраструктуры для безопасного времяпре-
провождения с детьми. Вытекающая из вышеприведенной задачи является 
поддержка материнства и детства, снижение числа абортов, создание соответ-
ствующих телефонов доверия, психологических служб и так далее. Аналогич-
ная история со снижением смертности и продлением средней продолжитель-
ности жизни: когда люди будут уверены в завтрашнем дне, а в стране будут 
реализованы все условия для занятий спортом, полноценного лечения и все-
стороннего личностного развития, то можно говорить о том, что постепенно 
будет снижаться смертность и повышаться средняя продолжительность 
жизни. 

Одной из задач национального проекта «Демография» является привле-
чение мигрантов в Россию для улучшения демографической ситуации. Хотя 
данная задача вызывает ряд критических замечаний, тем не менее в настоящее 
время она реализуется по мере возможностей. Качественно иной уровень пла-
нируется достигнуть в плане системы здравоохранения в Российской Федера-
ции, а также в развитии социальной инфраструктуры, в том числе для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. Финальной задачей из всего этого 
перечня выступает повышение доли квалифицированных кадров на рынке 
труда, а также уровня их образования и занятости. Вариантов решения данной 
задачи на сегодняшний день применено достаточно много, в том числе, пере-
обучение матерей, находящихся в декретном отпуске, бесплатное обучение по 
ведущим IT профессиям и так далее. 

Итак, национальный проект «Демография» существенно влияет на демо-
графическую ситуацию в Алтайском крае. Прежде всего такое влияние детер-
минируется наличием практики финансовой поддержки семей с детьми, бла-
годаря чему системно выплачиваются различные пособия и реализуются иные 
материальные формы помощи для современной семьи. В результате у моло-
дых людей, планирующих рождение ребенка, возникает некая уверенность в 
завтрашнем дне, формируется благоприятное представление о будущности в 
целом, в результате принимается положительное решение относительно рож-
дения ребенка. Аналогичные практики могут рассматриваться при рождении 
второго и последующих детей. То есть национальный проект «Демография» 
направлен на системное и всестороннее разрешение существующих проблем, 
связанных с рождаемостью [4, с. 100-103]. 

Помимо уверенности в завтрашнем дне в финансовом плане, родители 
должны быть уверены в том, что их ребенок получит качественное дошколь-
ное и школьное образование. Так, перманентно реконструируются, строятся, а 
также усовершенствуются детские сады, школы, объекты спортивной инду-
стрии, что в конечном итоге создает благоприятный социально-экономиче-
ский фон для развития детей и рождения детей в целом. В таком случае возни-
кает ощущение субъективной нужности у социального субъекта, то есть он 
чувствует себя частью огромной страны, которая о нем заботится, делая все 
возможное для повышения рождаемости. 

Так или иначе, женщина, которая ждет ребенка, оказывается временно 



лишенной трудоспособности. Причем период отпуска по беременности и ро-
дам, а также уходу за ребенком существенно осложняет дальнейшую профес-
сиональную реализацию и профессиональную адаптацию молодой сотруд-
ницы. Следовательно, для женщин в рамках национального проекта «Демо-
графия» предусмотрена система переобучения в декрете, а также наличие мно-
жества абсолютно бесплатных курсов, чтобы человек мог освоить новую про-
фессию, полноценно ухаживая при этом за своим ребенком. В результате со-
храняется как профессиональное и личностное развитие женщины, так и вы-
полняются все родительские и материнские функции в отношении собствен-
ного ребенка. Также формируется достаточно качественная медицинская и 
врачебная среда, которая позволяет следить за здоровьем как родителей, так и 
ребенка на первых порах жизнедеятельности молодой семьи.  

Благодаря реализации национального проекта «Демография» снижается 
коэффициент смертности, благодаря чему край занял 65 место среди всех 
субъектов Российской Федерации. Также снижается младенческая смерт-
ность, как и убыль населения. Например, за 2022 год численность населения 
края снизилась на 16347 человек, в то время как за 2023 год численность насе-
ления снизилась уже на 13750 человек. То есть заметна определенная дина-
мика. Неоднозначная ситуация с рождаемостью в крае, за последние годы она 
несколько снизилась, но это скорее связано с негативным влиянием сложив-
шихся социально-экономических реалий, нежели, чем с социальными эффек-
тами реализации национального проекта. 

Таким образом, влияние национальных проектов на демографическую 
ситуацию Алтайского края оказывается достаточно позитивным. Оперативно 
разрешаются многие вопросы, достигаются целевые показатели и иные ас-
пекты, непосредственно связанные с жизнедеятельностью нашего региона. 
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