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Аннотация. Статья рассматривает преступность как сложное социальное явление, охватывающее 

разнообразные формы негативного поведения, нарушающего установленные законы. Автор анализирует 
основные характеристики преступности, выделяя социальные, экономические, психологические и куль-
турные факторы, а также рассматривает ее связь с социальными институтами. Обсуждаются социаль-
ные корни преступности, подчеркивая влияние общественных условий, неравенства и отсутствия воз-
можностей на формирование преступного поведения. В статье также отмечается, что преступность 
имеет серьезные последствия для общества, включая экономический ущерб и нарушение социальных свя-
зей. Завершается статья обсуждением необходимости комплексного подхода к борьбе с преступностью, 
включая социальные программы и меры по предупреждению. 

 
Ключевые слова: преступность, социальные аспекты, экономические факторы, психологические ха-

рактеристики, культурные влияния, социальные институты, социальные корни, последствия, борьба с 
преступностью, социальные программы. 

 
реступность, как вид социально-негатив-
ного отклоняющегося поведения, пред-

ставляет собой явление, которое пронизывает 
различные общественные структуры и оказы-
вает влияние на все аспекты жизни. Она явля-
ется объектом внимания ученых, социологов, 
криминологов и правоведов, стремящихся по-
нять причины и последствия этого явления  
[1, с. 155-161]. 

Важно подчеркнуть, что преступность не яв-
ляется статичным процессом, и ее динамика 
зависит от разнообразных факторов, пронизы-
вающих общество. В данной работе рассмот-
рим основные характеристики преступности, 
ее социальные корни и последствия для обще-
ства. 

Преступность представляет собой ком-
плексное явление, охватывающее разнообраз-
ные формы негативного поведения, нарушаю-
щего законы общества. Она может выражаться 
в различных формах, начиная от краж и грабе-
жей, заканчивая убийствами и организованной 

преступностью. Однако все эти проявления 
преступности объединяет нарушение установ-
ленных законов и норм [2, с. 443-451]. 

Следует отметить, что каждый вид преступ-
ления имеет свои особенности и причины, ко-
торые требуют детального анализа и подходов 
в борьбе с ним. 

Основные характеристики преступности 
включают в себя такие аспекты, как социаль-
ные, экономические, психологические и куль-
турные факторы. Исследование каждого из 
этих аспектов позволяет выявить взаимосвязи 
и влияние различных факторов на динамику 
преступности. 

Социальные аспекты преступности связаны 
с неравенством и социальными различиями в 
обществе. Экономические факторы могут иг-
рать роль в мотивации преступных действий, 
особенно в условиях бедности и безработицы. 

Психологические аспекты включают в себя 
мотивацию, личностные черты и психические 
расстройства, которые могут быть связаны с 

П 
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преступным поведением. Культурные факторы 
отражают влияние общественных ценностей, 
традиций и норм на формирование представ-
лений о том, что является приемлемым или не-
приемлемым [3, с. 117-119]. Эти аспекты взаи-
модействуют и влияют на формирование пре-
ступных тенденций в обществе. 

Преступность также может быть рассмот-
рена с точки зрения социальных институтов, 
таких как семья, образование, религия и массо-
вые медиа. Семейное воспитание и образова-
ние могут оказывать существенное воздей-
ствие на формирование моральных ценностей 
и норм поведения. 

Религиозные убеждения также могут слу-
жить ориентиром для индивида, помогая ему 
различать между добром и злом. Массовые ме-
диа, в свою очередь, могут формировать об-
разы и стереотипы, воздействуя на психику и 
поведение людей. Анализ влияния каждого из 
этих институтов на формирование представле-
ний о преступности расширяет понимание ме-
ханизмов, способствующих ее возникновению. 

Преступность, как правило, является ре-
зультатом взаимодействия множества факто-
ров, и нельзя свести ее к одному единствен-
ному обстоятельству. Исследование преступ-
ности требует системного подхода, учитывая 
сложные взаимосвязи между различными фак-
торами, влияющими на ее проявление. 

Важно отметить, что преступление не всегда 
является следствием низкого социального ста-
туса или бедности. Оно может возникнуть в лю-
бом общественном классе и среди представи-
телей различных профессий. Следовательно, 
для эффективного противостояния преступно-
сти необходимо учитывать разнообразие ее 
проявлений в различных социокультурных 
контекстах. 

Одним из ключевых вопросов в изучении 
преступности является вопрос о ее социальных 
корнях. Системный анализ общественных 
условий, в которых формируется инфраструк-
тура преступности, позволяет выявить тенден-
ции и механизмы ее возникновения. Многие 
исследователи приходят к выводу, что обще-
ственные условия, такие как неравенство, со-
циальная изоляция и отсутствие возможно-
стей, могут способствовать появлению пре-
ступности. 

Важно отметить, что данные условия не все-
гда являются непосредственными причинами, 
но они создают благоприятную почву для раз-
вития преступности в обществе. Большинство 

людей, попадающих в сферу преступности, 
сталкиваются с трудностями в адаптации к об-
ществу и находят альтернативные способы вы-
живания. Таким образом, сочетание социаль-
ных условий и индивидуальных стратегий при-
водит к формированию преступных тенденций 
в обществе. 

Однако необходимо также учитывать, что 
не все люди, находящиеся в трудных социаль-
ных условиях, становятся преступниками. Су-
ществует ряд других факторов, таких как инди-
видуальные характеристики личности, кото-
рые могут влиять на решение человека прибег-
нуть к преступному поведению. Исследование 
психосоциальных аспектов личности в контек-
сте преступности дает возможность выявить 
специфические паттерны и факторы, влияю-
щие на принятие индивидуальных решений. 

Психологические расстройства, асоциаль-
ное поведение и низкая степень контроля над 
своими импульсами могут создать предпо-
сылки для преступных действий [4, с. 253-259]. 

Анализ этих факторов позволяет лучше по-
нять механизмы формирования преступного 
поведения на уровне индивида. Преступность, 
как явление, несет в себе серьезные послед-
ствия для общества в целом. Она вызывает 
ощутимый экономический ущерб, так как тре-
бует затрат на правоохранительные органы, 
систему уголовного правосудия и реабилита-
цию. 

Кроме того, преступность часто приводит к 
разрушению социальных связей, угрожает без-
опасности граждан и создает обстановку страха 
и неуверенности. Эти последствия оказыва-
ются значительными и требуют системного 
подхода к противостоянию преступности. 

Существенным аспектом борьбы с преступ-
ностью является разработка и реализация эф-
фективных социальных программ и мер по 
предупреждению преступности. Системный 
подход к разработке социальных программ 
предполагает учет многообразия факторов, 
влияющих на преступность, и предоставление 
комплексных решений. 

Эти меры могут включать в себя поддержку 
экономического развития, создание возмож-
ностей для образования и трудоустройства, а 
также развитие программ по реабилитации и 
социальной адаптации для тех, кто уже совер-
шил преступление. 

Проактивное воздействие на социальные 
факторы, способствующие преступности, 
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представляет собой важный аспект эффектив-
ного предупреждения и борьбы с ней. 

В заключение преступность представляет 
собой серьезное социальное явление, которое 
оказывает воздействие на различные сферы 
общественной жизни. Разнообразие ее прояв-
лений и взаимосвязи с многочисленными фак-
торами подчеркивают сложность проблемы и 
необходимость комплексного подхода к ее ре-
шению. Ее характеристики включают в себя со-
циальные, экономические, психологические и 
культурные факторы. 

Изучение социальных корней преступности 
позволяет более полно понять природу этого 
явления и разработать эффективные меры по 
его предотвращению. Борьба с преступностью 
требует комплексного подхода, включающего в 
себя не только уголовное наказание, но и соци-
альные программы по устранению негативных 
условий, способствующих ее распростране-
нию. 

Исследование социальных корней преступ-
ности позволяет более полно понять природу 
этого явления и разработать эффективные 
меры по его предотвращению. Важно помнить, 
что борьба с преступностью требует не только 
уголовного наказания, но и системных измене-
ний в социуме, направленных на устранение 
условий, способствующих ее распростране-
нию. 
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остановка проблемы. Для того чтобы выяс-
нить, в каком состоянии находится Юрис-

пруденция, необходимо выйти за ее пределы. 
При моделировании развития современной 
науки теории государства и права нужно опре-
делить и проанализировать проблемы ее раз-
вития, выяснить основные тенденции и пер-
спективные изменения, которые ждут эту 
науку в ближайшие годы. 

Современная теория государства и права 
как наука и педагогическая дисциплина нужда-
ется в перестройке ее содержания, поскольку ее 
методология обеспечивает теоретическими 
положениями государственно-правовую жизнь 
демократического общества. Однако, теперь 
она не совсем отвечает этим задачам, потому 
что происходит ее нестабильное развитие. Не-
адекватно она реагирует на коренные измене-
ния во многих аспектах теоретического бытия, 
недостаточно четко обоснованно продуцирует 
новейшие, созвучные настоящему научные по-
ложения. Одной из причин такой ситуации яв-
ляется, на наш взгляд, то, что до сих пор ученые 
еще должным образом не рассматривают по-
требность осовременивания методологии пра-
воведения как актуальную научную проблему, 
ведь та методология, которую приходится ис-
пользовать теперь, представляет собой смесь 
достояния с советских времен и нечетких 

попыток некоторых современных ученых из-
менить и несколько обновить ее. 

Состояние исследования. Обозначенная 
нами тема все больше привлекает внимание 
ученых-теоретиков, что обусловлено теми из-
менениями, которые произошли в течение по-
следних десятилетий в обществе, на которые, 
бесспорно, требуется адекватное реагирование 
отечественной науки. Следует отметить благие 
намерения, в том числе И. В. Честнова, который 
выделил ряд первоочередных проблем, стоя-
щих перед теорией государства и права. Они 
касаются уточнения определения предмета 
правового регулирования, системы (струк-
туры) права и методов правового регулирова-
ния; переосмысления функций современного 
государства с точки зрения трансформации ли-
беральной идеологии; определения критериев 
научности юриспруденции после осознания 
ограниченности принципов классического ра-
ционализма и т. п. [1, с. 5]. Основной выход из 
этой проблемы, по мнению этого автора, за-
ключается в том, что преодоление кризиса 
юридической науки возможно благодаря пере-
смотру статуса юриспруденции в системе наук 
и переориентации теории на решение глобаль-
ных проблем современности, от которых юрис-
пруденция не может и не должна отходить. 

Кстати, в среде российских ученых царит 
мнение о том, что теория государства  

П 
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нуждается в немедленной модернизации, а со-
ответственно - и ее методология. Это предпо-
лагает отказ от традиционного либерального 
представления о государстве как неизбежном 
зле, которому можно отвести лишь роль «ноч-
ного сторожа». Кроме того, следует по-новому 
посмотреть на главную теоретическую аксиому 
современной политической жизни – принцип 
разделения властей, необходимо также пере-
смотреть соотношение государства и эконо-
мики, ведь чрезмерные надежды на свободную 
саморегулирующуюся рыночную экономику 
привели к недооценке потенциала государ-
ственной власти, теоретического обоснования 
ухода государства от влияния на экономиче-
скую сферу жизни общества. 

Однако, необходимость переосмысления 
современной теории государства не должно 
приводить к ее смешению с политологией. Для 
этого необходимо отдать политической науке 
то, что не относится к юриспруденции. Так,  
А. В. Поляков, А. В. Тимошина, Р. А. Ромашов, 
анализируя современное состояние теории 
государства и права, считают, что теория – не-
достаточная форма систематизации. Наиболее 
адекватным выражением достигнутого уровня 
знаний о государстве и праве станет система 
концепций, в рамках которой объединятся со-
циокультурные, аксиологические, антрополо-
гические и другие аспекты изучения права, что 
придаст ему универсальный, всеобъемлющий 
характер. Такая система концепций будет сво-
его рода возрожденной энциклопедией права. 
Теория права же должна излагаться с позиций 

Вопросам разработки модели развития тео-
рии государства и права как науки также уде-
лили должное внимание Б. И. Байтан,  
О. В. Мартышин, В. С. Нерсесянц, О. Е. Лейст,  
М. Н. Марченко, В. Г. Графский, А. С. Ященко,  
П. А. Сорокин, Дж. Холл, В. В. Лазарев, В. Н. Си-
нюков, Н. И. Матузова, В. М. сырых, Д. А. Кери-
мов и др. нормативизма и представлять собой 
«концепцию юридического акта» [2, c. 242]. 

Изложение основных положений. Суще-
ствующее состояние юридической науки тео-
рии государства и права уже само выступает 
обоснованием необходимости его переосмыс-
ления в соответствии с потребностями демо-
кратически настроенного общества. Прежде 
всего, нужно адекватно осознавать необходи-
мость системных изменений, осовременива-
ния модели развития теории государства и 
права как науки, в частности. Ведь необходи-
мым условием эффективного развития теории 

государства и права как науки является посте-
пенная гармоничная имплементация указан-
ных изменений, вследствие чего будет соблю-
ден закономерный эволюционный процесс ее 
развития, и она будет приобретать признаки, 
привносимые новыми социальными процес-
сами. 

