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СЕКЦИЯ «МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ» 
 

ПРОФЕССОР АНАТОМИИ ГАЛИНА ДАВЫДОВНА БУРДЕЙ 
 

Михалкина Марина Владимировна 
Уральский государственный медицинский университет,  

Россия, г. Екатеринбург 
 

Михалкин Антон Павлович 
Уральский государственный медицинский университет,  

Россия, г. Екатеринбург 
 

Михалкин Максим Павлович 
Уральский государственный медицинский университет,  

Россия, г. Екатеринбург 
 

Статья посвящена выдающейся женщине-анатому, сделавшей большой вклад в изу-
чение анатомии костей черепа и центральной нервной системы. Это Галина Давыдовна 
Бурдей, принадлежавшая к саратовской школе анатомов-краниологов. В статье освещены 
основные этапы ее жизни и деятельности, показаны научные достижения, профессиональ-
ные и личные качества.  

 
Ключевые слова: Г.Д. Бурдей, анатомия костей черепа, анатомия спинного мозга, са-

ратовская школа краниологов. 
 
Одной из наиболее известных и авторитетных анатомических школ в 

России была и остается саратовская школа краниологов. Ярким ее представи-
телем являлась Галина Давыдовна Бурдей. Она родилась 1 мая 1921 года в 
г. Пятихатки на Украине под Днепропетровском, который после распада 
СССР был переименован в Днепр. В 1938 г. Галина Бурдей окончила среднюю 
школу и поступила в Днепропетровский медицинский институт. С началом  
22 июня 1941 г. Великой Отечественной войны Галина эвакуировалась в г. Са-
ратов и заканчивала уже Саратовский государственный медицинский инсти-
тут (ныне Саратовский государственный медицинский университет). По окон-
чании этого вуза в 1943 г. Галина Бурдей была оставлена в аспирантуре у про-
фессора В.И. Бика на кафедре нормальной анатомии, затем продолжала рабо-
тать ассистентом этой кафедры и таким образом влилась в ряды саратовской 
научной школы краниологов.  

Краниологическая школа в Саратове возникла на базе огромной коллек-
ции черепов, которую начал собирать еще создатель кафедры анатомии Сара-
товского университета Николай Григорьевич Стадницкий. Кафедру нормаль-
ной анатомии в Саратове профессор Н.Г. Стадницкий основал и возглавил в 
1909 г., заведовал ею до 1930 г. включительно. Он же считается и основателем 
саратовской школы анатомов-краниологов. С 1930 г. кафедру возглавил про-
фессор Владимир Вадимович Масловский, который продолжил краниологиче-
ское научное направление. В 1929 г. им было издано описание искусственно 
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деформированных черепов из раскопок у станции Шипово, часть которых до 
сих пор хранится на кафедре анатомии человека Саратовского государствен-
ного медицинского университета (СГМУ) [1, c. 102].  

Краниологическая школа развивалась благодаря влиянию общих тен-
денций становления анатомии как науки. На необходимость и актуальность 
этого направления, его практическую значимость указывали стремительные 
успехи медицины конца XIX – начала XX века. Бурное развитие биологиче-
ских и медицинских дисциплин требовало переосмысления старых данных и 
получения новых, основанных на современных методах исследования. В част-
ности, одним из стимулов к началу изучения строения черепа с принципиально 
новых позиций стало создание курса рентгеноанатомии [3, c. 143; 9, с. 177].  

Рентгеновское изучение опорно-двигательного аппарата и, в частности, 
черепа, развернулось на кафедре под руководством Вадима Иосифовича Бика, 
назначенного на должность заведующего кафедрой в 1935 г. В библиотеке ка-
федры анатомии человека СГМУ хранится машинописная рукопись профес-
сора В.И. Бика «Изменчивость костей черепа и ее прикладное значение» 
(1954 г.). Работы В.И. Бика и его учеников придали развитию краниологии в 
Саратове новый импульс. В этот период краниологическая коллекция насчи-
тывала более 600 паспортизированных черепов. Первые исследования в этой 
области, проведенные на высоком научном уровне, с использованием новей-
ших для того времени методов исследования, не могли не заинтересовать мо-
лодых сотрудников кафедры. В преподавание анатомии был введен курс рент-
геноанатомии. Доцент В.В. Хлебников прошел специализацию, и ему было по-
ручено преподавание этого раздела анатомии. После Великой Отечественной 
войны краниологическая коллекция стала не просто доминирующим, а прак-
тически единственным источником научных работ кафедры. Окончательно 
сложилась саратовская краниологическая школа. В частности, с краниологией 
была связана существенная часть научной деятельности профессоров Галины 
Давыдовны Бурдей и Елены Борисовны Косягиной [2, с. 107].  

Первые научные публикации Г.Д. Бурдей появились в 1948 г. Они по-
священы морфологии сигмовидного синуса и борозды этого синуса височной 
кости. В 1950 г. она защитила кандидатскую диссертацию на тему «К морфо-
логии сигмовидной борозды височной кости». Г.Д. Бурдей является автором 
более 15 публикаций по этому разделу краниологии.  

Галина Давыдовна получила новые данные по индивидуальной анато-
мии, возрастным особенностям, половым отличиям сигмовидной борозды ви-
сочной кости. Определила морфометрические характеристики этой борозды 
(длина, ширина, конфигурация и др.). Сопоставила индивидуальные анатоми-
ческие характеристики сигмовидной борозды с формой мозгового черепа. За-
щитив кандидатскую диссертацию по краниологии, Галина Давыдовна в даль-
нейшем отошла от этого направления и занялась изучением строения и топо-
графии спинного мозга. Она исследовала топографо-анатомические характе-
ристики спинного мозга у людей разного возраста, начиная от периода ново-
рожденности и до старческого возраста. Получила данные о размерных (ли-
нейных и планиметрических) параметрах спинного мозга, исследовала 
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топографо-анатомические взаимоотношения спинного мозга и его оболочек, 
учитывая возрастные, индивидуальные и другие факторы. 

Г.Д. Бурдей изучила коррелятивные соотношения в области межпозво-
ночных отверстий у людей разного возраста и пола, при различных дегенера-
тивных изменениях позвоночника. Исследовала размеры резервных про-
странств в межпозвоночных отверстиях (т.е. не занятых корешками спинно-
мозговых нервов). Показала, что дегенеративные изменения позвоночника из-
меняют форму и размеры как межпозвоночных отверстий, так и резервных 
пространств, создавая условия для сдавления, ущемления корешков спинно-
мозговых нервов и спинномозговых узлов. Продемонстрировала, что послед-
ствия дегенеративных изменений наибольшие для шейного отдела позвоноч-
ника, поскольку здесь через межпозвоночные отверстия с малым резервным 
пространством проходят наиболее крупные по площади корешки спинномоз-
говых нервов. Отметила значительную индивидуальную изменчивость и асим-
метрию резервного пространства на протяжении всего постнатального онто-
генеза. Выявила отрицательную коррелятивную зависимость между величи-
ной резервного пространства и уровнем расположения наиболее подвижных 
отделов позвоночника [7, с. 44].  

В 1955 Г.Д. Бурдей получила ученое звание доцента, в 1969 г. она защи-
тила докторскую диссертацию на тему «Возрастные особенности и индивиду-
альная изменчивость строения и топографии спинного мозга». В 1974 г. Га-
лина Давыдовна была избрана на должность, а в 1975 г. утверждена в ученом 
звании профессора кафедры анатомии человека Саратовского медицинского 
института. Г.Д. Бурдей принадлежит около 100 печатных работ. Ее исследова-
ния по анатомии спинного мозга обобщены в монографии «Спинной мозг» 
(издательство Саратовского университета, 1984 г.), отмеченной поощритель-
ным дипломом Всероссийского научного общества анатомов, гистологов и эм-
бриологов и дипломом Министерства Здравоохранения РСФСР (Российской 
Советской Федеративной Социалистической Республики).  

Г.Д. Бурдей изучила морфологию некоторых органов (сердце, легкие, 
печень, селезенка, тимус и др.) и кровеносных сосудов (аорта и др.) у крыс при 
гипоксии в барокамере (в течение 1-28 суток, при 286-560 мм рт.ст.). Показала, 
что морфологические изменения внутренних органов и кровеносных сосудов 
отражают степень и продолжительность воздействия гипоксии, выявила мор-
фологические эквиваленты структурной адаптации органов к действию гипо-
ксии, показала гетерохронность восстановления структуры органов в период 
последействия.  

В последние годы жизни Г.Д. Бурдей много трудилась в области библио-
графии. Она составила «Библиографический указатель научных работ сотруд-
ников кафедры анатомии человека Саратовского медицинского института» 
(Саратов, 1984). Посмертно вышла из печати библиография отечественных и 
зарубежных работ по анатомии спинного мозга, включающая более 3000 
названий [8, с. 106]. 

Галина Давыдовна Бурдей плодотворно работала, являлась активной об-
щественницей, в т. ч. руководила шефской работой в школах г. Саратова. Она 
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была полна творческих планов и оптимизма, но 27 ноября 1987 г. несчастный 
случай – транспортная травма – внезапно оборвала ее жизнь на 67-ом году. 
Галину Давыдовну похоронили на Еврейском кладбище г. Саратова. Ее могила 
находится в квадрате 3, ряд 37, участок 54. 

Галина Давыдовна при жизни была награждена медалями «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и «В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. Ленина». Она оставила по себе очень светлую 
память, потому что была добрым, отзывчивым человеком, охотно делилась 
своими знаниями и опытом с младшими товарищами. Из ее учеников наиболь-
шей известности достигли Г.А. Добровольский и В.Н. Николенко. Владимир 
Николаевич Николенко, защитивший под руководством Галины Давыдовны 
свою кандидатскую диссертацию, давно уже стал профессором, заведует ка-
федрой анатомии человека I Московского государственного медицинского 
университета им. И.М. Сеченова. Профессор этой кафедры, ныне покойная Га-
лина Семеновна Сатюкова, хорошо знала и высоко ценила Г.Д. Бурдей  
[4, с.180]. Хорошо знали и любили Галину Давыдовну в уральском городе Ека-
теринбурге. Очень дружил с ней известный екатеринбургский врач-патолого-
анатом Марк Николаевич Рыжков [5, с.197]. С большой теплотой отзывалась 
о Галине Давыдовне профессор кафедры анатомии человека Уральского меди-
цинского университета Диана Семеновна Цывьян-Шалагинова [6, с.93]. В па-
мяти многих людей в России остался навеки запечатленным светлый образ 
профессора Галины Давыдовны Бурдей.  
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В статье рассматривается роль искусственного интеллекта для прогнозирования и 

оптимизации транспортного потока, а также его воздействие на различные системы управ-
ления светофора для того, чтобы снизить средние задержки и повысить проходимость до-
рог. Также был произведен анализ различных технологических решений для сбора и ана-
лиза данных и их роль в регулировании дорожного движения. Такие решения позволяют 
использовать динамическое изменение светофорных циклов в реальном времени и их адап-
тацию к изменяющимся внешним условиям. Были рассмотрены преимущества таких тех-
нологий, таких как, например, сокращение временных задержек для транспортных средств 
и улучшение общего трафика. 

 
Ключевые слова: искусственный интеллект, системы управления, транспортный по-

ток, технологические решения. 
 
Одной из основных проблем в современных крупных городах является 

перегруженность дорожного трафика, особенно в пиковые часы, из-за посто-
янного увеличения автотранспорта. Это приводит к пробкам и заторам, что и 
снижает общую скорость дорожного движения. Помимо этого, также увели-
чивается количество выбросов вредных токсичных веществ в окружающую 
среду, поскольку длительность автомобилей в пути увеличивается. 

Из-за перегруженности дорожной инфраструктуры также увеличивается 
количество аварий и дорожно-транспортных происшествий (ДТП), поскольку 
безопасность дорожного движения связана с интенсивностью автомобилей на 
дорогах [1].  

Также существует проблема неравномерного распределения транспорт-
ного потока в различное время суток. Например, утренние и вечерние часы в 
будние дни требуют особого внимания на определенных участках дорог, 
чтобы обеспечить более плавное дорожное движение.  

Для решения этих проблем требуется не только расширение дорожной 
инфраструктуры, в виде увеличения числа полос, строительства новых и пере-
стройки имеющихся дорог, но и необходимы технологические решения, такие 
как, например, разработка «умных» систем управления (СУ) трафиком, осно-
ванные на искусственном интеллекте (ИИ), которые представляют инстру-
менты для более эффективного регулирования автомобильных потоков и спо-
собны адаптироваться к изменяющимся условиям дорожного движения.  
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Рассмотрим современные типы систем управления для светофоров, ко-
торые используются для регулирования трафика. 

Традиционные статические системы предлагают фиксированные вре-
менны интервалы для каждого направления дорожного движения. Такие си-
стемы имеют свои преимущества и недостатки. К преимуществам можно от-
нести простоту в установке и обслуживании, низкую стоимость, а также фик-
сированные временные интервалы, когда это необходимо. К недостаткам от-
носят: отсутствие гибкости, поскольку они не способны адаптироваться к из-
менениям в интенсивности транспортного потока; неэффективное использова-
ние ресурсов, поскольку светофор может показывать красный свет на тех 
участках дороги, на которых нет транспортных средств (ТС), что может при-
водить к задержкам на других; отсутствие реакции на изменение ситуации, 
например, из-за ДТП [2].  

Адаптивные СУ для светофоров используют данные о трафике, которые 
получают от различных датчиков и камер для того, чтобы динамически изме-
нять время работы светофоров. Такие системы обеспечивают эффективное ре-
гулирование трафика, т.к. реагируют на интенсивность дорожного движения 
и оптимизируют продолжительность сигналов для светофоров. В работе [3]  
с помощью электродинамического моделирования, теоретических расчетов  
и анализе данных было установлено, что установка адаптивного светофора  
с датчиками TrafiCam значительно поспособствует улучшению транспортных 
ситуации на перекрестках в Ростове-на-Дону. К преимуществу адаптивных си-
стем относят улучшение проходимости дорог, а также более эффективное 
управление транспортными потоками, их контролирование и информирование 
в реальном времени об изменениях ситуациях на дороге [1]. Однако установка 
и их обслуживание требуют дополнительных затрат, ведь они базируются на 
сложных технологиях и высокоточных датчиках. Стоит учитывать также, что 
такие системы в случае неисправности датчиков могут привести к наруше-
ниям движения и созданию еще более крупных пробок на дороге. Такие си-
стемы активно используются на перекрестках с переменной интенсивностью, 
например такая система внедрена в Москве на перекрестке Чонгарского и 
Симферопольского бульваров, что сократило среднее время прохождения об-
щественного транспорта на 35% [4]. А в работе [1] было исследовано, что сред-
няя скорость потока после внедрения адаптивной СУ увеличилась на 20%. 

Координированные СУ совмещают работу нескольких светофоров на 
различных перекрестках, чтобы обеспечить беспрерывное движение авто-
транспорта через серию перекрестков. Их логика заключается в согласованной 
смене цветов светофоров, что позволяет автомобилям двигаться с минималь-
ными остановками на протяжении определенного маршрута. Такие системы 
приводят к снижению задержек на дорогах и создание плавного движения для 
водителей. Однако установка таких систем требует высоких затрат для согла-
сования и настройку светофоров. Кроме того, из-за нарушений в работе СУ 
могут создаваться дополнительные проблемы на дорогах. Такие системы чаще 
всего используют в центральных районах городов, либо на крупных магистра-
лях. Примером таких систем может быть Брянск. В работе [5] для г. Брянска 
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был представлен вариант схемы организации дорожного движения для маги-
стральной системы светофорного управления по принципам «зеленой волны» 
(рис.), что привело к увеличению скорости на участке до 25%.  

 
Рис. График координированного светофорного управления  

 
Существуют различные технологии для сбора и анализа данных о дви-

жении транспортных средств, что позволяет адаптировать режимы работы све-
тофора в реальном времени в зависимости от текущей ситуации на дорогах.  
К таким технологиям относят датчики транспортного потока, камеры, а также 
связь между ТС и светофорами. 

Датчики транспортного потока представляют собой устройства, в виде 
индукционных петлей или радаров, которые устанавливаются на дорогах, со-
бирают данные о скорости, количестве и типе проходящих ТС. Далее получен-
ные данные используется для оценки текущей интенсивности движения и пе-
редается в СУ светофорами для корректировки режимов работы, что приводит 
к увеличению скорости ТС, а также снижению аварийности на дорогах [6]. К 
недостаткам таких датчиков можно отнести то, что они могут быть чувстви-
тельны к погодным условиям, а также требуют регулярное обслуживание. 

Технологии в виде видеокамер наблюдают за дорожным движением и 
передают изображения в центр управления, где алгоритмы компьютерного 
зрения и обработка изображений предоставляет количество объектов на пере-
крестках, таких как автомобилей, пешеходов, а также различных велосипеди-
стов. С помощью этих данных определяется уровень загруженности на доро-
гах, что в дальнейшем помогает корректировать режимы работы светофоров. 
В работе [7] был проведен анализ дорожного и пешеходного трафиков на пе-
рекрестке с применением нейросетей, где данные поступали с камер уличного 
наблюдения. В данной работе за основу «умного» светофора использовался 
принцип создания минимальных воздействий на пешеходный трафик и обес-
печения максимальной пропускной способности ТС при повороте направо, 
что увеличило пропускную способность прямо на 8-10%, а направо до 50%. 
Данные технологии для эффективного анализа движения требуют высокой 
пропускной способности для обработки видео, а также хорошую видимость. 

Инфраструктура связи между ТС и светофорами по технологии Vehicle-
to-Infrastructure (V2I) позволяет автотранспорту обмениваться данными  
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с контроллером перекрестков, что позволяет СУ предсказывать и реагировать 
на трафик, оптимизируя работу светофоров. Данная технология помогает со-
бирать детальное описание транспортных потоков, таких как маршрут ТС, 
скорость и их положение [8], что позволит в дальнейшем использовать эти 
данные для оптимизации потоков. Для данной технологии необходимо обес-
печить безопасность передаваемых данных, а также стабильную связь. 

Каждая из технологий значительно улучшает эффективность СУ, т.к. 
они предоставляют позволять, адаптировать светофоры к реальной интенсив-
ности дорожного движения и уменьшают задержки для водителей. Однако 
каждая из технологий имеет свои недостатки, и необходимо учитывать их пе-
ред внедрением в систему. 

ИИ с каждым годом все больше вливаются в нашу повседневную жизнь, 
а также он становится все более важным инструментом для оптимизации ре-
жимов работы светофоров. Алгоритмы искусственного интеллекта повсе-
местно используются для анализа данных, полученных от различных техноло-
гических источников. ИИ способен выявлять образцы и тренды в данных, 
предсказывать изменения в трафике и предложить оптимальные решения для 
регулирования светофоров, поскольку, он может учитывать более сложные 
факторы, такие как погодные условия, аварийные ситуации, праздничные дни 
или время суток [9], вследствие чего изменять режимы работы светофора на 
перекрестке, что даст оптимизацию движения, а также повысит общую прохо-
димость и снижет задержку на дорогах [5, 7]. Для оптимальной работы ИИ 
необходимо непрерывное обновление и постоянное обучение алгоритмов, а 
также необходимо обеспечить постоянную защиту от различных сбоев, а 
также, что не менее важно от кибератак.  

Исследование применений технологий, основанных на датчиках транс-
портного потока, камерах и инфраструктуре связи между автомобилями и кон-
троллерами перекрестка V2I, в сочетании использованием искусственного ин-
теллекта, представляет значительный потенциал для улучшения дорожной ин-
фраструктуры. Системы этого типа обеспечивают повышение проходимости 
дорог, оптимизацию длительности светофорных циклов и прогнозирование 
изменений в транспортном потоке. Однако необходимо учитывать и ограни-
чения каждой из технологий, такие как высокие затраты, зависимость от внеш-
них условий, а также необходимость постоянного обновления алгоритмов для 
обеспечения эффективной работы. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ КАЛИБРОВКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ  
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Статья рассматривает способы улучшения точности измерений в цифровых энерге-
тических системах. Предлагается системный подход к настройке измерительных устройств, 
включая анализ проблем с точностью. Принципы разработки методики показывают свою 
эффективность, повышая точность измерений в цифровых подстанциях и обеспечивая бо-
лее надежное функционирование энергетических систем.  

 
Ключевые слова: энергетика, цифровые подстанции, измерительные устройства, ка-

либровка, измерение, электроэнергетика, цифровые технологии. 
 
Актуальность исследования 
Исследование по разработке методики калибровки измерительных кана-

лов цифровых подстанций имеет большую актуальность в свете современных 
требований к энергетике. В настоящее время цифровые подстанции играют 
ключевую роль в управлении энергосистемами, и точность измерений в них 
критически важна. 

Разработка системного подхода к калибровке измерительных каналов, 
включая анализ и исправление погрешностей, является ключевым шагом в 
обеспечении высокой точности данных в цифровых подстанциях. Точные из-
мерения, в свою очередь, способствуют повышению эффективности и надеж-
ности работы энергетических систем, что важно для обеспечения стабильно-
сти энергоснабжения в условиях современной динамичной энергетической 
среды. 
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Цель исследования 
Цель данного исследования заключается в разработке и предложении 

системного подхода к улучшению точности измерений в цифровых энергети-
ческих системах. Данное исследование стремится решить проблемы, связан-
ные с погрешностями измерений, предлагая комплексный метод разработки 
методики калибровки измерительных каналов цифровых подстанций, который 
включает в себя анализ причин неточности, создание алгоритма коррекции. 

Основной целью является повышение точности измерений в цифровых 
подстанциях. Достижение этой цели предполагает создание системы эффек-
тивной методики калибровки измерительных каналов, что в свою очередь спо-
собствует более надежному функционированию энергетических систем. Та-
ким образом, цель исследования связана с улучшением точности измерений и 
обеспечением более эффективного управления энергетическим оборудова-
нием в цифровых системах. 

Материал и методы исследования 
Изучением вопросов, посвященных разработке методики калибровки из-

мерительных каналов цифровых подстанций, занимались такие ученые как 
М.У. Николаев, Ю.В. Филатов, Д.А. Бережной и др. 

Методами исследования являются: метод кейс-исследования, метод тео-
ретического и практического анализа, метод сравнительного анализа. 

Результаты исследования 
В современном энергетическом ландшафте цифровые подстанции ста-

новятся ключевым звеном в обеспечении стабильности энергоснабжения. Од-
нако для эффективного управления энергетическими системами необходимо 
обеспечить высокую точность измерений в цифровых средах. В этом контек-
сте наше исследование направлено на разработку системного подхода к 
настройке измерительных каналов с целью улучшения точности и надежности 
измерений в цифровых подстанциях. 

Основными источниками погрешностей в измерительных каналах циф-
ровых подстанций являются разнообразные факторы. В первую очередь, это 
электромагнитные воздействия и другие виды помех, которые могут привести 
к искажениям в измерениях. Также температурные изменения могут оказывать 
влияние на характеристики измерительных устройств, вызывая отклонения в 
результатах измерений. Износ и старение оборудования со временем также 
вносят свои коррективы в точность измерений. Различия в физических свой-
ствах окружающей среды, таких как влажность или состав воздуха, представ-
ляют собой еще один источник погрешности. Калибровочные ошибки, связан-
ные с неправильной калибровкой или отклонениями от эталонных значений, 
также могут существенно влиять на точность. Геометрические и магнитные 
воздействия, а также неисправности в электропитании, дополняют список 
факторов, вносящих погрешности в измерительные каналы цифровых под-
станций. Для учета всех этих факторов и повышения точности измерений 
необходимо разработать методы калибровки, включающие в себя адаптивные 
алгоритмы, системы мониторинга и технические решения, направленные на 
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минимизацию воздействия перечисленных источников погрешностей [4, 
c. 105]. 

Эффективное управление и минимизация погрешностей требуют разра-
ботки адекватных методов учета каждого из вышеупомянутых факторов.  

Для эффективной методики калибровки измерительных каналов с уче-
том повышения надежности энергетических систем предлагается системный 
подход. 

В первую очередь, разработка такой методики должна включать инте-
грированный подход, охватывающий все факторы, влияющие на точность из-
мерений. Это включает создание универсальных математических моделей, 
способных учесть взаимодействие различных факторов и их воздействие на 
измерения [1, c. 31]. 

Особое внимание уделяется адаптивным алгоритмам коррекции, способ-
ным автоматически адаптироваться к изменениям в окружающей среде. Эти 
алгоритмы должны обеспечивать стабильность измерений, реагируя на вре-
менные изменения, такие как колебания температуры и электромагнитные по-
мехи. 

Внедрение систем мониторинга, постоянно отслеживающих изменения 
в окружающей среде и работу измерительных устройств, обеспечит обратную 
связь для адаптивных алгоритмов. Такой мониторинг позволит оперативно ре-
агировать на любые аномалии, поддерживая высокую точность измерений. 

Технические решения, такие как защитные экраны и улучшенные си-
стемы охлаждения, будут важным компонентом разработанной методики, 
направленной на уменьшение воздействия факторов погрешности. 

Важным шагом также является определение четких и регулярных про-
цедур калибровки, включая периодическую проверку и обновление парамет-
ров, что поддерживает стабильность и точность измерений на протяжении 
всего срока службы оборудования [2, c. 261]. 

Все эти инновации объединяются в предлагаемой методике калибровки, 
создавая системный и эффективный подход к повышению точности измере-
ний в цифровых подстанциях. Это, в свою очередь, обеспечивает более ста-
бильное и надежное функционирование энергетических систем в условиях со-
временной и динамичной энергетической среды [3, c. 79]. 

Выводы 
В заключение необходимо отметить, что разработка системного подхода 

к методике калибровки измерительных каналов в цифровых подстанциях, ори-
ентированной на повышение надежности энергетических систем, представ-
ляет собой важный шаг в современной энергетике. 

Это не только обеспечивает более высокую точность измерений, но и 
обеспечивает стабильность работы энергетических систем в условиях пере-
менчивой энергетической среды. Предложенный подход поддерживает непре-
рывную адаптацию к изменениям, обеспечивая более надежное функциониро-
вание цифровых подстанций. 

Успешная интеграция принципов разработки методики калибровки из-
мерительных каналов может значительно снизить риски возникновения 
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ошибок в измерениях, что критически важно в условиях все более сложных 
энергетических систем. С учетом динамичных изменений в энергетической 
инфраструктуре, таких как расширение использования возобновляемых источ-
ников энергии и внедрение умных сетей, повышение точности измерений ста-
новится неотъемлемым элементом обеспечения эффективной и устойчивой 
работы системы. 
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Метрики качества и ключевые показатели эффективности (KPI) играют ключевую 

роль в обеспечении высокого уровня тестирования программного обеспечения. В данной 
статье исследуются классификация метрик качества, практическое использование KPI и 
проблемы, связанные с их внедрением. Приведены примеры применения метрик и KPI в 
реальных проектах, анализируются их преимущества и ограничения. Исследование демон-
стрирует, как грамотное использование метрик и KPI способствует оптимизации процессов 
тестирования, улучшению качества продукта и повышению эффективности команд. Также 
даны рекомендации по выбору и внедрению метрик в зависимости от целей проекта.  

 
Ключевые слова: метрики качества, ключевые показатели эффективности (KPI), те-

стирование программного обеспечения, автоматизация тестирования, производительность 
тестирования, дефекты, покрытие требований. 

 
Актуальность исследования 
В условиях современной разработки программного обеспечения, когда 

требования к качеству и скорости выпуска продуктов постоянно возрастают, 
важность эффективного тестирования становится очевидной. Качество про-
граммного продукта напрямую зависит от того, насколько правильно и свое-
временно выявляются дефекты на различных этапах разработки. В связи с 
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этим использование метрик качества и ключевых показателей эффективности 
(KPI) играет ключевую роль в оптимизации процесса тестирования, повыше-
нии его прозрачности и результативности. 

Метрики и KPI позволяют не только измерить эффективность процесса 
тестирования, но и управлять им, корректировать стратегию тестирования, 
прогнозировать результаты и улучшать взаимодействие между командами 
разработки и тестирования. Однако проблема заключается в разнообразии 
метрик, сложности их выбора, правильной интерпретации и рисках их непра-
вильного использования, что может привести к искажению реальной картины 
качества программного продукта. 

Эффективное внедрение метрик и KPI является важной задачей для 
обеспечения высокого качества тестирования и, как следствие, успеха конеч-
ного продукта. Актуальность исследования заключается в необходимости раз-
работки комплексных, универсальных подходов к выбору и применению мет-
рик и KPI в тестировании, которые позволят решать практические задачи в 
реальных условиях разработки ПО. 

Цель исследования 
Целью данного исследования является анализ существующих метрик ка-

чества и KPI для тестирования программного обеспечения, определение их 
значимости и влияния на процесс тестирования, а также разработка рекомен-
даций по их применению для оптимизации тестирования и повышения каче-
ства программных продуктов. 

Материалы и методы исследования 
Материалы исследования: данные из научной литературы, отраслевых 

отчётов и практических кейсов внедрения метрик и KPI в различных сферах 
разработки ПО. 

Методы исследования: анализ литературы, кейс-анализ, эмпирический 
анализ. 

Результаты исследования 
Метрики качества в контексте тестирования ПО представляют собой ко-

личественные показатели, которые описывают различные аспекты качества 
программного продукта, такие как стабильность, производительность, удоб-
ство использования и отсутствие дефектов. Эти метрики необходимы для объ-
ективной оценки степени готовности ПО и оценки эффективности процессов 
тестирования. В то же время KPI являются специфическими показателями, ко-
торые направлены на измерение результатов деятельности команды или про-
цессов, установленных для достижения стратегических целей проекта или ор-
ганизации. KPI для тестирования ПО помогают не только измерить произво-
дительность тестировщиков, но и оценить эффективность реализации всего 
цикла тестирования. 

Использование метрик и KPI в тестировании позволяет: 
• Объективно оценивать эффективность тестирования, измеряя ско-

рость выполнения тестов, количество найденных дефектов, время их исправ-
ления. 
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• Прогнозировать качество продукта – на основе данных о покрытии 
кода тестами, плотности дефектов, вероятности возникновения дефектов в бу-
дущем. 

• Управлять ресурсами – KPI помогают выявить узкие места в про-
цессе тестирования и перераспределить ресурсы для улучшения результатов. 

• Постоянно улучшать процессы тестирования – метрики позволяют 
отслеживать изменения в качестве тестирования и вырабатывать меры для его 
улучшения. 

Основные категории метрик качества и ключевых показателей, исполь-
зуемых для оценки процессов тестирования, покрытия, дефектов и производи-
тельности, представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Классификация метрик качества в тестировании 

Категория 
метрик Метрика Описание Единица 

измерения 
Метрики 
процесса 

тестирования 

Процент завершённых 
тестов 

Доля завершённых тестов от об-
щего числа запланированных 

% 

 Время выполнения 
тестов 

Среднее время, затраченное на 
выполнение одного теста 

Часы / Ми-
нуты 

 Долгота тестового 
цикла 

Среднее время для выполнения 
всех тестов или одного теста в 

контексте цикла 

Часы / Ми-
нуты 

Метрики по-
крытия тестами 

Покрытие кода тестами Процент строк кода, покрытых 
тестами, от общего числа строк 

% 

 Покрытие функцио-
нальности 

Процент протестированных 
функций или модулей ПО 

% 

 Покрытие требований Процент требований, которые 
были протестированы 

% 

Метрики 
дефектов 

Количество выявлен-
ных дефектов 

Общее количество дефектов, 
найденных в процессе тестирова-

ния 

Штуки 

 Плотность дефектов Количество дефектов на 1000 
строк кода 

Дефектов / 
1000 строк 

 Процент повторных де-
фектов 

Доля дефектов, которые были 
найдены после их исправления 

% 

 Среднее время исправ-
ления дефектов 

Среднее время, необходимое для 
исправления дефекта после его 

обнаружения 

Часы / Ми-
нуты 

Метрики 
производитель-

ности 

Число автоматизиро-
ванных тестов 

Доля тестов, которые были авто-
матизированы, в общем числе те-

стов 

% 

 Время отклика системы Среднее время отклика системы 
на запросы или действия пользо-

вателя (для тестов производи-
тельности) 

Миллисе-
кунды 

 Пропускная способ-
ность 

Способность системы обрабаты-
вать определённое количество 
операций за единицу времени 

Операций / 
секунду 
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Ключевые показатели эффективности тесно связаны с целями и зада-
чами проекта, а также с результатами работы всей команды разработки 
[3, с. 47]. Некоторые из них включают: 

1) Процент завершённых тестов. 
Этот показатель отражает, насколько эффективно команда тестировщи-

ков выполняет запланированные тесты. Он позволяет оценить, насколько в 
рамках текущей итерации тестирования выполнена работа по проверке всех 
запланированных тестов, а также может служить индикатором качества пла-
нирования и распределения задач. 

Формула: 

 
2) Доля автоматизированных тестов. 
Этот KPI оценивает степень автоматизации тестирования. Высокая доля 

автоматизированных тестов свидетельствует о более высоком уровне зрелости 
процесса тестирования, снижении затрат на тестирование и повышении его 
скорости. Он также позволяет выявить возможности для улучшения автомати-
зации в рамках проекта. 

Формула: 

 
3) Время выполнения тестов. 
Этот показатель измеряет среднее время, необходимое для выполнения 

одного теста, и служит важным индикатором эффективности работы тестиров-
щиков и процессов тестирования в целом. Снижение времени выполнения те-
стов может свидетельствовать о повышении их автоматизации или улучшении 
процесса тестирования. 

Формула: 

 
4) Процент исправленных дефектов. 
Этот KPI измеряет эффективность исправления дефектов, найденных в 

процессе тестирования. Он показывает, насколько быстро и полно команда ис-
правляет дефекты, что важно для поддержания высокого качества программ-
ного продукта. Высокий процент исправленных дефектов говорит о том, что 
команда активно работает над улучшением качества ПО. 

Формула: 

 
5) Количество дефектов на единицу объёма кода (плотность дефектов). 
Этот KPI служит для оценки качества исходного кода и эффективности 

тестирования. Он измеряет, сколько дефектов было обнаружено в процессе те-
стирования на каждые 1000 строк кода. Высокая плотность дефектов может 
сигнализировать о проблемах в процессе разработки или о недостаточной пол-
ноте тестирования. 
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Формула: 

 
6) Время отклика системы. 
Этот KPI относится к тестированию производительности и измеряет, 

сколько времени требуется системе для отклика на запрос или действие поль-
зователя. Время отклика имеет важное значение для оценки производительно-
сти и удобства использования ПО. 

Формула: 

 
Несмотря на очевидные преимущества использования метрик и KPI в 

тестировании, их внедрение сталкивается с рядом сложностей. Эти проблемы 
могут быть связаны с недостаточной осведомлённостью, неверной интерпре-
тацией данных, сопротивлением со стороны команды или организационными 
ограничениями [1, с. 168]. Рассмотрим основные проблемы внедрения метрик 
и KPI, подкрепляя анализ конкретными данными и примерами. 

1. Выбор неподходящих метрик и KPI. 
Одной из наиболее частых проблем является выбор метрик и KPI, кото-

рые не соответствуют целям проекта. Например, фокусировка только на ско-
рости выполнения тестов может игнорировать качество и полноту тестирова-
ния, что приведёт к выпуску программного продукта с дефектами. 

Пример: компания внедрила KPI «количество тестов, выполненных в 
день». Итогом стало снижение качества тестов, так как тестировщики начали 
фокусироваться на быстром выполнении задач, а не на полноте и глубине про-
верки. 

Рекомендации: 
• Определять метрики на основе целей тестирования (например, для 

функционального тестирования – покрытие требований, для тестирования 
производительности – время отклика системы). 

• Включать специалистов по качеству и менеджеров проектов в про-
цесс выбора метрик. 

2. Сложность измерения и сбора данных. 
Сбор данных для расчёта метрик и KPI может быть затруднён из-за от-

сутствия автоматизированных инструментов или несовершенной инфраструк-
туры. Например, если в компании не используются системы управления тести-
рованием, оценка покрытия кода тестами или процент завершённых тестов мо-
жет требовать ручной работы, что увеличивает затраты времени. 

Пример таблицы для оценки сложности сбора данных представлен ниже 
(таблица 2). 
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Таблица 2 
Оценка сложности сбора данных 

Метрика/KPI Наличие автома-
тизации 

Трудоёмкость сбора 
данных (часы) 

Риск ошибок при 
расчёте 

Покрытие кода те-
стами Нет 10 Высокий 

Процент завершён-
ных тестов Частичная 4 Средний 

Плотность дефектов Полная 1 Низкий 
Рекомендации: 
• Инвестировать в системы автоматизации, такие как Jira, TestRail или 

Zephyr, которые интегрируются с инструментами разработки. 
• Использовать CI/CD-платформы (например, Jenkins, GitLab CI) для 

автоматического сбора данных. 
3. Неверная интерпретация результатов. 
Метрики и KPI могут быть неправильно интерпретированы. Например, 

высокий процент завершённых тестов может быть воспринят как гарантия ка-
чества, хотя на практике может указывать на поверхностное тестирование. Без 
анализа контекста данные могут создавать иллюзию контроля, но не обеспе-
чивать реального улучшения. 

На рисунке 1 показано, как неверная интерпретация метрики «процент 
завершённых тестов» может привести к снижению качества продукта. 

 

 
Рис. 1. Связь между процентом завершённых тестов и числом дефектов 

 
Рекомендации: 
• Проводить обучающие сессии для команд по интерпретации данных. 
• Сопровождать метрики дополнительными пояснениями и контек-

стом (например, данные о сложности тестов или важности протестированных 
функций). 

4. Сопротивление со стороны команды. 
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Команды тестировщиков могут воспринимать внедрение метрик и KPI 
как инструмент контроля и давления. Это может вызывать снижение мотива-
ции, попытки манипулировать данными или формальное выполнение работы 
ради показателей. 

Причины сопротивления: 
• Непрозрачные цели внедрения метрик. 
• Несправедливая оценка индивидуальных вкладов на основе команд-

ных метрик. 
• Изменение привычных процессов работы. 
Рекомендации: 
• Обеспечить прозрачность целей внедрения метрик. 
• Фокусироваться на командных, а не индивидуальных KPI. 
• Внедрять метрики постепенно, с обсуждением и корректировкой на 

основе обратной связи. 
5. Сложность интеграции метрик в процессы. 
Метрики и KPI должны быть интегрированы в существующие процессы 

тестирования и разработки. Однако несоответствие инструментов, методоло-
гий или культуры компании может затруднить эту задачу [2, с. 4590]. Напри-
мер, команды, работающие по Agile, могут испытывать сложности с исполь-
зованием метрик, требующих долгосрочного анализа. 

Пример: при попытке внедрения плотности дефектов в Agile-команде 
выяснилось, что метрика плохо коррелирует с краткосрочными спринтами, так 
как не учитывает специфику изменений в требованиях. 

Рекомендации: 
• Использовать адаптированные метрики для гибких методологий 

(например, velocity в Agile). 
• Регулярно пересматривать метрики и KPI в зависимости от измене-

ния процессов. 
Практическое использование метрик и ключевых показателей эффектив-

ности в тестировании программного обеспечения иллюстрирует их роль в ре-
альных проектах. Рассмотрим несколько примеров успешного применения 
метрик и KPI. 

Пример 1: улучшение производительности тестирования в компании-
разработчике SaaS. 

Компания, специализирующаяся на разработке SaaS-решений, внедрила 
систему метрик и KPI для улучшения производительности тестирования и по-
вышения скорости выпуска обновлений. 

Основными показателями стали: 
• Доля автоматизированных тестов. 
• Среднее время исправления дефектов. 
• Процент повторных дефектов. 
Итоги внедрения: 
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• Повышение доли автоматизации: компания начала с 30% автомати-
зированных тестов, через год этот показатель вырос до 70%, что позволило 
ускорить тестирование и снизить затраты. 

• Сокращение времени исправления дефектов: среднее время исправ-
ления снизилось с 10 часов до 6 часов благодаря интеграции систем монито-
ринга дефектов и управления задачами. 

• Снижение процента повторных дефектов: введение регрессионного 
тестирования снизило долю повторных дефектов с 15% до 5%. 

Пример 2: оценка покрытия тестами в медицинском ПО. 
В разработке медицинского ПО, где качество является критически важ-

ным, компания использовала следующие метрики: 
• Покрытие требований тестами. 
• Плотность дефектов. 
Компания оценила, что на начальном этапе разработки только 60% тре-

бований были покрыты тестами. После внедрения новых подходов (включая 
систематическую трассировку требований) этот показатель увеличился до 
95%. 

График (рис. 2) иллюстрирует динамику увеличения процента покрытия 
требований тестами в течение четырёх кварталов. Это демонстрирует успеш-
ное применение подходов к тестированию, направленных на повышение пол-
ноты проверки требований. 

 

 
Рис. 2. Динамика покрытия требований тестами 

 
Пример 3: контроль времени выполнения тестов в e-commerce компа-

нии. 
E-commerce компания столкнулась с проблемой увеличения времени те-

стирования из-за роста функциональности системы. 
Для решения задачи были выбраны: 
• Среднее время выполнения тестов. 



25 

• Число тестов, выполненных за спринт. 
Результаты: 
1. Среднее время выполнения тестов снизилось с 2 часов до 1,5 часов 

за счёт оптимизации тестовых сценариев. 
2. Число тестов за спринт увеличилось с 200 до 250 благодаря повыше-

нию автоматизации. 
Приведённые примеры демонстрируют, как применение метрик и KPI 

позволяет: оптимизировать процессы тестирования, улучшать качество про-
дукта, сокращать время на исправление дефектов, обеспечивать соответствие 
требованиям в критически важных системах. 

Использование точных метрик и регулярный анализ их изменений поз-
воляет командам тестирования лучше контролировать качество продукта, про-
гнозировать риски и повышать эффективность своих процессов. 

Выводы 
Результаты исследования подтверждают, что метрики качества и KPI яв-

ляются важными инструментами в управлении процессами тестирования. Их 
правильный выбор и использование позволяют: повысить прозрачность и 
предсказуемость процессов, выявить узкие места в тестировании, оптимизи-
ровать ресурсы и улучшать взаимодействие внутри команды, снизить число 
дефектов и повысить удовлетворённость пользователей. 

Основные трудности связаны с выбором релевантных метрик, интегра-
цией их в существующие процессы и интерпретацией данных. Для успешного 
внедрения метрик и KPI рекомендуется: определять цели тестирования перед 
выбором метрик, внедрять инструменты автоматизации для сбора и анализа 
данных, уделять внимание обучению команды для правильной интерпретации 
результатов. 

Таким образом, метрики и KPI служат не только инструментами измере-
ния, но и стратегическими ресурсами для повышения качества программного 
обеспечения. 
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Ҳадафи навиштани мақолаи мазкур доир ба муаммои воҳидҳои 

грамматикии эквиволентӣ ва ғайриэквивалентии забонҳои англисӣ ва тољикӣ 
ва таҳлили лакунаҳои маъноии забони англисӣ дар муқоиса ба забони тоҷикӣ 
дар љанбаи грамматикии он бахшида шудааст. Вобаст ба ин аз намудҳои зиёди 
номувофиқатии байнизабонии воҳидҳо ба мисли фарқияти услубӣ, ҳиссаи 
нутқӣ, дохили забонӣ, мутлақ, нисбӣ, грамматикӣ ва ғайра мавриди таваҷҷуҳи 
мо қарор гирифтанд, ки дар мисоли забон англисӣ ва тоҷикӣ таҳлили 
мегарданд. Ин ҳам бесабаб нест, зеро лакунаҳои маъноӣ дар гурӯҳи умумии 
вожаҳои бемуодил мавқеи хос ва ҷудогонаро ишғол мекунанд [1]. Дар 
забоншиносии муосир омӯзиши воҳидҳои эквивалентӣ ва 
ғайриэквивалернтию лакуна ҳамчун мушкилоти забонӣ аҳамияти хоса ва 
фарогиреро касб кардааст. Дар асарҳои назариявӣ ақидаҳоеро вохӯрдан 
мумкин аст, ки ҷанбаҳои воҳидҳои эквивалентӣ ва ғайриэквивалентӣ, ба мисли 
лакуна ва моҳияти воҳидҳои забонро вобаста ба мушкилоти мувофиқати 
байнизабонӣ фаро мегиранд [7, 4]. 

Дар ҳақиқат, ҳувияти забон маҳз дар он зоҳир мегардад, ки ҳар як миллат 
ашё ва зуҳуроти оламро ба таври хос ном мегирад ва аз тарзу воситаҳои 
мардуми дигар фарқ дорад. Маҳз "ба таври хос" инъикос гардидани воқеият ба 
воситаи забон аст, ки воҳидҳои луғавии муайянкунандаи фарқияти забонҳоро 
тавлид мекунад ва истилоҳҳои мухталиф ба миён мегузорад, ба монанди 
вожаҳои беэквивалент, холигоҳҳои лағавӣ, "ҷойҳои торик", ки равонии 
раванди муоширатро халалдор мекунанд [8, с. 34]. Барои ишора кардани чунин 
номувофиқатиҳои забонӣ дар адабиёти илмии англисӣ истилоҳи "gap" 
(холигӣ) амал мекунад. Вале дар забоншиносӣ ва тарҷумашиносии рус бештар 
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истифодаи истилоҳи "лакуна" ба мушоҳида мерасад [5, с.98]. Вожаи “лакуна” 
аз забони лотинӣ гирифта шуда, маънои луғавии он “амиқсозӣ” мебошад ва 
ҳамчун истилоҳ ба “холигӣ, фосила ва набудани ин ё он воҳиди луғавии як 
забон дар забони дигар ишора мекунад” [7, с. 242]. Аз нигоҳи тарҷумашиносӣ 
воҳидҳои эквивалентӣ ва ғайриэквивалернтӣ ба монандӣ лакунаҳои маъноӣ 
гуфта, “мавҷуд набудани мафҳуми мушаххасеро дар забони тарҷума 
меноманд, ки бо вожа ё ибора ифода меёбад” [2, с.96]. 

Маводи лакунаҳои маъноии ҷамъоваринамудаи моро аз рӯи мансубияти 
онҳо ба ҳиссаҳои нутқ баррасӣ кардан ба мақсад мувофиқ аст. Яке аз гуруҳҳои 
сершумортарини лакунаҳои маъноӣ ба исмҳо ва ибораҳои исмӣ рост меоянд. 
Қисми зиёди исмҳои содаи бемуодили забони англисӣ дар забони тоҷикӣ бо 
ду ва ё зиёда калимаҳои маънидод карда мешаванд: promotion – пешрафт дар 
хизмат, advocacy – фаъолияти ташвиқотию тарғиботӣ, teens – синну соли аз 13 
то 19 сола, stupe – компресси (обӣ) гарм, billow – мавҷи бузурги об ва 
ғайраҳоро доро мебошад. Ҳарчанд миқдоран камтар аз исмҳо, вале лакунаҳои 
маъноии сифатиро низ мушоҳида кардан мумкин аст: statutory – аз тарафи 
қонун муайяншуда, alternate як дар миён ивазшаванда ва ғайраҳост. 

Мисолҳои калимаҳои содда мавҷуданд, ки на танҳо бо ду ва ё зиёда 
калимаҳои маънидод карда мешаванд, балки, чунон ки аз маводи фарҳангҳои 
луғот бармеояд, шарҳи комили мазмунро тақозо мекунанд: debris – харобаҳо, 
вайронаҳо (он чӣ ки пас аз харобии сохтмон боқӣ мемонад), obituary – 
1) рӯйхати фавтидагон, рӯйхати кушташудагон; 2) эълони фавт (дар рӯзномаҳо 
ва маъмулан бо шарҳи мухтасари зиндагӣ), bizzare – аҷиб, аҷоиб, ғалатӣ, аҷибу 
ғариб, шигифтовар (аз назари рафтор ё шаклу қиёфа), suffragette – тарафдори 
ҳаққи раъй барои занон (ҳаракати занон барои гирифитани ҳуқуқи раъйдиҳӣ). 
Ба ҳайси лакунаҳои маъноӣ ҳамнишинии калимаҳоеро мушоҳида кардан 
мумкин аст, ки ба истилоҳ “лакунаҳои ассотсиативӣ” ё алоқамандӣ ном 
доранд: breaking news – хабарҳои тозатарин, brain drain – фирори мағзҳо аз 
кишвар (ба ИМА ва дигар кишварҳо кӯчидани олимон, духтурон ва дигар 
мутахассисон барои дарёфти шароити кори беҳтар ва музди меҳнати 
баландтар), gas burner – даҳонае, ки аз он шӯълаи газ хориҷ мешавад, last but 
not least – охир аз ҳама, аммо на беаҳамияттарин; исман дар охир зикр 
мешавад, вале аз дигарон камтар нест, silver wedding – ҷашни биступанҷумин 
солгарди арӯсӣ ва ғайраҳо.  

Ҳарчанд исмҳо ва сифатҳо дар нақши лакунаҳои маъноӣ зиёд ба назар 
мерасанд, вале дар миёни мисолҳои мо воҳидҳоеро мушоҳида кардан мумкин 
аст, ки ба феъл мансубанд. Маънои ин гурӯҳи вожаҳоро низ бо як калима 
ифода кардан ғайриимкон аст, чунонучи: bleach – ранги чизеро 
бурдан/паррондан (бо нури офтоб ё моддаи кимиёвӣ), stunt – ҷилваи 
рушд/пешрафти чизеро гирифтан, боздоштан (аз афзоиш ва ғ.), nibble – газида 
ҷудо кардан, газида гирифтан, бо дандон пора кардан, flush – ба парвоз 
даровардан, турондан (дар шикор паррандагонро аз ниҳоногоҳи худ), dandle – 
ҷунбондан (тифлро рӯи зону ё дар бағал), decant – рехтан (оҳиста, ба ба тавре 
рехтан, ки таҳнишини шароб ё сирко ва ғ. такон наёбад).  
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Корбурди вожаи “challenge” дар забони англисӣ аз ин лиҳоз хеле ҷолиб 
ва назаррас аст, ки ҳамзамон, вобаста ба хусусияти матн ё лаҳзаи гуфтор, ҳам 
дар шакли исм ва ҳам дар шакли феъл корбаст мешавад. Ин вожа хеле 
сермаъно аст ва аксарияти маъноҳои он дар забони тоҷикӣ “холигоҳ” доранд: 
1) ба мубориза даъват кардан, ситезаҷӯӣ кардан; 2) зери шубҳа гузоштан, 
мавриди пурсиш қарор додан, мухолифат кардан; 3) рад кардан, қабул 
накардан (номзадро); 4) талаб кардан (диққат ва ғ.). Чӣ тавре ки мебинем, дар 
ҳеҷ яке аз ҳолатҳо дар забони тоҷикӣ як феъли якмаъное пешниҳод нашудааст, 
ки вожаи англисиро иваз намояд. Аз ин лиҳоз, вобаста ба хусусияти контекст 
ин вожа ба забони тоҷикӣ тарҷумаҳои гуногун дошта метавонад, ки дар 
аксарияти мавридҳо серкалима хоҳад буд ва берун аз доираи маънидоди 
фарҳангҳои луғот берун хоҳад рафт. Дар ҳар сурат ин яке аз намунаҳои 
ғайриодии ҳалли масъалаи тарҷума ба шумор меравад. Гурӯҳи махсуси 
феълҳои забони англисиии бемуодилро нисбат ба забони тоҷикӣ метавонанд 
таркибҳои феълӣ ташкил диҳанд, зеро ин навъ феълҳои аз лиҳози дастури 
забон дар забони тоҷикӣ вуҷуд надоранд ва дар аксарияти мавридҳо барои 
онҳо аз рӯи таносуби “феъл бо феъл” мувофиқат пайдо кардан ғайриимкон аст: 
pindown – касеро ба қавл додан водор кардан, perkup – 1) сари худро баланд 
кардан, гӯшҳои худро тез/сих кардан; 2) маҷ. фукро ба осмон бардоштан, аз 
худ рафтан, breakin/into – зер карда даромадан, break off – ногаҳон қатъ 
гардондан/шудан. Чунон ки дар боло зикр гардид, дар аксарияти мавридҳо 
масъалаи тарҷумаи лакунаҳои маъноӣ бо тарҷумаи тасвирӣ ҳалли худро 
меёбад. Бо вуҷуди ин, гуруҳи калимаҳоеро мушоҳида кардан мумкин аст, ки 
бинобар доштани “холигоҳҳои маъноӣ”, яъне ба гуруҳи вожаҳои бемуодил 
дохил шудан, ё ба воситаи транскрипсия/транслитератсия тарҷума мешаванд 
ё айнан ба забони тарҷума мегузаранд. Дар натиҷа ба ҳайси вожаҳои иқтибосӣ 
амал карда, гуруҳи неологизмҳои забони тоҷикиро то муддате ташкил 
медиҳанд ва бо мурури замон дар захираи луғавии забон мвқеи худро пайдо 
мекунанд, масалан: monitoring – мониторинг; team – тим, advocacy – адвокасӣ, 
scenario – сенария, shortlist – шорт лист, facilitator – фасилитатор, clipboard – 
клип борд. 

Қайд кардан бамаврид аст, ки ҳангоми истифодаи ин гурӯҳи вожаҳои 
забони англисӣ дар забони тоҷикӣ ва ҳини луғатнигорӣ кӯшиши иваз кардани 
онҳо бо ягон вожаи наздикмаънои тоҷикӣ иваз карда мешавад. Бояд қайд 
намуд, ки дар ҳоли ҳозир ҳаҷми маводи матнии иттилоотӣ бо забони англисӣ 
мунтазам меафзояд, ки мо ногузир ба зарурати тарҷумаи мувофиқи он ба 
забони тоҷикӣ дучор мешавем. Ҳангоми тарҷумаи вожаҳои эквивалентӣ дар 
раванди тарҷума мушкилие эҷод намешавад, вале душвориҳои асосӣ аз ҳисоби 
вожаҳои ғайриэквивалентии забон ба миён меоянд, ки лакунаҳои маъноӣ яке 
аз онҳо мебошанд. Ҳамин тариқ, мавҷудияти шумораи зиёди лакунаҳои 
маъноии забони англисӣ нисбат ба забони тоҷикӣ собит мегардад, зеро забони 
англисӣ забони маъмултарин дар ҷаҳон аст ва аз имконоти бештари ифодаи 
маъноҳои гуногун бархурдор аст, ки дар ҳар ҳолати мушаххас вобаста ба вазъи 
гуфтор ва хусусияти матн онҳоро бо роҳҳои ғайримуқаррарӣ ва махсуси 
забони тоҷикӣ ифода кардан мумкин аст. 
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Муқаддима 
Услубшиносии лингвистӣ – қисми нисбатан нави забоншиносӣ 

мебошад, ки моҳияти онро таҳқиқи услубҳои нутқ, воситаҳои услубӣ ва 
воситаҳои баёнии забон нисбати муҳтавои ифодагардида ташкил медиҳад. 
Барои таҳлили воситаҳои забонӣ, бахусус дар услуби нутқи бадеӣ, ҷалби 
мундариҷа зарур меояд. Маҳз дар ин ҳолат, печдарпечшавии таҳлили 
лингвистӣ ва адабиётшиносӣ ногузир аст. Хусусияти асосии услуби нутқи 
бадеӣ дар насри англисзабон образнокӣ ба шумор меравад. Образ, ки 
тавассути воситаҳои забонии гуногун офарида мешавад, дарки эҳсосии 
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ҳақиқатро ба вуҷуд меорад ва ба ин васила барои офаридани таъсири дилхоҳ 
ва таассур ба сухани гуфташуда мусоидат мекунад. Ҷером К. Ҷером (1859-
1927) – нависандаи англис, муаллифи романҳо, песаҳо, ҳикояҳо, ки дар онҳо 
бо зарофати ҳалиму аксар вақт риққатовар оиди одамони бетолеъ нақл 
мекунад. Асарҳои Ҷером К. Ҷером саршор аз зарофати зиндадилона мебошад. 
Нависанда аз тарзи зисти косибон, хизматчиёни қаторӣ хуб воқиф буд. Образи 
дӯстдоштаи ӯ – намояндаи буржуазия, шахсе мебошад, ки умеди бозпас 
гардонидани амволи аз даст додааш, сарватманд шуданшро дар дил 
мепарварад. Ӯ боварии комил дорад, ки дер ё зуд барои азобу машаққатҳо ва 
некӯкориҳояш ӯро подош интизор аст. Лекин асари машҳуртарини нависанда 
“Се мард дар заврақ” маҳсуб меёбад.  

Қисми асосии мақола  
Аввалин маротиба он соли 1889 нашр шуда, аз ҳамон вақт, қариб ҳар сол 

аз нав бо теъдоди зиёд дар Англия ва Амрико чоп мегардад. Дар муқаддимаи 
ҳазломез ба нашри соли 1909 муаллиф мегӯяд, ки худи ӯ дар асараш он 
афзалиятҳо ва ҷиҳатҳоеро, ки сирри мақбули ом шудану муваффақияти 
беназирро ба даст овардани онро шарҳ медода бошад, пайдо карда 
наметавонад. Ӯ менависад: “Ман китобҳоеро, ки ба назари банда 
пурмазмунтар буданд, ва китобҳоеро, ки ба назари банда хандаовартар буданд 
ба табъ расонидаам. Аммо хонандагон исроркорона маро ҳамчун муаллифи 
повести “Се мард дар заврақ” донистанро афзал медонанд” [2, с.114]. Ташбеҳ 
–ин санъати образноки лексикӣ дар асраҳои Ҷером К. Ҷером яке аз воситаҳои 
тасвири серистифодтарин мебошад, ки онро муаллиф ҳамчун воситаи 
барҷастаи таъсирбахш ба кор мебарад. Ташбеҳ ин муқоисаи як ашё бо ашёи 
дигар бо мақсади тасвири бадеии аввала мебошад. Мисолҳоро дида мебароем: 
You stand in the centre of the deck, and, as the ship heaves and pitches, you move 
your body about, so as to keep it always straight; Fears lest he is too good for this 
world, fears subsequently dismissed as groundless; I used to sit down and look at 
him, as he sat on the rug and looked up at me. 

Дигар воситаи лексикии образнок, ки аз тарафи муаллиф бисёр мавриди 
истифода қарор гирифтааст перифраз мебошд, ки ҳамчун воҳиди нутқии 
таркибӣ ба фразеология моил аст. Перифраз (аз periphrasis – нақлкунӣ ) ин 
ибораи (ё ҷумлаи) тасвирие мебошад, ки ба ҷои ягон калима ё ибора истифода 
мешавад. Перифразҳо дар асар вазифаи эстетикиро иҷро карда, дар онҳо аксар 
вақт истиора, тавсиф, лексикаи баҳодиҳанда кор фармуда мешавад. Онҳо ба 
нутқи бадеӣ тобишҳои гуногуни экспрессивӣ (таъсирбахш) мебахшанд: He 
opened his mouth to ask someone to help him, and a warm, red river began to gush 
out and flow into the melting snow. Дар асарҳои Ҷером К. Ҷером тавсиф – ин 
калима ё ифодаи томе мебошад, ки ба туфайли сохтор ва вазифаи махсуси худ 
дар матн, маъно ё тобиши маъногии наве касб карда ба калима (ифода) фасоҳат 
ва пурмазмунӣ мебахшад. Дар мисолҳои зерин дида мебароем: There is a sort 
of Oh-what-a-wicked-world-this-is-and-how-I-wish-I-could-do-something-to-
make-it-better-and-nobler expression about Montmorency that has been known to 
bring the tears into the eyes of pious old ladies and gentlemen; He was a tall, 
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ascetically thin man with scholarly features, a high forehead and a perpetually 
sardonic mouth [4, c.101]. 

Такрор ҳамчун воситаи услубӣ ҷамъбасткунии типикунонидашудаи 
воситаи ифодаи ҳолати ҳаяҷон мебошад. Мусаллам аст, ки ин ҳолат дар нутқ 
тариқи воситаҳои гуногун, ки онҳо аз дараҷа ва характери ҳаяҷон вобастаанд, 
ифода меёбад: Oil and water. And the Stanhopes are the oil; The employees were 
beginning to speak a little faster, move a little quicker. 

Кинояро муаллиф бо мақсади офариниши тобишҳои нафису моҳиронаи 
модалият, яъне барои зоҳир кардани муносибати муаллиф нисбати фактҳои 
ҳақиқат истифода мебарад. Дар аксари ҳолатҳо киноя муносибати маънои 
контестуалии (матнии) калимаро ба маънои мавзӯӣ-мантиқӣ ошкоро аён 
намекунад: The two men looked completely different and yet, as far as she was 
concerned, they could have been identical. 

Оксюморон – воситаи услубӣ ё ғалати услубӣ – тавъам омадани 
калимаҳое, ки маънои муқобил доранд. Ба оксюморон истифодаи барқасдонаи 
мухолифот барои офариниши таъсирбахшӣ, шиддатнокии гуфтор хос 
мебошад: Tracy got out of the cab and stood at the curb, suitcase in hand, and the 
next moment she was swept up in the screaming, dancing crowd. It was obscene, a 
black witches' sabbath, a million Furies celebrating the death of her mother. 

Инверсияро муаллиф аксаран ҳамчун як намуди таҳвили барқасдона 
барои ноил шудан ба таъсирбахшии бадеӣ истифода мебарад: On the floor was 
an exquisitely patterned area rug, and in a corner was a comfortable damask-covered 
contour couch. 

Бо мақсади таъсири эҳсосотӣ-бадеӣ ба хонанда муаллиф воситаи 
болоравиро ба кор мебарад, ки моҳияташ аз он иборат аст, ки ҳар гуфтори 
навбатӣ аз қаблӣ (аз ҷиҳати таъсирбахшӣ) қавитар, муҳимтар, (аз ҷиҳати 
мантиқӣ) асоситар, (аз ҷиҳати миқдор) зиёдтар мебошад: She would have done 
anything for him. She would have slept with him, killed for him... 

Яке аз санъатҳои серистеъмол – истиора (“маҷоз”, “маънои маҷозӣ”) – 
дар луғат ба маънии ба орият гирифтани чизе меояд, вале дар адабиёт як 
намуди маҷоз буда, ба ҷои як калима истифода шудани калимаи дигар 
мебошад. Дар истиора дар асоси монандии ду ҳодиса, калимае ба худ маънои 
маҷозӣ мегирад. Бархе аз адабиётшиносон истиораро навъе аз ташбеҳ 
донистаанд, ки дар он ташбеҳшаванда зикр намеёбад [4, c.25]. Истиора дар 
матни таҳқиқшаванда аксаран мақсади эстетикӣ дошта, то дараҷаи муайян 
маънои аввалаи калимаро аз миён мебарад: Her voice was cool and impersonal. 

Эвфемизмҳо дар матнҳои мазкур барои ивази калимаҳое, ки дағал ё 
беадабона маҳсуб меёбанд, ё ба ҷои ҳақорати қабеҳ истифода шудаанд. Баъзан 
калимаҳои “ғайриадабӣ”, ки нисбат ба дашном, ибораҳои забони халқӣ, 
жаргонӣ мазмуни манфии камтарро дороянд, ба сифати эвфемизмҳо истифода 
мешаванд [1, c.48]. Ин имконият медиҳад, то таъсири манфии дашному 
суханҳои қабеҳ ба матн камтар карда шавад, ҳарчанд дар ағлаби мавридҳо ё аз 
рӯи эвфемизм ё аз маънои матн, кадом калимаро иваз кардани онро муайян 
кардан мумкин аст: Homicide? A muscle in his arm twitched involuntarily. He had 
killed someone. He had broken his promise to her and gone back to the gang. 
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Дар мақола танҳо якчанд намунаҳои барҷастаи воситаҳои лексикӣ 
таҳлил гашта, ки дар онҳо муаллиф қаҳрамонҳои асосӣ ва ҳодисаҳои муҳимро 
тавсиф мекунад. Дар ҷадвали зерин аён мешавад, ки Ҷером К. Ҷером аксар 
вақт аз санъати ташбеҳ, истиора, такрор ва тавсиф истифода бурда, эҷодиёти 
хешро пуробуранг сохтааст: 

Санъат Вазифа Миқдори 
мисолҳо 

Ташбеҳ Офаридани таъсирбахшии нутқии возеҳ 38 
Перифраз Таъсири эстетикӣ 5 
Тавсиф Ба калима (ифода) бахшидани фасоҳат ва 

пурмазмунӣ 
20 

Такрор Ифодаи ҳолати ҳаяҷон 14 
Киноя Офаридани тобишҳои нафису моҳиронаи 

модалият 
10 

Оксюморон Барои офаридани таъсирбахшӣ, шиддатнокии 
гуфтор 

5 

Инверсия Ноил шудан ба таъсирнокии бадеӣ 5 
Болоравӣ Офаридани шиддатнокӣ дар ҳикоя 8 
Истиора Хусуситяи як ашё ё падидаро ба ашёи дигар аз 

рӯи принсипи шабоҳат гузаронидан 
32 

Эвфемизм Кам кардани таъсири манфии дашному ҳақорат 
ба матн 

6 

Муболиға Тақвият бахшидан ба ифоданокии гуфтор 3 
Ҳамагӣ:  146 

 
Хулоса 
Ҳамин тавр дар мақола таҳлили услуби бадеӣ дар забони англисии 

муосир дар мисоли асари Ҷером К. Ҷером омӯхта шуда, кӯшиш шудааст, ки 
хусусиятҳои сабки ин нависандаи тавоно мавриди баррасӣ қарор гирад.  
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Дар таърихи тамаддун ва тафаккури Мовароуннаҳр шахсони бузург ва 

шӯҳратманд зиёд буданд, вале рӯзгор, осор, сурат ва сирати на ҳамаи онҳо ба 
тарзи бояду шояд омӯхта шудаасту осорашон интишор гардидааст. Зеро то ин 
дам аз хазинаи бои тамаддун ва тафаккур танҳо он ҷавоҳиротро гирифтем, ки 
онҳо ба қолаби ғоявии омӯхтани мероси ниёгон мувофиқ ва муносиб дониста 
шудаанд. 

Самарқанди фирдавсмонанд на танҳо бо осори меъморӣ ва ҳунарии 
аҳамияти таърихӣ, балки инчунин бо ҳунармандони гулдаст, олим ва шоирони 
нозукбаён, фозилон ва мутафаккирони забардаст, фуқаҳо ва уламои 
адолатнишон низ шӯҳрати ҷаҳонӣ ва мартабаи азим дорад. Самарқанди куҳан 
ва бошандагони арҷмандаш онҳоро ҳамеша эҳтиром ва бо сарбаландӣ пос 
медорад. Дар ҳамин қатор чанд ҷойҳо ҳастанд, ки ба номи Хоҷаи Аҳрор ёдовар 
шуда ва ё ба ӯ нисбат дошта, ҳоло низ ҳамин тарз вирди забонҳост, масалан, 
дарвозаи Хоҷа Аҳрор, деҳаи Хоҷа Аҳрор, масҷиди Хоҷа Аҳрор, мадрасаи Хоҷа 
Аҳрор ва амсоли инҳо [1, c. 14]. 

Дурри рахшони таърихи тафаккур ва шахсони маъруфи дорои шӯҳрати 
ҷаҳонӣ ва файласуфи садаи IX ҳиҷрӣ муршиди сулуки нақшбандия 
Убайдуллоҳ Хоҷа Аҳрори Валӣ буд, ки оиди ин шахси мӯътабар ақида ва сухан 
ронем. Баъзеҳо чунин ақида доштанд, ки гӯё фоҷиаи марги олими бузурги 
садаи XV Мирзо Улуғбек бо фатвои бевоситаи Хоҷа Аҳрори Валӣ ба амал 
омаддаст ва боиси хароб гардидани расадхонаи Мирзо Улуғбек низ Хоҷа 
Ахрори Валӣ аст. Илова бар он ин гуна шахсон таъкид мекарданд, ки Хоҷа 
Аҳрори Валӣ мол ва боигарии бисёреро ҷамъ намуда, ба истисмори аҳли 
меҳнат сахт камар бастааст ва ғайра. Гурӯҳи дигар ба тарафдории фаъолияти 
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Хоҷа Аҳрори Валӣ ва хизматҳои барҷастаи ӯ дар ҳаёти иҷтимоӣ-сиёсӣ, 
иқтисодӣ ва маънавии садаи XV мебаромад. Вале ин гуна фикрҳо ба эътибор 
гирифта намешуд ва ё баён кардани онҳоро раво намедонистанд. Ҳамин тариқ 
дар садаи XX ҳам дар баҳо додан ба мавқеи нақшбандия ва мақоми 
намояндагони забардасти он Хоҷаи Аҳрор ду равия яке, холисона дар асоси 
манбаъҳои мӯътамад ва дигаре ғаразона дар асоси ақидаҳои замонасозонаи 
ғайриилмӣ мавҷуд буд. Ниҳоят аз солҳои 80-уми асри ҷорӣ равияи холисона 
баҳо додан ба мавқеи нақшбандия ва намояндагони он пурқувват гардид ва 
ҳоло ин равия бо роҳи ҳақиқат идома дорад [3, с. 45]. 

Суол ба миён меояд, ки дар асл Хоҷа Аҳрори Валӣ кӣ буд? Чаро аз 
замони ҳаёт то ин дам, яъне зиёда аз 500 сол номи эшон бо эҳтиром вирди 
забонҳост? Чаро нобиғаҳои аср Нуриддин Абдураҳмони Ҷомӣ, Низомиддин 
Мир Алишер Навоӣ, Заҳириддин Муҳаммад Бобур, Ҳазрати Хоҷаи Қосонӣ-
Махдуми Аъзам ва авлоди ӯ худро мӯътақид ва иродатмандони эшон 
мешумориданд? Чаро олими намоён, устоди донишгоҳи Санкт-Петербург 
Александр Николаевич Болдирев муште аз хоки мақбараи Хоҷа Аҳрори 
Валиро табаррукан ба зодгоҳаш бурд? [3, 49]. 

Ҳангоми мулоҳиза рондан нисбати Хоҷа Аҳрори Валӣ ингуна суолҳо 
посухҳои худро металабанд. Оё оиди рӯзгор, сурат ва сират, осор ва фаъолияти 
ҳазрати Хоҷа Аҳрори Валӣ бурҳони қотеъ, манбаъҳои боэътимод дорем ё не? 

Бале,оиди рӯзгор,осор,сират ва сурати ҳазрати Хоҷа манбаъҳои бонуфуз, 
ёддошт ва мақомоти пурқимат, гузоришоти пурарзиш фаровон буда, аксари 
онҳо то замони мо омада расидаанд. Роҷеъ ба шахсияти Хоҷа Убайдуллоҳи 
Аҳрор ҳам соҳибони кутуби адабӣ, ирфонӣ тазкираҳо ва ҳам сарчашмаҳои 
таърихӣ иттилоъ додаанд. Аҳли сўфия ва ҳамзамонон низ дар маноқиб ва 
хавориқи одоти Хоҷа Аҳрор бо камоли муҳаббат сухан гуфтаанд. Аслан 
корномаи ҳаёти Хоҷа Убайдуллоҳ шоистаи пайравӣ ва арҷгузорист. Аз 
сарчашмаҳо пайдост, ки Ҳазрати Эшон дар мактабу мадраса чандон таҳсил 
накарда ё ба таъбири дигар аз улуми расмӣ кам огаҳӣ доштанд, ба қавли худи 
Хоҷа Аҳрор «Маҷмўи таҳсили мо аз мисбоҳи наҳв як ду варақ беш нест». 
Шайхӣ намекард, аммо муридони зиёде дошт. Соҳиби ҳукумат ҳам набуд, вале 
подшоҳон ва ҳокимони вақт аз ҳайбат ва салобати ў «арақ аз ҷабин мерехтанд 
ва мутеи фармони ў буданд» [4, с. 56]. 

Насриддини Убайдуллоҳ, маъруф ба "Хоҷаи Аҳрор" аз бузургони 
маъруф, муҳим ва бонуфузи усули нақшбандия дар Мовароуннаҳр (Марказӣ) 
аст. Агарчи дар тасаввуф назарияи наве пешниҳод накардааст ва бештар зери 
таъсири ақидаҳои Ибни Арабӣ қарор гирифта буд, вале таъсири иҷтимоӣ ва 
сиёсии ў боиси густариши равияи накшбандия дар Осиёи Миёна ва 
сарзаминҳои ҳамсоя гардид. Хоҷаи Аҳрор дар моҳи Рамазони соли 806 ҳиҷрии 
қамарӣ тибқи моҳи марти соли 1440 дар Боғистон таваллуд шудааст, 
Падаронаш ҳама аҳли илму дониш буданд ва ҳамнишини аҳли адаб буданд.  