Собственные научные основания теории 
государства и права лежат, по нашему мнению, 
в плоскости эмпирических видов юридической 
деятельности. Именно отсутствие собственных 
разработок в теории государства и права вли-
яет на «вторичность» ее содержания. Возникает 
закономерный вопрос: какие же тогда соб-
ственные наработки теории государства и 
права можно взять на вооружение? Их, к сожа-
лению, не так уж и много: самые главные из 
них – вопросы системы права и системы зако-
нодательства, правового регулирования и 
правотворчества, эффективности права, толко-
вания правовых норм. Все остальные предмет-
ные вопросы являются не собственно "теорети-
ческими", они инкорпорируются туда искус-
ственно. Поэтому, на наш взгляд, из научного 
содержания теории государства и права необ-
ходимо «вытолкнуть» те вопросы, которые не 
являются «родными», собственными ее разра-
ботками. Кроме того, насущной задачей явля-
ется добавление науке и учебной дисциплине 
ориентированности на теоретическое осмыс-
ление вопросов государственно-юридической 
практики. Теперь характерен определенный 
прагматизм, понимаемый как приложение 
теоретико-правовых исследований к пробле-
мам реально. 

Определенным недостатком теории госу-
дарства и права, мешающим его интенсивному 
саморазвитию, является, помимо чрезмерной 
идеологической окраски и несамостоятельно-
сти (черты, проявляющиеся и поныне), неспо-
собность науки предвидеть результаты и по-
следствия разновекторных эмпирических 
предметных актов государства, власти, обще-
ства в целом в правовой сфере. Отсутствие тео-
ретически обоснованных знаний о возможных 
(невозможных) будущих изменениях государ-
ства и права ставит под сомнение собственный 
научный статус теории государства и права как 
науки. Наглядное доказательство тому – орто-
доксальное, некритическое восприятие идеи 
разделения властей. Интеграция этой пробле-
матики в предметное поле теории государства 
и права, практическое ее применение в усло-
виях низкой правовой ориентированности 
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политических лидеров нашей страны привели, 
как известно, к ситуации «перетягивания ка-
ната», острой борьбе за более широкий круг 
полномочий. 

Неспособность науки к прогнозированию – 
это продолжение другого ее серьезного изъяна, 
на который уже обращалось внимание. Отсут-
ствие ориентации нашей науки на потребности 
социальной и юридической практики не спо-
собствует повышению ее авторитета и науч-
ного веса, что сказывается и на статусе теории 
государства и права как учебной дисциплины. 
Не случайно, теория государства и права во 
многих вузах страны уже не включается в пере-
чень выпускных государственных аттестаци-
онных экзаменов. 

Наука изучает идеальные объекты, она за-
нята построением теоретических моделей, да-
леких от прозы жизни. Классическим приме-
ром является «механизм правового регулиро-
вания". Теория государства и права отделила 
свои научные предметы от практической юри-
дической деятельности – в этом ее методоло-
гическая слабость и причина отсутствия соб-
ственных научных основ. 

Стоит также рассмотреть другой, противо-
положный взгляд на науку теории государства 
и права. Так, решение проблемы единства 
науки о государстве и праве можно достичь пу-
тем объединения теории государства с теорией 
права. Для того чтобы осовременивание мо-
дели развития теории государства и права было 
наиболее эффективным, необходимо исследо-
вать и изучить самые актуальные проблемы, 
связанные с эффективной адаптацией настоя-
щему теоретической науки, это, в частности: 
вопросы о сущности, функциях и механизме 
государства, проблемы выделения типов пра-
вопонимания, соотношения и единства есте-
ственного и положительного права и тому по-
добное. Следует также четче сформулировать 
принципы соотношения права и правовой си-
стемы, включая определение критериев раз-
граничения законности и правопорядка, пра-
вового государства и гражданского общества. 
Ведь неопределенность в теории права нередко 
приводит к нарушениям в юридической прак-
тике. Так, м. н. Марченко отмечает, что теория 
государства и права в современных условиях 
выполняет функцию обслуживания официаль-
ной идеологии, а понятия «права человека», 
«правовое государство» представляют собой 
такие же идеологические штампы, какими ко-
гда-то были «общенародное государство» или 

«социалистическая демократия». Традицион-
ную для теории государства и права методоло-
гическую и футурологическую функцию вы-
полняют сейчас отраслевые науки, в связи с 
чем теория теряет значение фундаментальной, 
обще юридической дисциплины. Отсутствие в 
системе юридического образования таких дис-
циплин, как философия и социология права, 
сравнительное правоведение, приводит к изо-
ляции науки от жизни и делает представителей 
юридической науки «талмудистами» [3, c. 18]. 

В этом контексте В. Г. Графский видит выход 
из кризисной ситуации, в которой оказалась 
современная юридическая наука, в создании 
обобщающей интегральной концепции право-
ведения. По мнению ученого, сегодня в юриди-
ческой науке существует множество "партику-
лярных" теорий, но нет обобщающей теорети-
ческой дисциплины, способной в комплексной, 
упорядоченной форме изложить неизменную 
сущность основных понятий и принципов 
права [4, c. 372]. 

Серьезной проблемой, которая возникает 
перед современной теорией государства и 
права, является теоретическое обоснование до-
пустимых возможностей применения зарубеж-
ного опыта в условиях украинского государ-
ства. 

Так, многие западные концепции бездумно 
переносились на постсоветскую почву, причем 
нередко та или иная политико-правовая мо-
дель механически копировалась без учета 
национально-исторических традиций и осо-
бенностей правовой культуры. Любая теорети-
ческая конструкция инокультурного проис-
хождения, по мнению В. В. Лазарева, должна 
восприниматься критически. В частности, ли-
беральная демократия, доказавшая свою эф-
фективность в условиях социально-стабиль-
ных государств Западной Европы, для стран 
СНГ является губительной формой государства. 
Не менее серьезной для теоретико-правовой 
науки является проблема соотношения прав 
личности и государственного интереса, что, по 
мнению некоторых ученых, должна решаться, 
исходя из приоритета последнего, поскольку 
целое определяет часть [5, c. 112]. 

На потребность разработки новой теории 
права, которая отвечала бы потребностям и ре-
алиям настоящего и смогла бы дать оценку со-
временному правовому строю, указывает В. Н. 
Синюков. По мнению ученого, существует глу-
бокий раскол между позитивным правом и 
жизнью, обусловленный тенденцией к 
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чрезмерному правовому регулированию всех 
сфер общественной жизни. На этот путь фор-
мализации общественных отношений государ-
ственную политику поставила правовая ре-
форма, осуществлявшаяся без учета особенно-
стей правовой культуры нации. Как и западно-
европейские страны, политико-правовое раз-
витие которых принималось за достойный 
подражанию образец, Украина была втянута «в 
гонку правового вооружения». Избыточная 
формализация общественной жизни привела к 
тому, что право теряет один из главных своих 
признаков - общую значимость. Вследствие 
этого правомерное поведение приобретает 
шаткий (конформистский или маргинальный) 
характер. Углубляющиеся социальные проти-
воречия представляют угрозу для самого суще-
ствования Украинского государства. Выход из 
создавшейся ситуации, по мнению В. Н. Синю-
кова, заключается в поиске свободной от дог-
матизма и эклектики новой концепции права, 
в рамках которой, в частности, стоит отка-
заться от общепринятой в отечественной тео-
ретико-правовой науке дихотомии права и за-
кона, что ведет к подрыву самой идеи законно-
сти. Кроме того, существует мнение о необхо-
димости признания источником права юриди-
ческого прецедента, играющего важную роль в 
современном правовом регулировании и объ-
единяющего право с жизнью [6, с. 158]. С мето-
дологической точки зрения стоит указать на 
несколько принципиальных особенностей. 
Главная задача теории государства и права, не-
смотря на все идеологические и социальные 
катаклизмы, имевшие место в течение послед-
них десятилетий, остается неизменной: это эф-
фективное функционирование политико-пра-
вовой системы общества, достигаемое через 
объяснение тенденций и сущности государства 
и права, через анализ и критику существующих 
политологических и юридических конструк-
ций, рефлексию и прогнозирование правового 
развития. В то же время, современная теория 
государства и права все чаще подвергает ана-
лизу проблемы, которые по своим свойствам 
являются философскими, что, конечно, не свя-
зано с инкорпорацией философских проблем в 
исследовательское поле теории права, а объяс-
няется усилением внимания ученых к разра-
ботке теоретических основ юриспруденции. 

Выводы. В современной отечественной тео-
рии государства и права происходит отход от 
марксистско-ленинских догматов, характери-
зующих государство и право, как классовые 

явления. Их сущность уже не связывается с 
классовой волей, а право интерпретируется не 
только как система норм, установленных госу-
дарством. 

Новая эпоха, в которую вступило общество, 
характеризуется прежде всего релятивизмом. С 
одной стороны, он указывает на невозмож-
ность выявления одной «единственно верной» 
точки зрения, допускающей ошибочность дру-
гих, требует отказаться от «необоснованных» 
претензий науки, тем самым демонстрируя 
ограниченность наших знаний и одновре-
менно – возможность научных открытий. С 
другой стороны, доведенный до логического 
завершения радикальный релятивизм, не поз-
воляет отграничить научное знание от ненауч-
ного, «показывает бесполезность научных ис-
следований...» [7, c. 5]. 

Таким образом, самостоятельное, собствен-
ное развитие теории государства и права явля-
ется насущной потребностью настоящего. Это 
не означает необходимость отрыва теоретиче-
ской науки от всеобщей истории государства и 
права, политологии, гражданского права и дру-
гих наук. Они являются живым источником но-
вых фактов, новых идей и оценок. Однако, сле-
дует сделать содержание учебного курса тео-
рии государства и права более индивидуаль-
ным, устранить существующее дублирование 
вопросов. 

Теория государства и права как наука, по-
степенно освобождающаяся от догматов про-
шлого и теряющая политическую ангажиро-
ванность, постепенно будет приобретать 
черты, привносимые новыми социальными 
процессами 

Во-первых, теория государства и права 
вследствие глобальных мировых процессов, 
связанных с социальной интеграцией, про-
зрачностью границ, развертыванием новых си-
стем связи, коммуникаций, открытостью, 
должна стать более динамичной, плюралисти-
ческой наукой, осуществляющей активную ре-
флексию личностной, общественной, государ-
ственно-правовой деятельности. 

Во-вторых, под влиянием процессов глоба-
лизации формируются новые структуры соци-
альной интеграции - сверхдержавные полити-
ческие структуры, обладающие всеми атрибу-
тами политической власти; создаются новые 
нормы и правила, для которых характерны 
универсальность, детрадиционализм и высо-
кая точность регулирования. 
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В-третьих, для теории государства и права 
залогом ее динамического развития должны 
стать императив критики, открытости и ре-
флексии собственной позиции. Постоянная ин-
терпретация углубляющейся государственно-
правовой реальности многообразия подходов, 
реконструкций с одновременным признанием 
недостижимости абсолютной истины является 
постоянным стимулом развития и обогащения 
предмета теории государства и права, что в ко-
нечном итоге придаст этой науке большей объ-
ективности [8, c. 12]. 

Поэтому одной из главных методологиче-
ских задач теории государства и права стано-
вится разработка концепций логического ана-
лиза, которому будет подлежать, например, во-
прос о том, что является государственной дея-
тельностью индивидов, чем они руководству-
ются в своих действиях, что такое поведение 
человека, реализующего государственную 
власть и право, чем определяется язык права и 
каково его влияние на формирование правовой 
реальности, правовой деятельности, правовой 
культуры личности и т.д. герменевтический ха-
рактер этих задач очевиден, как очевидно и то, 
что подобные вопросы должны быть инкорпо-
рированы в структуру науки теории государ-
ства и права. 
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оговоры на передачу природных объектов 
и ресурсов в пользование сами по себе 

имеют уникальную природу, потому как пред-
метом данных договоров являются участки 
природной среды, вследствие этого их право-
вое регулирование осуществляется множе-
ством нормативных правовых актов, и вместе с 
тем они являются нетипичным видом недви-
жимого имущества, то есть объектом регулиро-
вания непосредственно гражданского права. 

В связи с тем, что в действующем законода-
тельстве нет четкого отнесения данных догово-
ров к какому-то определенному «виду» права, 
и заключение таких договоров, их изменение и 
расторжение регулируются множеством право-
вых норм различных отраслей права, зачастую 
на практике пользователи природных ресурсов 
и объектов сталкиваются с трудностями. В этом 
и состоит актуальность рассматриваемой 
темы. 

Чтобы лучше понять правовую природу до-
говоров на передачу природных объектов и ре-
сурсов в пользование, необходимо рассмотреть 
их виды в зависимости от объекта природо-
пользования. 

Так, недра могут предоставляться в пользо-
вание на основании соглашения о разделе про-
дукции в порядке и на условиях, закрепленных 
Федеральным законом «О соглашениях о раз-
деле продукции» [6]. 

Соглашение о разделе продукции является 
договором, в соответствии с которым Россий-
ская Федерация предоставляет субъекту пред-
принимательской деятельности на возмездной 
основе и на определенный срок исключитель-
ные права на поиски, разведку, добычу 

минерального сырья на участке недр, указан-
ном в соглашении, и на ведение связанных с 
этим работ, а инвестор обязуется осуществить 
проведение указанных работ за свой счет и на 
свой риск. Соглашение определяет все необхо-
димые условия, связанные с пользованием 
недрами, в том числе условия и порядок раз-
дела произведенной продукции между сторо-
нами соглашения в соответствии с положени-
ями Федерального закона «О соглашениях о 
разделе продукции» [6]. 

Сторонами такого соглашения являются: 
1. Российская Федерация, от имени кото-

рой в соглашении выступают Правительство 
Российской Федерации или уполномоченные 
им органы; 

2. инвесторы - юридические лица и созда-
ваемые на основе договора о совместной дея-
тельности и не имеющие статуса юридического 
лица объединения юридических лиц, осу-
ществляющие вложение собственных заемных 
или привлеченных средств (имущества и (или) 
имущественных прав) в поиски, разведку и до-
бычу минерального сырья и являющиеся поль-
зователями недр на условиях соглашения [6]. 

Соглашением о разделе продукции регули-
руются условия производства работ; раздел 
продукции, полученной в результате пользова-
ния недрами между инвестором (пользовате-
лем) и государством, сроки действия договора, 
порядок изменения и досрочного расторжения 
соглашения, ответственность сторон за нару-
шение условий соглашения [6]. 

Что касается водных объектов, то Водный 
кодекс Российской Федерации устанавливает, 
что такие объекты находятся в собственности 

Д 



Актуальные исследования • 2024. №14 (196)  Юриспруденция | 15 

Российской Федерации (федеральной соб-
ственности), за исключением некоторых слу-
чаев [5]. 

Так, пруд, обводненный карьер, располо-
женные в границах земельного участка, при-
надлежащего на праве собственности субъекту 
Российской Федерации, муниципальному об-
разованию, физическому лицу, юридическому 
лицу, находятся соответственно в собственно-
сти субъекта Российской Федерации, муници-
пального образования, физического лица, юри-
дического лица, если иное не установлено фе-
деральными законами [5]. 

При этом следует отметить, что по договору 
водопользования одна сторона – исполнитель-
ный орган государственной власти или орган 
местного самоуправления обязуется предоста-
вить другой стороне – водопользователю вод-
ный объект или его часть в пользование за 
плату. 

К договору водопользования применяются 
положения об аренде, предусмотренные Граж-
данским кодексом Российской Федерации, 
если иное не установлено Водным кодексом и 
не противоречит существу договора водополь-
зования [9]. 

Договор водопользования признается за-
ключенным с момента его государственной ре-
гистрации в государственном водном ре-
естре [9]. 

Лесные участки, находящиеся в государ-
ственной или муниципальной собственности, 
предоставляются на основании: 

1. Решения уполномоченных органов гос-
ударственной власти или органа местного са-
моуправления в случае предоставления лес-
ного участка в постоянное (бессрочное) поль-
зование; 

2. Договора аренды в случае предоставле-
ния лесного участка в аренду; 

3. Договора безвозмездного пользования 
в случае предоставления лесного участка в без-
возмездное пользование [7]. 

Необходимо отметить, что лесные участки, 
находящиеся в государственной или муници-
пальной собственности, предоставляются юри-
дическим лицам в постоянное (бессрочное) 
пользование, аренду, безвозмездное пользова-
ние, гражданам - в аренду, безвозмездное 
пользование. 

К договору аренды лесного участка приме-
няются также положения об аренде, преду-
смотренные Гражданским кодексом 

Российской Федерации и Земельным кодексом 
Российской Федерации [7]. 

Таким образом, как следует из анализа вы-
шеуказанных норм, приведенное выше приро-
доресурсное законодательство практически во 
всех случаях напрямую установило, что к дого-
ворным отношениям по поводу участков при-
родной среды применяются положения Граж-
данского кодекса, что дает право считать сле-
дующее: договоры на передачу природных 
объектов и ресурсов в пользование являются 
непосредственной частью гражданского право-
вого регулирования. 

Несмотря на то, что право собственности на 
природные ресурсы содержательно отличается 
от иных объектов гражданских прав вследствие 
невозможности индивидуального осуществле-
ния без существенного ограничения интересов 
других лиц, оно все же является их непосред-
ственной частью. 

Как верно подметил Яровой А. П., природ-
ные ресурсы и объекты в любом случае должны 
вовлекаться в экономический оборот, но дела-
ется это через арендные отношения, которые 
должны в равной мере учитывать специфику 
природных ресурсов и общие начала аренды, 
предусмотренные гражданским правом [7]. 

По мнению Мироновой Л. А., гражданско-
правовые договоры в сфере природопользова-
ния носят комплексный характер, поскольку 
включают в себя, наряду с частноправовыми 
элементами, и некоторые публично-правовые 
ограничения, например участие органов госу-
дарственной власти в отношениях по исполь-
зованию природных объектов имеет двой-
ственный характер. С одной стороны, они вы-
ступают субъектом договора в сфере природо-
пользования, а с другой – органом, осуществ-
ляющим контроль за исполнением данного до-
говора [8]. 

Договоры на передачу природных объектов 
и ресурсов в пользование можно также рас-
сматривать с точки зрения административного 
права и считать такие договоры непосред-
ственно административными, а не граждан-
ско-правовыми. 

Так, административный договор – это за-
ключенное на основе норм административного 
права соглашение, одним из обязательных 
участников которого является субъект государ-
ственного управления в лице его органа и 
должностного лица либо органа местного са-
моуправления, который реализует 
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управленческие функции и наделен соответ-
ствующими властными полномочиями [3]. 

По мнению Бахраха Д. Н., административ-
ный договор является особым видом публич-
ных договоров и поэтому имеет специфиче-
ские признаки [2]. 

Так, одним из признаков является то, что 
противоположной стороной по отношению к 
его постоянному участнику – органам, облада-
ющим властными полномочиями, – могут вы-
ступать и субъекты, которые в публично-пра-
вовой сфере не являются носителями властно-
регулирующих функций (например, негосудар-
ственные частные предприятия и организации, 
граждане) [1, с. 23-27]. 

Также административные договоры в каче-
стве обязательных условий их заключения мо-
гут содержать удовлетворение общественного 
(публичного) либо государственного интереса; 
определение административного (публичного) 
режима реализации определенных задач и 
функций; осуществление контроля за его реа-
лизацией со стороны органов управления; воз-
можность прекращения административного 
договора в одностороннем порядке органами 
(должностными лицами) исполнительной вла-
сти при неисполнении или ненадлежащем ис-
полнении другой стороной принятых обяза-
тельств; установление возможности разреше-
ния возникающих споров в органах админи-
стративной юстиции и в судебных органах [2]. 

Следует отметить, что в административном 
договоре, являющемся особым видом публич-
ного договора, одновременно присутствуют 
черты власти-подчинения и юридического 
равноправия – властность одной стороны по 
отношению к другой и обязательное наличие 
согласия обеих сторон на заключение соответ-
ствующего договора и осуществление дей-
ствий, им предусмотренных. Условие наличия 
добровольного согласия его участников отли-
чает административный договор от актов госу-
дарственного управления, то есть приказов и 
распоряжений [10, с. 209-215]. 

Таким образом, отличием административ-
ного договора от договоров гражданско-право-
вого характера является специфичность реша-
емых посредством его заключения задач и со-
став субъектов, его заключающих. 

В пользу мнения о том, что договоры на пе-
редачу природных объектов и ресурсов в поль-
зование имеют административно-правовой ха-
рактер природы, свидетельствует то, что в 
большинстве случаев собственником 

природных ресурсов выступает субъект власти, 
как правило, государство, что уже вносит в та-
кие отношения элемент публичности. При 
этом необходимо отметить, что публичность в 
данном случае предполагает, наличия обще-
ственного интереса, обязанность государства 
эффективно распоряжаться природными бо-
гатствами страны. 

В противовес вышесказанному мнению, 
можно привести пример договора аренды лес-
ного участка: волю к заключению такого дого-
вора проявляет будущий арендатор, так как 
именно он решает: участвовать ли ему в аукци-
оне, что вместе с тем предопределяет граждан-
ско-правовой характер отношений. 

Так, многие сторонники гражданского 
права указывают на то, что сделки с участками 
природной среды являются абсолютно граж-
данско-правовыми сделками [8, с. 115]. 

Однако если анализировать сам Граждан-
ский кодекс и внесенные в него изменения, 
можно сделать вывод о том, что гражданское 
право уходит от регулирования отношений, где 
объектом выступают природные ресурсы. Так, 
из статьи 130 ГК, как известно, были исклю-
чены леса, как объекты недвижимого имуще-
ства. Ничего не говорится и о водных объектах, 
напротив, в принятом в первом чтении вари-
анте законопроекта об изменениях ГК статья 
должна была дополниться положением о том, 
что единым объектом недвижимости призна-
ется земельный участок и находящееся на нем 
здание, сооружение, объект незавершенного 
строительства. Это говорит о том, что граждан-
ское законодательство претендует только на 
регулирование земельных отношений и то, 
лишь в том случае, если они не урегулированы 
земельным законодательством. 

По мнению Василевской Д. В., применение 
гражданско-правовых отношений в природо-
ресурсном законодательстве возможно только 
в случае, когда природные объекты находятся в 
частной собственности [4, с. 36-40]. 

При этом следует отметить, что законода-
тель идет по пути замены также и администра-
тивных начал в получении права природополь-
зования на договорную основу. Так, например, 
в последнее десятилетие планомерно отменя-
лось обязательное получение специальных ад-
министративно-разрешительных документов: 
в лесном праве – лесорубочного билета, 
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лесного билета или ордера; в водном праве – 
лицензии. 

Помимо вышесказанного, стоит также под-
черкнуть, что большинство природных ресур-
сов в целях обеспечения публичных интересов 
выведено либо сильно ограничено в граждан-
ском обороте; доминирующей формой соб-
ственности на все природные ресурсы (вклю-
чая земельные) является федеральная соб-
ственность; необходимые государству про-
цессы перераспределения природных ресурсов 
осуществляются как в гражданско-правовом, 
так и в административно-правовом порядке. 
При этом гражданско-правовой механизм обо-
рота природных ресурсов начинает полно-
ценно работать только после изъятия из при-
родной среды отдельных ее компонентов 
(например, в части распоряжения юридиче-
ским лицом, добытой из недр в соответствии с 
лицензией минералом). 

Таким образом, по моему мнению, все дого-
ворные имущественные отношения, возника-
ющие по поводу участков природной среды 
или отдельных компонентов окружающей 
среды, не могут относиться в чистом виде к 
гражданско-правовым отношениям или быть 
предметом регулирования нормам админи-
стративного права. 

На мой взгляд, это уникальные «природоре-
сурсные» договоры, заключение, изменение и 
расторжение которых должно регулироваться 
отдельным правовым институтом, включаю-
щим в себя совокупность конкретизирован-
ных, не являющихся коллизионными по отно-
шению друг к другу, норм гражданского права, 
административного права и непосредственно 
норм, регулирующих конкретные природные 
ресурсы и объекты – институтом имуществен-
ных природоресурсных отношений. 

Такой подход при этом не умаляет значение 
норм традиционных отраслей права в регули-
ровании таких договоров, ведь сам институт 
имущественных природоресурсных отноше-
ний является комплексной и интегрированной 

отраслью, что уже означает имплементацию в 
него норм иных отраслей и институтов. На мой 
взгляд, именно такой подход позволит эффек-
тивно пользоваться природными ресурсами и 
объектами. 
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а сегодняшний день, в условиях нестабиль-
ной экономики и постоянного выявления 

коррупционных преступлений, эффективное 
расходование бюджетных средств стало одной 
из ключевых задач. Каждый год значительная 
часть федерального, регионального и муници-
пального бюджета направляется на закупку то-
варов, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд. 

Создание эффективной системы закупок 
можно назвать стратегической задачей госу-
дарства. В 2013 году был принят федеральный 
закон «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд», который 
заменил предыдущий закон от 2005 года. Это 
стало началом реформирования института за-
купок в Российской Федерации. 

Сфера закупок играет важную роль в регули-
ровании рынка, росте экономики и поддержке 
стабильности государства. Закупки с помощью 
специальных инструментов, предусмотренных 
законодательством, способствуют развитию 
приоритетных направлений экономики. 
Например, применение национального ре-
жима и ограничений на иностранную продук-
цию способствуют защите внутреннего рынка 
и развитию национальной экономики в целом. 

Также система закупок поддерживает малое 
и среднее предпринимательство и социально 
ориентированные некоммерческие организа-
ции. Это обеспечивает возможности развития 
различных экономических субъектов. Одной 
из основных задач российского законодатель-
ства является повышение результативности и 

эффективности использования бюджетных 
средств, обеспечение открытости и прозрачно-
сти закупок, снижение ограничений на конку-
ренцию и предотвращение коррупции  
[9, с. 17-48]. 

Государственные и муниципальные кон-
тракты играют важнейшую роль в регулирова-
нии отношений в сфере закупок. Благодаря им 
осуществляется содержание, исполнение, из-
менение и прекращение закупок. Действующее 
законодательство о контрактной системе регу-
лирует порядок не только заключения кон-
тракта, но и его исполнения, изменения и рас-
торжения. Ранее процесс размещения заказа 
заканчивался заключением контракта, а его ис-
полнение выходило за рамки правового регу-
лирования. 

Согласно действующему законодательству, 
исполнение контракта включает не только вы-
полнение обязательств по поставке товаров, 
выполнению работ или оказанию услуг, но и 
приемку, экспертизу, оплату, а также измене-
ние или расторжение контракта. 

Несмотря на стремление всех участников 
системы закупок соблюдать законодательство 
и заключать эффективные контракты, часто 
возникают юридические проблемы. Несоблю-
дение норм законодательства, ошибки со сто-
роны поставщиков и заказчиков могут приве-
сти к потере контракта и юридической ответ-
ственности. 

Функциональное значимость исследования 
норм законодательства, регулирующих раз-
личные аспекты заключения, исполнения и 
расторжения контрактов в сфере поставок 

Н 
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товаров, работ и услуг на современном этапе 
развития системы закупок неоспоримо  
[10, с. 68-70]. 