Ривоят мекунанд, ки Хоҷа Аҳрор дар замони ҳукмронии домоди Мирзо 
Улуғбек мирзо Абдулло бо кадом масъалае ба Самарқанд меояд ва дарбориён 
ба вохӯрдани ӯ бо мирзо Абдулло роҳ намедиҳанд. Хоҷа Аҳрор ноумед ба 
Шош баргаштааст. Бинобар оиди ин ки Хоҷа Убайдуллоҳ боиси фоҷеаи Мирзо 
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Улуғбек гаштааст, ҳуҷҷати боэътимод дар даст надорем аз тарафи дигар Хоҷа 
Аҳрорро чун харобгари расадхонаи Мирзо Улуғбек донистан асоси таърихӣ 
надорад. Зеро расадхона дар солҳои 1465-1469, ки Низомиддин Мир Алишер 
Навоӣ дар Самарқанд буд, дар солҳои 1497-1501, ки Заҳириддин Муҳаммад 
Бобур дар Самарқанд буд мавҷуд буд ва дар “Бобурнома”-и Бобур Мирзо 
тавсифи ин расадхонаи олӣ басо хуб тасвир ёфтааст. Пас суоле ба миён меояд, 
ки агар Хоҷаи мо ӯро хароб карда бошад, Алишери Навоӣ ва Заҳириддин 
Муҳаммад Бобур чаро дар осори худ ӯро ба хубӣ васф кардаанд. Магар онҳо 
фарқи расадхонаро аз дигар иморатҳо намедонистанд? Магар чунин гуфтаҳои 
Мир Алишер Навоӣ “Расад ким боғламиш зеби ҷаҳондур” [4, с. 23]. (Расад, ки 
сохтааст зеби ҷаҳон аст). далели кофии мавҷудияти ин зеби ҷаҳон нест? 
Мувофиқи гузоришоти олимон, аз ҷумла Асомиддин Ӯрунбоев шогирд ва 
дӯсти Мирзо Улуғбек то соли 1470 дар Самарқанд дар ҳавлие,ки дар нади 
мадрасаи сафеди Хоҷа Аҳрор буд зиндагӣ кардааст. Агар Хоҷа харобгари 
расадхона мебуд, барои зиндагии Алӣ Қӯшчӣ муқобилият намекард? Ҳамин 
тариқ, Хоҷа Аҳрор дар ақидаи мо ба фоҷиаи Мирзо Улуғбек ва хароб шудани 
расадхонаи ӯ дахле надорад [4, с. 56]. 

Чихеле, дар боло зикр гардид, нисбати ҳазрати Хоҷа Аҳрор боз чораҳои 
дигар низ андешидаанд, яъне барои бадном ва беобруй сохтани ӯ воизон ва 
дарвешонро ба кор андохтаанд, кӯшишот бе натиҷа монд ва бар акси он 
эътибор ва мақоми ҳазрати Хоҷа Аҳрор бенихоят афзуд дар садаҳои баъдина 
оиди рӯзгор, сират ва сурати хазрати Хоҷа ақидаҳои мусбат бештар пахш 
гардиданд. Аммо аз ибтидои садаи ХХ сар карда нисбати фаъолият ва макоми 
ҳазрати Хоҷа нуқтаи назари танқидӣ боз оғоз меёбад [6, с. 100]. 

Яке аз ҳассостарин дар сайри воқеии зиндагонии Убайдуллоҳи Валӣ 
доштани амлок ва амволи бе ҳадду ҳисоби ӯст. Кошифӣ дар бораи амлоки 
Аҳрор менависад: “Мол ва манол амлоки ҳазрати эшон аз ҳадди андоза афзун 
ва аз доираи ҳисоб аз шумор берун” [6, 110]. Хоҷа Аҳрор ба далели мавқеият 
ва маҳбубияти иҷтимою маънавии худ мавриди ҳасад ва иноди бархе 
муосирон қарор гирифт. Пас аз қатли султон Абӯсаид, ки пуштибони Аҳрор 
буд, иддае ба мухолифати Аҳрор бапохостанд. Ин мухолифат то ҳадди орзуи 
марги Аҳрор ва сӯи қасд ба ҷони ӯ қарор гирифт. Мухолифони ӯ мухолифати 
худро бо фарзандон ва пайвандони Аҳрор ҳам идома доданд. Султон 
Маҳмудмирзо писари Абӯсаид вақте ба муҳосираи Самарқанд рафт, Аҳрор ба 
ӯ нома навишт ва ӯро аз ин кор боздошт намуд. Мухолифи сарсахти Аҳрор дар 
Самарқаанд шахсе бо номи Хоҷа Мавлоно буд [5, с. 26]. Аммо ин шахс қабл 
аз иқдом дастгир шуд ва эътироф кард,ки “се навбат ҳазрати эшон Аҳрор танҳо 
маро пеш омаданд, ҳарчанд саъй карданд, ки даст ба камон ва тир ва шамшер 
бурда ба касди эшон бикунанд, натановистам”. Хоҷа Мавлоно то охирин нафас 
аз мухолифати Аҳрор даст барнадошт ва фақат дар ҳолати эҳтизор ба воситаи 
Мавлоно Муҳаммад муаммое аз Аҳрор узри кӯтоҳе хост ва гуфт: “ҳарчи 
кардам ба муқтазои нафас кардам”. Аҳрор ҳам аз тақсироти ӯ гузашт. Яке аз 
шайхи Тошканд ҳам бо Аҳрор мухолифат дошт [5, с. 34]. 

Ҳамин тавр Насриддин Убайдуллоҳи Валӣ ба вақти намози хуфтан рӯзи 
ҷумъа 29-рабиулаввал 895-ҳиҷрӣ/19 феврали 1490-мелодӣ дар яке аз деҳаи 
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Самарқанд ки дар доманакӯҳи ҷанубии Самарқанд воқеъ аст, даргузашт. 
Аҳмад Мирзо подшоҳи Самарқанд, наъши ӯро дар рӯзи шанбе дар маҳфа 
ниҳода ба шаҳри Самарқанд интиқол доданд. Ҳамон рӯз ба ҳузури осу хос дар 
маҳутаи Молаён намози майит хонда шуд. Убайдуллоҳро дар қарияи Хоҷа 
Кафшери Самарқанд дафн карданд.  
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Статья посвящена научному и литературному творчеству Ходжи Ахрора Вали в ис-
тории духовной культуры Таджикистана. В результате анализа авторы пришли к выводу, 
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Яке аз бузургтарин мутафафаккири барҷастаи садаи 15-ум олими 

нуктасанҷ шӯҳратёри ҷаҳон фарзанди фарзонаи Самарқанди фирдавсмакон 
муршиди сулуки нақшбандия Убайдуллоҳ Хоҷа Аҳрори Валӣ моҳи марти соли 
1440 дар Боғистон таваллуд шудааст. Аз сарчашмаҳо пайдост, ки Ҳазрати 
Эшон дар мактабу мадраса чандон таҳсил накарда ё ба таъбири дигар аз улуми 
расмӣ кам огаҳӣ доштанд, ба қавли худи Хоҷа Аҳрор «Маҷмўи таҳсили мо аз 
мисбоҳи наҳв як ду варақ беш нест». Шайхӣ намекард, аммо муридони зиёде 
дошт. Соҳиби ҳукумат ҳам набуд, вале подшоҳон ва ҳокимони вақт аз ҳайбат 
ва салобати ў «арақ аз ҷабин мерехтанд ва мутеи фармони ў буданд». 
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Оиди рӯзгор, осор, сират ва сурати ҳазрати Хоҷа манбаъҳои бонуфуз, 
ёддошт ва мақомоти пурқимат, гузоришоти пурарзиш фаровон буда, аксари 
онҳо то замони мо омада расидаанд. Роҷеъ ба шахсияти Хоҷа Убайдуллоҳи 
Аҳрор ҳам соҳибони кутуби адабӣ, ирфонӣ тазкираҳо ва ҳам сарчашмаҳои 
таърихӣ иттилоъ додаанд. Аҳли сўфия ва ҳамзамонон низ дар маноқиб ва 
хавориқи одоти Хоҷа Аҳрор бо камоли муҳаббат сухан гуфтаанд. Аслан 
корномаи ҳаёти Хоҷа Убайдуллоҳ шоистаи пайравӣ ва арҷгузорист. 

Дар корҳои давлатдорӣ подшоҳону амирзодагонро ба адлу инсоф ва 
худотарсӣ даъват ба амал овард. Ин ҷанбаи фаъолият Хоҷа Убайдуллоҳи 
Аҳрорро ҳамчун шахсияти маъруфи сиёсии замони худ муаррифӣ мекард. Аз 
мўҳтавои ағлаби маноқиб ва хавориқи одот симои маънавии Ҳазрати Эшон 
пеши назар меояд. Яъне, ин ҷо Хоҷа Аҳрор ҳамчун ориф ва пешвои тариқати 
бузург шинохта шудааст. Маноқиби Хоҷа Аҳрор аз забони урафои маъруф 
чунин садо додааст, Хоҷа Алоуддини Ғиждувонӣ гўяд: «Ин на Хоҷа 
Убайдуллоҳ аст, балки ин Хоҷа Баҳоуддин аст, ки бори дигар ба дунё омада, 
ба ҳазор камоли зиёда»  

Осори Хоҷа Аҳрор ба 3 бахш тақсим шудааст: 
1) Осоре, ки ба таҳқиқ аз Аҳрор аст: Фақарот, Валадия, Рақаъот, 

Ҳуроия, Малфузот, Расоили мутафарриқи беном. 
2) Осоре, ки ба Аҳрор мансуб шудаааст, аммо ба таҳқиқ нанавишта, ки 

аз ӯст: Анис-ус-сокин, Тӯҳфатул-Аҳрор, Рисолаи куллиёт. 
3) Осоре, ки ба Аҳрор мансуб шудааст, аммо пас аз баррасӣ, маълум 

шуд, ки аз ӯ нест: Анфоси Нафиса, Тазкираи Хоҷа Убайдуллоҳи Аҳрор, 
Зуққиёт, Шарҳи ашъори Фусул ҳаким, Садои дил, Нури ваҳдат. 

Фақарот: баррасии матн ва мӯҳтавиёт: муаллиф ҳеҷ номе ба он 
надодааст, аммо чун матолиби пароканда он ба унвони “фақра” аз якдигар 
мумтоз шудаанд, мутаххирин онро ба унвонҳои Фақароти шариф ва фақароти 
орифи, хондаанд. Дар ҷое номи он Иршод-ус-соликин низ омадааст. 

Агарчӣ муаллиф таърихи нигориш зикр накардааст, аммо қатъан онро 
пас аз 890-ҳиҷрӣ нигоштааст. Дар он аз маҷлисе ёд мекунанд,ки ба рӯзи 
ҷумъаи 28-и ҷимодуссонӣ бар лаби ҷӯи аббос мунъақид намудааст. Китоб бо 
муноҷоти баланд шурӯъ мешавад. Иттилооти иҷтимоӣ ва аҳволи шахсии 
муаллиф дар китоб камтар дида мешавад. Дар фақрае сухане роҷеъ ба сафари 
Аҳрор ба Бухоро ва расидани ӯ ба хидмати Мавлоно Ҳисомуддини Шошӣ ба 
миён омадааст. Ин китоб чӣ аз лиҳози матолиб ва чӣ аз наҳваи баёни бештар 
равиши иршод талқин дорад. Аҳрор ин рисоларо барои муридон ва шогирдони 
худ фиристода буд. Бархе аз матолиб ба равиши “агар пурсанд” ва “бигӯ” 
таҳрир шуда, дар баъзе фақарот хитоб ба “ту” омадааст. 

Ҳуроия-осори Ҳуроияи Хоҷа Аҳрор танҳо асаре аст, ки номи нигоранда 
дар он ба сароҳат омадааст. Ба таваҷҷӯҳ ба таърихи китобат маҷмӯаи расоили 
ҳамидияи сулаймония, ки нусхаи Ҳуроия дар он қарор дорад ва пас аз ин 
муаррифӣ хоҳад шуд. Ин рисола қабл аз 878-ҳиҷрӣ 1673-милодӣ таълиф 
шудааст. 

Мусалмонон мусалмонон турке аст яғмойи, 
Ки ӯ сафҳои шеронро бидаронад ба танҳоӣ. 
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Ба пеши халқ номаш ишқ ва пеши ман балои ҷон, 
Бало ва меҳнати ширин ки ҷуз бо ӯ наёсоӣ. 
Даҳони ишқ механдад, ду чашми ақл мегиряд, 
Ки ҳалво сӯхт ширин аст ва нопайдост ҳалвое. 
Рисола бо дебочаи кӯтоҳи арабӣ дар ҳамди Худо ва наъти расул (с) 

шурӯъ мешавад, сипас муаллиф дар сабаби таълиф мегӯяд, ки ӯро ба 
донистани маонии рубоӣ Абӯсаид бисёр шавқманд буд. Аммо ба воситаи 
ашғоли куния аз тафаккур ва истикшофи маънии он зуҳулӣ шуда буд. Дар ин 
ҳангом Амирулумаро Ҷалолиддин Боязид аз баъзе орифони таҳқиқ маънии ин 
рубоиро хост ва эшон онро нақл карданд. Аммо Хоҷа Аҳрор аз он шарҳҳо 
мутмаин набуд, ба назари ӯ дур аз фаҳм будааст. Ба ақидаи Хоҷа Аҳрор маънии 
ин рубоӣ тааллуқ ба руҳ дорад ва ба ҳамин хотир ӯ қабл аз пардохтан ба шарҳи 
рубоӣ баҳст муфассал роҷеъ ба ғараз ва ғоят тахлиқи арвоҳи инсонӣ мекунад.  

Ҳуро ба назораи нигорам саф зад, 
Ризвон ба аҷаб монад ва каф бар каф зад. 
Як холи сияҳ бар он рахон матраф зад. 
Абдол за бим чанг бар мусҳаф зад. 
Рақаъот-номаҳо. Мактубҳои ба ашхоси гуногун навиштаи Ҳазрати Хоҷа 

Аҳрор то ба мо омада расидаанд. Қисме аз онҳо, ки ба унвони Алишери Навоӣ 
навишта шуда буданд, аз тарафи Навоӣ бо эҳтироми бузург дар маҷмӯаъи 
мураққаот-мактубот, ки ҳоло бо унвони “Албоми Навоӣ” машҳур буда, дар 
ганҷинаи донишгоҳи шарқшиносии Академияи улуми Ҷумҳурии Ӯзбекистон 
маҳфуз аст, ҷамъ оварда шудааст. Дар мактубҳои ба номи Алишери Навоии 
фиристода дар ҳалли ҳама гуна масъала ва илтимосҳо ҳамеша аз нуқтаи назари 
“фақиреро боре наҷот бояд ва фараҳе ба дили ӯ расад”. Ба ғайр аз ин ба дигар 
масъалаҳои муҳим низ дахл карда мешавад. Аз ҷумла ғамхорӣ оиди 
фарзандони дар Ҳирот буда Алии-қушчи ва ғайра. 

Хоҷа Аҳрор дар нигориши шарҳ аз оёт ва аҳодиси ақвол ва ашъори 
бузургон истифода кардааст. Агарчи ин рисола аз дидгоҳи аломатпардозӣ дар 
ирфон аст, аммо дар он нуктаи забонӣ дида шуд, ки тазаккури он бефоида нест. 
Муаллиф дар ҷумлаи феъл мутаадди “дононидон” – ро ба маънӣ аз пеш огоҳ 
кардан ба кор бурдааст. Имрӯз ин гуна корбурди феъли мутааддӣ фаромӯш ва 
тарк карда шудааст.  

Аз пайи ин айшу ишрат сохтан, 
Сад ҳазорон ҷон бибояд бохтан. 
*** 
Ҳар лаҳза ба сурате рухи дӯст бубин, 
Дар оинаи рӯи ту ҳамон рӯст, бубин. 
Ту дида надорӣ, ки ту набинӣ ӯро, 
Вар не, зи сарат то қадамат ӯст бубин. 
Ҳамин тариқ аз осор ва гуфтор маълум мегардад, ки Ҳазрати Хоҷа Аҳрор 

на танҳо дар соҳаи сулуки нақшбандия, балки вобаста ба маҷрои пандомӯзии 
он маълумоти шоиста дошта, онҳоро барои тарбияи зоҳир ва ботини инсон 
масруф кардааст. Ӯ дар осори таълимоти Баҳоваддини Нақшбандия, Хоҷа 
Маҳмуди Порсо, Мавлоно Яъқуби Чархӣ, Саъдуддини Кошғарӣ ва дигарҳоро 
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давом дода, оиди масъалаи “Зикри дил” мулоҳизаҳо рондааст. Дар ҳаёти 
иҷтимоӣ бошад, манфиатҳои аҳли ҳунар, зироат ва тиҷоратро дастгирӣ 
намуда, баҳри ин бо салоти ва умаро наздик шуда, онҳоро ба адлу осоишу 
андешанок будан, тарғиб кардааст. Аз ин ҷост, ки дар осори аксар 
мӯътақидони шӯҳратманди ӯ ин равия устувор аст. Абдураҳмони Ҷомӣ дар 
бисёр асарҳои худ ҳазрати Хоҷаи Аҳрорро ном бурда, ҳатто достони “Тӯҳфат-
ул-аҳрор” – ро ба ӯ бахшидааст. 
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В статье рассмотрена проблема широкого применения определений «Рынок» и «Раз-
витие» подменяемых собой явления пространства товарного обмена, сферы товаропроиз-
водителей, монополии, свития и роста хозяйственно-экономических отношений. Рассмот-
рены вероятные причины и средства умышленной подмены определений на товарно-про-
мышленном и финансово-экономическом фронте в войне нового гибридного типа. Для пе-
резагрузки и оздоровления общества представлены три решения: исправление имён – обра-
щение к коренным смыслам; усиления ритуала – возвращение к глубинным знаниям гене-
зиса и предречения будущего – прозрение. 

 
Ключевые слова: рынок, развитие, интеллектуальная собственность, исследования, 

этимология, ритуал, время. 
 
Введение 
Глава Республики Мордовия Артем Здунов, на выездном заседании Со-

вета по вопросам интеллектуальной собственности при Председателе СФ от 
15 апреля 2022 года, рассказал о развитии научно-технического и инноваци-
онного потенциала региона. Он отметил важность работы в сфере импортоза-
мещения для формирования российского рынка интеллектуальной собствен-
ности.  

«Теперь, когда на федеральном уровне созданы необходимые норматив-
ные условия и подготовлена почва для развития этого рынка, задача регионов 
– в полной мере включаться в процесс, привлекать бизнес, создавать новые 
точки роста региональной экономики», – заявила спикер СФ Валентина Мат-
виенко на том же заседании. 

24 апреля 2023 г, на заседании Совета по вопросам интеллектуальной 
собственности при Председателе СФ на тему «Актуальные вопросы защиты 
прав на объекты интеллектуальной собственности», первый заместитель 
Председателя Правительства РФ Андрей Белоусов, заявляет о необходимости 
обеспечить ускоренное развитие инфраструктуры для опытных конструктор-
ских работ и опытного производства. Кроме того, обеспечить снятие систем-
ных регуляторных ограничений, создать инструменты для роста рыночной 
ликвидности прав на результаты интеллектуальной деятельности и так далее.  

Однако проблема в том, что результаты интеллектуальной деятельности 
(РИД) и объекты интеллектуальной собственности (ОИС) не являются объек-
тами рыночных отношений и потому формирование рынка интеллектуальной 
собственности на уровне губернаторства и регионов; развитие этого рынка на 
уровне Совета Федераций и обеспечение рыночной ликвидности прав на ре-
зультаты интеллектуальной деятельности, на уровне Правительства РФ – 
обыкновенное заблуждение, декларации о взаимоисключающих себя 
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процессах. Очевидна подмена определений. Умышленная ли подмена на 
уровне чиновников Российской Федерации или привнесена внешним факто-
ром, попробуем разобраться в настоящей статье. 

Обзор исторического опыта 
Чтобы коснуться причин подмены определений, широко используемых 

в Российской Федерации, представителями власти, предпринимательством и 
обывателями в коммуникативной среде, и что более важно, в официальных 
правительственных документах РФ, обратимся к истории. Известно, СССР 
практически после Победы в Великой Отечественной Войне (ВОВ) вступил в 
«холодную войну» с западной коалицией и был повержен. «Холодная» война 
отличается от «горячей» тем, что она является интеллектуальной – гибридной 
войной. Война нового гибридного типа вбирает в себя фронт по всем мысли-
мым, а главное немыслимым обывателем, направлениям.  

Приведём пару примеров. 
Все помнят, как во времена перестройки, приоткрывался занавес им-

порта, и многие желали приобрести себе импортный цветной телевизор. Но 
мало кто знал, а потребительская масса и вовсе не догадывалась, что в импорт-
ных цветных телевизорах был встроен блок манипуляции нервной системы 
электромагнитными полями, воздействующий на перципиента (зрителя смот-
рящего на экран телевизора). Блок генерировал радиоволны модулируемые 
инфразвуковой (сверхнизкой и неслышимой ухом человека – до 15 Гц) часто-
той, вредной для здоровья. Смотри в интернете инфразвуковое оружие и как 
пример описание к патенту US 6506148 B2 [1], с применением уже глобальной 
сети Интернета. КГБ как могли эти блоки из импортных поставок теле-радио 
устройств изымали, пока вся система государственной безопасности не рух-
нула и электронный импорт хлынул на потребителя. Весь аудиовизуальный 
контент, производимый устройствами в условиях дополнительной модуляции 
электромагнитной волны, попросту программировал зрителя и/или слушателя. 
В совокупности устройство представляло из себя бинарное оружие. Одновре-
менно активно использовалось и используется нейролингвистическое про-
граммирование (НЛП), как через аппаратное воздействие, так и в обыденном 
текстовом формате. Результат – подмена определений в культуре, политике, 
экономике и т.д. Пик сбора технологий НЛП на постсоветском пространстве 
пришелся на стык столетий – 2000 год. Уже десятилетие Наука на постсовет-
ском пространстве голодала и результаты научной деятельности собирались 
по программам Сороса за копейки. Примеры российских патентов по аппарат-
ному НЛП – RU11073 [2]; RU98110144 [3].  

Основная часть 
Подмена определений – это умышленный манипулятивный прием, ис-

пользуемый в политике, рекламе и пропаганде, с целью влиять на убеждения 
и мнения. Активное оружие в войне нового гибридного типа. Аппаратная (мас-
совая) генерация логической ошибки в подмене определений – это когда опре-
деление или значение понятия изменяется или переворачивается, чтобы со-
здать ложное представление и программировать на неверные выводы. 
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Так, как например: являясь изобретателем и с 2007 года решая задачу 
организации новой наукоёмкой модели частно-государственного партнёрства 
внедрения результатов изобретательской деятельности в хозяйственно-эконо-
мический оборот, наблюдаю массовый феномен – люди пишут и декларируют 
одно, а делают совершенно другое. В минэкономразвития с 2015 по 2019 год 
существует департамент частно-государственного партнёрства (ЧГП), но ге-
нерирует он исключительно партнёрства государственно-частные (ГЧП). В 
научной статье «Модель внедрения патентоспособных решений в хозяй-
ственно-экономический оборот на основе частно-государственного партнёр-
ства» [4] журнала «Русский Инженер» приводится десяток из сотен научных 
публикаций, где авторы декларируют тему ЧГП, а пишут о ГЧП. Население 
территории Российской Федерации находится под постоянным электромаг-
нитным воздействием на психику, очевидно, контролируемую внешними ин-
тересами. 

Для перезагрузки и оздоровления общества нужно сделать три вещи: 
− «исправить имена» (суть победить в войне смыслов). 
− «усилить ритуал» (сделать ставку на безсознательное). 
− «предречь будущее» (нарисовать образ победы).  
1. Исправить имена (суть победить в войне смыслов).  
Сфера и/или пространство торговли, товарооборота и товаропроизводи-

теля, состоящая из части оборота объектов общественного достояния (рынок) 
и части оборота объектов исключительного права (монополии), была упразд-
нена из двух слов в определение из одного слова – «Рынок». Таким образом, 
манипуляция, решила задачу вывести из пространства внимания и обихода то-
варного обмена сферу оборота объектов исключительных прав (монополии). 
Спрятать от внимания заинтересованных лиц, один из двух источников обра-
зования потребительских рынков. Понятию монополии был присвоен негатив-
ный оттенок. Для понимания дадим настоящие определения: (А) монополии; 
(Б) общественному достоянию; (В) рынку.  

А) Монополии – это нерыночные объекты. Они не входят в оборот ры-
ночных отношений, так как являются объектами, наделёнными исключитель-
ными правами исключающие эти объекты из рыночного оборота. К исключи-
тельному праву относятся все (без исключения) результаты интеллектуальной 
деятельности. Науки, Образования и Культуры. Все результаты интеллекту-
альной деятельности (РИД), оформленные в объекты интеллектуальной соб-
ственности (ОИС), наделены исключительными правами во времени и явля-
ются объектами монополии. Факт надела исключительным правом во вре-
мени, образует фактор планирования. Монопольные хозяйственно-экономиче-
ские отношения относятся к плановой хозяйственно-экономической модели.  

Б) Общественное достояние – совокупность творческих произведений, 
имущественные авторские права на которые истекли или никогда не суще-
ствовали. В соответствии ГК РФ Статья 1364. Переход изобретения, полезной 
модели или промышленного образца в общественное достояние. После пре-
кращения действия исключительного права изобретение, полезная модель или 
промышленный образец переходит в общественное достояние. Изобретение, 
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полезная модель или промышленный образец, перешедшие в общественное 
достояние, могут свободно использоваться любым лицом без чьего-либо со-
гласия или разрешения и без выплаты вознаграждения за использование. 

Здесь начинается Рынок и рыночные отношения.  
В) Рынок – совокупность процессов и процедур, обеспечивающих сво-

бодный обмен между покупателями (потребителями) и продавцами (постав-
щиками) отдельными товарами и услугами. 

В определении «рынка» два понятия являются ключевыми: «свобод-
ный» и «отдельными». Объекты исключительного права не являются объек-
тами свободного обмена, что выделяя – исключает их из рынка (рыночных от-
ношений) прочих отдельных товаров и услуг, относящихся к общественному 
достоянию.  

Ещё раз дадим определение рынка, рыночной экономики и рыночных 
отношений: 

Рынок – совокупность процессов и процедур, обеспечивающих свобод-
ный обмен объектами имущественных отношений общественного достояния 
исключительные права, на которые истекли или никогда не существовали.  

Именно результаты интеллектуальной деятельности (РИД) и объекты 
интеллектуальной собственности (ОИС) на постсоветском пространстве, и по 
сей день, остаются в стороне от сферы товарооборота. Причина этому – оши-
бочная классификация объекта монополии как рыночного объекта.  

Инструменты рыночной экономики ломаются при воздействии на объ-
екты монополии.  

Так же следует отметить популярный надрыв общественного мнения в 
призыве вернуть плановую систему экономики в условиях рынка – товарного 
оборота общественного достояния. Действительно, товарный оборот обще-
ственного достояния по сути своей являющийся рынком, в СССР планиро-
вался. Т.е рынок имеет переменные свойства, как свободного обмена, регули-
руемого ценой, так и плановой моделью оборота. Тогда как монополии обла-
дают неотъемлемым свойством исключительных прав во времени, наделяю-
щих их планированием без вариантов. Именно монополии следует выводить 
из тени рыночного пространства товарооборота.  

Следует забыть о рынке, особенно о развитии рынка интеллектуальной 
деятельности и интеллектуальной собственности.  

Канд. экон. наук, доцент, научный сотрудник Новосибирского государ-
ственного университета – Казанцев Кирилл Юрьевич, в своей научной публи-
кации «Высшее образование и наука России на рынке интеллектуальной соб-
ственности» пишет:  

«Изучение рынков интеллектуальной собственности становится акту-
альным особенно сейчас, когда поставлена амбициозная задача вхождения 
России в пять ведущих экономик мира» [5]. В другой статье рассматривается 
понятие «рынок интеллектуальной собственности», его состав и соотнесение 
с понятием «рынок прав на результаты интеллектуальной деятельности» [6]. 

На первый взгляд, автор задается верным вопросом, однако по существу, 
он опирается на источники периода развала СССР в условиях политико-
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экономической западной оккупации на постсоветском пространстве, форми-
рующей потребительский рынок сбыта для своих отраслей. В итоге автор при-
нимает стратегию деления сфер товарообмена и прав результатов интеллекту-
альной деятельности, обходя стороной осмысление фундаментального опре-
деления – рынок.  

Здесь не Англия. Копать нужно глубже. 
Словосочетание – «развитие рынка интеллектуальной собственности», 

есть продукт подмены определений в холодной войне нового гибридного типа. 
С понятием «Рынок» мы разобрались, теперь выделим определение «Разви-
тие».  

Развитие – это тип движения и изменения в природе, и обществе, связан-
ный с переходом от одного качества, состояния к другому, от старого к но-
вому. Развитие есть необратимое, направленное и закономерное изменение 
материальных и идеальных объектов, в результате чего возникает их новое ка-
чественное и количественное состояние, основанное на возникновении, транс-
формации или исчезновении элементов и связей объектов.  

Очевидно, в определении «Развитие» нет указания об изменении каче-
ства движения от плохого к хорошему. Определение «Развитие» искусственно 
наделено пониманием процесса Прогресса. 

Прогресс – это направление развития от низшего к высшему, поступа-
тельное движение вперед, повышение уровня организации, усложнение спо-
соба организации. Общественный/социальный прогресс – это глобальный, 
всемирно-исторический процесс восхождения человеческих обществ от при-
митивных состояний (дикости) к вершинам цивилизованного состояния, осно-
ванного на высших научно-технических, политико-правовых, нравственно-
этических достижениях. Противопоставление прогрессу – регресс. Очевидно, 
регресс тоже – развитие. Парадокс развития, однако. 

Как нам прийти к однозначности в намерениях? Ещё раз обратимся к 
историческому опыту.  

В СССР не было ни одного Министерства развития. Пожалуйста, обра-
титесь к списку названий Министерств СССР и убедитесь в этом лично.  

Кроме того, существует такое забытое понятие как – Свитие.  
Словарь Даля нам даёт определение Свитию (свиться) – глагол (состоя-

ние или действие). Свивание – объединение прежде разделенных частей [7].  
Сродни разделённых народных республик свитых в Союз ССР и разви-

тых на постсоветском пространстве.  
Вводя в оборот определение – Свитие, мы начинаем понимать, что есть – 

развитие (рис. 1).  
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Рис. 1. Сравнительные изображения образов определений развитие и свитие  

(составной рис. Автор О.С. Басаргин) 
 

Приведём пример заголовков, используемых в написании документов 
некоторыми специалистами в адрес руководства МГУ им. М.В. Ломоносова в 
намерении присоединиться к консорциуму «Вернадский».  

 
ПРОЕКТ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ 

и/или 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПО ИНТЕНСИФИКАЦИИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНСОРЦИУМА "ВЕРНАДСКИЙ" 
ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ 

 
Далее приведём пример тех же заголовков, но с заменой слова «разви-

тие» на «свитие» и «рост».  
 

ПРОЕКТ КОМПЛЕКСНОГО СВИТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ 
и/или 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПО ИНТЕНСИФИКАЦИИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНСОРЦИУМА "ВЕРНАДСКИЙ" 

ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РОСТА РЕГИОНОВ 
 
В таком ракурсе всем очевидно, что действие и состояние указывает на 

объединение в целостности, рост и укрепление.  
Консорциум – союз предприятий, добровольно объединившихся с це-

лью координации их деятельности для достижения определённой цели.  
Подведём промежуточный итог по пункту 1 (исправление имён), возвра-

щаясь к обороту объектов исключительных прав (монополиям), в Славянскую 
бытность удостоверяемых Привилегиями. Первый в нашей стране документ, в 
котором была зафиксирована частноправовая монополия, – жалованная гра-
мота-привилегия Великого князя Киевского Мстислава Владимировича и его 
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сына Новгородского князя Всеволода, которая была выдана в 1130 г. Подоб-
ные грамоты до XVI в. выдавались в большинстве случаев монастырям и реже 
частным лицам. С конца XVI в. жалованные грамоты-привилегии стали выда-
ваться на «заведение» мануфактур, на «прииск» полезных ископаемых, а к 
началу XVIII в. жалованные грамоты на беспошлинную торговлю исчезают и 
появляются промышленные привилегии, предоставляющие монопольное 
право на заведение новых мануфактур торговли «ново приисканными това-
рами, разработки полезных ископаемых» [8]. Выдача этих промышленных 
привилегий в России началась к середине XVIII в [9]. 

Этимология – изучение истории слов, в частности слов Свитие и Разви-
тие относит нас к знанию этнической (глубинной и коренной) Славянской 
Культуры!  

2. Усилить ритуал (сделать ставку на бессознательное).  
На ряду с применением западной коалицией аппаратных электронных 

средств по выравниванию мозгового ландшафта народонаселения постсовет-
ского пространства и активного формирования потребительского рынка для 
западных монополий, путём внедрения научных достижений ведущих универ-
ситетов Америки и Европы в микроэлектронике и психологии масс. Цифрови-
зации и прочее. Исходный код, которой состоит из 0 и 1. Мы предлагаем 
вспомнить ответ на детскую загадку о «А» и «Б» (рис. 2). 

 
Рис. 2. Составной рис. О.С. Басаргин 

 
«А» и «Б» сидели на трубе. «А» – упала, «Б» – пропала. Кто остался на 

трубе? И развернуть семантику союза «И» в объем (рис. 3), указывая средний 
путь и на наличие такового между правой и левой электромагнитной волной, 
приводя индукцию (стороннее воздействие) к аннигиляции.  
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Рис. 3. Развёртка лингвистического элемента (автор О.С. Басаргин) 

 
Буквица Фита. – Фита (ф мяг.). Единство духа, слияние, природа. Эта 

форма встречалась, когда шло объединение, соприкосновение, проникнове-
ние одного в другое. Числовое значение – 9, что есть «гармония, единение». 

Славянская буквица «ФИТА» (рис. 4). 

 
Рис. 4. Составной рис. О.С. Басаргин 
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Глубинные фольклорные Знания. Славянский Культурный код. Славян-
ские традиции, обряды и обычаи – их следует усилить (усилить ритуал)! Вме-
сте с тем известно, что современный русский язык обеднел с изъятием из него 
ряда букв – лингвистических элементов. Изъятые из алфавита буквы ять, фита, 
i (десятеричное) остались в прошлом вместе с текстами, написанными с их 
применением [10]. Произошла утрата индивидуальных и коллективных когни-
тивных способностей как в самом акте познания и самого Знания.  

Однако существует возможность вернуть в широкий обиход одну из 
утраченных букв – буквицу «ФИТА», возродить её семантику через устрой-
ство – новый продукт (изделие) в ряде отраслей легкой промышленности. Вос-
станавливая коренные смыслы, возникают шансы встать наконец-то с колен.  

Промежуточные выводы по пункту 2 (усилить ритуал). Ритуал (обряд) – 
алгоритм действий. Действий по выходу из колониального рабства к победе в 
войне нового гибридного типа с опорой на славянский генезис – глубинные 
знания происхождения и начала самосознания. Каким будет сознание таким 
будет и все остальное. Все общественные и государственные узлы от эконо-
мики до стратегической безопасности является следствием сознания. Изме-
нить логику социального поведения, можно только посредством изменения со-
знания. 

3. Предречь будущее (нарисовать образ победы). 
В настоящей части, будут рассмотрены промежуточные результаты 

междисциплинарного фундаментального исследования «Времягенетика».  
Объект исследования – физическое устройство «Сфираль», рунический 

лингвистический элемент, наделённый свойствами тайной языковой системы 
(тайнописи – Crypto Logos). Дешифруя устройство «Сфираль», перципиент 
вступает в роль посредника между миром и антимиром, явленным и неявлен-
ным, между Небесами и Землёй, возрождая утраченные соотношения смыс-
лов, понимая смыслы, вступая с ними в контакт. В науке, описываемое явле-
ние касается психолингви́стика – дисциплина, на стыке психологии и лингви-
стики. Изучает взаимоотношение языка, мышления и сознания. Опирается на 
этнолингвистику (лингвистическая антропология) – изучающая отношения 
между языком и культурой, а также особенности восприятия мира разными 
этническими группами; является разделом генетики. Семантика лингвистиче-
ских элементов, проявленных устройством «Сфираль», относит нас к Сфи-
ральной модели Времени [11].  

Сфиральная модель Времени отличается от известных тем, что наглядно 
показывает (рис. 5) физику процесса «Великого Обнуления» начало которого 
по Клаусу Швабу.  
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Рис. 5. Схематичное изображение порядка следования событий (автор О.С. Басаргин) 

 
«The Great Reset» озвучено на Всемирном экономическом форуме в мае 

2020 года принцем Великобритании Чарльзом и директором ВЭФ Клаусом 
Швабом и известное как «Великая перезагрузка», или «Великое обнуление» 
[12].  

Сфиральная модель времени описывает свойство Времени, как порядок 
следования событий в поперечном, полярном векторе времени (Вернадского).  