Введение закона о контрактной системе, 
призванного заполнить пробелы предыдущего 
законодательства, имело положительное воз-
действие. В этом законе были заложены прин-
ципы открытости, прозрачности, обеспечения 
конкуренции и профессионализма всех участ-
ников. 

Тем не менее сегодня нельзя не отметить 
наличие системных сложностей, которые пре-
пятствуют развитию системы закупок. 

Одной из проблем является возможность 
множественного толкования отдельных норм 
закона о контрактной системе и отсутствие 
единообразной правоприменительной прак-
тики. Также существует множество проблем, 
связанных с этапом заключения и исполнения 
контрактов. Несмотря на постоянные улучше-
ния законодательства, коррупционный фактор 
по-прежнему остается одной из основных про-
блем в сфере закупок, включая этап заключе-
ния контракта. 

Другой проблемой является недобросовест-
ное исполнение или неисполнение обяза-
тельств сторонами контракта, включая и заказ-
чика, и поставщика (подрядчика, исполни-
теля). Также отмечается отсутствие единообра-
зия в судебной практике. Споры, связанные с 
заключением, исполнением и расторжением 
контрактов, составляют значительную часть 
дел, рассматриваемых в арбитражных судах 
РФ. 

Однако из-за различных позиций судов раз-
ных инстанций, эти дела не всегда полностью 
регулируются. Влияние на это оказывает по-
стоянное изменение законодательства о кон-
трактной системе. С момента введения в дей-
ствие этого закона было внесено более сотни 
поправок. Кроме того, ежегодно вводятся в 
действие и другие нормативно-правовые акты, 
регулирующие сферу закупок [8, с. 17-21]. 

Требование единообразного применения 
законодательства подразумевает, что нормы 
закона о контрактной системе не должны нару-
шать правового регулирования гражданских 
правоотношений. Этот закон принят на основе 
норм Гражданского кодекса РФ для специаль-
ного регулирования отдельных правовых отно-
шений в данной области. Следовательно, при 
неоднозначном толковании норм закона они 
должны толковаться и применяться взаимо-
связанно и системно с нормами Гражданского 

кодекса РФ. В соответствии с частью 1 статьи 2 
данного закона специальные нормы, установ-
ленные им, имеют приоритет перед общими 
нормами гражданского законодательства, со-
ответствуя общим принципам права. 

Таким образом, можно сделать следующие 
выводы. Контракт занимает особое место в си-
стеме гражданско-правового регулирования 
обязательственных отношений. Он представ-
ляет собой гражданско-правовой договор, за-
ключаемый от имени РФ, субъектов РФ, муни-
ципальных образований и других заказчиков 
для удовлетворения государственных и муни-
ципальных потребностей и обладающий рядом 
отличительных признаков от других догово-
ров. К таким признакам относятся цели, участ-
ники, особый порядок заключения, исполне-
ния и расторжения, а также его финансовое 
обеспечение. 

Заключение 
Правовое регулирование заключения, изме-

нения и расторжения контракта в сфере госу-
дарственных закупок в России имеет особое 
значение в обеспечении прозрачности, эффек-
тивности и конкурентоспособности государ-
ственных закупок. 

Заключение контракта является ключевым 
этапом в процессе государственных закупок. 
Законодательными нормами установлены тре-
бования к процедуре и условиям заключения 
контракта. Согласно Федеральному закону от 5 
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд», государственные заказчики обя-
заны проводить открытые конкурсные проце-
дуры, в рамках которых они выбирают подряд-
чика на выполнение определенных работ, ока-
зание услуг или поставку товаров. 

Закон также предусматривает возможность 
изменения условий контракта по обоюдному 
согласию сторон в случае необходимости. Из-
менение контракта может быть связано с изме-
нением объема работ, стоимости контракта, 
сроков исполнения, а также с внесением до-
полнительных требований. При этом измене-
ние контракта должно быть осуществлено в со-
ответствии с процедурой, предусмотренной за-
конодательством. 

В случае возникновения необходимости 
расторжения контракта законодательство 
также определяет порядок и условия, при кото-
рых это может быть осуществлено. Федераль-
ный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
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контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» предусматривает воз-
можность расторжения контракта по ряду ос-
нований, включая несоответствие качества то-
варов и работ установленным требованиям, не-
соблюдение сроков исполнения, нарушение 
иных условий контракта. 

При осуществлении заключения, изменения 
и расторжения контрактов в сфере государ-
ственных закупок в России, необходимо строго 
соблюдать нормы законодательства, а также 
принципы прозрачности и конкуренции. 
Только так можно обеспечить эффективное ис-
пользование бюджетных средств, защиту прав 
государственных заказчиков и поставщиков, а 
также обеспечить наилучшие условия выпол-
нения работ, оказания услуг и поставки това-
ров для государственных и муниципальных 
нужд. 
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елью статьи является всестороннее изуче-
ние правовой сущности договора банков-

ского счета, а также выявление в этом контек-
сте наиболее сложных и спорных вопросов, 
возникающих как в теории гражданского и бан-
ковского права, так и на практике. 

Соответственно, в рамках реализации цели 
исследования были поставлены следующие за-
дачи: 

• изучить понятие и дать юридическую 
квалификацию договору банковского счета; 

• определить предмет и субъекты дого-
вора банковского счета; 

• проанализировать права и обязанности 
сторон по договору банковского счета; 

• изучить ответственность сторон по до-
говору банковского счета; 

• изучить особенности заключения и рас-
торжения договора банковского счета. 

В последние годы большинство платежей 
между клиентами и организациями осуществ-
ляются в безналичной форме: с использова-
нием карт, счетов и депозитов. Чтобы совер-
шать безналичные переводы, оплачивать по-
купки в магазинах, штрафы и налоги, не вы-
ходя из дома, необходим банковский счет. 

Банковский счет – это специальный счет, 
который кредитная организация открывает 
частным лицам и компаниям для осуществле-
ния безналичных платежей. Счета делятся на 
несколько категорий в зависимости от того, в 
какой валюте они открыты, кто является их 
владельцем и для чего они используются. Бан-
ковский счет является важным, формирующим 
элементом банковского сектора. В главе 45 ста-
тьи 845–860 Гражданского кодекса Российской 
Федерации отражают нормативную базу дого-
вора банковского счета и раскрывают 

основные положения, касающиеся правоотно-
шений, возникающих в связи с заключением 
этого договора. 

Для открытия счета клиент обращается в от-
деление банка с документом, удостоверяющим 
личность. Как правило, это паспорт гражда-
нина Российской Федерации. После изучения 
персональных данных с ним подпишут договор 
об открытии счета [4]. 

Договор банковского счета – это граждан-
ско-правовой договор, по которому банк (или 
иное кредитное учреждение) обязуется прини-
мать и зачислять денежные средства, поступа-
ющие на счет, открытый клиентом («владель-
цем» счета), выполнять его распоряжения о пе-
реводе и выдаче соответствующих сумм со 
счета и проведение других операций. 

Правовая природа банковского счета обу-
словлена сочетанием элементов гражданского 
права, поскольку, с одной стороны, это форма 
договора, заключаемого с клиентом в соответ-
ствии с главой 45 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, с другой стороны, откры-
тие и ведение счетов, согласно статье 5 Феде-
рального закона № 395 «О банках и банковской 
деятельности» и представляет собой банков-
скую операцию, проведение которой регулиру-
ется нормами публичного права [3]. 

Основные характеристики договора банков-
ского счета: 

• в рамках договора банковского счета 
сочетаются гражданско-правовые и публично-
правовые элементы; 

• это консенсуальное соглашение, права 
и обязанности сторон по которому возникают с 
момента его заключения (в связи с чем допус-
кается нулевой баланс счета на момент его от-
крытия); 

Ц 
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• договор банковского счета имеет дву-
стороннюю силу и порождает права и обязан-
ности для каждой стороны правоотношений; 

• договор составлен на длительный срок 
– в документе не указан срок его действия. 

С момента подписания договора банк при-
нимает денежные средства от клиента и осу-
ществляет расчетные операции по его требова-
нию. 

Договор банковского счета, как и любой 
другой договор, имеет стандартную структуру 
из 10 разделов. 

В преамбуле договора указываются наиме-
нования сторон и ответственных лиц при под-
писании данного договора. В отношении банка 
дополнительно прописывается номер лицен-
зии на право предоставления финансовых и 
кредитных услуг. 

В предмете договора указывается номер 
расчетного счета, который будет открыт юри-
дическому лицу, и действия, которые необхо-
димо выполнить: получение, распределение, 
распоряжение по желанию клиента, выплата 
денежных средств. 

Если организации требуются дополнитель-
ные услуги, такие как эквайринг или инкасса-
ция, они также прописываются в предмете до-
говора. 

Чаще всего клиентами банков, заключаю-
щими договор банковского счета, являются ин-
дивидуальные предприниматели, физические 
или юридические лица. Второй стороной дого-
вора является банк (или кредитная организа-
ция), который обладает соответствующими ха-
рактеристиками, установленными статьей 1 
Федерального закона «О банках и банковской 
деятельности». Только организация, имеющая 
необходимую лицензию, должным образом ле-
гитимизированная, может проводить опера-
ции по счету. Содержание договора банков-
ского счета формируется исходя из прав и обя-
занностей сторон [5]. 

Основные обязанности банка: 
• принимать и зачислять поступающие 

средства на счет; 
• следовать инструкциям владельца 

счета по переводу и выдаче соответствующих 
сумм со счета и проведению других операций 
(например, пополнение счета по овердрафту); 

• не налагать ограничений на права кли-
ента распоряжаться денежными средствами и 
использовать их по своему усмотрению, кото-
рые не предусмотрены законом или договором 
(закон предусматривает ограничения в связи с 

арестом счета, приостановкой операций по 
нему, блокировкой, замораживанием средств); 

• банк обязан выплачивать проценты за 
пользование денежными средствами, находя-
щимися на банковском счете клиента, если 
иное не предусмотрено договором; 

• сохранять банковскую тайну; 
• сообщать о зачете взаимных требова-

ний в соответствии со статьей 853 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации. 

Перечисленные обязательства не являются 
исчерпывающими, и договор банковского 
счета, как правило, предусматривает большое 
количество различных обязательств банка. При 
этом следует иметь в виду, что ряд обяза-
тельств, связанных с обслуживанием банков-
ского счета и проведением операций по нему, 
вытекают не из условий договора банковского 
счета, а из требований федерального законода-
тельства. В этом случае банк выполняет их, но 
не в силу договора, а в силу прямого указания в 
законе. 

Основные обязанности клиента: 
• соблюдать правила проведения расчет-

ных операций, порядок оформления расчетных 
и кассовых документов; 

• выплачивать банку вознаграждение за 
оказанные расчетно-кассовые услуги (если та-
кая обязанность предусмотрена договором 
банковского счета); 

• поддерживать неснижаемый остаток на 
счете, если такое условие предусмотрено дого-
вором банковского счета. 

Условие о неснижаемом остатке может воз-
никнуть, если банк и клиент являются сторо-
нами не только договора банковского счета, но 
и другого соглашения. Например, кредитная 
карта. 

Тогда в этом документе может быть преду-
смотрено, что клиент-заемщик обязуется под-
держивать неснижаемый остаток на счете, от-
крытом в банке-кредиторе, на определенном 
уровне и не допускать списания средств ниже 
этого порога. Минимальное значение устанав-
ливается исходя из суммы ежемесячного или 
ежеквартального платежа заемщика по кредит-
ному договору. Таким образом, стороны дого-
вариваются об исполнения требований по 
настоящему договору. Права сторон по дого-
вору банковского счета предусмотрены в дого-
воре и вытекают из требований главы 45 Граж-
данского кодекса Российской Федерации. Ос-
новной перечень прав банка: 
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• использовать имеющиеся на счете де-
нежные средства в качестве кредитных ресур-
сов, гарантируя право клиента свободно распо-
ряжаться этими средствами (в то же время банк 
обязан осуществлять возврат денежных 
средств клиентам, когда они этого требуют); 

• требовать от клиента оплаты расчетно-
кассовых услуг, если это предусмотрено дого-
вором банковского счета; 

• полагаться на соблюдение клиентом 
банковских правил, касающихся порядка 
оформления расчетных документов, и других 
правил договора; 

• пополнить счет клиента в порядке, 
предусмотренном статьей 850 Гражданского 
кодекса Российской Федерации; 

• произвести зачет взаимных требова-
ний банка к клиенту, связанных с пополнением 
счета и оплатой услуг, а также требований кли-
ента к банку об уплате % за пользование денеж-
ными средствами, если иное не предусмотрено 
договором (статья 853 Гражданского кодекса 
Российской Федерации); 

• списывать денежные средства со счета 
клиента без его распоряжения в порядке, 
предусмотренном законом; 

• отказать в исполнении распоряжения 
клиента о совершении операций на основаниях 
и в порядке, предусмотренных законом. 

Случаи и основания, ограничивающие рас-
поряжение клиента своими денежными сред-
ствами, а также отказ банка в совершении опе-
раций по счету, прописаны в договоре банков-
ского счета со ссылками на специальные за-
коны и нормативные акты. 

Банк имеет право списать денежные сред-
ства без распоряжения клиента, если, напри-
мер, на счет клиента поступает исполнитель-
ный лист на списание денежных средств или 
иное распоряжение взыскателя. Существуют 
определенные процедуры оформления таких 
документов. Если банку было предъявлено ин-
кассовое поручение, то списание средств осу-
ществляется без распоряжения клиента на это 
списание (требование Положения Банка России 
№ 383-П «О правилах осуществления денеж-
ных переводов»). 