Владимир Иванович Вернадский считал, что научная мысль – такое же 
закономерно неизбежное, естественное явление, возникшее в ходе эволюции 
живого вещества, как и человеческий разум, развивается она все в том же по-
лярном векторе времени и не может ни повернуть вспять, ни совсем остано-
виться, тая в себе потенцию, фактически, безграничного. 

Впереди точка бифуркации, кувырок и зеркальный антисимметричный 
порядок следования событий. Ни одна из известных моделей Времени не по-
казывает настоящее явление.  

Сфиральная модель времени наделена свойствами фрактальности 
(рис. 6).  

 
Рис. 6. Изображение фрактальной модели Времени. Автор О.С. Басаргин 
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Фрактал времени – сумма волн разных периодов циклично-поступатель-
ного порядка следования событий. Настоящее явление не только представляет 
основание прогнозировать процессы соразмерности неравновеликих частей – 
периодов времени порядка следования событий, но и указывает на многомер-
ные порядки Времён, в частности, социальных групп, где у каждой группы 
своё Время и Образ Будущего. У каждой прослойки населения – своё будущее. 
Что немцу хорошо, то русскому – смерть [13]. 

Однако все слои населения обобщает одно явление – антропологический 
поворот. Смирнов Сергей Алевтинович – доктор философских наук, ведущий 
научный сотрудник, Отдел философии, Институт философии и права СО РАН, 
в своей статье «Антропологический поворот: его смысл и уроки», делает вы-
вод, что антропологический поворот означает смену парадигмы в мышлении 
о человеке и поиск нового языка для выработки нового антропологического 
дискурса [14].  

ПРОЗРЕНИЕ – момент Времени (Кайрос), часто называемый счастли-
вым случаем.  

 
«О сколько нам открытий чудных 
Готовят просвещенья дух 
И опыт, сын ошибок трудных, 
И гений, парадоксов друг, 
И случай, бог изобретатель».  
А.С. Пушкин.  
 
Прозрение, дарует Победу.  
 
Промежуточные выводы по пункту 3 – предречь будущее и нарисовать 

образ победы, представляется возможным лаконично в несколько строк сфор-
мулировать как – у каждого своё будущее, но всех объединяет Конец Времён. 
Прозрение есть образ Победы!  

Выводы 
В настоящей статье рассмотрена проблема широкого использования в 

обиходе и научных трудах определений «Рынок» и «Развитие» подменяемых 
собой явления пространства товарного обмена, сферы товаропроизводителей, 
монополии, свития и роста хозяйственно-экономических отношений. Пред-
ставлен пример подмены определений в причинно-следственных отношениях 
частно-государственного и государственно-частного партнёрства.  

Выявлены признаки и факты массового нарушения логики социального 
поведения. Рассмотрены вероятные способы и устройства, влияющие на инди-
видуальное и коллективное сознание с целью генерации логической ошибки в 
мышлении.  

Для оздоровления общества представлены три решения: исправление 
имён – обращение к территориально коренным народным смыслам. Усиление 
ритуала – обращение к глубинным знаниям генезиса, возрождение языка, воз-
вращения в обиход изъятых когда-то букв с их толкованием мироустройства и 
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предречения будущего через покаяние (обнуление) в соответствии с ранее не-
известной моделью Времени к прозрению. 
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Качество услуг является одним из ключевых и актуальных факторов повышения 

уровня обслуживания и эффективности производства гостиничных услуг, а также развития 
конкурентоспособности предприятий в сфере гостеприимства. Можно отметить специфич-
ность содержания качества услуг и качество сервиса. В статье рассматриваются основные 
показатели качества услуг в сфере гостеприимства и определяются основные направления 
совершенствования системы качества на предприятиях гостеприимства. 

 
Ключевые слова: качество, гостиничная индустрия, клиент. 
 
Понятие «качество» каждый человек интерпретирует по-своему, осно-

вываясь на личном опыте. Гостиничные предприятия определяют качество как 
соответствие нормативам и стандартам. Данная формулировка применяется на 
операционном уровне производства услуг, где могут быть проблемы с опреде-
лением потребностей постояльцев гостиницы, но он опасен на высшем уровне 
менеджмента. Руководители предприятий должны осознавать, что соответ-
ствие стандартам является не единственным условием для достижения высо-
кого качества  [5].  

Качество как цель может видоизменяться в зависимости от потребно-
стей гостей. Гостиница должна создать предложение, которое может быть усо-
вершенствовано и доработано, а не только отвечать потребностям клиентов и 
быть лучше предложения конкурентов. В менеджменте необходимо держать 
ориентир на будущее. Джозеф М. Джуран, один из ведущих бизнес-консуль-
тантов, совместно с Уильямом Эдвардсом Демингом, американским учёным, 
статистиком и консультантом по менеджменту, выделяют следующие аспекты 
этого феномена: 

1) отсутствие недостатков;  
2) уникальность потребностей потребителей. 
В гостиничной сфере определить содержание понятия «качество» 

можно следующим образом: 
1. Качество – это грамотное определение нужд потребителей. В данном 

определении за основу берется теория, в основе которой лежит создание про-
дуктов и услуг, которые полностью удовлетворяют потребности клиентов. 
Если посетителю необходимо оформить транспортные услуги, не покидая 
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пределы номера, то представители гостиничного предприятия должны обес-
печить выполнение данного функционала. Предприятие получает преимуще-
ство перед своими конкурентами, которые не предоставляют аналогичные 
услуги. Основываясь на данной теории, понятие «качество» является фунда-
ментом для создания конкурентного преимущества. 

2. Качество – это грамотно предоставленные услуги в сфере гостинич-
ного бизнеса. В данном определении совмещаются два понятия: предоставля-
емые услуги, несомненно, должны удовлетворять потребности потребителей, 
но и структура обслуживания посетителей должна быть комплексной и не 
только соответствовать нуждам гостей, но и организовывать межличностное 
взаимодействие работников. В данном определении понятие «качество» опре-
деляется как основа компетентности.  

3. Качество – это стабильность. В данной интерпретации определения 
берется необходимость предоставления гостиничных услуг должным образом 
на уровне неоднократно. Непостоянство является недостатком гостиничного 
бизнеса. Общество не любит неприятных сюрпризов и ожидает определенного 
уровня, который ассоциируется с имиджем конкретного бренда. Когда бренд 
не оправдывает ожиданий, формируется негативное восприятие. Поэтому 
можно сказать, что качество – это хорошее исполнение. 

Туризм принадлежит к сфере услуг, которая является одной из самых 
перспективных и быстроразвивающихся отраслей экономики. Она охватывает 
широкое поле деятельности: от торговли и транспорта до финансирования и 
посредничества самого разного рода. Гостиницы и рестораны, прачечные и па-
рикмахерские, учебные и спортивные заведения, туристические фирмы, ра-
дио- и телестанции, консалтинговые фирмы, медицинские учреждения, музеи, 
кино и театры относятся к сфере услуг. Практически все организации в той 
или иной степени оказывают услуги. Услуга – это любые мероприятия или вы-
года, которые одна сторона может предложить другой и которые в основном 
неосязаемы, и не приводят к получению чего-то материального  [4]. 

Эффективность функционирования любой гостиницы неразрывно свя-
зана с качеством предоставления гостиничных услуг. 

Применительно к качеству услуг выделяют: 
− компетентность (предприятие обладает необходимыми навыками и 

знаниями для оказания услуги); 
− надежность (устойчивость фирмы на рынке); 
− отзывчивость (система функционирует при непривычных запросах) 
− доступность (легкость взаимодействия с сотрудниками фирмы); 
− понимание (выявление специфических потребностей клиентов); 
− коммуникация (своевременное предоставление информации); 
− доверие (престиж организации); 
− безопасность (защита от риска (физического и морального); 
− обходительность (вежливость, внимательность, дружелюбие); 
− осязаемость (привлекательность помещений и формы персонала). 
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Предоставление гостиничных услуг высокого качества является ключе-
вым аспектом постоянного внимания руководства гостиницы, независимо от 
формы собственности. Достижение определенного уровня качества в сфере 
обслуживания является важной задачей, обеспечивающей успешность пред-
приятия [2]. Деятельность в гостиничной индустрии подразумевает высокую 
степень взаимодействия и координации между работниками и гостями. Наибо-
лее часто встречающиеся действия в этом аспекте направлены на улучшение 
и контроль качества услуг гостиничных предприятий (температурный режим 
горячей воды, количество полотенец, условия приготовления блюд и т. д.). 
Уровень гостиничных услуг заключается не только в решении технической 
стороны вопроса, но и в максимальном выполнении пожеланий клиентов, при-
влекая их и завоевывая доверие. Гарантировать это может только полное удо-
влетворение потребителей услуг. Поэтому стратегия развития гостиничного 
предприятия должна также делать упор на совершенствование отношений и 
общения между постояльцами и гостиницей  [6]. 

Постоянное повышение качества – это не затрата, а долгосрочный вклад, 
который основан на обеспечении постоянства клиентуры путем удовлетворе-
ния ее потребностей. Это утверждение основано на исследовании, которое по-
казывает, что затраты для привлечения нового клиента в пять раз больше за-
трат на удержание старого, посредством предложения качественного обслу-
живания. Это исследование базируется на следующих факторах: 

− способность к удержанию клиентов позволяет сократить затраты на 
маркетинг, что позволяет увеличить рентабельность; 

− удовлетворенный клиент осуществляет бесплатную рекламу, рас-
пространяя положительные отзывы об отеле среди друзей, коллег, семьи и т.д. 

Качество предоставляемых гостиницей услуг в значительной степени за-
висит от квалификации и заинтересованности людского капитала, от его твор-
ческих предпочтений, умения осваивать новые технологии, а также от исполь-
зования новых организационных технологий и форм, используемых для об-
служивания клиентов материальной базы. Качество услуг в гостиничной ин-
дустрии – это мера того, как уровень предоставленной услуги удовлетворяет 
ожидания клиента. 
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Передовые промышленные технологии на сегодняшний день – это не 

только средство оптимизации производственных процессов, но и реальный 
двигатель глобализации. Они открывают перед бизнесом новые возможности, 
способствуя интенсивному обмену информацией и товарами [6].  

Первым важным направлением развития передовых промышленных 
технологий можно назвать цифровизацию производства. Внедрение таких ин-
струментов, как интернет вещей, искусственный интеллект и большие данные, 
позволяет оптимизировать производственные процессы, снижать издержки и 
повышать качество изготовляемой продукции. Все это приводит к увеличению 
конкурентоспособности компаний на мировом рынке и содействует их актив-
ному участию в глобальных логистических цепочках. 

Вторым направлением является развитие экологически чистых техноло-
гий. На сегодняшний день все большее количество стран и компаний придают 
значение экологически устойчивым решениям. К современным направлениям 
устойчивого развития относятся снижение выбросов парниковых газов, эф-
фективное использование ресурсов и переход к возобновляемой энергетике. 
Эти технологии не только содействуют улучшению экологической обста-
новки, но и открывают новые рынки и возможности для экспорта. 

Третьим направлением становится развитие мобильных и коммуникаци-
онных технологий. Благодаря распространению сетей 5G и интернету вещей 
мир становится еще более связанным и доступным. Это способствует 
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оперативному и удобному обмену информацией, что открывает новые воз-
можности для мировой торговли и международного сотрудничества.  

Таким образом, передовые промышленные технологии играют ключе-
вую роль в глобализации, формируя новые реалии для бизнеса и общества в 
целом. Предполагается, что в дальнейшем их влияние будет возрастать. При 
таком сценарии важно, чтобы компании и государства уделяли должное вни-
мание их развитию и внедрению для достижения поставленных целей и за-
дач [1]. 

В ходе изучения передовых промышленных технологий необходимо от-
метить инструменты их развития и реализации: 

− промышленные нанотехнологии: 3М (США), ASML (Нидерланды), 
Bayer (Германия), Dermapharm (Германия), DuPont (США), Evonik Industries 
(Германия), Invista (США), Nantero (Германия), OCSiAl (Россия), Oxford 
Instruments (Великобритания), Роснано (Россия) и др.; 

− системы контроля производственных процессов: датчики состояния 
оборудования, параметров потоков сырья и состояния создаваемых (обраба-
тываемых, выращиваемых) объектов: Baumueller (Германия), Beck (Герма-
ния), Bolender Konstruktion (Германия), Contelec (Германия), IST (Швейцария), 
Silicon Labs (США), Smartec B.V. (Голландия), Microchip Technology (США), 
Ростех (Россия), Промышленная автоматизация (Россия), Институт Электрон-
ных Управляющих Машин (Россия) и др.;  

− дизайн и синтез современных материалов: Schneider Electric (Фран-
ция), 3М (США), Goodyear (США), DuPont (США), Hyperloop (США), Oxford 
Instruments (Великобритания) и др.; 

− производство гибкой электроники: Samsung (Южная Корея), Sony 
(Япония), Intel (США), LG (Южная Корея), Huawei (Китай), Tencent (Китай), 
Российский центр гибкой электроники и др.; 

− биоинформатика и биоинженерия: Bioquark (США), Ohmygut (Рос-
сия), Insilico Medicine (США), 3D BiprintingSolutions (Россия), Amgen (США), 
GileadSciences (США), Biogen (США), AgilentTechnologies (США), Amgen 
(США) и др.; 

− системы формирования и преобразования (выращивания) материаль-
ных объектов (кроме 3D): инфузионные технологии, методы обработки по-
верхностей и работы с термопластами. 

В настоящее время количество компаний, применяющих передовые про-
мышленные технологии, возрастает. Анализ их деятельности позволяет по-
нять направления научно-технического развития и выделить ключевых игро-
ков, занимающихся разработкой и производством передовых технологий и 
оборудования [5]. Эффективное развитие социально-экономической системы 
немыслимо без внедрения современных методов производства. В долгосроч-
ной перспективе усилия, которые направлены на научные исследования, спо-
собствуют сокращению издержек в производстве, расширению рынков сбыта, 
благодаря высокотехнологичной продукции, более эффективной и удовлетво-
ряющей запросы потребителей. Применение различных технологий будет 
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иметь различные последствия. Использование современных материалов, 
например, способствует повышению прочности и других характеристик изде-
лий, а применение инфузионных технологий открывает новые возможности, 
позволяя создавать изделия с любыми формами и свойствами. 

В развитии сельскохозяйственных технологий можно выделить не-
сколько трендов. Во-первых, это автоматизация и роботизация сельского хо-
зяйства. Современные фермеры все чаще прибегают к использованию совре-
менных технологий, чтобы увеличить эффективность и производительность 
хозяйств. Механизация и автоматизация процессов позволяют сэкономить 
время и ресурсы, а также снизить риски, связанные с человеческим факто-
ром [3].  

Во-вторых, важным направлением является широкое использование ге-
нетических разработок и искусственного интеллекта. С помощью генетиче-
ских технологий фермеры могут создавать сорта растений и породы живот-
ных, которые более устойчивы к болезням и неблагоприятным погодным усло-
виям. Применение искусственного интеллекта позволяет анализировать боль-
шие объемы данных и принимать эффективные управленческие решения для 
развития хозяйств.  

Помимо вышеупомянутых трендов необходимо отметить создание за-
крытых экосистем, способствующих оптимизации производственных процес-
сов и снижению негативного воздействия на окружающую среду. Эффектив-
ное управление ресурсами, включая энергию, воду и удобрения, становится 
все более актуальным в сельском хозяйстве.  

Исходя из данных о внедрении цифровых технологий, можно сказать об 
активном развитии сельскохозяйственной отрасли. Перечисленные тренды иг-
рают ключевую роль в улучшении результативности, устойчивости и экологи-
ческой безопасности сельского хозяйства [7]. К числу мировых лидеров по 
внедрению инновационных технологий в сельском хозяйстве можно отнести 
ряд компаний: Monsanto (США), Adecoagro (Южная Америка), Adler Seeds 
(США), Agria Corporation (США), Agrium (Канада), Syngenta (Швейцария), 
Bayer Crop Science (Германия) и другие.  

Таким образом, передовые технологии грают важную роль в обеспече-
нии экономического прогресса человеческого общества. Это факт, подтвер-
ждение которого можно найти, как в прошлые годы (промышленная револю-
ция, развитие транспорта, появление радио и телевидения), так и в настоящее 
время (цифровая революция, инновации в генетике и биотехнологиях, разви-
тие медицинской науки). В эпоху глобализации технологический прогресс по-
глощает все новые и новые объекты (субъекты). Причиной тому является 
стремление к получению экономической выгоды.  

Подобное явление непременно создаст дополнительные возможности 
для тех стран, у которых ресурсов на их создание недостаточно. В данном кон-
тексте необходимо отметить, что возможность доступа к передовым техноло-
гиям зависит от множества переменных. Первым неотъемлемым фактором яв-
ляется ограничение на возможность использования технологий в разных фор-
мах. В качестве примера может выступить ограничение на использование 
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только готовых технологических продуктов. Это означает, что страна-получа-
тель может иметь доступ к уже созданным решениям, но не иметь возможно-
сти внести значительные изменения, либо разработать собственные техноло-
гии. Столь важное ограничение, несомненно, имеет большое влияние на спо-
собность страны к инновациям и развитию [3].  

Другим примером может быть создание сервисных центров в стране-по-
лучателе. Такие центры не только оказывают поддержку и обслуживают тех-
нологические продукты, но и имеют собственные производственные мощно-
сти. Зависимость от импорта технологического оборудования и компонентов 
также служит серьёзным ограничением перспектив инновационного развития.  

Возможность открытия собственного производства технологических 
продуктов рассматривается достаточно редко, поскольку подобное решение 
требует значительных инвестиций, экспертизы и ресурсов. Следовательно, до-
ступ к передовым технологиям зависит от множества факторов. Каждая страна 
прежде, чем разрабатывать стратегию развития в определённой технологиче-
ской области, должна тщательно оценивать имеющийся у нее ресурсный по-
тенциал и рассчитывать свои возможности в долгосрочном периоде с учётом 
всех возможных рисков.  
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Данная статья рассматривает, как организации адаптируют свои методы подготовки 

персонала к современным требованиям рынка труда. Исследуются изменения в экономике 
и выявляют необходимость изменений в подходах к формированию кадрового резерва. Ста-
тья рассматривает способы апгрейда процессов формирования кадрового резерва. Внима-
ние также уделяется стратегическому управлению человеческим капиталом для повышения 
устойчивости и конкурентоспособности компаний. 
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кадровая политика. 
 
Актуальность исследования 
Исследование о трансформации формирования кадрового резерва в 

условиях современного рынка труда крайне актуально в контексте быстро ме-
няющейся рабочей среды. Сегодняшний рынок труда, охватывающий глоба-
лизацию, технологические изменения, и растущую конкуренцию за таланты, 
требует от организаций пересмотра подходов к формированию кадрового ре-
зерва. Не только динамичность рынка труда, но и социальные и демографиче-
ские изменения вносят свои коррективы, влияя на предпочтения и ожидания 
работников. В таком контексте эффективное формирование кадрового резерва 
становится критически важным элементом успешного управления персона-
лом. Исследование, которое анализирует современные тренды и предлагает 
инновационные стратегии, может выступить в роли руководства для органи-
заций, стремящихся адаптироваться к переменам и обеспечить свою устойчи-
вость и конкурентоспособность в долгосрочной перспективе. 

Цель исследования 
Цель проведения данного исследования заключается в понимании и ре-

шении актуальных проблем, стоящих перед организациями при формирова-
нии своего кадрового резерва в условиях современного рынка труда. Основ-
ной задачей исследования является анализ текущих трендов рынка труда, 
оценка влияния технологических изменений, разработка стратегий адаптации 
и повышение конкурентоспособности организаций. Путем изучения динамики 
изменений в требованиях к персоналу и разработки рекомендаций для эффек-
тивного управления человеческими ресурсами, исследование стремится спо-
собствовать стратегическому планированию роста и успешной адаптации ком-
паний к вызовам и возможностям современной рабочей среды. 

Материал и методы исследования 
Изучением вопросов, посвященных трансформации формирования кад-

рового резерва организаций в условиях современного рынка труда занимались 
такие ученые как Т.Ю. Базаров, В.Н. Гончаров, А.В. Дейнека и др. 



60 

Методами исследования являются: метод кейс-исследования, метод тео-
ретического и практического анализа, метод сравнительного анализа. 

Результаты исследования 
Современный рынок труда подвергается быстрым исключительно суще-

ственным изменениям, и организации вынуждены пересматривать свои стра-
тегии формирования кадрового резерва, чтобы соответствовать новым требо-
ваниям и вызовам. Анализ трендов рынка труда выявляет ряд ключевых дина-
мик, которые определяют эволюцию требований к компетенциям и навыкам 
сотрудников. 

Технологические инновации стали доминирующим фактором в совре-
менном мире труда. Компании все чаще внедряют цифровые технологии и ав-
томатизацию в свои бизнес-процессы. Вследствие этого требования к сотруд-
никам становятся более технологически ориентированными. Компетенции, та-
кие как аналитическое мышление, работа с данными и технологическая гра-
мотность, становятся ключевыми. 

Помимо технических навыков, в современном бизнес-окружении все 
большее значение приобретают мягкие навыки. Эмоциональный интеллект, 
коммуникативные умения, способность к сотрудничеству и решению проблем 
в команде – все эти аспекты становятся важными для успешной адаптации к 
динамичной рабочей среде [5, c. 79]. 

Одним из наиболее заметных трендов является усиление глобальной 
конкуренции за высококвалифицированными сотрудниками. Организации 
сталкиваются с вызовом привлечения и удержания талантливых кадров. Это 
ставит перед ними задачу не только выявления существующих талантов 
внутри компании, но и активного инвестирования в их развитие. 

Динамичные экономические условия требуют от компаний постоянной 
готовности к изменению своих бизнес-моделей. Сотрудники должны быть 
способными быстро адаптироваться к новым условиям, что подчеркивает важ-
ность гибкости, творческого мышления и обучаемости. 

Организации могут внедрять программы обучения, направленные на 
развитие технологических компетенций сотрудников. Это может включать в 
себя курсы по цифровой грамотности, обучение работе с новыми программами 
и технологиями, а также поддержку в освоении новых навыков. 

Важно создать среду, которая поощряет развитие мягких навыков. Ко-
мандные проекты, тренинги по лидерству и развитие коммуникативных уме-
ний могут стать частью программы формирования кадрового резерва. При 
этом, обратное обучение (reverse mentoring), где более опытные сотрудники 
учатся у молодых коллег, также может быть эффективным методом [1, c. 32]. 

Организации могут разрабатывать привлекательные программы компен-
саций и льгот для талантливых сотрудников. Это может включать в себя гиб-
кий график, возможности удаленной работы, программы обучения и развития, 
а также поддержку в карьерном росте. 

С учетом постоянных изменений в бизнес-моделях организации должны 
создать гибкие системы обучения. Это может быть осуществлено через парт-
нерства с образовательными учреждениями, использование онлайн-курсов и 
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платформ для обучения, а также внутренние программы обмена опытом и зна-
ний [2, c. 105]. 

Организации должны поощрять творческое мышление и инновации. Это 
может быть достигнуто через создание инновационных лабораторий, проведе-
ние хакатонов, и поддержку идей сотрудников. Подобные инициативы не 
только способствуют развитию креативности, но и могут выявить новых ли-
деров внутри компании [4, c. 285]. 

Трансформация процессов формирования кадрового резерва имеет стра-
тегическую значимость для организаций, нацеленных на поддержание и 
укрепление своей конкурентоспособности в современной бизнес-среде. Эта 
стратегия не просто соответствует текущим требованиям, но также является 
ключевым инструментом для долгосрочного успеха. Привлечение и удержа-
ние высококвалифицированных сотрудников, обеспечение стабильности в 
быстро меняющемся рынке, успешное стратегическое планирование, стиму-
лирование инноваций и роста, а также улучшение привлекательности для ин-
весторов и партнеров – все эти аспекты объединяются в стратегическую цель 
организации, трансформирующей свой кадровый резерв [3, c. 69]. Такой под-
ход не только отражает текущие требования бизнес-среды, но и обеспечивает 
устойчивый рост и развитие в долгосрочной перспективе. 

Выводы 
В современной динамичной деловой среде, где требования к компаниям 

постоянно меняются, трансформация методов формирования кадрового ре-
зерва приобретает стратегическое значение, нацеленное на обеспечение дол-
госрочной конкурентоспособности. Анализ трендов рынка труда подчерки-
вает не только необходимость активного адаптивного подхода, но и стратеги-
ческого планирования для успешной адаптации к современным вызовам. 

Привлечение и удержание высококвалифицированных сотрудников ста-
новится ключевым стратегическим фактором, поскольку компании, активно 
адаптирующиеся к современным требованиям, привлекают внимание и под-
держку талантливых профессионалов. Систематическое формирование кадро-
вого резерва, соответствующего текущим рыночным потребностям, служит 
привлекательным предложением для выдающихся сотрудников и обеспечи-
вает основу для устойчивого развития. 

Важным аспектом становится обеспечение стабильности в условиях ди-
намичного рынка, где гибкость и оперативность в реагировании на изменения 
в требованиях к персоналу приобретают стратегическое значение, обеспечи-
вая компании преимущество в конкурентной борьбе. 

Стратегическое планирование, охватывающее не только текущие вы-
зовы, но и будущие изменения, становится определяющим элементом. Орга-
низации, способные адаптировать свой кадровый резерв к долгосрочным по-
требностям, выстраивают более устойчивый бизнес и демонстрируют готов-
ность к непредсказуемым факторам. 

Поддержание инноваций и роста становится неотъемлемой частью 
успешной стратегии. Мотивированные сотрудники, подготовленные к 
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изменениям, становятся двигателями внутреннего прогресса, что является 
фундаментом для долгосрочной конкурентоспособности. 

Улучшение привлекательности для инвесторов и стратегических парт-
неров выступает результатом успешной адаптации. Эффективная система 
управления талантами и готовность к будущим вызовам создают благоприят-
ные условия для инвестиций и установления стратегических партнерств, 
укрепляя позиции компании в бизнес-среде. 

В общем, стратегия трансформации кадрового резерва становится фун-
даментальным элементом для компаний, стремящихся к долгосрочному ли-
дерству и успешной адаптации к постоянным переменам в современном мире 
труда. Способность привлекать, развивать и эффективно управлять персона-
лом становится ключевым конкурентным преимуществом, позволяющим ком-
паниям выделяться в условиях быстро меняющейся бизнес-среды. 
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В статье рассматриваются основные изменения в мировой экономики, которые стали 

факторами масштабных глобальных перемен и международных рисков. Введения различ-
ных ограничений одним странами против других в никоей мере не улучшает данную ситу-
ацию, а наоборот усугубляет давно существующие противоречия между различными госу-
дарствами, что имеет значительное значения для международной торговли и сотрудниче-
ства. 
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цепочки поставок, транспортно-логистическая сфера, регионализация. 
 
В 2022 году мир изменился, причём эти изменения таковы, что предска-

зуемыми их назвать крайне сложно. В начале 2021 года американцы пошли на 
«штурм Капитолия», в январе 2022 года «гремели» волнения в Казахстане, но 
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эти два исключительно политических события кардинального влияния на ми-
ровую экономику не произвели, ничья валюта не рухнула, границы стран оста-
лись прежними, санкции никто друг против друга не вводил. Однако события, 
начавшиеся в феврале 2022 года, уже стали, безусловно, и в первую очередь, 
историческими и, в том числе, по своему значению переломными в контексте 
экономики и геополитики. Именно от 24-го февраля (частично от 21-го) про-
шлого года многие отсчитывают начало перемен «мировой системы».  

Специальная военная операция стала решающим фактором, который 
«стал ребром» и убрал все полутона в отношениях между Российской Федера-
цией и «Коллективным Западом». Влияние СВО на мировую экономику ока-
залось колоссальным из-за реакции американских и европейских политиков, 
точнее из-за тех ограничений, которые они начали вводить один за одним. По-
дорожание энергоносителей и скорость роста мировой инфляции стали ре-
кордными, о чём мы можем судить по данным различных аналитических ор-
ганизаций и СМИ.  

Преследуя попытки взять под контроль повышающиеся цены, впервые 
за долгое время развитые страны начали повышать процентные ставки. Здесь 
необходимо отметить тот факт, что такие действия могу вполне обернуться 
новым масштабным кризисом [1].  

Специалисты Международного Валютного Фонда сделали вывод о за-
медлении роста мировой экономики практически в два раза. По их прогнозам, 
рост мировой экономики замедлился с 6,0 процента в 2021 году до 3,2 про-
цента в 2022 году и 2,7 процента в 2023 году. Они отмечают, что это самый 
слабый рост с 2001 года, за исключением мирового финансового кризиса и 
острой фазы пандемии COVID-19. Следует заметить, что по данным МВФ ми-
ровая инфляция повысилась с 4,7 процента в 2021 году до 8,8 процента  
в 2022 году, при этом снизится до 6,5 процента в 2023 году и 4,1 процента  
в 2024 году [2].  

Мировая IT отрасль была серьёзно задета той самой инфляцией. Неожи-
данно и не входя ни в одни прогнозы, на постоянно растущем и перспективном 
IT-рынке, в 2022 году был запущен процесс увольнений сотрудников в совсем 
немалых количествах. По показателям на конец ноября только в одних США 
в 2022 году IT-компании уволили более 90 тысяч сотрудников, и число уво-
ленных продолжает расти сегодня. 

Индия – страна, которая известна самым большим в мире количеством 
IT-специалистов, но и её не обошёл негативный тренд года, несмотря на деше-
визну труда в отрасли. По данным на конец ноября 2022 года в целом по стране 
уволили почти 18 тысяч IT-специалистов [3].  

Причины этому такие: в 2020 и 2021 гг. на фоне быстроразвивающейся 
цифровизации экономики IT-компании стали увеличивать количество сотруд-
ников, пользуясь низкими ставками. Именно этот момент важен, так как мно-
гие компании на самом деле являются убыточными и доступ к дешёвым день-
гам им необходим [4].  
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Для крупных и вполне прибыльных компаний, таких как Microsoft, де-
шёвые займы были также важны, так как на них появлялась возможность спон-
сировать скупку многих IT-компаний, даже с учётом их убыточности.  

Та самая инфляция, которая по прогнозам МВФ с 8,8% снизится до 6,5 
процента в 2023, в 2022 привела ни много ни мало к росту зарплат. Поначалу, 
переводя сотрудников на дистанционную работу, технологические компании 
пытались бороться с инфляцией, так как, когда человек уезжает из дорого 
Нью-Йорка в штат, в котором не столь дорогая жизнь, куда-нибудь на юг, 
например, то ему можно как минимум не повышать зарплату. Однако в ситуа-
ции, когда экономика в целом начала замедляться и IT-компании столкнулись 
с падением спроса в корпоративном секторе, для сохранения стабильного 
уровня прибыли они решили сократить число своих сотрудников [5]. 

Ещё недавно глобализация была заветной мечтой, к которой шли прак-
тически все западные страны, но с наступлением 2020 года и появлением упо-
мянутого COVID-19 страны начали закрываться, а, следовательно, закрывать 
свои экономики. Спустя время наметился контур нового процесса под назва-
нием – «регионализация». После февраля 2022 года это процесс ещё больше 
набрал обороты, так как то, что связывало долгое время Россию и Европу, а 
именно из-за введённых санкций произошёл разрыв важнейших цепочек по-
ставок, налаженных транспортных путей с развитой инфраструктурой, зато-
ченной обеспечивать коридор «Восток-Запад» (Берлин–Познань–Варшава–
Брест–Минск–Смоленск–Москва–Нижний Новгород), также становится не-
дееспособным другой коридор (Хельсинки–Выборг–Санкт-Петербург–
Псков–Москва–Калининград–Киев–Любашёвка–Кишинёв–Бухарест–Димит-
ровград–Александрополис). Большинство западных компаний ушли с россий-
ского рынка, в том числе те, которые были глубоко интегрированы во внут-
реннею логистику РФ. 

Становится ясно, что ожидание дополнительных вторичных санкций, 
репутационные соображения, рост рисков и усложнение банковских расчётов 
стали определяющими при принятии такого решения. Можно полагать, что 
подобная логика станет трендом для логистических транспортных систем в 
ближайшей перспективе [6]. 

Среди рисков для транспортно-логистической сферы европейского ре-
гиона, которые стали актуальны лишь год назад, можно выделить и рост стра-
ховых премий, и недостаток перегрузочных и инфраструктурных мощностей, 
и рост цен на фрахт при неопределённости в немедленной доступности транс-
портных единиц [7]. 

Вышеперечисленные риски могут привести к развитию разного рода не-
благоприятным событиям, среди которых можно выделить: 

1. В первые месяцы после введения основных ограничений происхо-
дила экстренная, причём часто в ручном режиме правительства (например, в 
РФ), замена разорванных цепей поставок, в первую очередь наземным транс-
портом (ж/д транспорт стал ещё более значимым для России в 2022 г.), но 
необходимо отметить, что эта замена – очень продолжительный процесс.  
А найденные объёмы, очевидно, остаются очень ограниченными. 
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2. Вторым важнейшим следствием указанных рисков являются заторы 
в портах, терминалах, на пунктах пропуска, которые сдерживают восстанов-
ление цепочек поставок, определяют условия для «брошенных поездов» и 
формируют дефицит провозной возможности. В свою очередь это способ-
ствует выработке поставщиками услуг максимально персонифицированных 
решений для российских грузов. 

3. Таможенными органами реализуется политика санкций на отправку 
товаров двойного назначения по направлению к Евросоюзу. Наблюдается си-
туация паники, когда европейской таможне становится неважным описание 
самого груза, только лишь товарная номенклатура, по которой вводятся до-
полнительные меры таможенного контроля в виде досмотров или запретов на 
отправку товарной группы. При этом в таких товарных группах зачастую 
находятся и не подпадающие под санкции [6]. 

Для всех участников транспортно-логистической системы мира цепь 
причинно-следственных связей в результате сохранения санкционной поли-
тики в отношении России выглядит так, как представлено на схеме (рис.): 

 

 
Рис. Цепь причинно-следственных связей  

в результате сохранения санкционной политики в отношении России 
 
Таким образом, по данном аспекту (транспортно-логистической от-

расли) можем сделать некоторые выводы, которые позволяют дать определе-
ние потенциальному облику логистических транспортных систем, которое 
было в 2022 году: 

1. Нарушение баланса и начало трансформации транспортно-логисти-
ческого рынка. Происходит полное обновление международных логистиче-
ских цепей при их усложнении и отказе от тех, которые действовали до введе-
ния масштабных санкций. Симметричным стал и нарушенный баланс в разме-
щении ключевых точек новых логистических цепей. 
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2. Цены перевозчика и рынок. Происходит изменение типа рынка в 
пользу перевозчиков и рост ставок. Дефицит провозных возможностей на 
фоне растущего спроса на перевозки повлёк за собой рост ставок на всех видах 
транспорта. 

3. Стабильность поставок становится приоритетнее цены. Адаптивная 
подстройка новых логистических схем в режиме онлайн. Логистический про-
вайдинг нового, 5-го уровня, для реализации бизнеса «со скоростью клика». 

Далее хотелось обратить внимание на энергетическую отрасль мировой 
экономики и изменения, которые произошли за год.  

В целом, как основной игрок энергетического мирового рынка, Россию 
вынудили переориентироваться с европейского рынка на азиатский, потреб-
ности которого она может покрыть, если это потребуется. 

В своих попытках надавить хоть как-то на Россию, западные государства 
массово начали отказываться от закупок российской нефти. Раньше всех, кто 
об этом успел заявить – были США, уже после них к инициативе присоедини-
лись Канада, Австралия и Великобритания, а позже частичное эмбарго на по-
ставки ввёл и Евросоюз [8].  

Поначалу властями США объявлено было, что они вполне могу себе поз-
волить пойти на подобный шаг благодаря сильно энергетической инфраструк-
туре. Однако в ОПЕК, например, уже предупреждали об опасности подобных 
инициатив, так как на сегодняшний день в мире нет свободных мощностей для 
замены нефти из Российской Федерации.  

По итогу западные санкции против РФ привели к обострению дефицита 
на глобальном нефтяном рынке. Результат не заставил себя ждать и был сле-
дующим: стоимость сырья эталонной марки Brent на лондонской бирже ICE 
ненадолго поднималась выше 139 долларов за баррель – самого высокого 
уровня с 2008 года [1].  

Интересным фактом становится то, что повышением цен на нефть в ЕС 
сопровождалось и рекордным удорожанием газа. В течение года стоимость 
данного вида сырья на хабе TTF в Нидерландах впервые поднималась выше 
3,8 тысяч долларов за 1 тысячу куб. м. Стоит отметить, что причиной также 
стало сокращение поставок топлива из России [1].  

В продолжение темы об энергетической сфере, также стоит отметить 
стратегическое решение о формировании газового хаба в Турции, основой ко-
торого будет газ, поставленный «Газпромом». Данное решение носит страте-
гический характер, однако необходимо отметить, что оно было принято в силу 
внешних факторов под влиянием давления, ограничений и государственного 
терроризма со стороны недружественных стран.  

Инициатива выдвинута Президентом Владимиром Путиным, а так как 
«Газпром» государственная компания, то не заставит долго ждать реализация 
проекта. Подрыв «Северных потоков» является поводом для принятия такого 
решения. Оно позволит создать распределительный центр, куда сходятся раз-
личные газопроводы и поставки СПГ. Турцию уже сегодня можно назвать ма-
лым газовым хабом, так как через её территорию проходит не только «Турец-
кий поток», но и газопровод из Азербайджана. Кроме того, турки планируют 
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разрабатывать собственные месторождения газа. Переброска газового потока 
на юг выгодна и Европе, прежде всего – Италии и Франции. Так как именно 
эти страны, а не Германия станут основными получателями ресурсов из Рос-
сии, через посредника в лице Турции. А подрывать газопровод или газопро-
воды Турция, в отличие от Дании, в своих водах не позволит. 

Основной вопрос, который требовал решения – обеспечение безопасно-
сти трубопровода, то есть его целостности. Кто бы мог подумать, что в 2023 
году будут так ставиться вопросы… Именно безопасный способ доставки газа 
в Европу стал поводом для идеи организации и построения газового распреде-
лительного центра в Турции. 

Выводы. Таким образом, в данной статье были рассмотрены изменения, 
произошедшие в отдельных отраслях мировой экономики. Следует отметить, 
что все события, происходящие сейчас в мире и в мировой экономике как та-
ковой в большинстве своём связаны с нашей страной, поэтому было бы непра-
вильно и несправедливо рассматривать, какие-либо описанные аспекты без 
разреза в отношении России. Минувший год был сложный для мировой эко-
номики, но и для Российской Федерации западные страны сделали всё, чтобы 
он был ещё более тяжёлым. Этому подтверждение то, что с февраля 2022 г. 
разные страны ввели против России почти 11 000 санкций (без учёта тех, что 
ввели 24-го февраля 2023 года), подсчитала специализирующаяся на оценке 
рисков компания Castellum.AI [9]. Даже несмотря на это, Российская Федера-
ция устояла и продолжает поступательно развитие своей экономики и после-
довательное достижение всех намеченных целей. А мировая экономика не 
пропадёт, так как всё будет хорошо, это уже точно известно.  
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детьми зачастую имеют воспитательный характер. Каждый родитель в жизни воспитания 
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Достаточное количество психологов в современном мире имеют точку 

зрения, что ребенку в 1 очередь нужна мать в сложностях мира. Но одновре-
менно с этим, именно любовь и ласка матери должна не стоять главенствую-
щим в пути ребенка, она не должна мешать ему на пути к взрослой жизни, к 
росту. Нахождение, воспитание и рост ребенка возле матери является незаме-
нимым компонентом к пути взросления ребенка и становления отдельной лич-
ности. 

Э. Фромм писал в своих трудах, что огромное количество матерей дают 
своему дитя молоко, но не каждая мать дает своему чаду мед. Любовь матери 
играет важнейшую роль в становлении ребенка, в его развитии, т.к. она помо-
гает малышу в узнавании мира, в его отношении к миру, его тревоге, заботе и 
любым эмоциональным качествам.  

Окружением нашего малыша, которая помогает ему в формировании 
личности, а также влияет на становление его будущей жизни, является одно-
временно с мамой и папа, и братья, и сестры, т.е. все члены этой семьи. 

Данные личности помогают ребенку в дальнейшем сформировать себя.  
Семейная обстановка играет важнейшую роль в становлении ребенка. 

Семья предоставляет ребенку не только оптимальные возможности для фор-
мирования его личности, но она также естественно вводит его в постоянно рас-
ширяющиеся социальные отношения, создает предпосылки для его социали-
зации. Если ребенок растёт в тепле материнской и отцовской любви – это дает 
помощь и поддержку личности в становлении его будущего я. Учеными дока-
зано, что трудности во взрослой жизни, недостаточно развитые и 
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невоспитанные личности имели сложную трудную подростковую и детскую 
жизнь, что все, что происходит во взрослой жизни идет с детства. 

В своих исследованиях У. Бронфенбреннер пишет, что неблагоприятные 
условия не могут не сказываться на психическом развитии ребенка. Он пишет 
о существовании понятия «возрастная сегрегация», которое характеризует пе-
ремены, происходящие в последние годы в жизни детей и молодого поколе-
ния. Данное явление представлено в виде того, что данные молодые люди не 
могут во взрослой жизни найти себя. Американские ученые данное явление 
называют отчуждением, корни данного явления эти люди ищут в особенно-
стях современной семьи.  

Известный исследователь Бронфенбреннер отмечает следующие важ-
ные обстоятельства: 

• достаточное количество молодых мам осуществляют трудовую дея-
тельность (в данном случае мамы и папы не только работают, но и одновре-
менно с этим желают иметь свободное личное время, отсюда и следует, что 
большое количество времени ребенок проводит именно с нянями);  

• огромное количество разводов и отсюда следуют увеличение коли-
чества неполных семей, в основном, растущих детей без участия отца;  

• уровень современной жизни, упрощение сложностей, достижения 
ученых в виде ноутбуков, телевизоров, планшетов, телефонов, умных 
устройств, выделение в доме отдельных комнат для игр, для сна, для отдыха и 
т.д., соответственно искусственное отделение друг от друга. 

Исходя из вышеизложенного, исходит вывод, что данные прогрессиру-
ющие явления играют отрицательную роль в становлении и развитии психи-
ческого состояния дошкольника.  

Данное явление имеет ряд симптомов, к числу которого относится, без-
различие, нежелание браться за дела трудные и требующие времени, желания 
и настойчивости. Данное явление может иметь и тяжёлую форму, например в 
неумении мыслить, целеустремляться и т.п. 

И отечественные и зарубежные психологи, изучая особенности воспита-
ния в разных семьях, пришли к выводу, что формирование личностных ка-
честв детей напрямую зависит от стиля общения и взаимодействия в их семье. 
В данном исследовании будут приведены реальные примеры основных стилей 
родительского воспитания и их влияние на развитие личности нашего ребенка 
(по М. Кравцовой). 

К 1 стилю воспитания отнесем авторитарный: в данном случае как тако-
вого воспитания нет между ребенком и родителем, вместо предмета воспита-
ния выступают жесткий подчиненный режим, правила, которые невозможно 
нарушить. Родитель дает приказ, ребенок его выполняет, другого не дано. В 
таких семьях растут дети с боязливой психической системой, с отрицатель-
ными явлениями, достаточно скованные, данным детям сложно в жизни, они 
пассивные, агрессивные. 
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Ко 2 стилю воспитания относится либеральный: данные мама и папа 
очень близки с детьми на уровне дружбы, открыты, активны, дети делятся со 
своими переживаниями, желаниями, помогают друг другу. 

Но одновременно с плюсами, есть и минусы данного стиля воспитания. 
В данном случае дети наравне с родителями, нет ограничений, данное явление 
приводит к отсутствию контроля власти родителя, что негативно сказывается 
при воспитании ребенка. Если все идет положительно, благополучно, то дети 
этих семей становятся активными, изобретательными и интересными лично-
стями. А, если наоборот, то данное явление отрицательно сказывается на вос-
питании ребенка и идет обратный процесс, увеличиваются количество нега-
тивных явлений. 

3 стилем воспитания считается отвергающий: своим поведением роди-
тели демонстрируют явное или скрытое неприятие ребенка. Ребенок изна-
чально не соответствует ожиданиям родителей. Данное явление часто бывает 
тогда, когда родители ждут или желают иметь мальчика, а рождается девочка 
и наоборот. 

Данные дети вырастают обидчивыми, замкнутыми в себе, боязливыми. 
Непринятие порождает в ребенке чувство протеста.  

4 стиль в воспитании детей называется индифферентный (Э. Маккоби, 
Дж. Мартин). При таком раскладе родители не делают для своего дитя никаких 
запретов и ограничений, ровны к ним, при таком стиле воспитания сами роди-
тели погружены в свои проблемы и им частенько не до воспитания своего 
чада. 

5 стиль воспитания – гиперсоциальный: родители стараются аккуратно 
безошибочно и идеально воспитать ребенка. 

Данные дети очень культурны в обществе; они стараются во всем быть 
примерными, не создают проблем для своих родителей, но одновременно с 
этим без желания скованны, педантичны. 

Результатом такого воспитания часто бывает агрессивное поведение ре-
бенка. 

6 стиль воспитания ребенка считается эгоцентрический, при данном яв-
лении виднеются следующие явления: ребенку, часто единственному, долго-
жданному, навязывается представление о себе как о бесценном идеализиро-
ванном человеке. Малыш с пеленок становиться смыслом, дыханием в жизни 
для мамы и папы. Ради ребенка интересы окружающего мира игнорируются, 
они неинтересны для родителя. 

При таком стиле воспитания вырастают эгоистичные и капризные дети.  
7 стиль воспитания ребенка – авторитетный: наиболее эффективный и 

благоприятный для развития гармоничной личности ребенка. Родители макси-
мально приближены к детям. Малыш с рождения адаптируется к жизни, заме-
чательно справляется со своими обязанностями, уверен в себе, прекрасная 
личность. Дети в преобладающем большинстве отличники, редко хорошисты 
в школе, адаптированы к жизни, легки и приятны, неагресивны. 



72 

Отсутствие или недостаток материнской ласки, любви очень часто явля-
ется причиной появления у ребенка не только целого ряда отрицательных, а то 
и просто тяжелых психических состояний, начиная от чувства незащищенно-
сти, озлобленности, гиперактивности, проблем взаимоотношений, но и телес-
ных психосоматических недомоганий, и даже гибели ребенка. Какими бы ни 
были прекрасными условия, в которых воспитываются дети-сироты или дети, 
которых оставила мать, они, подрастая, ищут мать (настоящую или идеаль-
ную) – самое дорогое, близкое и родное существо на свете. 

Тема любви к ребенку имеет многогранное и широкое значение. В дан-
ном исследовании частично затронута тема воспитания ребенка, стилей и ви-
дов воспитания подрастающего поколения. Более детальные вопросы, углуб-
ленные темы в воспитании ребенка стоит перед каждой будущей или настоя-
щей матерью, теория в воспитании имеет важнейшее значение, но основным 
всегда будет и останется только материнская любовь и ласка, то, что исходит 
от сердца женщины, которая стала мамой. 

Сочень важно нам всегда иметь в виду, что любовь мамы к малышу 
должна просто быть, без каких-то условий, просто существовать, потому что 
женщина родила ребенка и открыла для себя новый этап в жизни. Ребенок все-
гда будет любим родителем в независимости от того, как он учиться в школе, 
какой уровень его мировоззрения, какого цвета его волосы и т.п. Любовь к 
ребенку просто должна быть, т.к. вы уже мама, этим все сказано… 
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Модернизация системы профессионального образования основана на 

принципах инновационного развития и активного использования современ-
ных технологий. Она направлена на повышение качества образования и фор-
мирование у выпускников не только технических навыков, но и компетенций, 
необходимых для успешной работы в современной экономике. В настоящее 
время модернизация системы образования включает в себя переход к персо-
нифицированному подходу в повышении квалификации. Этот подход предпо-
лагает индивидуальное изучение потребностей и интересов каждого обучаю-
щегося, а также разработку программ обучения, отвечающих его конкретным 
требованиям.  

В этой статье мы рассмотрим основные направления модернизации си-
стемы профессионального образования и ее значение для экономического раз-
вития страны. 

В современной среде образования возникает необходимость формирова-
ния нового типа профессионализма педагогов. Такие специалисты должны 
быть готовы к работе в постоянно меняющихся условиях, а также обладать 
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навыками, позволяющими соблюдать методологические принципы обновлен-
ных федеральных государственных образовательных стандартов и создавать 
новые методики обучения. Для решения данных задач требуются инновацион-
ные технологии профессионального развития педагогов, которые могут быть 
реализованы через систему дополнительного профессионального образова-
ния, включая программы повышения квалификации. 

Модели персонифицированного повышения квалификации, специально 
разработанные с учетом потребностей и осознанных дефицитов профессио-
нальных компетенций каждого преподавателя, имеют огромный потенциал. 
Эти модели также учитывают особенности проектов, в которых преподаватель 
активно участвует в рамках определенного педагогического коллектива, кото-
рый занимается инновационной деятельностью [1]. 

Для успешного выполнения поставленных задач и формирования опти-
мальных организационно-методических условий, способствующих эффектив-
ному развитию кадрового потенциала образовательной системы Белгородской 
области, включая освоение дополнительных профессиональных программ, 
был создан Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 
педагогических работников (далее – ЦНППМПР). Центр является структур-
ным подразделением Белгородского института развития образования (далее– 
ОГАОУ ДПО «Белиро»). Одной из главных задач ЦНППМПР является фор-
мирование единой региональной системы профессионального развития педа-
гогических работников и управленческих кадров, в которой значительная роль 
отводится тьюторскому сопровождению реализации индивидуальных образо-
вательных маршрутов, основанных на диагностике профессиональных дефи-
цитов, выявленных у педагогов [2]. 

Осознание сложностей и недостатков в работе позволяет педагогам бо-
лее четко видеть свои сильные и слабые стороны. Это помогает им сконцен-
трироваться на улучшении собственных компетенций, а также принимать бо-
лее эффективные решения в своей деятельности. Педагоги, которые способны 
честно оценивать свои ошибки и проблемы, обладают большей мотивацией 
для преодоления трудностей и роста в профессиональном плане. 

Важной задачей тьютора представляет собой придание положительной 
окраски факту появления квалифицированных сложностей, так как препода-
вательская среда нередко реагирует остро на вероятность «промахи» или «не-
ведения» со стороны преподаватели или методиста. Успех и эффективность 
дальнейших практик целиком зависят от осознания слабых мест как «точек 
роста», которые открывают новые перспективы для самовыражения в квали-
фицированной среде. Проводится психологическая и методическая работы 
тьютора, создание «избыточного» открытого образовательного пространства 
у педагога складывается запрос на следующее индивидуализированное разви-
тие конкретных квалифицированных навыков. 

Проектирование индивидуальных образовательных маршрутов (далее –
ИОМ) способствует непрерывному росту профессионального мастерства пе-
дагогических работников, устранению выявленных дефицитов, повышению 
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уровня овладения ключевыми компетенциями, актуальными образователь-
ными технологиями.  

В формировании Индивидуальных образовательных маршрутов (ИОМ) 
приоритетными задачами являются следующие: 

1. Определение и анализ профессионально-личностных дефицитов и 
«точек роста», выявленных в ходе оценки профессиональных компетенций пе-
дагогических работников. 

2. Формирование представлений у педагогических работников о 
своем профессионально-личностном развитии. 

3. Обучение педагогов осознанному и осмысленному планированию 
своего профессионально-личностного будущего с помощью ИОМ и последу-
ющей реализации его этапов. 

4. Повышение квалификации педагогических работников на основе 
диагностики профессиональных дефицитов. 

5. Выявление запросов педагогических коллективов и отдельных пе-
дагогов относительно направлений повышения квалификации и профессио-
нального развития. 

6. Помощь педагогическим работникам в переходе в зону ближайшего 
профессионально-личностного развития и усилении их компетентностного 
профиля. 

7. Расширение возможностей и повышение значимости неформаль-
ного и информального образования. 

8. Помощь внедрению полученных профессиональных компетенций в 
педагогическую практику [3]. 

В ИОМ педагога отражаются направления самообразования по совер-
шенствованию соответствующих компетенций: предметных, методических, 
психолого-педагогических, коммуникативных. 

При этом ИОМ может иметь нелинейный характер, включать как фор-
мальные мероприятия (повышение квалификации), так и неформальные и ин-
формальные (вебинары, семинары, стажировки, различные формы «горизон-
тального обучения», наставничество, нетворкинг и т.д.). 

Следует отметить, что в настоящее время наблюдаются основные изме-
нения в подходах к организации профессиональной переквалификации педа-
гогических работников. Новая модульно-накопительная система повышения 
квалификации, внедряемая в ОГАОУ ДПО «БелИРО», позволяет персонали-
зировать процесс устранения профессиональных недостатков каждого участ-
ника. В рамках данной системы педагоги осваивают только те модули допол-
нительных профессиональных программ, которые непосредственно решают 
их трудности. Таким образом, процесс повышения квалификации становится 
более эффективным и направленным на результат, участники проявляют боль-
ший интерес к обучению, а тьюторское сопровождение обеспечивает успеш-
ное применение приобретенных знаний в практической деятельности педаго-
гов [4]. 

Активная позиция педагога в формировании индивидуализированного 
образовательного маршрута (ИОМ) является неотъемлемой частью 



76 

эффективного образовательного процесса. Преподаватель самостоятельно 
осуществляет планирование своего развития, включая в него различные меро-
приятия, определяет сроки и ожидаемые результаты. Однако тьютор также иг-
рает важную роль в формировании ИОМ, внося коррективы в определенные 
действия преподавателя и предоставляя рекомендации по наиболее эффектив-
ному использованию имеющихся ресурсов, будь то трудовые, временные или 
другие. Тьютор выступает в качестве навигатора в современном разнообразии 
образовательных технологий, обеспечивая использование качественного кон-
тента. 

Неотъемлемой частью ИОМ является согласование его с руководством 
сотрудника, для которого он составлен. Руководитель также имеет право вне-
сти коррективы в ИОМ в связи с нагрузкой педагога по основному месту ра-
боты. Конечно же формирование и сопровождение ИОМ предполагает четкий 
алгоритм действий для тьютора (куратора, методиста), состоящий из 4 этапов: 

− диагностико-мотивационный этап; 
− проектировочный этап; 
− реализационный этап; 
− рефлексивный этап. 
В целях подтверждения успешности реализации ИОМ проводится диа-

гностика компетенций (итоговая диагностика) педагогических работников. 
Следует отметить, что результаты итоговой диагностики и последую-

щие рекомендации могут служить основой для создания индивидуального 
плана развития педагога, который учитывает принцип непрерывного совер-
шенствования профессиональных навыков современных педагогов. Этот под-
ход позволяет обеспечить постоянное повышение квалификации, соответ-
ствуя требованиям современной образовательной среды и обеспечивая каче-
ство обучения. 

На основании вышеизложенного можно обозначить ряд положительных 
эффектов, которые получают педагогические работники от персонифициро-
ванного обучения: 

− объединение интересов образовательной организации и педагогов в 
области достижения качества образования. При персонифицированном обуче-
нии учитываются индивидуальные потребности и ожидания педагогов, что 
способствует совпадению их интересов с целями образовательной организа-
ции; 

− повышение трудовой мотивации педагогов. Когда обучение адапти-
руется к индивидуальным особенностям и интересам педагогов, они чув-
ствуют большую мотивацию и удовлетворение от своей работы. Это может 
стимулировать их профессиональный рост и развитие; 

− возможность командного обучения. При персонифицированном под-
ходе возможно проведение обучения в группах, где педагогические работники 
с определенными группами дефицитов могут обмениваться опытом и поддер-
живать друг друга, совместно искать решения и развивать свои навыки. Это 
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способствует развитию коллективного потенциала и повышению качества об-
разования. 

Таким образом, индивидуальный образовательный маршрут является 
программой действий педагога на некотором фиксированном этапе работы и 
в то же время выступает как замысел его собственного продвижения в образо-
вании, оформленный и упорядоченный им, готовый к реализации в педагоги-
ческой деятельности. 
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Статья обращается к важности формирования безопасной среды и поведения для до-
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Общеизвестно, что детство – это уникальный период в жизни человека, 

именно в это время формируется здоровье, происходит становление личности. 
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Опыт детства во многом определяет взрослую жизнь человека. В начале пути 
рядом с беззащитным и доверчивым малышом находятся самые главные люди 
в его жизни – это родители и воспитатели. Благодаря их любви и заботе, эмо-
циональной близости и поддержке, ребенок растет и развивается, у него воз-
никает доверие к миру и окружающим его людям. Мы с вами желаем нашим 
детям счастья.  

Обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольников в до-
школьной организации необходимо осуществлять в двух направлениях: устра-
нение травмоопасных ситуаций в помещении и на участке, а также воспитание 
безопасного поведения у самих дошкольников. Методы подразделяются на 
словесные (рассказ, беседа, вопросы к детям и пр.), наглядные (показ, демон-
страция и пр.) и практические (выполнение творческих проектов, игры и 
упражнения и пр.). Следует подчеркнуть, что при взаимодействии педагога с 
детьми старшего дошкольного возраста используются преимущественно те же 
методы, что и при обучении младших дошкольников, но на материале, отра-
жающем специфику возрастных возможностей детей. Воспитателю необхо-
димо избегать излишнего запугивания детей и заканчивать общение вселе-
нием уверенности в то, что в большей безопасности всегда тот, кто предупре-
жден, и если соблюдать правила личной безопасности, то беды непременно 
можно избежать. Так, рассказывая о явлении природного электричества – 
грозе, необходимо обязательно подчеркнуть, что люди научились спасаться от 
попадания молнии, используя специальные устройства – громоотводы, кото-
рые устанавливают на зданиях и сооружениях. Поэтому хотя гроза и страшное 
природное явление, но дети и взрослые в домах надежно защищены от неё. 
Следует поддерживать заинтересованность детей, совмещая упражнения с 
эмоциональными разминками и забавами. Регулирование поведения дошколь-
ников путем прямых запретов должно быть минимальным. Лучший урок без-
опасного поведения для дошкольников – это пример окружающих ребёнка 
взрослых.  

Наглядные методы. Рассматривание картин, предметных картинок, бук-
летов, иллюстраций, наглядных и мультимедийных пособий – метод позволя-
ющий вызывать и поддерживать у детей устойчивый интерес к обсуждаемой 
теме. Просмотр обучающих мультфильмов – это метод наиболее привлекате-
лен для детей. По заказу Министерства по чрезвычайным ситуациям России 
созданы мультипликационные сериалы «Стасик и его друзья», раскрывающие 
темы, связанные с обеспечением безопасности жизнедеятельности детей дома, 
на улицах города и на природе. Показ мультимедийных презентаций, демон-
страция фрагментов электронных энциклопедий – современные разновидно-
сти наглядного метода.  

Ситуационное индивидуальное и групповое общение относится к сло-
весным методам. Для данного метода характерно обсуждение взрослого с 
детьми ситуации из жизни. Такое общение чаще бывает спонтанным, обуслов-
ленным возникновением каких-либо ситуаций, но может быть и специально 
спланировано. 

Со старшими дошкольника во время группового общения в качестве вве-
дения в тему последующего занятия можно побеседовать о том, что такое 
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пожар. Спросить у детей: «Кто из вас видел пожар? Что может стать причиной 
пожара? Что надо сделать, если возник пожар?» а затем предложить найти от-
веты на эти вопросы в ходе совместной деятельности со взрослым и сверстни-
ками.  

Объяснение, напоминание, словесная инструкция – самые распростра-
ненные разновидности данной группы методов, позволяющие детям осваивать 
опыт поведения и устанавливать доброжелательные отношения со сверстни-
ками. В процессе объяснения дети узнают об основных источниках и видах 
опасностей в быту, природе, на улицах города, в общении с незнакомыми 
людьми; получают знания о том, как следует себя вести в случае возникнове-
ния опасности; узнают о наиболее распространенных ошибках, совершаемых 
в чрезвычайных ситуациях, и путях их разрешения.  

Словесные инструкции являются для дошкольника своеобразным алго-
ритмом действий, которые необходимо выполнить. Применение словесных 
инструкций: «Вспомни и расскажи, выложи с помощью наглядных моделей 
последовательность мытья рук после прогулки» – позволяет формировать у 
детей произвольность действий, способствовать развитию навыков само-
контроля. 

Чтение художественной литературы, загадывание и сочинение загадок 
весьма востребованная разновидность словесного метода. Сочинение загадок, 
как метод обучения, используется в работе с детьми старшего дошкольного 
возраста. Н-р: «Жжется, да не огонь, зеленая, да не кузнечик (крапива)». Со-
ставленные вместе с детьми загадки можно оформить в альбом следующим 
образом: в центре листа располагается закрытая картинка-отгадка, а по углам 
приклеиваются картинки, с которыми сравнивается загаданный предмет. 

Рассказ, рассказ-пояснение, составление рассказов из личного опыта де-
тей. Первые две разновидности словесного метода используются, начиная со 
второй младшей группы. При этом рассказ-пояснение сопровождается пока-
зом конкретных приемов выполнения заданных действий: «Что значит быть 
хорошим дежурным по столовой», «Как мы с братом мы спасали кошку». Рас-
сказ также целесообразно сопровождать наглядностью, чтобы облегчить де-
тям восприятие вербальной информации. Старших дошкольников целесооб-
разно поупражнять в составлении рассказов из личного опыта по заданному 
взрослым словесному образцу и визуально представленной схеме-алгоритму. 

Беседы, обсуждение и решение проблемных ситуаций. Беседа – запла-
нированный диалог на заданную тему со всей группой или с подгруппой детей. 
Обсуждая со старшими дошкольниками тему, связанную со сбором и употреб-
лением в пищу съедобных грибов, целесообразно предложить детям вспом-
нить и рассказать, как они собирали грибы в лесу: с кем они ходили в лес; кто 
им объяснял, какие грибы можно, а какие нельзя собирать; как правильно со-
бирать грибы в лесу? Какие блюда из грибов они знают, какие любят. Поинте-
ресоваться, кто из детей знает, как лучше сохранить грибы на зиму? Такой 
прием, как решение проблемных ситуаций, целесообразно использовать в об-
щении с детьми начиная со средней группы. 
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Практические методы. Игровые упражнения, игры с правилами (в том 
числе и с использованием презентаций), компьютерные игры, игры-придумы-
вания. 

Игровые упражнения и игры с правилами используются во всех возраст-
ных группах и являются действенным средством для уточнения и закрепления 
представлений дошкольников об основах безопасности жизнедеятельности. 
Так, задание «Сгруппируй опасные и безопасные предметы в доме (на улице, 
в лесу, в транспорте)», предложенное для выполнения одному ребенку или 
подгруппе воспитанников, является игровым упражнением. А это же задание, 
предложенное в форме соревнования: «Чья команда быстрее сгруппирует 
опасные и безопасные предметы в доме», является игрой с правилами, т.к. у 
игроков появляется возможность сравнить результаты собственных игровых 
действий с результатами соперников.  

Игры – придумывания также вводятся в практику взаимодействия с 
детьми старших групп и представляют собой рассуждения на тему « Что было 
бы, если бы...», а также их разновидности: «Рассмотри картинку и расскажи, 
что потом случилось с изображенными героями», «Если бы у тебя была вол-
шебная палочка, какие три желания ты бы загадал?» и др. 

Выполнение творческих проектов, проведение викторин, конкурсов, ко-
мандных игр – традиционно используемые в работе со старшими дошкольни-
ками. 

Изготовление книжек-самоделок доставляют большое удовольствие 
воспитанникам, т.к. даёт им возможность почувствовать себя авторами книг. 
Тематика книжек-самоделок отражает актуальные детские интересы детей. 
Тематика в младшем дошкольном возрасте: «Я расту», «Азбука эмоций», 
«Наш друг – светофор», «Что я люблю» и т.д. Тематика для детей старшего 
дошкольного возраста: «Наши достижения», «Кладовая природы, «Планета 
наш общий дом», «Аптека в лесу» и т.д. Привлекать к изготовлению книжек-
самоделок можно и родителей воспитанников.  

Встречи с сотрудниками МЧС, ГИБДД, пожарной охраны позволяют де-
тям приобрести уникальные опыт общения с людьми этих профессий и обсу-
дить волнующие их проблемы, связанные с личной безопасностью в различ-
ных жизненных ситуациях. 

В старшем дошкольном возрасте внедряется приём мнемотехника, ис-
пользуя мнемотаблицы – схемы, в которых заложена определенная информа-
ция с целью подведения детей к формулированию правил безопасного поведе-
ния по темам: взаимосвязь и взаимодействие в природе, съедобные и несъе-
добные грибы, здоровье и болезнь, витамины и полезные продукты, безопас-
ное поведение на улице; знаешь ли ты свой адрес, телефон и можешь ли объ-
яснить, где живешь?; опасные ситуации: контакты с незнакомыми людьми 
дома. 

С помощью игровых персонажей (мальчика с собакой, девочки с бан-
том) обыгрывается ситуация, как дети выходят из дома и идут через дорогу в 
ближайший магазин, соблюдая все дорожные правила. Ситуации постепенно 
усложняться: действие происходит в различное время года, на пути детям 
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встречаются другие персонажи, вводятся разнообразные ограничения (строи-
тельные работы, велосипедист). 

Используя опорные схемы, дети самостоятельно добывают информа-
цию, проводят исследование, применяют полученные знания и правила на 
практике. Главное – не усвоение ребенком достаточно сложных для его воз-
раста значений, а общее понимание ценности жизни и здоровья и взаимосвязи 
образа жизни и здоровья человека. 

Работа с опорными схемами, символами – это лишь небольшая часть ра-
боты с детьми, она не заменит непосредственного общения с ребёнком. Всегда 
главным есть и остаётся живое общение, мимика, жесты, эмоции. 

Мы хотим, чтобы их жизнь была умной и праздничной, наполненной бо-
гатым содержанием, солнечной и удачливой. Но главное – научить их быть 
счастливыми. Сегодня реальность такова, что в современном мире никто не 
застрахован ни от социальных потрясений, ни от стихийных бедствий, ни от 
экологических катаклизмов, ни от роста преступности, ни от экономической 
нестабильности. К сожалению, наша ментальность «игнорирует» бесценность 
человеческой жизни, поэтому «сверхзадача» состоит в том, чтобы дети по-
няли: человеческий организм – сложное, но в высшей степени хрупкое созда-
ние природы, и себя, свое здоровье, свою жизнь надо уметь беречь и защи-
щать. 

Таким образом, можно сделать вывод: применение методик учебно-
наглядных пособий способствуют повышению методического мастерства учи-
телей-предметников. 

Использование технических средств обучения на уроках ОБЖ – это не 
дань моде, не способ переложить на плечи компьютера и другой техники мно-
гогранный творческий труд учителя, а лишь одно из средств, позволяющее ин-
тенсифицировать образовательный процесс, активизировать познавательную 
деятельность, увеличить эффективность проведения урока. 
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«В наставницы себе я взял Природу, учительницу всех учителей!» 
Леонардо да Винчи 

 
Природа – первооснова красоты, гармонии и величия. Ее уникальные 

произведения – озера, реки, лес, поля способны обогатить радостью, озарить 
душу светлым и чистым чувством. А в результате наблюдения за природой 
формирует у человека высокую эстетическую и духовную культуру, умение 
беречь и совершенствовать красоту родной земли. 

Наш Белгородский край удивительно красивый. Чем больше мы узнаём 
о нем, его природе, тем больше мы начинаем его любить.  

Познание природы, причинно-следственных связей между её объектами 
и явлениями развивает мышление детей, их способность к формированию 
научного мировоззрения. Приобретённые в детстве умения видеть и слушать 
природу такой, какая она есть в действительности, вызывает у детей глубокий 
интерес к ней, расширяет знания дошкольников, поэтому так важно научить 
их беречь и любить природу. 

Задача воспитателя – пропаганда экологических знаний среди детей, 
формирование желания «сделать мир лучше, добрее», иными словами – «со-
здать свой собственный великолепный мир и воплощать его в реальность». 
Причем не когда-нибудь потом, в будущей взрослой жизни, а сегодня, сейчас, 
немедленно, не теряя драгоценного времени. 

В настоящее время проблемы экологического воспитания вышли на пер-
вый план, им уделяют всё больше внимания. Почему эти проблемы стали так 
актуальны? Причина – деятельность человека в природе, часто безграмотная, 
неправильная с экологической точки зрения, расточительная, ведущая к нару-
шению экологического равновесия. Каждый из тех, кто принёс и приносит 
вред природе, когда-то был ребёнком. 

Вот почему так велика роль дошкольных учреждений в экологическом 
воспитании детей. 

Экологическое воспитание детей дошкольного возраста имеет важное 
социальное значение, потому что в процессе формирования начала 

http://pedsovet.su/load/307
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экологической культуры, происходит становление осознанного, правильного 
отношения к природе во всем ее многообразии: к людям, охраняющим и сози-
дающим ее; к людям, создающим материальные и духовные ценности; отно-
шение к себе, как части природы. Дети начинают понимать ценность жизни и 
здоровья, их зависимость от состояния окружающей среды.  

В Основной образовательной программе дошкольного образовательного 
учреждения в образовательной области «Познавательное развитие» использу-
ется парциальная программа «Здравствуй, мир Белогорья!» [3], которая в Со-
держательном разделе содержит модули: «Природа Белогорья», «Мир живот-
ных и растений», «Замечательные места Белогорья (природа)».  

Программа знакомит детей с природой родного края: его водоемами; 
растительным миром, Красной книгой Белгородской области. Дети изучают 
правила поведения в природе. 

Воспитателями группы накоплен огромный теоретический и практиче-
ский материал, который позволил создать целую систему работы по формиро-
ванию экологической культуры у детей. Наиболее эффективной оказалась ра-
бота с использованием кейсов. 

Для работы было подготовлено несколько кейсов различной тематики: 
Кейс «Тайны природы: радуга, молния, гром, град, ураган, шторм». 
Работа с данным кейсом предполагает проведение беседы, просмотр 

презентации «Животные и растения Белгородского края», знакомство с Крас-
ной Книгой Белгородской области. Дети читают рассказы и стихи о растениях 
и животных; раскрашивают их изображения в альбоме-раскраске «Этот уди-
вительный мир родной природы». 

Кейс «Природа рядом с нами: учусь заботиться о растениях и животных» 
предполагает беседу о природном окружении детей (участок детского сада, 
клумбы во дворе, бабушкин огород); рассказ детей о любимых домашних жи-
вотных, просмотр их фотографий). В ходе работы над кейсом создаются фото-
альбомы «Во саду ли, в огороде», «Братья наши меньшие». 

Кейс «Сочинялки о природе» – литературные игры.  
Создание сказки – увлекательное занятие не только для детей, но и для 

взрослых. Педагог предлагает начало экологической сказки и попросит детей 
сочинить ее продолжение. Можно разделить детей на две группы: одна группа 
придумывает печальный конец сказки (экологическая катастрофа), а другая – 
счастливый. 

Кейс «Природа любит чистоту» предлагает детям решить проблемную 
ситуацию: как можно использовать бытовые отходы: жестяные банки, пласти-
ковые бутылки, пакеты?  

Итогом работы с данным кейсом может стать выставка совместных с ро-
дителями поделок из бытовых отходов «Волшебные превращения». 

Кейс «Я природу берегу, я природе помогу» поможет в формировании у 
дошкольников бережного отношения к воде, экономного ее расходования.  

Работа с кейсом предполагает: 
− проведение эксперимента «Свойства и формы воды»;  
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− просмотр мультфильма «Берегите воду» (кинокомпания «Триван») и 
его обсуждение;  

− проведение опыта: «Мыльные пузыри»;  
− чтение художественной литературы: В. Крупин «Живая вода»; 
− заучивание стихотворений, отгадывание загадок; 
− рассматривание иллюстраций с изображением реки, озера, моря, 

предметных картинок с сюжетами использования воды; 
− составление памятки «Правила поведения на воде»; 
− разучивание песни «Капитошка»; 
− подвижные игры: «Чей кораблик доплывет быстрее?», «Тонет, не то-

нет».  
Итог работы – проведение акции «Берегите воду». 
К работе с кейсами по экологическому направлению привлекаются и ро-

дители. Это помогает, как педагогам, так и родителям лучше слушать и пони-
мать детей, понимать интересы всех участников образовательных отношений. 
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Детская активность и самостоятельность в последнее время все чаще 

становятся объектом повышенного внимания ученых и педагогов. Это связано 
не столько с реализацией личностно-ориентированного и деятельностного 
подхода к развитию, воспитанию и обучению детей, сколько с необходимо-
стью решения проблемы подготовки подрастающего поколения к условиям 
жизни в современном обществе, практико-ориентированном подходе в обра-
зовательных учреждениях. 