В качестве наглядного примера был приве-
ден вступивший в силу Федеральный закон № 
213-ФЗ «Об открытии банковских счетов и ак-
кредитивов хозяйствующими субъектами, 
имеющими стратегическое значение для обо-
ронно-промышленного комплекса и безопас-
ности Российской Федерации». Дело в том, что, 

согласно этому закону, такие клиенты могут 
открывать счета не в любых банках, а только в 
тех, которые отвечают ряду требований к раз-
меру собственных средств и другим экономи-
ческим параметрам. 

Если на момент вступления закона в силу у 
клиента были банковские счета, которые не со-
ответствовали этим условиям, кредитному 
учреждению запрещалось зачислять средства 
на такие счета. Это пример того, когда закон 
может ограничить определенные транзакции 
для определенной категории клиентов. 

Основные права клиентов, открывших бан-
ковский счет в банке: 

• свободно распоряжаться денежными 
средствами на счете, за исключением случаев, 
установленных законом или договором; 

• право определять порядок списания де-
нежных средств со счета в соответствии с не-
сколькими расчетными документами, относя-
щимися к одной очереди и представляемыми в 
банк одновременно (для случаев, когда средств 
на счете недостаточно для полного исполнения 
всех доступных на счете расчетных докумен-
тов); 

• получать информацию о движении де-
нежных средств на вашем счете (как правило, 
она предоставляется в виде выписки о движе-
нии денежных средств на счете по почте, через 
систему банк-клиент, с использованием ди-
станционных банковских услуг). 

В разделе оплата по договору прописан раз-
мер стоимости ежемесячного обслуживания и 
комиссии за безлимитные платежи, переводы 
физическими лицами и цены на другие плат-
ные услуги. При отдельно разработанном поло-
жении о стоимости расчетно-кассового обслу-
живания ссылка на этот документ может быть 
указана в договоре. 

Договор банковского счета обычно заключа-
ется с даты подписания договора и до конца те-
кущего года. Но в тексте договора указано, что 
он подлежит ежегодному продлению. Для рас-
торжения договора компания направляет 
письмо с требованием прекратить расчетно-
кассовое обслуживание. 

Отдельно прописано право банка расторг-
нуть договор в одностороннем порядке при от-
сутствии операций по счету в течение двух лет. 

Порядок разрешения споров, в данном раз-
деле прописано, что банк будет рассматривать 
все споры путем переговоров. Если соглашение 
не будет достигнуто, то одна из сторон имеет 
право подать иск в суд. 
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В случае неисполнения обязательств по до-
говору каждая из сторон несет ответственность 
в виде штрафа или пени-выручки. В данном 
разделе указаны размеры этих видов ответ-
ственности для банка и юридических лиц. 

Если одна из сторон изменяет контактную 
информацию, которую требуется указать, то 
она обязана уведомить об этом другую сторону 
в течение 3–5 дней. 

В заключительной части прописывается: 
• каким образом вносятся изменения 

(дополнительное соглашение или продление 
договора); 

• количество экземпляров и их юридиче-
ская сила; 

• наличие приложений к соглашению. 
Таким образом, несмотря на декларируе-

мый Гражданским кодексом принцип равен-
ства сторон договорных отношений, фактиче-
ский приоритет клиента очевиден, проявляю-
щийся во внесудебном и безусловном харак-
тере расторжения договора банковского счета, 
а также в более суровой ответственности банка 
за неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние обязательств по договору банковского 
счета выполнение обязательств. Этот факт рас-
сматривается как гарантия сохранности денеж-
ных средств, хранящихся на банковском счете 
клиента. 

Проанализировав содержание договора, 
можно сделать вывод, что стабильность граж-
данского оборота зависит от стабильности и 
совершенства правового регулирования отно-
шений, возникающих из договоров банков-
ского счета, а также от добросовестного испол-
нения банком и клиентом своих обязанностей. 
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елью настоящей статьи является анализ 
категории презумпции в современном 

гражданском праве и применения презумпций 
в практической деятельности и правопримени-
тельной практике. 

Для достижения указанной цели решению 
подлежат следующие задачи: определить по-
нятие правовой презумпции; рассмотреть при-
меры правовых презумпций в действующем 
гражданском законодательстве; выявить от-
дельные проблемы применения некоторых 
правовых презумпций в современном граж-
данском праве. 

Современная правовая доктрина до конца 
так и не решила вопрос о месте в правовой дей-
ствительности отдельных правовых категорий, 
в том числе правовых презумпций несмотря на 
то, что последние активно применяются и зако-
нодателем, и судебными органами в самых раз-
ных правовых отраслях. При этом единый под-
ход к их теоретическому обоснованию в юри-
дической науке до сих пор отсутствует. 

Суть имеющихся на сегодняшний день опре-
делений правовой презумпции сводится к 
тому, что она представляет собой предположе-
ние о каком-либо факте (обстоятельстве), кото-
рое считают верным (установленным), пока 
оно не будет опровергнуто [13, с. 53-58]. То есть 
данный факт признаётся соответствующим 
действительности и может влечь за собой опре-
делённые правовые последствия до того мо-
мента, пока не будет доказано обратное  
[9, с. 72-84]. 

Механизм правового регулирования подра-
зумевает использование презумпций как от-
дельного, самостоятельного правового сред-
ства. Оно может применяться в том случае, если 
выполняются некоторые законодательно за-
креплённые условия, и не применяется при 

наличии доказанных обстоятельств, обуслов-
ливающих невозможность такого применения. 
Таким образом, как отмечается в научной лите-
ратуре, любая правовая презумпция, будучи 
«готовым решением» для устранения правовой 
неопределённости, может быть опровергнута, 
если заинтересованное в исходе дела лицо до-
кажет отсутствие такой правовой неопределён-
ности в данном конкретном правоотношении 
[7, с. 38-45]. 

Анализ положений части первой действую-
щего Гражданского кодекса Российской Феде-
рации [1] (далее – ГК РФ) показывает наличие в 
нём правовых презумпций, относящихся к раз-
личным институтам гражданского права. Так, в 
ст. 45 ГК РФ нашла своё закрепление презумп-
ция смерти человека: в названной норме ука-
зано, что гражданин может быть объявлен 
умершим при определённых в законе обстоя-
тельствах. В данном примере имеется в виду 
презюмируемая юридическая смерть, которая 
для физического лица может наступить при со-
блюдении предусмотренных в статье условий 
(например, отсутствие на месте жительства 
сведений о месте пребывания такого лица в те-
чение пяти лет). В противном случае данная 
презумпция действовать не будет [6]. 

Ещё одна активно применяющаяся в граж-
данском праве презумпция – презумпция вины 
участника гражданских правоотношений, в 
силу которой лицо признаётся виновным, пока 
сам не докажет свою невиновность. На прак-
тике отсутствие вины доказывается лицом, 
действия (бездействие) которого предположи-
тельно привели к нарушениям обязательств. 
Например, согласно положениям ГК РФ вина 
презюмируется при ответственности должника 
за просрочку кредита (ст. 405 ГК РФ), гибели и 

Ц 
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порче безнадзорных животных (п. 3 ст. 230 ГК 
РФ), утрате найденной вещи (п. 4 ст. 227 ГК РФ). 

В специальной юридической литературе от-
мечается, что в качестве предпосылки ответ-
ственности рассматриваемая презумпция со-
стоит в предположении, что в случае неопреде-
лённости вина не будет опровергнута, откуда 
следует, что принцип ответственности за вину 
не нарушается, поэтому в некоторых статьях ГК 
РФ как условие ответственности называется 
вина и только в конкретных ситуациях – пре-
зумпция неопределённости вины (недоказан-
ности невиновности) [10, с. 88-93]. Вместе с тем 
анализ судебной практики свидетельствует о 
том, что иногда суды игнорируют действие 
названной презумпции и не взыскивают 
ущерб, указывая, что вина ответчика не дока-
зана [5]. 

Наибольшие дискуссии в научной среде вы-
зывает презумпция, закреплённая в п. 5 ст. 10 
ГК РФ ‒ презумпция добросовестности и разум-
ности субъектов гражданских правоотноше-
ний. Анализ положений ГК РФ показывает, что 
данная презумпция лишь называется в указан-
ной статье, однако её содержание в кодексе за-
конодатель не приводит. Отсюда некоторые 
правоведы (Г. В. Мартьянова, О. А. Киселев) по-
лагают, что для уяснения смысла понятия «доб-
росовестность» необходимо опираться прежде 
всего на его обычное значение в русском языке: 
«честное, старательное выполнение своих обя-
занностей, обязательств» [11, с. 249-251]. 

По мнению других исследователей  
(К. А. Нагимулина), презумпцию добросовест-
ности можно трактовать двояко. С одной сто-
роны, это «предположение извинительного не-
знания определённым лицом каких-либо фак-
тов и обстоятельств (предположение субъек-
тивной добросовестности)» [12, с. 246-253],  
а с другой ‒ «предположение того, что участ-
ники гражданских правоотношений соблюдают 
принцип добросовестности, т. е. действуют  
добросовестно при установлении,  
осуществлении и защите гражданских прав и 
исполнении гражданских обязанностей (пред-
положение объективной добросовестности)» 
[12, с. 246-253]. 

Высшие судебные органы положения п. 5 ст. 
10 ГК РФ считают общим правилом, указывая, 
что добросовестность и разумность участвую-
щих в гражданских правоотношениях субъек-
тов и их действий предполагаются, пока иное 
не доказано [4]. 

Следует отметить, что рассматриваемую 
презумпцию содержит и специальное граждан-
ское законодательство. Так, в ст. 3 Федераль-
ного закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля» [3] предусматривается, 
что субъект предпринимательства презюмиру-
ется как разумный и порядочный участник 
предпринимательской деятельности, надзор в 
отношении которого необходимо для пресече-
ния/устранения возможных нарушений. При 
этом по данному нормативному акту указанная 
презумпция имеет опровержимый характер, 
поскольку добросовестность хозяйствующего 
субъекта можно опровергнуть посредством до-
пущения нарушений законодательства, кото-
рые фиксируются в результате контрольно-
надзорных мероприятий. 

Основным назначением презумпции добро-
совестности и разумности в гражданском праве 
считается её юридико-практическое и юри-
дико-техническое значение. Первое необхо-
димо для упрощения процесса доказывания в 
судебном разбирательстве; устанавливая дан-
ную презумпцию, законодатель таким образом 
снимает с лиц обязанность подтверждения 
факта правомерности собственных действий и 
перекладывает её на другое лицо, утверждаю-
щее о нарушении пределов осуществления 
своих прав другим субъектом. Презумпция спо-
собствует рациональному разделению бремени 
доказывания, а при недостаточности доказа-
тельств виновности лица даёт возможность 
быстро разрешить вопрос о прекращении 
спора. Второе значение презумпции добросо-
вестности и разумности состоит в том, что она 
характеризуется как регулятивное явление, со-
единяющее положения гражданского права 
между собой по смыслу, может быть способом 
восполнения пробелов права, наличествующих 
в гражданском законодательстве. Кроме того, 
данная презумпция может сужать/расширять 
объём правовых норм, что выражается, к при-
меру, в следующей ситуации: лицо действовало 
добросовестно, к нему применима соответству-
ющая презумпция, понятие гражданской от-
ветственности в таком случае, предусмотрен-
ное в ГК РФ, сужается [8, с. 148-154]. 

Поскольку правовые презумпции в граждан-
ском праве в некотором роде трансформируют 
бремя доказывания, какой-либо из фактов счи-
тается установленным, пока не доказано иное. 
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В ситуации, когда презумпция опровергается, 
бремя доказывания принимает вид, установ-
ленный ГК РФ: каждый доказывает то, что 
утверждает. Отсюда можно сделать вывод о 
том, что любая презумпция с необходимостью 
должна быть опровержима. 

В этой связи одной из проблем в рассматри-
ваемо сфере можно выделить наличие в граж-
данском праве положений, которые внешне 
хоть и воспринимаются и сформулированы как 
презумпции, однако их невозможно опроверг-
нуть. В качестве примера можно привести, ин-
ститут компенсации морального вреда, осо-
бенно если такой вред выражен в нравственных 
страданиях лица (ст. 151 ГК РФ). Доказыванию в 
этой ситуации подлежит лишь сам факт совер-
шения действий, которые посягнули на блага 
потерпевшего нематериального характера (ст. 
1099-1101 ГК РФ [2]). Остальные факты в рас-
сматриваемом примере доказать невозможно, 
поскольку ни в теории, ни на практике не име-
ется соответствующих средств доказывания, 
которые смогли бы объективно обосновать 
внутренние, нравственные страдания лица, 
обусловленные его индивидуальными психи-
ческими характеристиками. То есть предполо-
жить наличие у лица нравственных страданий 
можно на основе общего постулата о том, что, 
если нематериальное благо человека затро-
нуто, он будет страдать. Вместе с тем, если име-
ется предположение (не доказанное) о наличии 
нравственных страданий, то автоматически 
вынуждены подразумеваться и все прочие эле-
менты состава правонарушения. Отсюда можно 
сделать вывод о том, что почти весь предмет 
доказывания в данном случае презюмируется 
[13, с. 53-58]. 

Видится, что неверно относить рассмотрен-
ную ситуацию к правовым презумпциям, по-
скольку указанные презюмированные факты 
не могут быть доказаны истцом, но и не могут 
быть опровергнуты ответчиком. У второй сто-
роны в споре также нет средств доказывания 
обратного – отсутствия нравственных страда-
ний истца. 