Жизнь во всех ее проявлениях становится все многообразнее и сложнее, 
от человека требуются не шаблонные, привычные действия, а творческий под-
ход к решению больших и малых задач, способность самостоятельно ставить 
и решать новые проблемы. Влияние изобразительной деятельности на разви-
тие детей дошкольного возраста трудно переоценить. Развитие изобразитель-
ной деятельности требует от ребенка усовершенствования восприятия и мыш-
ления, умения смотреть и видеть, стимулирует личностный рост, поскольку, 
например, использование цвета улучшает восприятие мира, расширяет спектр 
эстетических чувств, углубляет их. Именно с помощью изобразительной дея-
тельности можно формировать навыки самостоятельности ребенка, поскольку 
рисунок является материальной опорой внутреннего плана деятельности, что 
и обуславливает актуальность выбранной темы. 

Самостоятельность – важнейшее качество личности. На самых ранних 
этапах развития успешность ее формирования во многом определяет направ-
ленность личности. Различные трактовки понятия «самостоятельность» пред-
ставлены в трудах известных отечественных и зарубежных педагогов и психо-
логов, а именно: как свойство личности (Л.С. Выготский) [2] и ее качество 
(С.Л. Рубинштейн) [2], как субъективный опыт (А.К. Осницкий) [3], как сред-
ство организации познания (А.Н. Леонтьев, Г.И. Сеитова) [3], как познава-
тельную деятельность (М.А. Данилов, О.С. Малышева) [2], как способность к 
самоконтролю (Н.А. Дементьева) [3], как высшую жизненную ценность 
(А.В. Брушлинский, А.М. Матюшкин) [2]. 

До сих пор нет единого мнения в науке о том, в каком виде и в каком 
возрасте выявляет себя самостоятельность и какое поведение ребенка можно 
считать самостоятельным. 

Опираясь на исследования педагогов и психологов, под самостоятельно-
стью детей старшего дошкольного возраста мы понимаем постепенно форми-
рующееся, управляемое качество личности, способность осуществлять дей-
ствия без посторонней помощи, сравнивать полученный результат с первона-
чальной целью. 

Одной из основных особенностей формирования самостоятельности у 
старших дошкольников является ее организованность. Правильная организа-
ция со стороны взрослого дает возможность ребенку самостоятельно ориенти-
роваться в ситуации, мыслить, высказывать свою точку зрения, контролиро-
вать свои действия и оценивать эти действия. Для того чтобы это качество 
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личности не только сформировалось, но и закрепилось, начинать его форми-
рование нужно в деятельности интересной ребенку, захватывающей его вни-
мание, способствующей формированию волевых качеств. Такой деятельно-
стью в старшем дошкольном возрасте, безусловно, является изобразительная 
деятельность. 

Виды изобразительной деятельности дошкольника многообразны. Осо-
бое место среди них принадлежит рисованию, в котором проявляется личность 
ребенка и которое оказывает существенное влияние на формирование этой 
личности. Для ребенка рисунок является формой и средством коммуникации 
с другими людьми и сверстниками, его самовыражением, самоутверждением, 
а также своеобразной картиной мира. Важнейшей психологической особенно-
стью изобразительной деятельности является ее творческий, продуктивный 
характер, использование не только имеющихся предметов, но и создание опре-
деленного продукта путем реализации замысла, возникшего у ребенка [1, с. 6]. 

Значение изобразительной деятельности для воспитания личности стар-
шего дошкольника заключается в том, что в процессе рисования, лепки, кон-
струирования, у ребенка активно развиваются нравственно-волевые качества, 
формируется потребность доводить до конца начатое дело. Развиваются такие 
черты, как настойчивость, целенаправленность, взаимопомощь, упорство, тру-
долюбие.  

Для того чтобы работа по формирования самостоятельности у детей до-
школьного возраста в процессе изобразительной деятельности была эффек-
тивна, необходимо продолжать поиск новых путей организации работы с 
детьми. В нашем исследовании нами были определены и обоснованы педаго-
гические условия формирования самостоятельности детей старшего дошколь-
ного возраста в процессе изобразительной деятельности, предложены средства 
их реализации.  

Отметим, что определенные нами педагогические условия базируются 
на закономерностях внутреннего психического развития старших дошкольни-
ков, учитывая их актуальное и потенциальное интеллектуальное развитие. 
Итак, мы считаем, что процесс формирования самостоятельности детей стар-
шего дошкольного возраста будет успешным, если обеспечить выполнение 
следующих педагогических условий:  

− поэтапное формирование самостоятельности детей старшего до-
школьного возраста в процессе изобразительной деятельности; 

− организация художественных зон в развивающей предметно-про-
странственной среде старшей группы; 

− комбинирование прямого и опосредованного видов руководства на 
всех трех этапах формирования самостоятельности детей старшего дошколь-
ного возраста в процессе изобразительной деятельности. Рассмотрим их по-
дробнее. 

Учитывая необходимость целостного и последовательного восприятия 
детьми материала, работу по формированию самостоятельности детей стар-
шего дошкольного возраста целесообразно строить в три последовательных 
этапа. 
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Первый этап работы связан с возникновением у ребенка собственной мо-
тивации, направленной на удовлетворение собственных потребностей. Для 
удовлетворения этих потребностей ребенок ищет соответствующие возмож-
ности. В.Д. Шадриков подчеркивает, что четкая ориентация взрослых на орга-
низацию возможностей, направленных на удовлетворение потребностей ре-
бенка в раннем возрасте позволяет ребенку достигать максимального темпа 
своего развития. Сочетание мотивации и действия, направленного на ее удо-
влетворение, является необходимым условием обучения. 

Второй этап предполагает включение нетрадиционных техник в изобра-
зительную деятельность, обеспечивающее устойчивый интерес к ней. Нетра-
диционные техники и приемы рисования способствуют развитию у дошколь-
ников интереса к изобразительной деятельности, прежде всего благодаря 
своей занимательности. Занимательность означает качество, вызывающее не 
просто любопытство, а глубокий, устойчивый интерес, который способствует 
развитию самостоятельности детей. 

Третий этап предусматривает развитие умения у детей творчески ис-
пользовать сформированные знания о нетрадиционных изобразительных тех-
никах, умение их использовать и комбинировать для достижения поставлен-
ных целей. Педагог отступает на задний план, не навязывает знания в односто-
роннем порядке, а предоставляет возможность детям для выявления самосто-
ятельности в освоении нового опыта, самостоятельности в выборе решения, 
проявлении реактивности мышления и тому подобное. 

Таким образом, поэтапное формирование самостоятельности детей стар-
шего дошкольного возраста в процессе изобразительной деятельности пред-
полагает комплексный последовательный подход, включающий формирова-
ние знаний и умений, необходимых для полноценной самостоятельной дея-
тельности. 

Научно доказано, что содержание среды способствует пробуждению ин-
тереса ребенка, активизирует его самостоятельную познавательную деятель-
ность.  

В современных трактовках термин «среда» понимается как окружение. 
С.И. Ожегов в «Словаре русского языка» пишет, что среда – это окружение, 
совокупность природных условий, в которых протекает деятельность челове-
ческого общества, организмов [5, с. 759].  

В работах отечественных исследователей, проводимых в контексте 
культурно-исторического подхода (Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, В.В. Руб-
цов, В.И. Слободчиков, Г.А. Цукерман и др.) понятие «образовательная среда» 
рассматривается с управленческой профессионально-деятельностной пози-
ции, поскольку ученые выделяют две специфических ее особенности: насы-
щенность среды образовательными ресурсами (ресурсный потенциал) и спо-
соб организации (структурированность) [7]. Представители средового подхода 
в отечественной педагогике (Ю.В. Громыко, В.А. Козырев, Ю.С. Мануйлов, 
С.Т. Шацкий, В.А. Ясвин и др.) [4] понятие «среда» характеризуют в качестве 
«главного рычага воспитания». Для нашего исследования также ценным явля-
ется мнение современных исследований среды с точки зрения 
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социокультурного подхода (А.С. Иванов, С.А. Степанов, И.Г. Шендрик и др.) 
[6], представители которого рассматривают образовательную среду, как ши-
рокое социокультурное пространство, в котором происходит становление и 
развитие личности. 

Концептуальной основой нашего исследования является трактовка 
Ю.С. Мануйлова о необходимость осознанных действий по созданию образо-
вательной среды, так как это является условием управления воздействиями 
среды [4, с. 37-38]. Развивая эту идею, он применяет понятие «ниши» и  
«стихии». 

Для формирования самостоятельности детей старшего дошкольного воз-
раста обязательно необходимо организовывать в группе зону изобразительной 
деятельности, включающую в себя два компонента: 

− непосредственно зона изобразительной деятельности для активного 
обучения в разных видах изобразительной деятельности (рисование, лепка, ап-
пликация и конструирование; 

− творческая мастерская, которая предполагает самостоятельное 
упражнение детьми в разных видах изобразительной деятельности в различ-
ных техниках. Данная двухкомпонентная деятельность является условием и 
средством развития интереса к творчеству у детей старшего дошкольного воз-
раста. 

Таким образом, организация художественных зон в развивающей пред-
метно-пространственной среде старшей группы будет способствовать актив-
ности, самостоятельности, любознательности, умственных способностей, ком-
муникативных навыков. 

В процессе работы над формированием самостоятельности детей стар-
шего дошкольного возраста в процессе изобразительной деятельности мы ре-
комендуем комбинировать прямой и опосредованный виды руководства.  

Для активизации взаимодействия между педагогом и детьми на разных 
этапах формирования самостоятельности целесообразно использовать различ-
ные виды педагогического руководства и различные виды работы с детьми. 

Так, на первом этапе, роль педагога является определяющей, поскольку 
необходимо актуализировать знания детей, определить уровень владения 
изобразительными техниками, углубить необходимый запас жизненных поня-
тий об окружающем мире, мотивировать их на дальнейшую самостоятельную 
деятельность путем педагогически взвешенного обогащения развивающей 
предметно-пространственной среды. Поэтому на данном этапе был выбран 
прямой вид руководства как таковой, что обеспечит основу для всего процесса 
формирования самостоятельности детей старшего дошкольного возраста в 
изобразительной деятельности на последующем этапе. 

Прямой вид руководства необходимо использовать во время организо-
ванной деятельности, в процессе объяснения нового материала и при включе-
нии в учебно-воспитательный процесс новых нетрадиционных техник рисова-
ния.  

На втором этапе значение педагогического руководства уменьшалось, 
ребенку предоставлялось больше самостоятельности, поскольку 
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определенный «фундамент» знаний, умений и навыков изобразительной дея-
тельности был сформирован на первом этапе. Поэтому, во время самостоя-
тельной деятельности старших дошкольников мы рекомендуем использовать 
опосредованный вид руководства, который предусматривает свободный вы-
бор вида деятельности и удовлетворение потребности детей в проявлении раз-
личных видов активности. 

Таким образом, комбинирование прямого и опосредованного видов ру-
ководства на всех трех этапах формирования самостоятельности детей стар-
шего дошкольного возраста в процессе изобразительной деятельности позво-
лит мотивировать детей, направлять их на самостоятельную изобразительную 
деятельность. 

Комплексное использование всех вышеперечисленных педагогических 
условий позволит вносить периодические изменения в содержание выбранной 
деятельности, варьировать способы выполнения, нацеливать детей на рацио-
нальные способы действий, удобный порядок выполнения задания, помочь объ-
единению дошкольников для совместной деятельности, обеспечить выбор 
близкого, по предпочтениям детей, созвучного с настроением и конкретной си-
туацией вида деятельности, определиться с конкретным содержанием деятель-
ности, что является основой формирования самостоятельности в учебно-вос-
питательном процессе в целом. 
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Отличительной особенностью профессионального образования в совре-

менном мире является повышенное внимание к проблемам его качества и эф-
фективности. Уровень образовательной подготовки подрастающего поколе-
ния выступает ключевым критерием, определяющим будущность всех состав-
ляющих общественного развития. 

В педагогических колледжах создаются условия для формирования це-
лостной системы общих и профессиональных компетенций у студентов, а 
также формируется опыт самостоятельной деятельности и личной ответствен-
ности обучающихся. 

Педагог – знаковая фигура в обществе и, несмотря на все трудности, он 
остается важнейшим специалистом, определяющим ход и развитие общества, 
экономики, страны. Соответствие форм и методов работы педагогов сего-
дняшним и завтрашним потребностям – задача не только государства, но и 
преподавателя, прежде всего. 

В 2023 году, в год педагога и наставника, особенно актуально зазвучали 
слова великого русского педагога К.Д. Ушинского: «Наставник, сам невнима-
тельный к своему делу и действующий как бы в полусне, по рутине, сам усып-
ляет внимание учеников, действуя на них так же, как действуют на каждого 
капли воды, падающие одна за другою и издающие один и тот же звук с ма-
ленькими вариациями».  

От активности педагога, нацеленности на поиск, овладение и внедрение 
в практику образовательных инноваций зависит, как быстро будут происхо-
дить изменения в профессиональных колледжах. Готовность преподавателей 
меняться самому и менять ситуацию в образовательном учреждении – главное 
условие эффективного внедрения активных методов обучения в образователь-
ный процесс. 
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Главными характеристиками выпускника любого образовательного 
учреждения являются его компетентность, конкурентоспособность и мобиль-
ность. В этой связи акценты при изучении учебных дисциплин переносятся на 
процесс познания, эффективность которого полностью зависит от познава-
тельной активности самого студента. Успешность достижения этой цели зави-
сит не только от содержания обучения, но и от того, как усваивается: индиви-
дуально или коллективно, в авторитарных или гуманистических условиях, с 
опорой на внимание, восприятие, память или на весь личностный потенциал 
человека, с помощью репродуктивных или активных методов обучения. 

Активные методы – это методы, которые побуждают студентов к актив-
ной мыслительной и практической деятельности в процессе овладения учеб-
ным материалом. Активное обучение предполагает использование такой си-
стемы методов, которая направлена главным образом не на изложение препо-
давателем готовых знаний, их запоминание и воспроизведение студентом, а на 
самостоятельное овладение студентом знаниями и умениями в процессе ак-
тивной познавательной и практической деятельности. 

Активные методы обеспечивают решение образовательных задач в раз-
ных аспектах: 

− формирование положительной учебной мотивации; 
− повышение познавательной активности обучающихся; 
− активное вовлечение учащихся в образовательный процесс; 
− стимулирование самостоятельной деятельности; 
− развитие познавательных процессов – речи, памяти, мышления; 
− эффективное усвоение большого объема учебной информации; 
− развитие творческих способностей и нестандартности мышления; 
− развитие коммуникативно-эмоциональной сферы личности обучаю-

щегося; 
− раскрытие личностно-индивидуальных возможностей каждого обу-

чающегося и определение условий для их проявления и развития; 
− развитие навыков самостоятельного умственного труда. 
В основе активных методов лежит диалог, как между преподавателем и 

студентами, так и между самими студентами. В процессе диалога развиваются 
коммуникативные способности, умение решать проблемы коллективно, разви-
вается речь студентов. Активные методы обучения направлены на привлече-
ние студентов к самостоятельной познавательной деятельности, вызывают 
личностный интерес к решению каких-либо познавательных задач, возможно-
стей применения студентами полученных знаний.  

На занятиях в педагогических колледжах преподаватели применяют ак-
тивные методы обучения на различных этапах учебного процесса. 

На наш взгляд среди множества форм активизации студентов наиболее 
эффективными являются использование проблемных и поисковых ситуаций. 
Коллективные формы решения творческих проблем, дидактические игры. 

Элементы проблемного обучения можно применять на каждом занятии 
и на всех его этапах. При этом педагог должен быть убежден в необходимости 
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перевести студентов с позиции пассивного восприятия знаний на позицию их 
активного получения. 

Коллективные методы поиска решений довольно эффективны, они поз-
воляют студенту стать более коммуникабельным, работать в коллективе, в ко-
манде. 

Следует отметить, что основным методом решения задач является дис-
куссия. Правильно организованная дискуссия позволяет выработать такие че-
ловеческие качества как стремление к пониманию других и заинтересован-
ность в их идеях уважение к чужим мнениям и настойчивость в реализации 
своих. Применение такого метода как «мозговой штурм» целесообразно при 
коллективном решении на занятиях поисковых задач. 

Деловые игры представляются собой форму воссоздания предметного и 
социального содержания будущей профессиональной деятельности, форму 
моделирования систем отношений, характерных для конкретного вида дея-
тельности. Студенты это ясно понимают и активно участвуют в занятии, при-
обретая таким путем прочные знания, закрепленные личными переживаниями.  

Активные методы обучения активизируют не только интеллектуальный, 
но и эмоциональный потенциал студентов. 

Таим образом, системное и целенаправленное применение активных ме-
тодов обучения в образовательном процессе позволяет обеспечить эффектив-
ность образовательного процесса, направленного на подготовку компетент-
ных специалистов в педагогических колледжах. 
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Меняется общество, меняется отношение к изучаемым предметам. Ис-

тория в этом плане наиболее подвержена изменениям. Неизмеримо расширя-
ется предметно-информационная среда. Содержание учебников выходит за 
рамки учебных пособий: телевидение, радио, компьютерные сети за последнее 
время значительно увеличили поток и разнообразие информации. Однако все 
эти источники предоставляют материал для восприятия пассивно. В обществе, 
в прессе, на телевидении, в учебниках появились разные точки зрения на одни 
и те же события. Сегодня многие ищут пути, которые способствовали бы по-
вышению эффективности обучения. Во все времена педагога волновала про-
блема, как сделать так, чтобы всем было интересно на уроке, чтобы все были 
вовлечены в учебный процесс, чтобы не осталось ни одного равнодушного. 

Использование интерактивных методов на уроках истории дает наибо-
лее успешное обучение. Так как школьники учатся быстрее и запоминают 
лучше то, что узнали во время дискуссии. Это происходит по следующим  
причинам: 

− учащиеся не только получают информацию, они также вынуждены 
дать логическое объяснение, почему их пути к решению и само решение явля-
ется правильными или, по крайней мере, лучшим из имеющихся вариантов; 

− учащиеся прорабатывают идеи более глубоко, т.к. они знают, что не 
логично построенные заключения будут оспариваться; 

− учащиеся во время решения проблемы используют свой и чужой 
опыт. Такой общий фонд знания больше, чем знания любого отдельного  
ученика.  

Интерактивное обучение – это специальная форма организации познава-
тельной деятельности, когда учебный процесс протекает таким образом, что 
практически все учащиеся оказываются вовлеченными в процесс познания. 
Совместная деятельность учащихся в процессе познания, освоения учебного 
материала означает, что каждый вносит свой индивидуальный вклад, идет об-
мен знаниями, идеями. Происходит это в атмосфере доброжелательности и 
взаимной поддержки, что позволяет учащимся не только получать новые зна-
ния, но и развивать свои коммуникативные умения: умение выслушивать мне-
ние другого, оценивать разные точки зрения, участвовать в дискуссии. Значи-
тельны и воспитательные возможности интерактивных форм работы. Они спо-
собствуют установлению эмоциональных контактов, между учащимися, при-
учают работать в команде, снимают нервную нагрузку школьников, помогая 
испытывать чувство защищенности и взаимопонимания. По сравнению с тра-
диционным обучением, в интерактивном меняется взаимодействие учителя и 
учеников. Активность учителя уступает место активности учащихся, а задачей 
учителя становится создания условий для инициативы. 

Педагогические формы и методы включают в себя совместную группо-
вую работу, дебаты, моделирование, ролевые игры, дискуссии, индивидуаль-
ные и групповые проекты, обсуждения в комитетах, приглашение 
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специальных докладчиков, а также новаторские подходы к устным и письмен-
ным заданиям. Эти методы обучения не только повышают интерес учеников к 
предмету, но и обеспечивают более глубокое усвоение содержания, выработку 
гражданских навыков и приверженность демократическим ценностям. 

Учеников нужно вовлекать в дискуссии и поощрять вопросы. Это делает 
обстановку в классе более демократичной. Учитель должен быть посредни-
ком, организовывая и направляя дискуссии. Если ученики робеют, не задают 
вопросы и не выступают с замечаниями, учитель, прежде всего, должен попы-
таться стимулировать дискуссию. Чем активнее учащиеся будут участвовать в 
работе, тем более выражено у них будет чувство хозяев и устремленность, бо-
лее глубокой будет их приверженность целям как учебного, так и демократи-
ческого процессов. 

Немаловажная роль отводится и позиции учителя. Учащиеся должны 
ощущать его открытость в общении, веру в способности каждого ученика, до-
верие, умение увидеть ситуацию глазами школьника, поставить себя на его 
место, сопереживать и сочувствовать. С самого начала и на всем протяжении 
учебного процесса учитель должен демонстрировать детям свое полное к ним 
доверие. 

Таким образом, процесс взаимодействия преподавателя с учащимися и 
учащихся между собой представляется одним из важнейших элементов лю-
бого занятия. Следует отметить, что идет это взаимодействие по-разному не 
только у разных преподавателей, но и у самого педагога в зависимости от 
темы, степени сложности материала, подготовленности учащихся, наличии 
времени и источников информации, собственной компетентности в рассмат-
риваемой проблеме. 

Андрей Иоффе предлагает классифицировать стратегии преподавания 
на пассивные, активные и интерактивные. Более интересны две последних. 

Характер взаимодействия преподавателя и учащихся меняется, хотя 
учитель и остается центральной частью занятия. Он остается главным и един-
ственным источником информации и экспертом, но учащиеся уже не являются 
пассивными слушателями. Они могут задавать вопросы, прояснять необходи-
мые положения, предлагать собственные решения. Учебно-воспитательный 
процесс не может быть полностью подготовлен взрослыми, занятия не имеют 
жесткой структуры, могут возникнуть дополнительные темы для обсуждения.  

 Применение определенной стратегии преподавания должно опреде-
ляться готовностью всех участников процесса образования к подобному роду 
взаимодействия. Применяемые на уроке методы определяются поставлен-
ными целями, особенностями и уровнем подготовки учащихся, способностями 
и интересами преподавателя. 

По мере реализации ФГОС нового поколения в отечественной системе 
образования формируется совершенно новая парадигма, связанная с много-
мерным подходом к профессиональной подготовке специалистов XXI века 
[2, с. 43-45]. 

Метод должен «работать» на выполнение определенной задачи, а не 
применяться ради технологии. Всегда стоит задать себе вопрос: «Почему 
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занятие будет построено именно так, а не по-другому?». При использовании 
любого метода следует соизмерять ожидаемый результат затраченным време-
нем и силами, подчас очень интересный и «красивый» методологический под-
ход может быть чересчур энергоемким и затратным по времени. 

Такая форма познавательной активности школьников как работа в груп-
пах эффективна в процессе организации любого типа урока и создает благо-
приятные условия для приобретения новых знаний, умений и навыков, усвое-
ния и обобщения их, воспитания учащихся и эффективна при использовании 
на уроках всех типов. 

К благоприятным условиям следует отнести: продуктивность работы, 
т.к. коллективный разум способен решить многие проблемы быстрее и эффек-
тивнее; способность к диалогу, помощи и сотрудничеству; сплоченность; пре-
обладание хорошего настроения; признание права иметь свое мнение каждому 
ученику. Общественное мнение, возникающее в группе, является стимулом в 
развитии познавательного интереса каждого ученика, т.к. коллектив оцени-
вает участие каждого. Работа группы, ее внутреннее самоуправление позво-
ляет развивать самооценку учеников. 

Следующий интерактивный метод, используемый на уроках истории – 
это игра. Игровые ситуации используются на разных этапах урока. Они пред-
полагают активное творчество учащихся. Здесь требуется быстро придумать 
вопросы, сочинить телеграмму от имени исторического лица. Это такие игры, 
как «Спросите нас, как мы живем», «Расскажи мне о себе», «Подпиши теле-
грамму», «Я известная историческая личность». 

 Игры помогают не только в достижение образовательных целей, но и в 
установлении добрых, неформальных отношений в классе. Игра дает возмож-
ность поставить ребенка в ситуацию успеха, а это является мощным средством 
стимулирования учебной деятельности, развитие познавательной активности. 
Во время игры иногда происходит как бы перераспределения лидерства в 
классе. Если на традиционных уроках преуспевает ученик, который много 
знает и умеет, то в игре победителем часто оказывается тот, «у кого больше 
развито воображение, кто умеет видеть, наблюдать, быстрее и точнее реагиро-
вать в игровой ситуации», кто не просто располагает «хорошей кладовой па-
мяти», но может с умом воспользоваться ее богатством. 

Игра является важным элементом учебной деятельности и является 
наиболее привлекательной формой проведения занятий для учащихся. По-
чему? Причин довольно много: возможность проявить свой артистизм; нали-
чие избытка энергии, которая особенно накапливается после уроков традици-
онного плана; проба сил и способностей в условиях конкуренции; возмож-
ность действовать, не боясь ошибок; приобретение навыков действия в раз-
личных жизненных ситуациях. Самостоятельность действий является ключе-
вым элементом игры, что, несомненно, привлекает подростков. При этом игра 
может превращаться в соревнование, процесс, решение определенной задачи 
или самореализацию внутренних потребностей и склонностей человека. 

Однако при использовании игр в учебном процессе следует опасаться 
ряда трудностей и проблем: соревновательность и стремление к победе могут 
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вылиться в агрессию и привести к серьезному межличностному или межгруп-
повому конфликту; интерес в игре является определяющим моментом ее эф-
фективности, поэтому его следует постоянно поддерживать, иначе игра станет 
формальным актом.  

Формировать у учащихся информационную компетентность позволяет 
использование на учебных занятиях электронных учебников, электронных эн-
циклопедий, мультимедийных учебных пособий. Такие элементы социального 
опыта как практические умения, нормы поведения в типовых ситуациях пере-
даются через демонстрацию образцов и упражнения электронных интерактив-
ных тренажеров. Наглядность демонстрации, четкость комментариев и ин-
струкций обеспечивают усвоение образцов поведения. Используя новые элек-
тронные средства обучения у учителя, отпадает необходимость быть един-
ственным источником знаний, он выступает инициатором проблемных вопро-
сов, организатором самостоятельной работы учащихся и обсуждения ее ре-
зультатов, консультантом, помогающим преодолеть текущие затруднения при 
работе с новыми средствами обучения. 

Объяснение нового материала, сопровождаемое демонстрационным ви-
деоматериалом, – основной источник информации для учеников. При этом ис-
пользование электронной энциклопедии или электронного учебника в контек-
сте рассказа учителя включает зрительное восприятие учеников в процесс 
усвоения материала, что очень важно для создания у них точного и целостного 
представления об изучаемом явлении. Основные дидактические возможности 
аудиозаписи – формирование звукового образа, источник информации. Осо-
бенно эффективны аудиозаписи при работе с персоналиями. Интерактивная 
карта выполняет основную дидактическую функцию – формирование нагляд-
ных представлений, источник информации, позволяющий получить самую 
разнообразную информацию о ходе исторических битв, военных походах и 
сражениях и т.д. 

Основная структура традиционной вузовской лекции сохраняется и в 
интерактивном формате. Но при этом этапы традиционной вузовской лекции 
расширяются за счет смещения акцента с деятельностью преподавателя, на де-
ятельность студентов [1, с.274]. 

Мультимедиалекция – источник информации, формирование наглядных 
представлений, повышение информационной плотности занятий за счет уско-
ренной подачи информации, обеспечение необходимой эмоциональной насы-
щенности учебного материала. Мультимедиалекции, интерактивные карты, 
схемы, таблицы, аудио и видеозаписи, интерактивный тренажер дают возмож-
ность использовать активные методы обучения и проводят изучение курса ис-
тории занимательным и увлекательным, активизируя познавательную дея-
тельность учащихся на учебном занятии. 

Другой формой обучения, которая может развивать умение логично, до-
казательно отстаивать свою точку зрения является дискуссия. Дискуссия – это 
беседа, организуемая ведущим, когда у участников по какой-либо проблеме 
имеются разные точки зрения. Например, «Смертная казнь: за или против?» 
Учащиеся приходят к различным выводам, каждый доказывает свои позицию.  
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Поисковая деятельность – это особый вид деятельности. Она позволяет 
учащимся внести свои, пусть и небольшой, но реальный вклад в развитие оте-
чественной истории, приобрести набор знаний, умений и навыков, которые 
пригодятся им в будущем. 

Интерактивное обучение позволяет решать одновременно несколько за-
дач. Главное – оно развивает коммуникативные умения и навыки, помогает 
установлению эмоциональных контактов между учащимися, обеспечивает 
воспитательную задачу, поскольку приучает работать в команде, прислуши-
ваться к мнению своих товарищей. И еще, использование интерактивных тех-
нологий на уроке, как показывает практика, снимает нервную нагрузку школь-
ников, дает возможность менять формы их деятельности, переключать внима-
ние на узловые вопросы темы занятий.  
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Статья обосновывает актуальность формирования у школьников готовности к пред-

принимательской деятельности в современном мире. В условиях глобализации и быстро 
меняющейся экономики, предпринимательские навыки, такие как инновационное мышле-
ние, умение взаимодействовать с риском и креативность, становятся неотъемлемой частью 
успеха на рынке труда. 
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тельные программы, возрастные особенности, рынок труда, креативное мышление, риск, 
инновации, психолого-педагогические аспекты, формирование навыков. 

 
Введение 
Актуальность темы «Формирование готовности школьников к предпри-

нимательской деятельности» обусловлена растущими требованиями совре-
менного рынка труда, где ценятся не только профессиональные знания, но и 
предпринимательские навыки. В условиях глобализации и динамично меняю-
щегося экономического ландшафта, способность к инновациям, креативному 
мышлению и рискам становится ключевой для успешной карьеры. В этом 
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контексте школьное образование играет важную роль в подготовке молодежи 
к будущим вызовам, включая предпринимательство. 

Существующие исследования в данной области в основном сосредото-
чены на разработке и анализе учебных программ, направленных на развитие 
предпринимательских компетенций у школьников [1]. Однако многие из них 
не учитывают специфику возрастных особенностей и потребностей учащихся. 
Кроме того, важным аспектом является интеграция таких программ в общее 
образовательное пространство, что требует дополнительного исследования. 

Эта работа направлена на определение наиболее эффективных способов 
и стратегий, которые помогут школьникам подготовиться к занятиям предпри-
нимательством. Чтобы достичь этой цели, были определены следующие за-
дачи: изучение и анализ уже существующих образовательных программ и ме-
тодов обучения; выявление основных навыков и знаний, которые необходимы 
для успешной предпринимательской деятельности; создание предложений по 
включению элементов предпринимательского образования в программы 
школьного обучения. 

Теоретические основы исследования 
Предпринимательство можно определить как процесс создания или вы-

явления экономических возможностей и их последующего преобразования в 
ценность, будь то социальную, культурную или финансовую. Этот процесс ча-
сто включает в себя инновации, риск и инициативу для достижения устойчи-
вого развития и прибыли. В контексте школьного образования предпринима-
тельство также включает развитие навыков, таких как креативное мышление, 
решение проблем, лидерство и командная работа. 

Готовность к предпринимательской деятельности в широком смысле 
означает наличие у индивида комплекса знаний, умений, навыков и личност-
ных качеств, позволяющих эффективно осуществлять предпринимательскую 
деятельность [2]. Это включает понимание основ экономики и бизнеса, умение 
идентифицировать и оценивать рыночные возможности, а также способность 
к планированию и управлению ресурсами. 

Теории обучения предпринимательству включают различные подходы и 
методики. Одним из ключевых является экспериментальное обучение, которое 
подразумевает активное участие учащихся в процессе обучения через реаль-
ные или симулированные бизнес-проекты. Такой подход способствует разви-
тию критического мышления и практических навыков. Также важным явля-
ется проблемно-ориентированное обучение, при котором учащиеся сталкива-
ются с реальными предпринимательскими задачами и ищут способы их  
решения. 

Психолого-педагогические аспекты формирования предприниматель-
ских навыков у школьников включают развитие мотивации, самостоятельно-
сти, уверенности в себе и ответственности. Важно создавать образовательную 
среду, где учащиеся могут экспериментировать, принимать риски и учиться на 
своих ошибках. Это способствует формированию устойчивого интереса к 
предпринимательству и развитию предпринимательского мышления. 
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Таким образом, теоретические основы исследования охватывают ком-
плексный подход к обучению предпринимательству в школьной среде, вклю-
чая развитие соответствующих знаний, навыков и личностных качеств у уча-
щихся. Это требует интеграции различных образовательных стратегий и мето-
дик, направленных на подготовку молодежи к эффективной и ответственной 
предпринимательской деятельности. 

Методология исследования 
Для достижения целей исследования «Формирование готовности школь-

ников к предпринимательской деятельности» были применены следующие ме-
тоды: опросы, анкетирование и анализ учебных программ. Опросы и анкети-
рование использовались для сбора данных о восприятии и отношении школь-
ников к предпринимательству, а также для оценки их знаний и навыков в этой 
области [3]. Анализ учебных программ позволил оценить, как текущие обра-
зовательные стандарты и курсы способствуют формированию предпринима-
тельских компетенций у учащихся. 

Выборка для исследования включала учащихся старших классов обще-
образовательных школ, а также учителей и методистов, работающих в данной 
области. Всего было опрошено 200 школьников и 50 педагогических работни-
ков. Учащиеся были выбраны случайным образом из различных регионов, что 
позволило получить представительные данные. Учителя и методисты были 
выбраны на основе их профессионального опыта в области обучения предпри-
нимательству. 

Для оценивания готовности учеников школ к занятию предприниматель-
ством учитывались различные факторы: понимание базовых принципов биз-
неса и экономики, способность выявлять и анализировать возможности для 
бизнеса, умения в планировании и организации, а также личные характери-
стики, включая инициативность, креативность и готовность к рискам. Оценка 
базировалась на ответах учеников в анкетах и мнениях преподавателей и экс-
пертов в образовании. Исследование было направлено на всесторонний анализ 
готовности учащихся к предпринимательской деятельности, анализ текущих 
учебных программ и определение возможностей для их улучшения и развития. 

Анализ существующих программ обучения предпринимательству 
В рамках исследования был проведен обзор и сравнительный анализ 

учебных программ по предпринимательству, реализуемых в школах. Анализ 
показал, что большинство программ фокусируются на развитии базовых зна-
ний в области экономики и бизнеса, а также на формировании ключевых пред-
принимательских навыков, таких как планирование, организация и риск-ме-
неджмент [4]. Однако степень их интеграции в общеобразовательную про-
грамму значительно варьируется. 

Примеры успешных практик включают программы, которые сочетают 
теоретическое обучение с практическими заданиями, такими как разработка 
бизнес-планов, участие в школьных предпринимательских проектах или симу-
ляциях бизнес-процессов. Такие программы показали положительные резуль-
таты в плане повышения интереса учащихся к предпринимательству, развития 
их креативного мышления и умения работать в команде. Например, в 
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некоторых школах были введены специальные курсы, где учащиеся могли раз-
рабатывать и реализовывать собственные мини-проекты, что способствовало 
приобретению практических навыков и повышению мотивации. 

Тем не менее, анализ выявил и ряд проблем и ограничений существую-
щих программ. Одной из основных проблем является недостаточная адапта-
ция программ к возрастным особенностям школьников и различиям в их 
начальном уровне знаний и навыков. Многие программы ориентированы на 
старшие классы и не учитывают потребности младших школьников. Кроме 
того, во многих случаях отсутствует систематический подход к обучению 
предпринимательству, что затрудняет формирование устойчивых навыков и 
компетенций. 

Одна из трудностей заключается в недостаточной подготовке учителей 
по вопросам предпринимательства, что отрицательно влияет на качество об-
разования. Важно повысить уровень профессиональных знаний педагогов и 
создать методические ресурсы, которые помогут им эффективно включать 
предпринимательское обучение в учебный процесс. 

Исследование текущих программ по предпринимательству в школах вы-
явило, что хотя имеются успешные примеры, все же существуют значитель-
ные проблемы и ограничения, требующие дополнительного анализа и усовер-
шенствования [5]. Это включает в себя адаптацию программ к возрасту учени-
ков, разработку комплексных образовательных стратегий и повышение квали-
фикации учителей в этой сфере. 

Результаты собственного исследования 
В ходе нашего исследования мы провели оценку того, насколько школь-

ники старших классов готовы к занятиям предпринимательством. Для этого 
были использованы методы анкетирования и опросов, в которых приняли уча-
стие 200 учеников и 50 учителей из разных регионов. Основная цель заключа-
лась в определении уровня знаний школьников в сфере предпринимательства, 
их отношения к этому виду деятельности, а также в оценке качества и эффек-
тивности действующих образовательных программ по предпринимательству. 

Анализ данных показал, что большинство школьников имеют поверх-
ностные знания в области предпринимательства. Около 60% респондентов 
указали, что имеют лишь общее представление о предпринимательстве, и 
только 15% заявили о наличии углубленных знаний. В то же время, большин-
ство учащихся (70%) выразили интерес к изучению предпринимательства и 
развитию соответствующих навыков. 