Вывод: таким образом, можно утверждать, 
что основная роль презумпций в современном 
гражданском праве сводится к регулированию 
правоотношений в случае наличия правового 
пробела с оценкой поведения субъектов этих 
отношений на предмет нахождения в рамках 
осуществления гражданских прав. 
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Аннотация. В данной статье мы рассмотрим основные заблуждения вокруг гендерного маркетинга и 
определим его истинное значение. Кроме того, обозначена роль гендерного маркетинга в формировании 
социокультурных стереотипов и его влияние на общественное мнение. В данной статье мы также рас-
смотрим инструменты и методы правильного применения и управления гендерным маркетингом, чтобы 
сделать его использование более эффективным и социально ответственным. 

 
Ключевые слова: гендерный маркетинг, равноправие, гендерная стратегия, реализация успешной 

маркетинговой кампании. 
 
ендерный маркетинг – это стратегия, осно-
ванная на учете различий в поведении, 

предпочтениях и потребностях мужчин и жен-
щин при разработке и продвижении товаров и 
услуг. Некоторые считают его эффективным 
инструментом для привлечения целевой ауди-
тории, в то время как другие видят в нем лишь 
способ усиления стереотипов о гендерных ро-
лях. В данной статье мы рассмотрим ключевые 
концепции гендерного маркетинга, а также 
проанализируем его влияние на потребителей 
и общество в целом. 

Первостепенно мы провели анализ распро-
странённых мифов и предрассудков в контек-
сте гендерного маркетинга. Он был нам воз-
можность разобраться в том, какие стереотипы 
и ошибочные представления существуют в 
этой области.  

Первым и самым распространенным мифом 
является утверждение о том, что продукты и 
услуги должны быть рассчитаны либо на муж-
чин, либо на женщин, без возможности пересе-
чения целевой аудитории. Также существует 
заблуждение о том, что гендерный маркетинг 
определяется исключительно цветовой гаммой 
или типичными ролями полов. Ярким приме-
ром можно назвать продажу вещей розового 

цвета для девочек, голубого или синего для 
мальчиков.  

Анализ этих мифов помогает понять, что 
гендерный маркетинг – это не просто деление 
аудитории по половому признаку. Он в боль-
шей степени адаптирован для создания комму-
никаций и продуктов, учитывающих различия 
в потребностях и предпочтениях людей без за-
висимости от пола. 

Роль гендерного маркетинга в современном 
бизнесе не может оставаться без внимания и 
недооценена. Исследования показывают, что 
учет половых различий в продуктовой страте-
гии и рекламе способствует увеличению при-
были компании. Понимание предпочтений и 
потребностей различных групп потребителей 
на основе их гендерной принадлежности помо-
гает более точно нацеливать маркетинговые 
кампании и создавать продукты, отвечающие 
наиболее актуальным запросам рынка.  

Однако необходимо учитывать, что стерео-
типное представление о гендерных различиях 
может привести к дискриминации и негатив-
ным последствиям для бренда. Грамотное ис-
пользование гендерного маркетинга требует 
баланса между учетом различий и уважением к 
индивидуальности каждого потребителя. 

Г 
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Важно учитывать быстро меняющиеся реалии 
окружающего нас мира и психологию лично-
сти. 

В качестве примера удачного использова-
ния гендерного маркетинга - популярная ре-
клама Old Spice с Терри Крюсом. Она набрала 
60 миллионов просмотров на YouTube. Также 
упор стоит на том, чтобы показать нам конку-
рентоспособность мужчин, пользующихся Old 
Spice. При этом сама реклама напрямую обра-
щается к женщинам, начинаясь с фразы "Hello, 
ladies". Это отличный пример хорошей ре-
кламы мужского товара. 

В последнее время реклама часто показы-
вает силу и независимость женского пола, вста-
вая на путь феминизма. Это хорошо работает 
на женскую аудиторию и лояльность к бренду. 
Например, реклама Nike о том, из чего сделаны 
девчонки. 

Но не все рекламные кампании были столь 
успешны. Все мы помним неудачную марке-
тинговую кампанию от Reebok в поддержку 
женщин. Слоган звучал так: "Пересядь с иглы 

мужского одобрения на мужское лицо". Ре-
клама звучит не совсем корректно с сек-
систcким слоганом, что, учитывая российский 
менталитет, вызвало бурную реакцию людей в 
социальных сетях, которые призывали игнори-
ровать компанию. Почему реклама Nike о жен-
щинах получила успех, а Reebok провалилась? 
Потому что Nike восхвалила и поддержала жен-
щин, а Reebok сделала то же самое, но за счет 
принижения мужского пола. Это и есть пример 
дискриминации. 

Следующий аспект нашей статьи – инстру-
менты и методы, которые используются в ген-
дерном маркетинге. По своей сути, это набор 
приемов, направленных на адаптацию марке-
тинговых стратегий под потребности и предпо-
чтения различных гендерных групп.  

Среди основных инструментов можно выде-
лить сегментацию аудитории по полу, созда-
ние специфических продуктов и услуг для 
определенного пола, использование языковых 
и визуальных приемов для привлечения вни-
мания конкретной аудитории.  

 

 
Рис. 1. Исследования по минимальной стоимости проекта 

 
Методы гендерного маркетинга включают в 

себя изучение социокультурных особенностей 
каждого пола, проведение целевых исследова-
ний для выявления потребностей различных 
групп, а также активное участие женщин в про-
цессе принятия решений о продвижении това-
ров и услуг. Но эффективность этих методов 
продолжает вызывать бурные дискуссии среди 
специалистов, что подчеркивает сложность 

реализации гендерного маркетинга на прак-
тике. Как пример, мы можем рассмотреть ген-
дерный маркетинг, посвященный праздникам 
23 февраля и 8 марта. По результатам исследо-
вания Яндекс:  

• 73% россиян планируют отмечать 8 
Марта; 

• 68% готовятся к 23 Февраля [6]. 
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Рис. 2 

 
Несмотря на все разногласия и споры, пер-

спективы развития гендерного маркетинга 
обещают быть увлекательными и перспектив-
ными. С постепенным изменением восприятия 
гендерных ролей в обществе компании сталки-
ваются с возможностью создавать более ин-
клюзивные и целевые маркетинговые страте-
гии. Расширение представлений о гендере от-
крывает новые возможности для креативных 
подходов к продвижению товаров и услуг.  

Любому маркетологу важно помнить о необ-
ходимости баланса между инновациями и ува-
жением к разнообразию потребителей, чтобы 
избежать стереотипизации или негативной ре-
акции со стороны аудитории. В будущем 
успешное использование гендерного марке-
тинга будет требовать тонких знаний о социо-
культурном контексте и способности к анализу 
изменяющихся трендов в потребительском по-
ведении. 
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а сегодняшний день тайм-менеджмент ва-
жен для каждого человека, в особенности 

для руководителя, ведь для того, чтобы до-
биться поставленных целей нужно грамотно и 
рационально использовать время. Так что же 
такое тайм-менеджмент? Тайм-менеджмент – 
это технология правильной организации лич-
ного и рабочего времени с целью его эффектив-
ного использования. В данной статье я рас-
смотрю наиболее важные, на мой взгляд, прин-
ципы и аспекты тайм-менеджмента, применяя 
которые можно оптимизировать свою работу и 
быть эффективным. 

1. Формулирование цели и задач 
Грамотное формулирование цели и задач 

деятельности является ключевым аспектом в 
достижении эффективности. Существуют раз-
личные методы по целеполаганию, но одним из 
самых действенных считаю принцип SMART. 
Суть данного метода заключается в том, чтобы 
цель удовлетворяла 5 критериям: 

• конкретная (specific), должна быть 
точно сформулирована; 

• измеримая (measurable), указание чис-
ловых характеристик и показателей цели; 

• достижимая (achievable), должна быть 
выполнимой за определенный период; 

• актуальная (relevant), соответствие мис-
сии, ценностям и другим целям организации; 

• ограниченная во времени (time-bound), 
указание точной даты, к которой цель должна 
быть достигнута. 

После постановки конкретной цели нужно 
перейти к формулированию задач, которые по-
могут достичь желаемого результата. 

2. Планирование 
Планирование является одним из самых 

важных аспектов грамотного использования 
времени. Руководитель обладает большой от-
ветственностью, он находится в центре множе-
ства событий: переговоры, совещания, анализ 
деятельности организации и т. д. Поэтому для 
того, чтобы не потеряться в потоке мыслей и 
дел, необходимо планировать свою деятель-
ность. Для этого удобно использовать ежеднев-
ники, специальные приложения или просто за-
метки. Нужно с вечера прописывать необходи-
мые задачи и дела, расставляя их по приоритет-
ности и срочности, тем самым структурировать 
свой день, определять время для выполнения 
каждого пункта и конечно не забывать про от-
дых, выделяя время для небольших перерывов. 

3. Приоритетность 
Продумывая и прописывая план на день, 

необходимо учитывать приоритетность, слож-
ность и срочность выполнения каждой задачи. 
Когда дел становится слишком много, руково-
дитель не знает с чего начать, ведь объем ра-
боты начинает пугать, из-за чего выполнение 
задач может переноситься на неопределенный 
срок и эффективность начнет падать. Для уста-
новления приоритетности можно использовать 
метод 34-го президента США Дуайта Эйзенхау-
эра: «У меня есть два типа проблем: срочные и 

Н 
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важные. Срочные не важны, а важные – всегда 
несрочные». Данный метод изложил Стивен 
Кови в своей книге «Семь навыков высокоэф-
фективных людей». Согласно этой методике все 
дела нужно разделить на 4 категории: «срочные 
и важные» (их необходимо выполнить), «важ-
ные и не срочные» (распланировать, с выполне-
нием можно не спешить), «срочные и не важ-
ные» (делегирование для высвобождения вре-
мени), «не важные и не срочные» (можно не вы-
полнять, не несут пользы). Для большей эффек-
тивности начинать выполнение нужно с дел, 
относящихся к первой категории, а затем пере-
ходить к следующим. 

Еще одним методом приоритетности в 
тайм-менеджменте является «поедание ля-
гушки». Суть заключается в том, чтобы выпол-
нить самую неприятную и сложную задачу в 
первую очередь, в начале рабочего дня, когда 
мозг еще меньше нагружен информацией. Вы-
полнив неприятную задачу с утра, можно осво-
бодить мысли от стресса и тревожности и 
направить силы для решения других вопросов. 
Данный метод позволяет избежать прокрасти-
нации, ведь зачастую сложные задачи отклады-
ваются на потом или вовсе не выполняются. 

4. Делегирование 
Очень важным навыком для руководителя 

является умение грамотно делегировать ра-
боту, т. е. передавать не очень важную работу 
своим подчиненным. Делегирование операци-
онных задач высвобождает время руководи-
теля для решения более важных задач, таких 
как переговоры с инвесторами и партнерами, 
выстраивание стратегии развития, планирова-
ние деятельности компании и т. д. Главное пра-
вильно определить задачи, которые можно пе-
редать, а также найти сотрудника, который бу-
дет компетентным в решении этого вопроса 
для того, чтобы работа выполнялась каче-
ственно, а время использовалось эффективно. 

5. Учёт времени 
Для того чтобы понимать, на что тратится 

время, очень важно вести учет рабочего вре-
мени. А именно прописывать в ежедневнике 
или на электронном носителе каждое задание и 
время, потраченное на его выполнение. В конце 
рабочего дня необходимо сделать анализ и по-
нять, на нужные ли дела уходило время. Если же 
время тратилось на бесполезные занятия, на 
следующий день следует обратить внимание 
именно на них, начать постепенно отказы-
ваться от выполнения ненужных дел, тем 

самым высвобождая время на полезную дея-
тельность и повышая свою эффективность. 

6. Умение отказывать 
Очень важным навыком для каждого руко-

водителя является умение отказывать. Это не 
означает, что нужно отказывать каждому по 
любому вопросу. Отказу подлежат только те за-
дания, выполнять которые должны другие со-
трудники либо те, которые не несут никакой 
пользы. Данный принцип тайм-менеджмента 
высвобождает большое количество времени, 
ведь благодаря ему руководитель может не вы-
полнять работу, которая не входила в его планы 
и которая не приводит к эффективности. 

7. Отдых 
Работа руководителя очень насыщенна и от-

ветственна: многочисленные собрания, перего-
воры, решения вопросов по развитию компа-
нии, управление. Для того чтобы быть эффек-
тивным на протяжении дня, необходимо устра-
ивать регулярные перерывы. В течение каждого 
часа работы устраивать хотя бы пятиминутный 
отдых, в течение которого можно побыть в ти-
шине, попить кофе, а может «прогуляться» до 
столовой. Также в качестве отдыха хорошо ра-
ботает смена деятельности, например, в про-
цессе выработки стратегии развития компании 
через час возникло чувство утомления, значит 
можно «переключиться» и раздать задания 
подчиненным или совершить необходимый 
звонок. Регулярные перерывы позволяют вос-
становить энергию, повысить концентрацию, 
предотвратить выгорание, сохранить ясность 
ума, а также стимулируют креативность. После 
окончания рабочего дня лучше не задумы-
ваться о работе, а направить энергию на обще-
ние с близкими, хобби, прогулки на свежем воз-
духе, также не стоит забывать о качественном 
сне. Всё это необходимо для поддержания вы-
сокой производительности, сохранения физи-
ческого и ментального здоровья, эмоциональ-
ного равновесия. Итальянский поэт и мысли-
тель Данте подчеркивал: «Труд без отдыха – не 
достоинство, а наказание за неудачное плани-
рование своего времени». 

8. Дедлайны 
Одним из важных элементов тайм-менедж-

мента является постановка дедлайнов. Они 
позволяют грамотно распоряжаться временем 
и получать желаемый результат за определен-
ное время. Поставив четкий дедлайн, руково-
дитель сможет рационально распределить уси-
лия и достигать поставленных целей в срок. 
Ставя дедлайны своим подчиненным, 
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менеджер должен качественно оценивать 
объем предстоящей работы и ставить выполни-
мые сроки выполнения работы для того, чтобы 
сотрудник, с одной стороны, не выгорел от не-
посильного количества заданий, с другой сто-
роны, время не тратилось впустую, а использо-
валось рационально. 

9. Рабочее место 
Удобное и эргономичное рабочее место иг-

рает значительную роль в тайм-менеджменте. 
Заполненный большим количеством предме-
тов рабочий стол, на котором творится хаос, 
приводит к чувству стресса и тревожности, а 
чистое и организованное рабочее место позво-
ляет сосредоточиться на деятельности и улуч-
шает продуктивность. Грамотно организован-
ное рабочее место позволяет быстро находить 
необходимые документы и предметы, что со-
кращает время на поиск информации и приво-
дит к более высокой эффективности. 

Грамотно выстроенный тайм-менеджмент 
очень важен для руководителя. Он помогает ра-
ционально и эффективно использовать время, 
принимать обдуманные решения и достигать 
поставленных целей. Руководитель, следующий 
принципам тайм-менеджмента, как каче-
ственно реализовывает свой потенциал, так и 
приводит команду и организацию успеху. 

 
Литература 

1. Кови Стивен Р. 7 навыков высокоэффек-
тивных людей. – М.: Альпина Паблишер, 2019. – 
400 с. 

2. Аллен Дэвид. Как привести дела в поря-
док. Искусство продуктивности без стресса. – 
М.: Манн, Иванов и Фербер, 2022. – 416 с. 

3. Архангельский Глеб, Лукашенко Мари-
анна, Телегина Татьяна, Бехтерев Сергей. Тайм-
менеджмент. Полный курс. – М.: Альпина Паб-
лишер, 2023. – 426 с. 

 
 
 

NASYBULLINA Aigul Ildarovna 
undergraduate student, 

Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration,  
Russia, Moscow 

 
TIME MANAGEMENT FOR A MANAGER: HOW TO MANAGE EVERYTHING 

AND STAY PRODUCTIVE IN A RAPIDLY CHANGING WORK ENVIRONMENT 
 

Abstract. The article reveals the basic principles of time management for a manager. Following these principles 
will help you stay productive in a fast-paced work environment, get your work done efficiently, and achieve success. 

 
Keywords: time management, efficiency, time, manager, principles. 
 

  



Актуальные исследования • 2024. №14 (196)  Педагогика | 36 

 

П Е Д А Г О Г И К А  
 

 
 

KHOLOSTOVA Olga Vladimirovna 
math teacher, MBOU Secondary School No. 3,  

Russia, Novoshakhtinsk 
 

THE DEVELOPMENT OF RESEARCH SKILLS  
BY HIGH SCHOOL STUDENTS THROUGH INEQUALITIES’ SOLUTION 

 
Abstract. This article examines the application of students' research activities in the process of studying math-

ematics, which contributes to the development of critical thinking, research skills and creative initiative. Special 
attention is paid to the "Inequalities" section in high school, which allows students to master a wide range of math-
ematical problems. 

 
Keywords: research activity, mathematics, critical thinking, research skills, creative initiative, inequality, high 

school, work programs, teaching methods. 
 
he scientific research activities of students are 
actively implemented in the process of study-

ing natural science subjects both in class and in ex-
tracurricular activities. One of these subjects is 
mathematics. The different kinds of activities, 
such as developing of a project, writing an essay, 
etc. are widely used for improving the quality of 
mathematical education. The pupils could form 
the special type of thinking, the research skills, 
searching and critical analysis at the lesson of 
mathematics with help the research activities. 
They can also show the creative initiative during 
the explanation difficult mathematic facts to more 
understandable and interesting form. 

There is a special place, which is given to the 
cycle of topics in the section “Inequality” in the 
structure of the work program for the academic 
subject “Mathematics” in high school. Learning of 
inequalities during all period of training allows to 
become proficient in wide spectrum of solving 
problems, to cope with modeling’s methods.  

The pilot study to test the effectiveness of re-
search skills of senior students in working with in-
equalities was organized and conducted on the ba-
sis of school Novoshakhtinsk named after the hero 
of the Soviet Union Mikhail Grigoryevich Yero-
khin. 

There were 25 students of 10th grade, who took 
part in the pilot study. 

The initial diagnosis was carried out the initial 
stage in order to determine the initial level of 

development of research skills among the students 
of the 10th grade. 

According to the diagnostic results it can be 
noted lacking of students with a high level of re-
search skills’ development. The most have a low 
level of research skills. The students aren’t able to 
put the problem fully or partially, formulate a hy-
pothesis, emphasize the main thing in the task, 
make a logical conclusion. 

Only 1/5 students (20%) have an average level. 
They could solve the mathematics research prob-
lem using supporting material or teacher prompts. 
The average score for the class is 2.44 points out of 
possible. 

These results determine the need to develop a 
methodology for developing the research skills of 
high school students. Such methodology should be 
implemented through solving inequalities, taking 
into account special pedagogical conditions. 

For the solving these problems, it is proposed 
to organize educational and research activities at 
the studying of inequalities’ lesson in the form of 
case-methodologies (the methodologies of spe-
cific situations) in the 10th grade. 

Students will be offered research assignments 
on the topic of “Inequality”, where they will need 
to formulate the problem, propose several solu-
tions and present the most effective solution in the 
form of detailed analysis and written report. 

Besides forming the research skills, the teacher 
has to increase motivation to mathematics. So it 

T 
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was proposed to carry out such cases using the in-
teractive application LearningApps. 

A case study was proposed in the form of a sin-
gle variable square inequality competition. Stu-
dents were encouraged to choose multiple players 
or computers instead of real players. 

In addition, let’s present an example of a re-
search case on the equivalence of inequality. 
Equivalent inequalities are such inequalities which 
have the same solutions. In a particular case, ine-
qualities that haven’t solutions are also called 
equivalent. The study proved that one pair of ine-
qualities are equal. 

Students must submit a report on the work 
done after passing the main stages of research 
cases. They must tell which the task was briefly, 
the problem, hypothesis were solved and present a 
sample of solution with a detailed algorithm. All 
members of the mini-group participate in the pro-
tection of the case-tasks. 

Thus, in the course of research cases solving on 
the topic of “Inequality” students were able to 
learn to highlight the main thing in the task, for-
mulate hypotheses that need to be solved, learn to 
think critically, make conclusions. This format of 
classes was very interesting and productive for 10th 

grade students. Even the most lagging students 
were active in lessons of this type. The experience 
was only positive. 

The recurrent diagnostic of the level of research 
skills’ development was carried out among the 10th 
grade students at the control stage. 

Comparing the received results, we can say that 
the number of students with a high level of re-
search skills after the formative stage was 24%. 
There weren’t high level students in the initial 
study. The number of high school students with an 
average level was 60%, which is 40% more than the 
primary results. Among the students 80% had a 
low level of research skills at the ascertaining 
stage, and only 16% at the control stage. The ob-
tained data confirm the effectiveness of the devel-
oped methodology for the formation of research 
skills of high school students in solving of inequal-
ities in compliance with special pedagogical con-
ditions. 

The average grade point increased almost two 
times and amounted to 4.88 points (out of 8 possi-
ble). 

Thereby we consider that the goals and objec-
tives of the work have been fully achieved. 
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тельские навыки, творческая инициатива, неравенство, средняя школа, рабочие программы, методы обу-
чения. 
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he main goal of educating cadets at the Mili-
tary academy of the Republic of Belarus is the 

formation of the personality of an officer pos-
sessing a highly-developed personal and spiritual 
potential, the qualities of a patriot, a citizen ready 
for the armed defense of his Motherland and for 
the active participation in the social life of the 
country. The graduate qualities (officer’s person-
ality) formed at the academy include: readiness 
and ability to perform independently the service 
responsibilities of an engineer, leader, educator; 
conviction, ideological fortitude, loyalty to the 
people and the Motherland; high professional 
training, general professional culture, discipline 
and diligence; ability to think and work in modern 
conditions, to see the perspective; commander’s 
will, initiative and independence; ability to take 
responsibility, to think and act in the conditions of 
limited time, enormous moral, psychological and 
physical stress, etc. More specifically, the personal 
qualities of an officer are defined in the qualifica-
tion characteristics of the specialists trained at the 
academy, the requirements of the Commander-in-
Chief of the Armed Forces of the Republic of Bela-
rus, the Minister of Defense of the Republic of Bel-
arus, and governing documents. 

One of the main types of pedagogical activity of 
a teacher is educating during the practical classes 

(PC). First of all, it should be mentioned that, on 
the one hand, the teacher provides his influence 
on the cadets through the content of his subject, 
the topic of each class, equipping the students with 
knowledge, forming their worldview that deter-
mines the nature of human’s behavior. On the 
other hand, it is carried out through the form of 
classes (external influence), the order in the class-
room, meeting the requirements of the military 
regulations, use of advanced techniques, speech, 
providing personal examples in the uniform, fol-
lowing the regulations, authority, etc. The chair 
staff is intolerant of such vices as untidy appear-
ance, idle talk, discrepancies between words and 
deeds, etc. It has a great educational impact on the 
cadets.  

PC is the main weapon of a teacher. Its educa-
tional impact is stronger if it has a deep content, is 
more reasoned, more individual, and contains 
novelty and discoveries. The formulation and 
analysis in the context of practical studies of topi-
cal problems of the internal life of the country, the 
Armed Forces, international issues, and the latest 
discoveries in the field of science and technology 
enhance not only its methodological, but also its 
ideological educational impact. 

The value of PC is also determined by the 
strength of the impact of the teacher’s word. The 

T 
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teacher’s confidence during the lesson is transmit-
ted to the students. The emotional form of the 
teacher’s statement plays here a significant role. 
The teaching staff of the chair pays a significant 
attention to this issue. Thus, our teachers use the 
following techniques: 

1. For attracting cadets’ attention at the begin-
ning of the classes: 

• personal statements; 
• questions about the cadets’ life, facts and 

events concerning the audience; 
• paradoxical incident, joke, spectacular 

story. 
2. For maintaining contact with the audience: 
• congratulations on the cadets’ birthday, 

promotion to the higher military rank and other 
events in their lives; 

• dialogue, conversation, story. 
3. For a short rest during the class: 
• deviation from the main topic, digres-

sions; 
•  appeal to the cadets’ lives; 
• quotes from fiction; 
• humor, jokes, aphorisms, exclamatory fi-

nal phrases. 
4. For forming creativity atmosphere in the 

classroom: 
• deliberate mistake, questions that activate 

attention. 
PC contributes to the formation of the qualities 

the cadets need in practical activities in the troops, 
facilitated by the widespread use of game forms 
and teaching methods, which are aimed at ensur-
ing a gradual transition from the study activities 
during the academic subjects to work close to the 
real activities of our graduates in the military 
units. 

It should be mentioned that in modern condi-
tions the role of PC in the educational process is 
significantly increasing. It is provided, firstly, by 
the need to intensify the process of forming the 
scientific worldview of the military personnel, the 
need to give them more profound knowledge on 
scientific methodology. Secondly, and it is espe-
cially important today – nowadays people live in 
an increasingly uncertain situation, when there 
are no ready-made solutions, when these solutions 
need to be found, accepted and taken responsibil-
ity for them. Therefore, the tasks of teaching cre-
ativity, cultivating an independent personality 
who can think critically, conduct a discussion, ar-
gue and take into account the opponent’s argu-
ments are put forward to one of the first places in 
the educational process. But a person can learn to 

be creative only when he is actually put in a situa-
tion that requires a creative solution. This is 
achieved by introducing active forms of teaching 
into the educational process. 

The most intense cognitive activity of cadets is 
provided by PC in the form of a “brain storm”. The 
goal of such classes is to solve the problem posed 
on the basis of the acquired ideological, methodo-
logical knowledge and professional skills in an op-
erationally short period of time. For this, an acute 
problem situation which requires intellectual 
search and can be resolved with the help of previ-
ously acquired knowledge is created. 

The chair also widely uses other active forms of 
teaching: business games, express control, round 
tables, including participation in conferences, 
competitions and olympiads. 

Such classes are characterized by democracy, 
an active discussion of issues, incentives for inde-
pendent creative thinking, and connection be-
tween the problems under consideration and the 
practice of the military life. In the process of col-
lective work, together with the teacher, the cadets 
exchange information, acquire new knowledge, 
learn to argue, convince, to be leaders, make deci-
sions and take responsibility for them. Delivering 
such forms of PC facilitates the transformation of 
knowledge into strong personal beliefs; instills 
oral presentation skills on theoretical issues, 
teaches to operate the social and political termi-
nology, scientific concepts and categories; devel-
ops the qualities of a leader, educator, and propa-
gandist. 

When considering the problems of war, peace 
and army, during self-study and weekends the 
teachers of the Chair of Foreign Languages organ-
ize visits to the Museum of the Great Patriotic War, 
meetings with participants of the Second World 
War and internationalist soldiers, veterans of the 
Armed Forces. This contributes to the formation of 
a scientific worldview and patriotism of the future 
officer. 