Отношение учителей к внедрению предпринимательского образования 
в школьные программы было в основном положительным. Однако они также 
отметили ряд проблем, включая недостаток учебных материалов и методиче-
ских рекомендаций, а также нехватку времени на освещение данной темы в 
рамках стандартной учебной программы. 

Обсуждение результатов в контексте теоретической части показывает, 
что существует значительный разрыв между потребностью в обучении пред-
принимательству и реальным состоянием дел в школах. Несмотря на высокий 
интерес учащихся к предпринимательству, они часто не имеют достаточных 



101 

знаний и практических навыков в этой области. Это подчеркивает необходи-
мость разработки и внедрения более эффективных учебных программ, а также 
подготовки квалифицированных учителей, способных обучать предпринима-
тельству на высоком уровне. 

Таким образом, результаты исследования подтверждают теоретические 
предположения о важности интеграции предпринимательского образования в 
школьную программу и необходимости улучшения качества обучения в этой 
области. 

Разработка методических рекомендаций 
В результате выполненного исследования были созданы методические 

указания, целью которых является улучшение учебных курсов и развитие 
предпринимательских умений у учащихся школ. В эти указания также входят 
идеи о том, как включить обучение предпринимательству в школьную про-
грамму. 

1. Усовершенствование учебных программ: 
− Включение базовых курсов по предпринимательству и экономике в 

общеобразовательную программу, начиная с младших классов. 
− Разработка интерактивных учебных модулей, включающих практи-

ческие задания, проектную работу и кейс-методы. 
− Внедрение специализированных курсов для старших классов, фоку-

сирующихся на развитии предпринимательских навыков и знаний. 
2. Формирование предпринимательских навыков: 
− Организация школьных бизнес-проектов и симуляций, позволяющих 

учащимся применять теоретические знания на практике. 
− Введение менторских программ, где опытные предприниматели мо-

гут делиться своими знаниями и опытом с учащимися. 
− Проведение регулярных семинаров и мастер-классов по предприни-

мательству с участием экспертов из бизнес-сообщества. 
3. Интеграция предпринимательского образования: 
− Сотрудничество с местными предприятиями и организациями для 

обеспечения практического опыта и стажировок для учащихся. 
− Включение предпринимательства в качестве тематического модуля 

в рамках других предметов, таких как математика, история или информатика. 
− Разработка и внедрение междисциплинарных проектов, где учащи-

еся могут применять знания из различных областей для решения реальных 
бизнес-задач. 

Эти рекомендации направлены на создание образовательной среды, ко-
торая способствует развитию предпринимательского мышления и навыков у 
школьников, подготавливая их к успешной деятельности в современном дина-
мичном мире. 

Заключение 
Исследование показало, что существует значительный потенциал для 

улучшения учебных программ по предпринимательству в школах. Основные 
выводы подчеркивают необходимость интеграции предпринимательского 
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образования в школьную программу и разработки методик, способствующих 
формированию предпринимательских навыков у школьников. Дальнейшие ис-
следования могут сосредоточиться на оценке эффективности предложенных 
методических рекомендаций и расширении практики предпринимательского 
образования на различные уровни школьной системы. 
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В статье рассматривается проведенное исследование о взаимосвязи эмоционального 

«выгорания» с личностными особенностями женщины, находящейся в отпуске по уходу за 
ребенком. Эмоциональное «выгорание» – это синдром, связанный с родительством и харак-
теризующийся тремя измерениями: фаза «напряжения», фаза «резистенции» и фаза «исто-
щения», при котором преобладают симптомы «психосоматических нарушений», «личност-
ной отстраненности» и «деперсонализации» женщины. Выборку составили 42 женщины с 
ребенком в возрасте от 0 до 3 лет. Участники были набраны посредством онлайн-рекламы 
в социальных сетях. Результаты изучения диспозиционных факторов родителей показали, 
что личностные черты, которые мы исследовали, а также их различные аспекты, были свя-
занные с родительским выгоранием и его тремя измерениями.  
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Понятие выгорания было впервые определено в профессиональной 
сфере как «психическое и физическое истощение от постоянной работы в кон-
такте с другими людьми» на рабочем месте или в личной жизни. Это чувство 
усталости, отчаяния и отрыва, которое может возникать в результате долго-
срочного стресса или перегрузки работой.  

Выгорание – это состояние эмоционального, физического и ментального 
истощения, обычно вызванное чрезмерными требованиями и стрессом. Син-
дром эмоционального выгорания, как многомерное понятие, охватывает три 
измерения: фаза «напряжения», фаза «резистенции» и фаза «истощения».  

Понятие эмоционального «выгорания» у женщин, ухаживающей за 
своим ребенком, сформировалось из концепции профессионального «выгора-
ния», которое впервые было исследовано Фрейденбергером и его соавторами 
[1]. Исследователи соотносили определенные одинаковые личностные черты 
между профессиональным утомлением и родительскими трудностями, кото-
рые испытывают родители при уходе за ребенком. Исследователи сопостав-
ляли рабочую нагрузку сотрудников, которые постоянно работали в контакте 
с другими людьми, с объемом работы, связанной с родительской задачей по 
уходу за ребенком.  

Воспитание детей также связано с существенным давлением и трудно-
стями, однако в этом контексте, теме эмоционального «выгорания» у женщин, 
ухаживающей за маленьким ребенком до недавнего времени уделялось мало 
внимания. Эмоциональное «выгорание» матерей относится к ряду стрессовых 
симптомов, в данном случае вызванных родительской ролью, а длительный 
родительский стресс включает в себя сильное истощение, связанное с роди-
тельской ролью. Предыдущие исследования показали, что родительское выго-
рание не только негативно влияет на тех, кто непосредственно испытывает это 
состояние, но также может повлиять на их супругов и детей [2]. 

В исследовании предполагается, что личностные особенности «Большой 
пятерки» взаимосвязаны с эмоциональным «выгоранием» женщины в период 
отпуска по уходу за ребенком от 0 до 3 лет. Поскольку черты личности влияют 
на способность обрабатывать стимуляцию и справляться со стрессом, вполне 
вероятно, что они также влияют на риск эмоционального выгорания. Предпо-
лагается, что высокий уровень эмоциональной неустойчивости окажется фак-
тором риска «выгорания», тогда как высокий уровень экспрессивности, само-
контроля, привязанности и экстраверсии станет защитным фактором. Следует 
отметить, что по сравнению с другими измерениями Большой пятерки эмоци-
ональности уделяется наибольшее внимание в литературе в отношении пове-
дения матерей младенцев [3].  

Эмоциональная неустойчивость характеризуется частым беспокой-
ством, а также большей эмоциональной нестабильностью, включая более ча-
стые и интенсивные негативные аффекты. Лица с более высоким уровнем эмо-
циональной неустойчивости, как правило, сообщают о более высоком уровне 
эмоциональной нестабильности и большей чувствительности к жизненным со-
бытиям. В этом контексте женщины с высоким уровнем эмоциональной не-
устойчивости чаще сообщают о более высоком уровне эмоционального 
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выгорания. В связи с этим была выдвинута следующая гипотеза: эмоциональ-
ная неустойчивость положительно связана с выгоранием женщин, находя-
щихся в отпуске по уходу за ребенком. 

Данные были собраны посредством онлайн-опроса в социальных сетях, 
в том числе группах и сообществах, посвященных материнству в Республике 
Башкортостан. Анкеты включали следующие пункты: демографические дан-
ные, опросник «Эмоционального выгорания» для матерей» Л.А. Базалевой; 
опросник «Большая пятерка» в адаптации А.Б. Хромова; опросник «Взаимо-
действие родитель-ребенок» И.М. Марковской; Висбаденский опросник в 
адаптации С. Ю. Зелинской, А. И. Тащевой.  

Всего опрос прошли 42 женщин, находящиеся в отпуске по уходу за ре-
бенком. Возраст респондентов варьировался от 19 до 45 лет. Для чистоты экс-
перимента у всех респондентов был только один ребенок от 0 до 3 лет. 

Весь анализ данных проводился с использованием IBM SPSS 23.0. Дис-
персия общего метода была изучена с помощью подтверждающего фактор-
ного анализа. Поскольку некоторые анкеты содержали недостающие данные, 
все ответы на вопросы без ответа были удалены. Также, была рассчитана рас-
пространенность выгорания и проведен корреляционный анализ для предва-
рительного изучения гипотез.  

Результат показал, что 17% женщин, находящиеся в отпуске по уходу за 
ребенком можно считать испытывающими выгорание, тогда как у 64% эмоци-
онального «выгорания» не выявилось (рис.).  

 
Рис. Показатель эмоционального «выгорания» среди респондентов 

 
Наши результаты (табл.), полученные путем анализа корреляций, пока-

зали эмоциональную неустойчивость преобладающим фактором у женщин с 
явным эмоциональным «выгоранием». 

Таблица 
Влияние личностных факторов на эмоциональное «выгорание» женщины 

Фактор Уровень значимости 
Экстраверсия 0,618 

Привязанность 0,853 
Самоконтроль 0,759 

Эмоциональная неустойчивость 0,087 
Экспрессивность 0,841 

 

64%
19%

17%

Без эмоционального 
«выгорания»

Частичное проявление 
эмоционального 
«выгорание»
Явные признаки 
эмоционального 
«выгорания»
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Что касается нашей гипотезы, как и ожидалось, эмоциональная стабиль-
ность (в отличие от эмоциональной неустойчивости) была чертой личности, 
которая обеспечивала наибольшую защиту от синдрома родительского выго-
рания и действовала больше на эмоциональное истощение, чем на эмоцио-
нальное дистанцирование. В частности, аспект эмоционального контроля 
влиял на родительское выгорание сильнее, чем аспект контроля над импуль-
сами. Привязанность (включая теплоту и сотрудничество) также оказалась за-
щитным фактором от родительского выгорания и, в частности, эмоциональ-
ного истощения. Более детальный анализ граней этой черты показал, что со-
трудничество защищает от эмоционального дистанцирования. Это вполне 
объяснимая взаимосвязь, поскольку сотрудничество по отношению к другим 
людям, особенно к детям, помогает поддерживать позитивные эмоциональные 
отношения.  

Настоящее исследование подтвердило, что личность женщины является 
ключевым фактором в изучении выгорания. Понимание влияния личностных 
черт на синдром родительского выгорания актуально, поскольку эти резуль-
таты могут помочь в разработке методик работы с эмоциональным «выгора-
нием» у женщин. Это не только поможет оградить женщин в декретном от-
пуске от этого синдрома, но и поможет профессионалам справиться с выгора-
нием.  
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Личностно-деятельный метод основан на принципах личностно-ориентированной 
парадигмы образования, при которой стратегией образования является развитие личности 
учащегося в процессе овладения иноязычной речевой деятельностью. Личностно-деятель-
ный метод имеет целью формирование деятельного поколения, готового к ответственности, 
решению творческих задач, способного интегрироваться в современное общество и под-
нять его на новую ступень развития. Личностно-деятельный метод реализует личностный 
и деятельный подходы к обучению. При организации образовательного процесса с позиции 
личностного подхода педагог, выстраивая эмоциональные и ценностные отношения с 
детьми, обеспечивает развитие способностей личности и способствует ее социализации. Де-
ятельностный поход нацелен на организацию общения на иностранном языке, при этом 
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общение выступает в качестве ведущей деятельности на уроке, которая сочетается другими 
видами деятельности – познавательной, игровой и учебной. Построение общения с учетом 
всех компонентов строения деятельности и стремление к получению не просто результата, 
а продукта деятельности обеспечивают познавательную мотивацию обучающихся и их са-
моразвитие. 

 
Ключевые слова: личностно-ориентированная парадигма, знаниецентрированная па-

радигма, личностно-деятельный метод, личностный подход, деятельностный подход, лич-
ностно-ориентированные технологии, проектная работа. 

 
Существует несколько классификаций подходов к обучению иностран-

ному языку. Одной из важнейших является классификация по способу обуче-
ния, в соответствии с которой выделяют прямой, сознательный и деятельност-
ный подходы к обучению. 

Прямой (или интуитивный) подход подразумевает овладение языком 
путем слушания, усвоения языковых единиц интуитивным способом, исклю-
чения опоры на родной язык в процессе обучения. Данный подход базируется 
на бихевиористской теории учения, возникшей в конце 19 в., согласно которой 
учение заключается в установлении связи между стимулами и реакциями. В 
основе владения языком лежат навыки, формируемые в результате многократ-
ного повторения предъявляемых стимулов [6, с. 98].  

Сознательный (или когнитивный) подход предполагает осознание 
учащимися того, почему и как используются в процессе общения языковые 
единицы. Выбор и употребление языковых единиц объясняются преподавате-
лем и потому осознаются учащимися. Таким образом, в отличие от принципа 
интуитивизма, характерного для прямого подхода, главным принципом созна-
тельного подхода является принцип сознательности [6, с. 98-99].  

Основоположниками деятельностного подхода считаются отечествен-
ные психологи С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, П.Л. Гальперин, считавшие, 
что движущей силой развития личности является деятельность. 

В методике обучения иностранным языкам деятельностный подход по-
лучил воплощение в рамках коммуникативно-деятельностного (личностно-де-
ятельностного) подхода, обоснование которого было предложено И.А. Зимней 
в начале 1990-х гг. [6, с. 99-100]. 

Согласно личностно-деятельностному подходу, общение осуществля-
ется с помощью речевой деятельности, поэтому обучение языку должно но-
сить деятельностный характер, таким образом, чтобы посредством речевой де-
ятельности учащиеся решали реальные и воображаемые задачи, т.е. общались 
(осуществляли речевую деятельность) в ситуациях, предлагаемых преподава-
телем и воссоздающих ситуации реального общения носителей языка. Орга-
низация общения учащихся на занятиях возможна с использованием следую-
щих новых педагогических технологий: 

1. Ролевое учебное общение. Его специфика заключается в том, что 
оно сохраняет все социально-психологические характеристики реального об-
щения. Поэтому общение становится для учащихся целью их речевого (или 
неречевого) действия в условиях, максимально приближенных к неучебной 
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совместной деятельности. С позиции педагога ролевая игра – это форма орга-
низации учебного процесса, а с позиции учащихся – коммуникативная, позна-
вательная, игровая деятельность. Ролевая игра – это практическое занятие, мо-
делирующее среду, максимально приближенную к ситуациям реального об-
щения (магазин, школа, праздник, путешествия, достопримечательности, 
аэропорт), способствует более полному овладению языком как средством об-
щения в различных жизненных ситуациях и как предметом изучения. При ис-
пользовании ролевых игр учебная деятельность организована как личностное 
общение. Ролевые игры усиливают личностную сопричастность учащихся 
происходящему, очень эффективно развивают познавательный интерес, фор-
мируют учебное сотрудничество, способствуют расширению ассоциативной 
базы. Эмоции, связанные с определенными ситуациями, позволяют прочно за-
помнить языковой материал. При использовании ролевых игр в учебном про-
цессе у обучающихся развиваются такие качества, как терпение, любознатель-
ность, стремление к познанию, умение собирать информацию и практически 
применять ее [5, с. 262]. 

2. Проблемные ситуации – вид упражнений, характеризующийся ис-
пользованием речемыслительных заданий, требует от учащихся выполнения 
речевых действий, основанных на критическом рассуждении, интерпретации 
фактов, умозаключении и др. 

3. Свободное общение – материалом для данного типа заданий служат 
ситуации реального общения, характеризуется непредсказуемостью содержа-
ния, максимальной мобилизацией речемыслительных резервов и речевого 
опыта [6, с. 100]. 

Коммуникативно-деятельностный подход характеризуется также тем, 
что в центре обучения находится обучающийся как субъект учебной деятель-
ности, а система обучения ориентирована на максимальный учет индивиду-
альных особенностей личности и интересов обучаемого. Объектом обучения 
является речевая деятельность во всех ее видах: слушание, говорение, чтение, 
письмо, перевод. Коммуникативно-деятельностный подход ориентирован в 
первую очередь на обучение общению. При обучении языку основное внима-
ние уделяется поддержанию у обучающихся потребности в общении. Обуче-
ние грамматике производится параллельно с объяснением функции граммати-
ческих форм в речи. Процесс обучения носит ситуативный характер. Ситуа-
тивность является с одной стороны способом стимулирования речевой дея-
тельности, с другой стороны – условием развития речевых умений [6, с. 100]. 

Конечной целью обучения является развитие коммуникативной компе-
тенции во всех видах речевой деятельности [6, с. 101]. 

Личностно-деятельностный метод отражает требования принципиально 
новой – личностно-ориентированной парадигмы образования (пришедшей на 
смену знаниецентрированной) – и характеризуется стратегией обучения и вос-
питания, заключающейся в развитии личности в процессе овладения речевой 
деятельностью на иностранном языке [2, с. 133]. 

Личностно-ориентированная парадигма ориентирует на формирование 
духовно-нравственной личности, способной интегрироваться в современное 
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общество и поднять его на новую ступень развития, привнести что-то новое и 
созидательное в процесс развития общества [2, с. 133]. 

Личностно-ориентированная парадигма образования базируется на сле-
дующих принципах: 

• гуманистический характер образования, приоритет общечеловече-
ских ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

• общедоступность образования, адаптивность системы образования 
с учетом индивидуальных особенностей учащихся; 

• создание условий для самореализации личности; 
• воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 
• формирование у обучающегося адекватной современному уровню 

знаний картины мира; 
• интеграция личности в национальную и мировую культуру; форми-

рование человека и гражданина, интегрированного в современное общество; 
• формирование духовно-нравственной деятельной личности, спо-

собной внести свой вклад в прогрессивное развитие общества [2, с. 133-134]. 
Личностно ориентированная парадигма коренным образом отличается 

от знаниецентрированной, позиции учителя и обучающегося существенным 
образом меняются. При знаниецентрированном подходе учитель диктует обу-
чающемуся свои установки через передачу знаний, отработку навыков и уме-
ний. Дети послушно исполняют волю учителя и делают все по его приказу, 
учитель всецело поглощен единой целью – выполнение программы путем ор-
ганизации учебно-воспитательного процесса [2, с. 134]. 

При личностно ориентированном подходе на смену учебно-воспитатель-
ному процессу приходит образовательный, при котором стратегической целью 
является развитие личности учащегося, а учитель, выступая равноправным 
партнером по совместной деятельности, помогает ученику в этом процессе и 
стимулирует процесс познания. Учитель всецело поглощен главной целью – 
развитием личности учащихся путем реализации концептуального содержа-
ния, а программное содержание – это лишь средство развития личности [2, 
с. 134]. 

Личностно-деятельностный метод имеет целью строительство образа 
человека-деятеля, готового к творчеству, ответственности за принятые реше-
ния, обеспечению устойчивого развития общества. 

При знаниецентрированной парадигме целью системы образования яв-
ляется формирование «человека знающего», «запрограммированного», пред-
ставляющего собой совокупность знаний, умений и навыков (ЗУНов). Каче-
ство образования определяется по количеству приобретенных знаний, отрабо-
танных навыков и умений, т.е. по количеству усвоенного материала, заплани-
рованного в программе. 

Как «человек запрограммированный» ученик представляет собой сово-
купность реакций на внешние раздражители для реализации двух программ: 
внутренней и внешней. В первом случае ученик отвечает на вопросы учителя 
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(реагирует на внешние раздражители) с тем, чтобы приобрести и усвоить зна-
ния, навыки и умения. Во втором случае речь идет о социальных ролях, кото-
рые должен усвоить ученик. Для обучения этим социальным ролям от ученика 
требуют действовать по заданным ситуациям в соответствии с заданными об-
разцами и эталонами. 

Формирование «человека знающего» и «запрограммированного» проис-
ходит посредством обучения программному содержанию в процессе воспро-
изводства знаний. Учебно-воспитательное воздействие педагогов воплоща-
ется в форме подгонки ученика к заранее заданным стандартам. Это приводит 
к снижению учебно-познавательной мотивации учащихся. Отсутствуют усло-
вия для саморазвития учащихся [2, с. 136]. 

Знаниецентрированная парадигма порождает консервативно-репродук-
тивную систему образования, при которой ученик будет приспособлен к 
жизни в конкретных общественных условиях, но не будет иметь мотивации к 
саморазвитию. Репродуктивная образовательная система обеспечивает суще-
ствование общества на тех же основаниях, не создает условий для прогрессив-
ного развития общества. 

Личностно-ориентированная парадигма, реализуемая посредством лич-
ностно-деятельностного метода, обеспечивает продуктивное развитие си-
стемы образования и общества. Формируется человек, умеющий создавать 
свой продукт, проектировать что-то новое [2, с. 137]. 

Учитель сталкивается с двумя основными трудностями при созидании 
образа «человека-деятеля». Первая трудность заключается в невозможности 
выработки единой схемы развития всех учащихся в силу их различий. Вторая 
трудность вытекает из предпосылки, что человек-деятель может развиваться 
только в условиях самостоятельной деятельности, и заключается в выборе ви-
дов деятельности и способов организации деятельности [2, с. 138]. 

В качестве ориентиров, с помощью которых учитель может проследить 
развитие личности в деятельности, являются личностный и деятельностный 
составляющие личностно-деятельностного метода, рассматриваемые как под-
ходы в обучении языку. Изучение этих подходов дает учителю представление 
о том, что понимается под личностью и что понимается под деятельностью  
[2, с. 142]. 

С точки зрения личностного подхода в рамках личностно-деятельност-
ного метода обучения иностранным языкам, развитие личности – это процесс 
и результат усвоения и преобразования социального опыта в процессе обще-
ния и деятельности [2, с. 143-144]. 

В методике обучения иностранным языкам личностный подход пред-
стает в трех проекциях: 1) как стратегия образования; 2) основа организации 
образовательного процесса; 3) направление деятельности педагога [2, с. 144]. 

Для реализации стратегии образования взрослые (педагоги и родители) 
должны кардинально поменять свое отношение к детям в соответствии со сле-
дующими принципами: 

1. Сотрудничества на равных. 
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2. Диалогизма между взрослыми и детьми, заключающегося в строи-
тельстве взаимодействия как двустороннего воспитательного процесса. 

3. Партнерства. Взрослые не навязывают детям правила, а вырабаты-
вают ценностные ориентиры совместно с детьми. 

4. Демократии. Взрослые предоставляют детям возможность самим вы-
бирать путь развития, способствуя развитию у детей качеств самоконтроля и 
рефлексии. 

5. Трансформации. Нужно воспринимать детей такими, какие они есть, 
одновременно содействуя их трансформации в требуемом русле без деформа-
ции их индивидуальных особенностей. 

6. Суверенитета. Признание взрослыми права детей на свободу слова, 
выражение своих мыслей [2, с. 144]. 

Данные принципы ломают сложившиеся стереотипы, ведь традиционно 
личность ребенка в школе развивалась посредством передачи знаний об опыте 
предшествующих поколений в результате воздействия педагогов на ребенка 
различными способами и средствами. Главной целью являлась передача детям 
некоторой совокупности готовых структур социального опыта (знаний, уме-
ний, навыков). Ребенок шел по дорожкам, протоптанным предшествующими 
поколениями. Но, таким образом, культура осваивалась репродуктивно. В то 
время как новые поколения должны обогащать совокупный созидательный по-
тенциал человечества новыми возможностями в целях прогрессивного разви-
тия общества. 

Как основа организации образовательного процесса личностный подход 
означает признание приоритета личности перед коллективом. В коллективе 
должны быть созданы гуманистические взаимоотношения, благодаря которым 
ребенок будет осознавать себя личностью и учиться видеть личность в других 
людях [2, с. 145]. 

Личностный подход как направление деятельности учителя – это цен-
ностная ориентация учителя, определяющая его взаимодействие с детьми. В 
соответствии с личностным подходом педагог призван помочь каждому ре-
бенку осознать себя личностью, стараться раскрыть его возможности, осу-
ществлять общественно приемлемые способы самореализации и самоутвер-
ждения [2, с. 145-146]. 

Личностный подход под силу учителю, умеющего видеть личность в ре-
бенке и выстраивать отношения с ребенком на основе диалога, характеризую-
щегося обменом интеллектуальными, моральными, эмоциональными и соци-
альными ценностями. Полное равенство между ребенком и взрослым невоз-
можно в силу разницы в возрасте и опыте, но диалог на равных обязательно 
должен выражаться в искреннем отношении и открытости к ребенку. Искрен-
ность педагога к ребенку возвращается также в виде искренности, доверия, ра-
дости, благодарности, помогает развитию личности ребенка и взаимному обо-
гащению ребенка и педагога. 

Личностный подход ориентирован не на формирование личности с за-
данными свойствами, а на развитие личностных функций. Личностные 
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функции – это проявления личности, которые соответствуют социальному за-
казу «быть личностью» [2, с. 146]. 

Как известно, личность может быть социальной, живущей в гармонии с 
обществом и признающей его нормы, и асоциальной (противоположные ха-
рактеристики). Поскольку личность ребенка формируется под влиянием трех 
сред: семьи, образовательного учреждения и окружающей среды, – то лич-
ность можно рассматривать с трех позиций: 

1. Личность как активный участник исторического прогресса, выпол-
няющий определенную социальную роль и обладающий возможностью вы-
бора жизненного пути. При выборе человеком своего жизненного пути проис-
ходит преобразование природы, общества и самого человека. Понимание че-
ловеком своей социальной роли определяет его место в развитии общества и 
культуры и отношение к жизни. 

2. Личность в образовательном процессе есть особое качество чело-
века, приобретаемое им в школьном коллективе в процессе совместной дея-
тельности и общения. Место человека в коллективе определяет характер его 
социального развития, его отношения к людям. 

3. Личность выступает в функции самости (Я САМ). В процессе усвое-
ния языка и культурных ценностей происходит персональное развитие чело-
века и отношение к себе [2, с. 146-147]. 

Успешная реализация личностного подхода в обучении языку возможна 
при ориентации учителя на следующие принципы: 

• созидание «детской субкультуры», наполненной добром, истиной, 
красотой, гуманизмом; гуманистическими отношениями в межличностных от-
ношениях детей в классе и личностно-ценностными отношениями педагога с 
каждым ребенком; 

• культурно-историческое развитие детей (роль в обществе), восприя-
тие детей как активных участников исторического прогресса; 

• социальное развитие детей (роль в коллективе), формирование в де-
тях социально обусловленных качеств личности; 

• персональное развитие личности каждого ребенка [2, с. 147-148]. 
Деятельностный подход в педагогике и психологии не нов. Его прин-

ципиальное отличие – субъектно-субъектные отношения между педагогом и 
ребенком, отдача предпочтения диалогической и групповой формам общения 
и работы в классе, развитие самостоятельной деятельности детей в процессе 
обучения [2, с. 148]. 

При обучении языку с помощью деятельностного похода учитель стал-
кивается со следующими вопросами. Какой вид деятельности должен быть ве-
дущим? Как отследить развитие личности ребенка в деятельности при овладе-
нии иностранным языком? [2, с. 148-149]. 

Для ответа на эти вопросы нужно исходить из того, что целью обучения 
является развитие личности ребенка в процессе общения на иностранном 
языке. В соответствии с этой целью ведущей деятельностью является деятель-
ность общения. Общение между собеседниками считается состоявшимся, если 
были задействованы три стороны этого процесса: перцептивная, 
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интерактивная и коммуникативная. Перцептивная (взаимовосприятие комму-
никантов) и интерактивная (их взаимодействие) стороны составляют невер-
бальную сторону общения. Коммуникативная сторона общения – это вербаль-
ная сторона общения, осуществляемая с помощью языка. 

Мотивами общения могут быть информирование или желание получить 
информацию, побуждение к действию, убеждение [2, с. 149]. 

При обучении языку нужно развивать все три стороны общения. Это 
способствует развитию коммуникативной компетенции ребенка, т.е. его го-
товности и способности вступать в общение и поддерживать его. 

В учебных условиях общение может осуществляться в двух формах: ре-
активной и активной. При реактивной форме ученики воспроизводят заранее 
выученные фразы, общаются по заготовленным ситуациям. В отличие от ре-
активной формы общения, активная форма общения очень близка естествен-
ному общению, результат и процесс общения неизвестны и непредсказуемы. 

Задача развития активной формы общения – непростая. Для решения 
этой задачи речевую деятельность следует сочетать с другими видами деятель-
ности – познавательной, игровой, учебной, – каждая из которых в зависимости 
от возраста ученика будет иметь большую или меньшую значимость для него. 
При выборе гармоничного сочетания этих видов деятельности учитель может 
столкнуться с рядом трудностей [2, с. 150]. 

Первая трудность связана с поддержанием мотивации. Как правило, при 
необходимости выполнения коммуникативного речевого упражнения учитель 
ожидает, что ученик проявит желание высказаться, но речь для речи не суще-
ствует. Человек так устроен, что он включается в общение не для общения, а 
для познания окружающего мира, другого человека или себя. Мотивы позна-
ния более устойчивы, чем мотивы общения. 

Поэтому для поддержания мотивация на занятиях иностранного языка 
нужно развивать познавательные мотивы, которые и становятся побудителем 
общения [2, с. 150]. 

Еще одна трудность связана с выбором средства для организации актив-
ной формы общения на уроке. Если учителю удается создать воображаемую, 
игровую установку на уроке, то дети активно и с интересом включатся в об-
суждение вопроса, общение будет носить активный характер, будет близко к 
естественному процессу общения. Если нет – общение будет проявляться в ре-
активной форме [2, с. 151]. 

Трудность заключается в определении места игровой деятельности на 
уроке. При постоянном использовании игры в качестве мотивации ученики 
привыкают к изучению языка в игре и испытывают трудности, когда наступает 
этап сложной грамматики, требующий усидчивости [2, с. 151]. 

Таким образом, при организации общения на уроке возникает вопрос оп-
тимального соотношения игровой, учебной и речевой деятельности. Известно, 
что игровая деятельность является сильным мотивом при обучении языку. Но 
что является более оптимальным – использовать игровую деятельность как 
мотив или как средство для организации общения? [2, с. 151]. 
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Поскольку речевая деятельность сама по себе не функционирует, а об-
служивает другие виды деятельности, то она должна базироваться на познава-
тельных мотивах, проходить в условиях учебной деятельности, развиваться в 
рамках игровой деятельности [2, с. 152]. 

При обучении общению на иностранном языке нужно учитывать все со-
ставляющие деятельности (мотив – цель/задачи/ – условия – средства – спо-
собы – результат – продукт) и умело их комбинировать. 

Соотношение мотива и цели может быть разным. 
Как указывалось выше, наиболее оптимальным является соотношение 

познавательного мотива и коммуникативной цели. В начальной школе это со-
отношение нужно дополнять игровыми мотивами, сопровождаемыми игро-
выми действиями с правилами, чтобы постепенно приучать детей к учебной 
деятельности [2, с. 153]. 

Обучение общению реализуется поэтапно с помощью задач. Например, 
чтобы обсудить текст, нужно выполнить три группы задач: предтекстовые, 
текстовые и послетекстовые упражнения [2, с. 154]. 

Деятельность осуществляется в определенных условиях: внешних и 
внутренних. К внешним условиям относятся этап обучения, программа, коли-
чество уроков в расписании и т.п. К внутренним условиям относятся состоя-
ние учащихся, готовность и способность детей к осуществлению деятельности 
[2, с. 154]. 

Чтобы снять трудности при выполнении деятельности используются 
различные средства. Например, раздаточный материал (картинки) облегчает 
процесс обсуждения проблемы [2, с. 154]. 

Деятельность может осуществляться разными способами. Например, 
обучение грамматике может осуществляться дедуктивным или индуктивным 
способами [2, с. 155]. 

Эффективность деятельности зависит от выбора способа деятельности и 
умения сочетать его с задачами, условиями, средствами деятельности. Напри-
мер, в начальной и средней школе следует использовать индуктивный способ 
обучения грамматике, поскольку характер грамматического материала допус-
кает выведение грамматического правила самими обучающимися. В старшей 
школе более уместен дедуктивный метод, поскольку грамматический мате-
риал характеризуется повышенным уровнем сложности, и его вряд ли удастся 
понять самостоятельно [4, с. 116-117]. 

Завершающими компонентами строения деятельности являются резуль-
тат и продукт. Результат может быть представлен в виде репродукции и про-
дукта. Если ученик пересказал текст точь-в-точь как он представлен в учеб-
нике, то результат представлен в виде репродукции. Если при пересказе текст 
будет изменен, перефразирован, рассказан своим словами, то имеет место про-
дукт [2, с. 155]. 

В идеале обучение общению должно иметь целью получение продукта 
деятельности. 

В завершение рассмотрим современные технологии обучения языку, 
реализующие личностно-деятельностный метод. 
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Проводя сравнение между личностно ориентированной и знаниецентри-
рованной парадигмами, в первую очередь нужно отметить, что для знаниецен-
трированного подхода было характерно одностороннее общение учителя с 
детьми, использование фронтальных форм работы: учитель спрашивал/побуж-
дал ученика к речевой деятельности – ученик отвечал. Такая односторонняя 
парадигма общения решает задачу передачи знаний, навыков, умений. 

Для личностно ориентированной парадигмы характерно многосторонне 
общение между учителем и учениками, групповые и коллективные формы ра-
боты, при которых ученик может проявить себя как самостоятельный и пол-
ноправный участник общения. 

Многостороннее общение коренным образом меняет позиции всех 
участников учебного процесса, позволяет раскрыться личностным возможно-
стям как учеников, так и учителя. 

Многосторонний тип общения позволяют реализовать такие современ-
ные технологии обучения языку, как проектная работа и интерактивные зада-
ния [1, с. 98]. 

Остановимся более подробно на проектной работе. Проектная работа 
моделирует многосторонний тип общения благодаря следующим особенно-
стям: 

1. Проект – это самостоятельно планируемая и реализуемая учащимися 
работа, в которой общение органично вплетено в другие виды деятельности 
(игра, анкетирование, выпуск журнала, поисковая деятельность и др.). Проект 
позволяет использовать межпредметные связи в обучении языку, вывести об-
щение за узкие рамки классной комнаты, опираться на практические виды де-
ятельности. 

2. Работа над проектом – это творческий процесс. Учащиеся пытаются 
решить проблему, личностно значимую для них. Это требует от них переноса 
знаний, умений, навыков в новый контекст их использования. При этом на 
уроке создается такая ситуация, при которой употребления иностранного 
языка является естественным и свободным. 

3. При выполнении проекта учащиеся не являются пассивными испол-
нителями воли учителя, но проявляют активность и творчество. Проектная ра-
бота позволяет быстро перейти от теории к практике, вовлекает учащихся во 
взаимодействие для достижения практического результата. 

4. Проектная работа коренным образом изменяет функциональные обя-
занности обучающихся и педагога. Дети становятся активными участниками в 
процессе конструирования содержания обучения языку и конкретного урока. 
Педагог выступает в роли помощника в этом процессе [1, с. 100]. 

Таким образом, проектная работа придает процессу обучения личностно 
ориентированный и деятельностный характер. 

Существует несколько классификаций проектов, но их общей чертой яв-
ляется то, что конечный продукт проекта, как правило, имеет материальную 
форму: стенгазеты, рисунки, графики и диаграммы, тексты, инсценировки, 
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выставки и др. Темы проектов могут быть разными: моя родословная, наш род-
ной город, мы снимаем фильм, составление словаря пословиц и поговорок, 
оформление альбома по истории национального костюма, проекты «Телевизи-
онное кулинарное шоу», «Давайте будем археологами!», «Сыграем в театраль-
ном спектакле», «Планируя каникулы», Рождественская вечеринка, опрос 
«Насколько мы здоровы?» и др. [1, с. 100-101]. 

Таким образом, посредством проекта перед учениками ставится кон-
кретная цель, направленная на достижение не «языкового», а практического 
результата (использование языка в коммуникативных целях, позволяющих 
узнать новое; совместно сделать что-либо и т.д.). Конечный продукт проекта 
обязательно должен быть «защищен» перед группой одноклассников [1, 
с. 101]. 

В современный период изменение ролевых функций учителя и учащихся 
потребовало изменения содержания учебного предмета и его построения. Ре-
шение этой проблемы связано с гуманизацией образования, т.е. преодолением 
отчуждения содержания образования от обучаемого, его потребностей, инте-
ресов [3, с. 119]. 

Современная методика обучения иностранному языку базируется на 
личностно-ориентированной парадигме.  

Специфика личностно-ориентированной парадигмы заключается в том, 
что в центр обучения помещается не деятельность преподавания, а учения, т.е. 
познавательная деятельность обучающихся, развивающая их интеллектуаль-
ные, творческие и рефлексивные способности. При личностно-ориентирован-
ной парадигме главной задачей педагога является организация «продуктивной 
учебной деятельности учащихся, как определенного типа самостоятельной 
творческой учебно-познавательной деятельности учащихся» [3, с. 119]. 

Данная деятельность позволяет ученику реализовать свой когнитивный 
и творческий потенциал, приобрести самостоятельный опыт изучения и ис-
пользования языка я различных ситуациях и условиях самореализации. Для 
этого процесс изучения иностранного языка должен быть включен в подлин-
ную продуктивную деятельность – проектную, научно-исследовательскую – 
которая дает ученику возможность освоить реальное социокультурное про-
странство. На передний план выдвигается процесс познания/учения, а не пре-
подавания. Помогают воплотить в жизнь данные принципы обучения ино-
странному языку новые технологии обучения, в первую очередь «обучение в 
сотрудничестве» и «метод проектов» [3, с. 120]. 

Данные технологии позволяют поместить ученика в центр учебного про-
цесса, сделать его субъектом деятельности учения, обеспечить взаимодей-
ствие между учащимися в классе и придать занятию практическую направлен-
ность. 

Кроме того, при личностно-ориентированном подходе и использовании 
соответствующих ему технологий формируются различные обучающие и вос-
питывающие среды, в том числе с выходом за пределы урока [3, с. 120]. 



116 

Личностно-ориентированные технологии способствуют развитию ком-
муникативной компетенции, культуры общения, умения работать в сотрудни-
честве, способности к самостоятельному изучению иностранного языка, к са-
мообразованию с помощью ИЯ, творческих способностей, мышления, умения 
перестраиваться в быстро меняющемся мире, качеств, способствующих само-
развитию учащихся – мотивация, рефлексия [3, с. 120-121; 5, с. 260]. 

Концептуальная основа вышеуказанных технологий характеризуется 
тем, что ученик становится активным субъектом учебной деятельности и вза-
имодействия с другими учащимися и педагогом, а целью данных технологий 
является свободное, творческое и разностороннее развитие всех участников 
учебного процесса. При использовании педагогом личностно-ориентирован-
ных технологий предметное содержание приобретает для учеников личност-
ный смысл, способствует становлению их личного опыта и личностному раз-
витию. 

Учащийся и педагог становятся равноправными участниками учебного 
процесса, их взаимодействие приобретает характер сотрудничества [3, с. 121]. 

Использование метода проектов в особой степени способствует реали-
зации личностно-ориентированного подхода. Метод проектов характеризу-
ется большой практической направленностью на создание речевого и нерече-
вого/материального продукта, позволяет сочетать индивидуальную работу с 
коллективной, активизирует интеллектуальную сферу учеников, их чувства и 
эмоции, а также такие черты характера, как целеустремлённость, настойчи-
вость, любознательность, трудолюбие [3, с. 122-123]. 
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В статье анализируются проблемы, с которыми сталкиваются преподаватели и сту-

денты в процессе изучения русского языка как иностранного: низкий уровень мотивации 
обучения; низкий уровень репродуктивных способностей; психологическая адаптация к из-
менению социокультурного пространства; культурологические и ментальные различия и 
др. В статье рассматриваются некоторые пути устранения указанных проблем. Подчерк-
нута важная роль коммуникативного подхода, ориентированного на овладение языком че-
рез общение. 
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Проанализировав опыт, приобретенный нами в процессе работы с ино-

странными студентами, выделим проблемы, с которыми сталкиваются препо-
даватели и учащиеся при изучении русского языка как иностранного:  

1. Отсутствие мотивации к изучению языка. Большинство психологов 
отмечают, что нельзя обучить языку без наличия мотивации. Студенты ино-
странцы (в основном с английским языком обучения) считают, что не нужно 
досконально изучать русский язык, так как учеба в университете будет прохо-
дить на английском языке. 

2. Фактор «лени». Определенная категория иностранных студентов 
все же имеет желание (мотивацию) выучить русский язык, осознает важность 
знаний языка страны, в которой планирует прожить следующие 5-6 лет, но не 
готовы приложить к этому никаких усилий.  

3. Предварительный уровень образования. Многие студенты прибы-
вают из очень бедных стран с нестабильной инфраструктурой. Это значит, что 
многие из них не имели возможности получить основательные знания по 
языку-посреднику – английскому. Такие студенты не владеют концепциями, 
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навыками, инструментами обучения, поэтому изучение языка становится 
намного сложнее.  

4. Работа преподавателя в группе с «разноуровневыми» студентами, а 
именно со студентами с высокой мотивацией к изучению языка и коммуника-
тивными языковыми способностями и противоположной категорией студен-
тов, у которых нет пропусков занятий и у тех, у которых много беспричинных 
пропусков.  

5. Изучение лексики и многократное повторение пройденного мате-
риала. Мы поддерживаем мнение Аксеновой Д.А. и Тимофеевой С.П. о том, 
что изучение лексики – важнейшая часть языкового курса. Сначала изучаем 
слова, потом – фразы, а потом все это применяем в речи. Чтобы изучить лек-
сику, нужно иметь четкую цель, учиться последовательно, работать творчески 
и повторять изученное. Психологи говорят: чтобы усвоить новое слово, нужно 
его десятки раз использовать: услышать, написать, произнести, прочитать 
[1, с. 76].  

6. Отсутствие достаточного количества единых учебников, отвечаю-
щих современным требованиям к учебнику (при переходе из одного вуза в 
другой, студенту-иностранцу очень часто трудно адаптироваться к новому 
учебному пособию).  

7. Адаптация к новым условиям жизни студентов-иностранцев. Смена 
жизненного окружения проходит сложно. Она включает в себя как психологи-
ческие проблемы, так и физиологические, приводящие, в свою очередь, к ча-
стым пропускам занятий и, соответственно, к снижению качества полученных 
знаний.  

8. Культурологические и ментальные отличия. Они оказывают боль-
шое влияние на дисциплину на занятии, и, соответственно, на качество обуче-
ния. Студенты из арабских стран чрезвычайно вспыльчивы, темпераментны, 
по направленности – в основном экстравертированного типа. У них живая ми-
мика, отчетливая жестикуляция, часто быстрый темп речи. Вместе с тем они 
преимущественно несдержанны, слишком эмоциональны, прямолинейны. 
Также они склонны к нарушению дисциплины на занятиях. Межличностные 
конфликты разрешают слишком эмоционально, часто из-за личных неудобств 
отказываются работать в предложенных парах или группах. Поэтому препода-
вателю нужно постоянно заинтересовывать таких студентов, давать индиви-
дуальные занятия, постоянно менять виды деятельности и методы обучения с 
целью удержания внимания и сохранения дисциплины.  

9. Нормы поведения. Отечественная практика образования, поведения 
и ожиданий очень часто отличаются от культурных норм стран происхожде-
ния иностранных студентов. Таким студентам нужна помощь в понимании но-
вых обычаев и адаптации к ним.  

Рассмотрим некоторые из возможных путей решения указанных выше 
проблем.  

1. Повышение мотивации: знакомство с лучшими образцами русской 
литературы, знакомство с русскими традициями и обычаями, а также с 
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традициями и обычаями национальных республик, прослушивание современ-
ной русской и национальной музыки, экскурсии в музеи и на производство и 
т.п.  

2. Использование мультимедийных технологий: создание презентаций, 
видеосъемка фрагментов уроков с последующим обсуждением.  

3. Комплексный подход к занятиям обусловлен природой речи: в речи 
все виды деятельности взаимодействуют, способствуют формированию друг 
друга. Следовательно, все аспекты языка – фонетический, лексический, грам-
матический – изучаются во взаимосвязи. Да, каждая доза языкового материала 
должна прорабатываться во всех видах речевой деятельности. Например, усва-
ивая структуру активного грамматического минимума, необходимо преду-
смотреть упражнения в употреблении и понимании этого явления во всех ви-
дах речевой деятельности [2, с. 62].  

4. Проведение межпредметных занятий с российскими студентами. Та-
кие занятия будут способствовать развитию и улучшению коммуникативных 
навыков, обмену информацией об интересах и жизни молодежи в разных  
странах.  

5. Использование ролевых игр как средства повышения мотивации к 
изучению русского языка как иностранного. Преимущество такого метода 
обучения в максимальном приближении к реальным условиям жизни. Осо-
бенно результативным проявил себя метод ролевых игр при изучении тем: 
«Магазин», «Гостиница», «Транспорт», «Поликлиника», «Кафе» и др.  

6. Создание комплекса учебных пособий и методических материалов, 
обеспечивающего объединение основных видов деятельности в соответствии 
с требованиями современных программ по языковому образованию.  

У студентов должны быть сформированы навыки при диалогической 
речи участвовать в диалоге с достаточной степенью непринуждённости и 
спонтанности, чтобы произошла естественная интеракция с носителями языка; 
а также умение активно участвовать в дискуссии в знакомом контексте. При 
монологической речи – высказывать свою точку зрения на предложенную 
тему, аргументируя ее. Контингент студентов подготовительного отделения 
чрезвычайно разнообразен, что, в свою очередь, выдвигает высокие требова-
ния к преподавателю по организации учебных занятий и использованию раз-
личных форм, методов и средств обучения. Коммуникативная направленность 
процесса обучения иностранных студентов должна стать ведущим звеном их 
речевой подготовки.  

Формирование коммуникативных навыков на начальном этапе изучения 
русского языка как иностранного в условиях довузовской подготовки проис-
ходит на основе изучаемого лексико-грамматического материала и общения в 
их новом окружении («В общежитии», «В магазине», «В университете», «В 
транспорте» …). Студентам предлагается создавать короткие диалоги с носи-
телями языка или в группе, запоминая их путем многократного повторения. 
Парная работа (диалог-беседа, диалог-расспросы) и работа в группах способ-
ствуют развитию монологической и диалогической речи, а также учат умению 
слушать и понимать собеседника.  
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Важным для студентов на этом этапе является преодоление психологи-
ческого барьера и страха общаться на новом языке. В зависимости от способ-
ностей студентов следует дифференцировать задачи. Для учащихся со сред-
ним и достаточным уровнем знаний желательно подбирать упражнения репро-
дуктивного характера (воспроизведение диалога), а для студентов с высоким 
уровнем – упражнения творческого характера (импровизация и расширение 
диалога на предлагаемую тему). Отдельного внимания заслуживают занятия 
по развитию культуры речи. Первое знакомство с постоянными языковыми 
конструкциями типа «Спасибо», «Извините», «Пожалуйста», «Доброе утро», 
«Спокойной ночи», «Рад познакомиться» и т.п. происходит в начале обучения, 
а по мере усвоения нового лексического материала задания могут услож-
няться. 

Рассмотренные виды работы на занятиях позволяют развивать и совер-
шенствовать навыки речевой деятельности и культуры общения, помогают со-
здать позитивную эмоциональную атмосферу, заинтересовать студентов, по-
высить мотивацию и эффективность обучения. 

 
Список литературы 

1. Аксенова Д.А., Тимофеева С.П. Изучение «новой лексики» на занятиях по рус-
скому языку как иностранному: Язык, культура, менталитет: проблемы изучения в ино-
странной аудитории. Материалы XIV Международной научно-практической конференции. 
Санкт-Петербург, 22–24 апреля 2015 года, С. 76-79.  

2. Пирмагомедова А.С., Шахова М.Х., Эфендиев И.И. Лингвокультурологический 
подход к изучению русского языка как иностранного: Актуальные вопросы общества, 
науки и образования. Сборник статей II Международной научно-практической конферен-
ции, Пенза, 25 марта 2022 года. – Пенза: Изд-во «Наука и Просвещение», 2022. – С. 61-63.  

 
 

РОЛЬ СОВРЕМЕННЫХ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В РАЗВИТИИ РЕЧИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Рощина Татьяна Николаевна 

воспитатель, МБДОУ ДС №44 «Золушка» 
Старооскольского городского округа, Россия, г. Старый Оскол 

 
Харитонова Марина Игоревна 

воспитатель, МБДОУ ДС №44 «Золушка» 
Старооскольского городского округа, Россия, г. Старый Оскол 

 
Рыбалкина Светлана Ивановна 

учитель-логопед, МБДОУ ДС №44 «Золушка» 
Старооскольского городского округа, Россия, г. Старый Оскол 

 
Статья рассматривает важность развития речи у современных детей в условиях ин-

формационного общества. Она выделяет проблемы, связанные с речевыми нарушениями и 
задержками в развитии, и показывает, как игровые технологии могут стать эффективным 
инструментом для развития речи дошкольников. Авторы описывают разнообразные виды 
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педагогических игр, предлагают классификацию игр по различным критериям и анализи-
руют их влияние на развитие речи детей.  

 
Ключевые слова: развитие речи, дошкольники, речевые нарушения, игровые техно-

логии, педагогические игры, артикуляционная гимнастика, дыхательная гимнастика, сказ-
котерапия, куклотерапия. 

 
Речевое развитие современных детей происходит в мощном информаци-

онном потоке. Одни дети с лёгкостью воспринимают его, хотя и не бесследно, 
у других же тормозится не только речевое развитие, но и общее. К сожалению, 
с каждым годом процент детей с речевыми нарушениями и задержкой разви-
тия речи растет.  

По результатам мониторинга в старшей группе большое количество де-
тей испытывает трудности в звукопроизношении, имеют скудный словарный 
запас, не сформирована связная речь. Средства языкового общения невырази-
тельны и скудны. Поэтому педагоги логопедической группы одной из приори-
тетных задач в процессе обучения детей считают формирование грамматиче-
ски правильной, фонетически чистой речи и, конечно, богатого словарного за-
паса воспитанников. На этапе дошкольного образования большим спросом у 
педагогов пользуются игровые технологии, в особенности в развитии речи до-
школьников. Выбор данных технологий основан на том, что в дошкольном 
возрасте игра является ведущим видом деятельности. Процесс обучения ста-
новится более занимательным и интересным, следовательно, более эффектив-
ным. Современные игровые технологии в развитии речи включают в себя объ-
емную группу методов и приемов организации педагогического процесса в 
форме различных педагогических игр.  

Педагогические игры разнообразны и подразделяются: 
1. По виду деятельности – двигательные, психологические, интеллек-

туальные, и т.д. 
2. По характеру педагогического процесса – познавательные, обучаю-

щие, тренировочные, развивающие, контролирующие, воспитательные. 
3. По характеру игровой методики – игры с правилами; игры, где одна 

часть правил задана условиями игры, а другая часть – импровизация; игры с 
правилами, устанавливаемыми по ходу действия. 

4. По содержанию – математические, логические, музыкальные, соци-
ализирующие, и т.д. 

5. По игровому оборудованию – настольные, компьютерные, театрали-
зованные, сюжетно-ролевые и т.д.  

При использовании педагогических игровых технологий важно заинте-
ресовать ребенка происходящим. Игровой интерес высок, когда наблюдаем: 

− длительную заинтересованность ребенка игрой, развитием сюжета и 
исполнением роли; 

− желание ребенка принимать на себя определенную роль; 
− наличие любимой роли; 
− нежелание заканчивать игру; 
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− активное исполнение ребенком всех видов работ (лепки, рисования); 
− желание делиться со сверстниками и взрослыми своими впечатлени-

ями после окончания игры. 
Использование игровых педагогических технологий на всех этапах обу-

чающего процесса повышает речевую активность детей. Но особенно прогресс 
заметен при использовании игровых технологий на занятиях по развитию речи 
и в индивидуальной работе с детьми. 

Обычно занятия начинаются с артикуляционной гимнастики – ком-
плекса специальных упражнений, направленных на укрепление органов рече-
вого аппарата, для формирования правильного звукопроизношения. Все 
упражнения проводятся перед зеркалом в виде игры. Каждый элемент гимна-
стики обыгрывается каким-нибудь сюжетом, сказкой или историей. Сначала 
упражнения проводим медленно, не спеша, 4-5 упражнения в день, затем при-
бавляем по одному новому. В нашей педагогической копилке есть готовые 
схемы проведения артикуляционной гимнастики. 

Далее проводим с ребёнком дыхательную гимнастику. Для развития ды-
хания ребенка мы используем дыхательные игры: сдуваем снежинки, бу-
мажки, пушинки со стола, с руки; играем с вертушками; используем такое иг-
ровое упражнение, как «Загони мяч в ворота», «Горячо – Холодно», «Удержи 
пёрышко в воздухе». Часто используем в своих играх методические пособия, 
изготовленные своими руками, такие как «Буря в стакане», «Вальс листьев», 
«Здравствуй, солнышко». 

Для развития у воспитанников связной речи используем сказкотерапию. 
Эта технология позволят совершенствовать лексико-грамматические средства 
языка, развивать диалогическую и монологическую речь. В нашей деятельно-
сти применяем «Салат из сказок» (смешивание разных сказочных сюжетов), 
«Изменение характера персонажей» (старая сказка на новый лад), «Появление 
новых героев» (как сказочных, так и современных), «Появление в сказке но-
вых атрибутов» (волшебные предметы, бытовые приборы и т.д.), «Что будет, 
если…?» (сюжет задаёт воспитатель). 

Усвоению элементов речевого общения (мимика, жест, поза, интонация, 
модуляция голоса), пополнению словарного запаса, усвоению элементов рече-
вого общения, развитию артикуляционного аппарата способствует куклотера-
пия. При игре с куклой формируется диалогическая, эмоционально насыщен-
ная речь.  

Для обогащения словарного запаса, при обучении составлению расска-
зов, при пересказах художественной литературы, при отгадывании и загады-
вании загадок, при заучивании стихотворений, пословиц и поговорок исполь-
зуем мнемотаблицы. Данные схемы служат дидактическим материалом в ра-
боте по развитию связной речи детей. Таким образом монотонное заучивание 
стихов или проговаривание чистоговорок превращается в увлекательную 
игру.  

Общеизвестный факт, что развитие мелкой моторики способствует и ре-
чевому развитию. В психологии популярно исследование М.В. Фоминой, ко-
торая установила зависимость между уровнями развития речи и мелкой 
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моторики: чем больше развита мелкая моторика, тем совершеннее активная 
речь ребенка. Такая зависимость объясняется тем, что около трети всей пло-
щади двигательной проекции в коре головного мозга занимает проекция кисти 
руки, расположенная очень близко от речевой моторной зоны. Именно этот 
факт навел ученых на мысль о том, что тренировка тонких движений пальцев 
рук оказывает на развитие активной речи не меньшее влияние, чем непосред-
ственное речевое общение ребенка и взрослого. 

Игры со шнуровками, прищепками, бусинами, мозаики – незаменимые 
помощники. С их помощью мы повышаем у детей концентрацию внимания, 
развиваем координацию и формируем навыки последовательных действий. 
Такие игры тренируют усидчивость и являются одним из этапов подготовки 
руки к письму.  

А вот пальчиковые игры – прекрасное средство переключить детей на 
другой вид деятельности. Проговаривание стихов одновременно с движени-
ями делает речь детей более ритмичной, громкой, четкой и эмоциональной. 

Наша педагогическая копилка богата дидактическими играми. Они как 
вид игровой технологии в ДОУ способствуют и речевому развитию. 

Виды дидактических игр: игры с предметами (игрушками), настольно-
печатные игры, словесные игры. 

В работе над дикцией, силой голоса, темпом речи используем скорого-
ворки, чистоговорки, загадки, стихи. Дети произносят их громко, шепотом, 
вполголоса и с разной скоростью (медленно, умеренно, быстро). Игра «Скажи 
с разным настроением» – позволяет дошкольникам пользоваться повествова-
тельной, вопросительной и восклицательной интонацией. Для формирования 
грамматического строя речи дошкольников используем дидактические игры 
«Рассели по домикам», «Кто где живет?», «Кто как голос подает?». 

Одни игры учат детей вести диалог, например, игра «О чём спросить при 
встрече» учит детей вступать в контакт. Дети передают мяч, формулируя во-
прос, который можно задать знакомому при встрече, и ответить на него. 

Игры «Что бывает квадратным?» (кубик, пуфик, шкаф, тумба и т.д.), 
«Что бывает высоким?» (гора, дерево, человек, дом и т.д.), «Что бывает холод-
ным?» (вода, снег, лед, роса, иней камень, ночь и т.д.) и подобные расширяют 
словарь детей, развивают воображение, память, ловкость, ведь вместе с вопро-
сом нужно поймать мяч, а с ответом вернуть его. 

С помощью игры ребенок начинает видеть форму, цвет, расстояние, чув-
ствовать запахи, слышать мелодию, разные звуки. Малыш ощущает себя ча-
стью огромного мира, очень интересного и разнообразного, при этом, постигая 
правила поведения в окружающем его мире. Использование в коррекционной 
работе разнообразных нетрадиционных методов и приемов предотвращает 
утомление детей, поддерживает у детей с различной речевой патологией по-
знавательную активность, повышает эффективность логопедической работы в 
целом, следовательно, ускоряет процесс коррекции. 

Речевые занятия в игровой форме дают большой результат. Наблюда-
ется желание всех воспитанников участвовать в этом процессе, который акти-
визирует мыслительную деятельность, обогащает словарный запас детей, 
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развивает умение наблюдать, выделять главное, конкретизировать информа-
цию, сопоставлять предметы, признаки и явления, систематизировать накоп-
ленные знания. 
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В статье раскрывается понятие духовно-нравственных ценностей, дается характери-

стика особенностей развития ребенка дошкольного возраста, анализируется взаимодей-
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В деятельности дошкольных образовательных учреждений важным мо-

ментом является формирование духовно-нравственных ценностей у детей. 
Данный процесс является достаточно сложным, который длится на протяже-
нии всей жизни. Однако, его основы закладываются в раннем детстве. Период 
дошкольного возраста является наиболее важным, поскольку в это время про-
исходит формирование у детей представления о своем месте и своей роли в 
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жизни и в обществе, а также его духовно-нравственное сознание и самосозна-
ние [3].  

Духовно-нравственные характеристики включают в себя дружбу, уваже-
ние, милосердие, доброту, любовь к ближнему, взаимопомощь. Духовно-нрав-
ственное воспитание тесно связано с внутренним миром ребенка, принятием 
духовных ценностей, формированием характера. Ребенок развивается це-
лостно в определенных условиях благодаря взаимодействию с окружающими, 
приобретая их опыт, нормы морали, образцы поведения. Стремление к духов-
ным ценностям помогает ребенку легче преодолевать жизненные преграды, 
жить в гармонии с собой и окружающими. 

Актуальность данной темы заключается в том, что в условиях современ-
ности все чаще отмечается утрата обществом сформированных ранее принци-
пов и норм морали. Именно на данном этапе ребенку необходима всесторон-
няя поддержка для правильного понимания основ формирования личности, а 
также духовно-нравственных ценностей в частности, что объясняется стрем-
лением общества передать следующему поколению систему нравственных 
ценностей.  

Духовно-нравственными ценностями называются некие ориентиры, 
определяющие взаимодействие человека с объектами действительности и ре-
гулирующие его поведение, а также являющиеся основой его социальных по-
ступков и личностного выбора [1]. 

Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста явля-
ется первой и самой важной ступенью в развитии личности ребенка. Именно в 
этот возрастной период ребенок воспринимает и переживает свои первые ду-
ховные и нравственные впечатления, в результате чего образуется опыт, в 
дальнейшем определяющий его жизненный путь. Отличительной чертой про-
цесса духовно-нравственного развития является длительность и непрерыв-
ность, в то время как его результаты отсрочены во времени. 

Важнейшими задачами нравственного воспитания детей дошкольного 
возраста являются формирование нравственных чувств и поведения, положи-
тельных навыков, представлений и поступков. Воспитание нравственных 
чувств у дошкольников зарождается в процессе общения со взрослыми, в ре-
зультате чего у ребенка происходит представление таких понятий, как привя-
занность, любовь, совесть и мораль. 

Отмечается несколько этапов нравственного становления личности ре-
бенка, а именно: развитие понимания о нравственном качестве (ценности), 
возникновение мотивов, появление отношения к качеству (ценности), потреб-
ность и практическая реализация, которая проявляется в собственных поведе-
нии и поступках. 

Процесс духовно-нравственного воспитания сложная структура, вклю-
чающая в себя взаимодействие детей с воспитателем, а также внутри коллек-
тива, которая направлена на достижение должного уровня нравственной вос-
питанности личности ребенка с учетом его возрастных и индивидуальных осо-
бенностей. 
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В результате формирования духовно-нравственных ценностей у детей 
дошкольного возраста основное место занимают семья и дошкольное образо-
вательное учреждение. Поэтому для эффективного личностного развития 
необходимо именно взаимодействие этих двух воспитательных институтов. 
Именно родители закладывают основы нравственности человека, норм пове-
дения, ценностные ориентиры, которые будут для ребенка определяющими в 
жизни. Помимо вышесказанных духовных качеств семья содействует разви-
тию у ребенка индивидуальности, творческой активности и навыков общения. 

Стоит подчеркнуть, что в современном мире помимо произошедших 
глобальных изменений во всех областях жизни человека, институт семьи пе-
реживает сильнейший кризис. Следствием данной ситуации является утрата 
преемственности традиций и нарушение межпоколенческих связей.  

В результате проведения социального опроса «Отношения к семейным 
традициям в современном обществе», в котором приняли участие свыше 250 
респондентов, было выявлено уменьшение важности семейных традиций, как 
составляющей духовно-нравственных ценностей. 

Отвечая на вопрос: «Важны ли семейные традиции в современном об-
ществе», респонденты ответили:  

• да – 73 %;  
• затрудняются ответить – 12 %;  
• нет –13,6 %.  
Также стоит отметить, что 32,8 % респондентов, отвечая на вопрос о ме-

сте в современном обществе преемственности поколений, ответили, что сей-
час данный вопрос потерял свою значимость. Вследствие этого следует под-
черкнуть, что очевидно происходит утрата передачи семейных духовно-нрав-
ственных ценностей [2].  

Первым и особо важным звеном системы образования являются до-
школьные образовательные учреждения, где происходит дальнейшее при-
умножение нравственного опыта. Духовно-нравственное воспитание напря-
мую объединено с всесторонним развитием ребенка. 

На сегодняшний день система дошкольного образования с каждым го-
дом все больше модифицируется. С одной стороны, такие изменения происхо-
дят в следствие запросов общества, поэтому они необходимы, с другой сто-
роны – для слишком быстрых изменений не всегда должным образом подго-
товлена основа для перемен. Предъявляются новые требования к образова-
тельной организации, профессиональной компетенции педагога и воспита-
теля, профессиональным знаниям, навыкам и умениям, поощряется инноваци-
онная деятельность, новаторство в работе. 

Проблема формирования у дошкольников нравственных качеств, охва-
тывает все стороны воспитательно-образовательного процесса. В условиях пе-
рехода на новую Федеральную государственную программу дошкольного об-
разования, основными задачами духовно-нравственного развития детей до-
школьного возраста является развитие патриотизма и гражданственности; ор-
ганизация гуманного отношения к людям и окружающей природе; формиро-
вание духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к 
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культурному наследию своего народа; уважение к своей нации и к представи-
телям других национальностей; формирование положительных, доброжела-
тельных, коллективных взаимоотношений; воспитание уважительного отно-
шения к труду. 

Особую значимость в деятельности воспитателя играет его личностная 
направленность, которая включает в себя умение создать необходимые усло-
вия для ребенка, его развития и социализации. У педагогов дошкольных обра-
зовательных учреждений должны присутствовать такие качества, как добро-
желательность, принятие, умение правильно строить диалог с детьми, учиты-
вая их особенности и возможности. Личность воспитателя непосредственно 
влияет на формирование качеств личности ребенка, таким образом, он явля-
ется духовно-нравственным ориентиром дошкольника [3].  

В настоящее время отмечается тенденция снижения воспитательной 
функции семьи. Поэтому многие родители перекладывают полностью процесс 
воспитания на дошкольные образовательные учреждения, считая, что фунда-
мент для становления личности ребенка был уже заложен семьей, а дальней-
шее его развитие является прямыми обязанностями педагогов. Также важной 
проблемой отношений между детьми и родителями является отсутствие у по-
следних специализированных знаний в области педагогики и психологии, что 
приводит к непониманиям в семье, а также дефициту внимания у детей. 

Взаимодействие семьи и дошкольного образовательного учреждения яв-
ляется необходимым условием оптимального формирования духовно-нрав-
ственных ценностей детей. Педагогов и родителей объединяет общая цель: 
формирование личности ребенка, его нравственное развитие. Поэтому наибо-
лее эффективной формой взаимодействия семьи и дошкольных образователь-
ных учреждений является сотрудничество. 

Связь педагогов дошкольного образовательного учреждения с родите-
лями по вопросам нравственного воспитания ребенка дошкольного возраста 
имеет следующие особенности: осуществление партнерских отношений с се-
мьей каждого ребенка; объединение усилий в вопросах развития и воспитания 
детей дошкольного возраста; организация взаимопонимания и общности ин-
тересов; активизация и обогащение воспитательных умений и навыков у ро-
дителей. Все формы взаимодействия педагогов с родителями по вопросам 
нравственного воспитания дошкольников подразделяются на коллективные, 
индивидуальные и наглядно-информационные; традиционные и нетрадицион-
ные. 

При организации проведения занятий и использования определенных 
методов необходимо учитывать специфику детского возраста. Важным мо-
ментом является то, что духовно-нравственное развитие дошкольника опреде-
ляется именно степенью социального развития и вовлечением в культурные 
традиции, связанными в первую очередь с уровнем воспитания и образования 
ребенка, а также образом жизни его семьи [4]. 

Таким образом, формирование духовно-нравственных ценностей явля-
ется достаточно сложным процессом становления личности ребенка. Для его 
восстановления и поддержания необходимо объединение деятельности всех 
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социальных институтов, которые оказывают прямое воздействие на развитие 
и воспитание ребенка. 
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ного выгорания как совокупность физических, эмоциональных и когнитивных симптомов, 
возникающих из-за стресса, связанного с ограничениями и требованиями карьерного роста. 
Развитие этого синдрома имеет стадиальную природу, проявляясь сначала в энергетических 
затратах, а затем в усталости, разочаровании и потере интереса к работе. 
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В настоящее время проблема эмоционального выгорания является одной 

из значимых и приоритетных. Наше общество развивается так, что все больше 
людей выбирают профессии по типу человек-человек и как раз сюда относится 
педагогический состав всех общеобразовательных учреждений. Профессия 
педагога имеет ряд общих проблем. И среди них необходимо выделить одну – 
это синдром эмоционального выгорания. Это происходит в связи с большой 
эмоциональной напряженностью профессиональной деятельности педагога, 



129 

нестандартностью педагогических ситуаций, ответственностью и сложностью 
профессионального труда учителя.  

А.А. Реан определил синдром эмоционального выгорания как «синдром 
физических, эмоциональных и познавательных симптомов, которые испыты-
вает профессионал, неспособный справиться эффективно со стрессом, вызван-
ным ограничениями, касающимися его цели и личной карьеры» [1]. 

Развитие синдрома носит стадиальный характер. Сначала наблюдаются 
значительные энергетические затраты. По мере развития синдрома появляется 
чувство усталости, которое постепенно сменяется разочарованием, сниже-
нием интереса к своей работе.  

Распространенной является модель синдрома выгорания Маслач и  
С. Джексон (1981 г.). Они выделяют три его основных составляющих:  

1. Эмоциональное истощение обнаруживает себя в чувствах беспо-
мощности, безнадежности, в эмоциональных срывах, усталости, снижении 
энергетического тонуса и работоспособности, возникновении физического 
недомогания. Возникает чувство «приглушенности», «притупленности» эмо-
ций, наступает безразличие к потребностям других людей.  

2. Деперсонализация проявляется в деформации отношений с дру-
гими людьми. В одних случаях это может быть повышение зависимости от 
других. В других случаях – повышение негативизма по отношению к людям. 
При появлении деперсонализации педагог перестает воспринимать воспитан-
ников как личностей. Он дистанцируется, ожидая от них самого худшего. 
Негативные реакции проявляются по-разному: нежелание общаться, склон-
ность унижать, игнорировать просьбы.  

3. Ограничена профессиональная реализация (или редукция личных 
достижений) – третий компонент выгорания. Может проявляться либо в тен-
денции к негативному оцениванию себя, своих профессиональных достиже-
ний и успехов, негативизме относительно служебных достоинств и возможно-
стей, либо в редуцировании собственного достоинства, ограничении своих 
возможностей, обязанностей по отношению к другим.  

Относительно факторов, вызывающих синдром профессионального вы-
горания, можно выделить три группы факторов, оказывающих влияние на раз-
витие синдрома выгорания:  

1. К личностным факторам риска «выгорания» относятся склонность 
интраверсии; реактивность; низкая или чрезмерно высокая эмпатия; жесткость 
и авторитарность по отношению к другим; низкий уровень самоуважения и 
самооценки и др. В ряде исследований обнаружилось, что наиболее подвер-
жены «выгоранию» трудоголики – те, кто решил посвятить себя реализации 
только рабочих целей, полностью поглощен работой, постоянно трудится без 
отдыха, ежедневно работает с полной самоотдачей и ответственностью, в 
ущерб другим личным интересам и потребностям; 

2. Статусно-ролевые факторы риска выгорания включают ролевой 
конфликт; ролевую неопределенность; неудовлетворенность профессиональ-
ным и личностным ростом (ростом (самоактуализацией); низкий социальный 
статус; ролевые поведенческие стереотипы, ограничивающие творческую 
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активность; отверженность в значимой (значимой (референтной) группе; нега-
тивные полоролевые (гендерные) установки, ущемляющие права и свободу 
личности; 

3. К корпоративным (профессионально-организационным) факторам 
риска выгорания относятся нечеткая организация и планирование труда; мо-
нотонность работы; вкладывание в работу больших личностных ресурсов при 
недостаточности признания и положительной оценки; строгая регламентация 
времени работы, особенно при нереальных сроках исполнения; негативные 
или «холодные» отношения с коллегами, отсутствие сплоченности, напряжен-
ность и конфликты в профессиональной среде, недостаточная поддержка со 
стороны коллег; конфликты, конкуренция; дефицит административной, соци-
альной и профессиональной поддержки. 

Следует отметить, что ни один из факторов сам по себе не может вызвать 
возникновение выгорания – это результат действия совокупности всех факто-
ров как на всех факторов как на профессиональном, так и на личностном 
уровне. 

В научной и популярной литературе можно найти большое число раз-
личных методов преодоления эмоционального выгорания, например.  

Отвлекайтесь:  
• Прогулка на природе даже в течение краткого временного перерыва 

в работе окажет положительный эффект; 
• Попробуйте перевести свои мысли на другую тему; 
• Оглянитесь вокруг себя и п 
• Обратите внимание на детали.  
Снижайте значимость событий: 
• «Это не самое важное событие в моей жизни»; 
• «Ничего страшного» 
• «Перестань заниматься утрированием» 
Действуйте:  
• Ручная работа помогает бороться со стрессовой ситуацией; 
• Организовать (навести порядок) в вещах дома\на работе\на учёбе; 
• Пробежки, пешие прогулки или активные прогулки помогут спра-

виться со стрессом. 
Занимайтесь творчеством, так как это помогает исцелить душу (напри-

мер, занятие рисованием, танцами, лепкой и тому подобное).  
Выражайте эмоции:  
• Покажите эмоции с помощью жестов, мимики, голоса; 
• Помните, порвите бумагу; 
• Попытайтесь изобразить чувство, которое испытываете сейчас.  
А.О. Прохоров отмечает «… истощение проявляется через результат 

длительного психологического напряжения и представляет собой перманент-
ный (длительный) стресс, неравновесное психическое состояние, поэтому его 
развитие можно рассматривать как динамический процесс» [2]. 

Наибольшее сочетание компонентов СЭВ характерно для учителей со 
стажем от 10 до 20 лет и в возрасте от 41 до 55 лет. Результаты исследований 
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72 педагогов дошкольного образовательного учреждения (учреждения (Чепи-
кова Н.В., 2015) показали, что синдром эмоционального выгорания более вы-
ражен среди педагогов, имеющих стаж работы более 25 лет и в возрасте более 
45 лет. Отдельные симптомы, такие как «редукция профессиональных обязан-
ностей», «загнанность в клетку» начинают проявляться у педагогов со стажем 
работы более 10 лет и в возрасте старше 30 лет. Причиной спада профессио-
нальной активности педагогов от 30 до 40 лет может служить кризис середины 
жизни. Человек в первый раз оглядывается назад, оценивает прошлое, обду-
мывает свои достижения, подводит некоторые итоги. При этом исследовате-
лями отмечается, что синдром эмоционального выгорания приводит к негатив-
ным последствиям, таким как: ухудшение психического и физического здоро-
вья, нарушение системы межличностных отношений, снижение эффективно-
сти профессиональной деятельности, развитие негативных установок по отно-
шению к коллегам, учащимся. 

Поэтому актуальным становится изучение особенностей проявления 
данного синдрома, уточнение факторов, обусловливающих его формирование 
в процессе возрастного и профессионального развития учителей с целью раз-
работки научно обоснованных программ профилактики и коррекции. 
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