The analysis shows that the educational side of 
teaching foreign languages is expressed in the 
transfer by teachers and the assimilation by cadets 
of a certain amount of knowledge in languages. 
The activities of cadets in this regard are nothing 
more than a process of cognition with all its inher-
ent laws. The main indicator of this process is the 
degree to which the cadets master the objective 
truth. Whether he knows or he does not know, 
whether he knows correctly or he knows incor-
rectly, whether he understands or he does not 
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understand - this is an approximate range of indi-
cators that determine this cognitive process. 

The educational side of teaching foreign lan-
guages is something else. The main thing here is 
the extent to which the knowledge acquired by the 
cadets becomes his operational and value social 
attitude, the program of his practical behavior. The 
measure of correspondence between the theoreti-
cal material being studied and the cadets’ actual 
actions is the main criterion for measuring the ef-
fectiveness of the teacher’s educational work. 

In this regard, at the chair, all educational pro-
grams of the disciplines studied are developed 
from the point of view of the internal logic of the 
education of cadets in the teaching process. The 
logic of education means the identification and 
consistent effective use of those educational op-
portunities that are contained in the training 
course, in each of its topics. For this purpose, an 
education strategy is planned in advance, i.e. gen-
eral educational goals, as well as technical tasks of 
education. 

So, what are the educational areas provided by 
the chair? They include the following: 

• forming patriotism; 
• teaching skills of objective assessment and 

forecasting of the military and political situation 
in the state and the world; 

• forming the professional competence and 
awareness, general culture, discipline and dili-
gence, high demands on oneself and on colleagues, 
dedication; 

• developing the creative thinking and a 
sense of the new, combat independence and activ-
ity; 

• developing a personal responsibility for 
the accurate implementation of orders and in-
structions of the command, decision-making and 
assessment of their social and economic conse-
quences; 

• forming a pedagogical direction, high 
methodological level, determination in mastering 
the art of education, etc. 

Of course, the given list of the educational ar-
eas, forms and methods of their implementation is 
brief and schematic. It contains only the main con-
tours and guidelines of this complex process. But 
if while preparing for his classes each teacher sys-
tematically prepares not only for teaching cadets, 
but also thinks how to use the content, form and 
methodology of classes for educational purposes 
more effectively, we will ensure the fulfillment of 

the requirements for officer personnel, we will 
form a harmoniously developed personality of an 
officer of the Armed Forces of the Republic of Bel-
arus. 

Thus, to form the personality of an officer, it is 
necessary to consider the following: 

1. Conducting regular conversations with ca-
dets about the quality requirements for profes-
sional training of military specialists imposed by 
military practice of the Armed Forces of the Re-
public of Belarus; 

2. Meetings with the experienced and young of-
ficers (graduates of the Military Academy), conver-
sations about the problems of professional activi-
ties at the current stage of reform and develop-
ment of the Armed Forces of the Republic of Bela-
rus; 

3. Creating a social and psychological service at 
the academy, which would not only deal with pro-
fessional selection, but also work with cadets 
throughout the entire period of training. Moreo-
ver, I would suggest to maintain a close contact 
with the cadets’ parents; 

4. Professional selection should be started at 
the early stages, i.e. at secondary schools, profes-
sional and technical schools, etc., including 
through military registration and enlistment of-
fices; 

5. Expanding cooperation with museums, thea-
ters and other cultural institutions; 

6. Creating the atmosphere for the cadets to be 
personally interested in excellent studies and dis-
cipline. To achieve this, it is necessary to create an 
incentive system to study well and be disciplined. 
The cadets should accept these incentives as really 
valuable. The examples of the incentives may be as 
follows – for the cadets: 

• of the 1st and the 2nd years – if they study 
excellent and show exemplary discipline – two 
leaves a week; 

• of the 3rd and the 4th years – on the same 
terms – free self-studies schedule with the possi-
bility to work in the libraries outside the academy. 

7. Holding meetings with the representatives of 
law enforcement agencies discussing the problems 
of the young people “in the civilian life”, including 
the invitation of neurologists, psychotherapists 
and other specialists. 

8. Raising the prestige of military service as a 
whole, increasing the status of an officer, so that 
the cadet has something to lose in the event of ex-
pulsion from the academy. 
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ошкольное образование в соответствии с 
Законом «Об образовании в РФ» – первый 

уровень общего образования, где закладыва-
ется ценностное отношение к труду и профес-
сиональной деятельности взрослых. Элемен-
тарные знания детей о профессиях взрослых, о 
заводах, фабриках, о видах орудий труда, иг-
рают важную роль в процессе социализации ре-
бенка [2]. Они дают понять ребенку, как устро-
ено наше общество, какие задачи оно выпол-
няет, и какие задачи выполняет каждый чело-
век. 

Ученые – педагоги Т. С. Комарова, Л. В. Ку-
цакова, Л. Ю. полагают, что важно знакомить 
детей со спецификой труда людей конкретного 
региона страны [1, с. 12]. Это позволяет ребенку 
понять, в чем смысл их труда, какая польза от 
этого труда для людей родного края, гордиться 
и восхищаться своей малой родиной и её тру-
жениками. 

Педагоги детского сада, работая по парци-
альной программе дошкольного образования 

«Здравствуй, мир Белогорья!», обогащают 
представления детей о широком круге профес-
сий, их значимости в нашем регионе. Про-
грамма включает модуль «Медицина Белого-
рья», направленного на раннее знакомство де-
тей дошкольного возраста с медицинскими 
профессиями [4]. 

Заинтересовать детей старшего дошколь-
ного возраста в познании медицинских про-
фессий, как одних из самых важных для совре-
менного человека, улучшающих его качество 
жизни, соприкоснуться с ними лично, помогут 
новые эффективные формы и методы работы с 
воспитанниками. Так педагогами был создан 
тематический Лэпбук «Я бы доктором пошёл, 
пусть меня научат!» (далее Лэпбук). 

Целью данного пособия является создание 
условий для формирования основ ранней про-
фориентации (далее ФОРП) у детей старшего 
дошкольного возраста. Расширить представле-
ния о разнообразии медицинских профессий, 

Д 



Актуальные исследования • 2024. №14 (196)  Педагогика | 42 

их прошлого и настоящего, ценности этих про-
фессий. 

Важными задачами является: 
• показать значение трудовой деятельно-

сти врача в жизни человека, формировать осо-
знанно-правильное отношение к данному 
труду; 

• уточнить, обобщить, расширить и си-
стематизировать знания детей об особенностях 
медицинских профессий: хирург, стоматолог, 
педиатр, ветеринар; 

• активизировать и обогащать словарь 
детей словами по теме «Профессия «Врач»; 

• воспитывать уважительное и доброе от-
ношение к людям медицинских профессий 
труда. 

Новизна состоит в построении систематиче-
ской работы, направленной на формирование у 
детей дошкольного возраста первичных пред-
ставлений о мире медицинских профессий, по-
средством использования тематического 
Лэпбука. 

Лэпбук был создан авторами, совместно с 
детьми и их родителями (законными предста-
вителями). Пособие наполнено увлекательным 
игровым материалом, творческими задани-
ями, исследованиями. Содержание тематиче-
ской папки направлено на изучение, повторе-
ние и закрепление, систематизацию знаний 
воспитанников [3]. 

Тематическая папка представляет собой 
форму цветка с шестью закрывающимися и от-
крывающимися лепестками. На каждом ле-
пестке расположены карманы разной формы с 
ярким привлекательным материалом: 

1. Внешние лепестки Лэпбука представлены 
карманами: название Лэпбука (меняется спе-
циальность врача); алгоритм для составления 
описательного рассказа о специальности 
врача; название специальности; место работы; 
что лечит; использование инструментов или 
оборудования, специальная форма для сотруд-
ников, советы доктора. 

 

 
Рис. 1 

 
2. Внутренние лепестки пособия имеют сле-

дующие карманы: «Фото информация о про-
фессии врача в прошлом, специальностях вра-
чей в настоящем и бедующем времени»; 
книжка-малышка «Загадки о специальностях 
врачей» и рисунками-отгадками детей; дидак-
тические игры «Найди лишний предмет», 

«Ассоциации», «Найди отличия», лото «Как 
устроен человек»; пазлы; разрезные картинки; 
образцы, схемы для конструирования; сказки, 
придуманные родителями; карманчик с сюр-
призом. Содержание карманов может меняться 
по запросу детей. 
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Рис. 2 

 
3. Центральная внутренняя часть Лэпбука 

имеет: халат доктора (бумажная модель): ди-
дактическая игра «Собери чемоданчик для док-
тора», «Одень куклу», раскраски, оригами «Го-
ловной убор», «Халат доктора», «Скорая по-
мощь». Лэпбук продуктивен, как для коллек-
тивной работы, подгрупповой, индивидуаль-
ной, так и для самостоятельной работы, разде-
ляя задания по сложности выполнения и цели 
воздействия. 

Данное пособие помогает педагогу в работе 
с детьми применять элементы современных 

педагогических технологий: коммуникатив-
ные технологии, технология проблемного обу-
чения, игровые технологии. Играя с Лэпбуком, 
ребенок осмысливает содержание, проводит 
исследовательскую работу, участвует в поиске, 
анализе и сортировке информации по данному 
направлению. Он стимулирует познаватель-
ную активность и способствует проявлению 
детской инициативы. 

Знакомство с медицинскими профессиями 
проводится поочередно в 4 направлениях: хи-
рург, стоматолог, педиатр, ветеринар. 

Таблица 
педиатр 1) Рассматривание сюжетных картинок «Педиатр - детский врач» 

2) Сюжетно ролевая игра «Поход в детскую поликлинику», «На приеме у врача педиатра». 
3) Дидактические игры «Кто скорее соберет чемодан доктора», 
«Четвертый лишний», «Оденем куклу» (спец. одежда, магнитные куклы» 
4) Составление рассказов по сюжетной картинке «Скорая помощь», «Папа вызвал врача», 
«В регистратуре». 

стомато-
лог 

1) Игровая ситуация: встреча с Зубной феей, «Зубная щётка в борьбе с микробами» 
2) Дидактические упражнения: «Запрещается – разрешается», «Вредная и полезная еда, 
витамины» 
3) Сюжетно-ролевая игра «На приёме у врача стоматолога» 
4) Продуктивная деятельность по теме: рисование «Весёлый и грустный зубик» 

хирург 1) Просмотр мультфильма - «Доктор Плюшева - Операция тренера Кей», презентация «Зо-
лотые руки хирурга и хирургической медсестры» 
2) Составление рассказов «Зачем идти к врачу на прием», «С какими жалобами идем к 
врачу-хирургу» 
3) Дидактические игры: «Медицинские инструменты», «Продолжи» 
4) Конструирование «Мебель для кабинета врача», «Транспорт скорой помощи» 
5) Оригами «Важный орган – сердце», «Шапочка и халат медицинской сестры» 
6) «Хлопните в ладоши, если это надо для… (название профессии)» 
7) Сюжетно ролевая игра «Хирург в операционном блоке» 

ветери-
нар 

1) Рассматривание сюжетных картинок «Ветеринар спасает жизни животных» 
2) Сюжетно ролевая игра «Незнайка ничего не умел, но стать врачом захотел», «Ветлечеб-
ница» 
3) Игры ситуации: «Питомец заболел», «Дорожная азбука для животных» 
4) Продуктивная деятельность - рисунки «Наши меньшие братья» 
5) Составление рассказов по серии сюжетных картинок «Мы в ответе за тех, кого приру-
чили» 
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Пособие – Лэпбук прекрасный способ по-
дать всю имеющуюся информацию в компакт-
ной форме. Он интересен и полезен тем, что в 
нем содержится практический материал, спо-
собствующий саморазвитию детей и повыше-
нию их познавательной активности. Его можно 
использовать как в детском саду, так и дома. 
Объединяя обучение и воспитание в целостный 
образовательный процесс, Лэпбук дает воз-
можность педагогу построить деятельность на 
основе индивидуальных особенностей каждого 
ребенка, создать условия, при которых сам ре-
бенок становится активным в выборе содержа-
ния своего образования. 

При знакомстве со специальностью врача 
педиатр, воспитатель впервые познакомил де-
тей с правилами игры и выполнением заданий 
данного пособия. Дети с интересом, используя 
материал заданий на внешней стороне 
Лэпбука: разгадывая загадки, рассматривая 
картинки, составили рассказ по алгоритму о 
людях этой специальности, приняли советы 
данного специалиста для детей о вредной и по-
лезной еде, витаминах, содержащихся в пище и 
обязательном соблюдении режима в детском 
саду и дома. Им стало любопытно узнать, какие 
сюрпризы их ожидают внутри закрытых ле-
пестков. По инициативе детей знакомство про-
должилось проигрыванием ситуации сюжетно-
ролевой игры «На приеме у врача педиатра» и 
дидактической игрой «Собери чемодан док-
тора», где дети разделились на подгруппы. Во 
время свободной и самостоятельной деятель-
ности в режимные моменты дети, проявляя по-
знавательную активность, выбирали задания 
по желанию: читающие дети, используя фото-
графии, знакомились с мини рассказами о спе-
циальностях врача будущего, прошлого и 
настоящего времени, очень понравились детям 
задания творческого направления «Раскрась и 
дорисуй», «Оригами», где дети проявляли свою 
инициативу. Для совместной работы воспита-
тель предложил познакомиться со сказкой, 
подготовленной родителями и мотивирующей 
на оказание помощи героям, используя кон-
структивную деятельность. 

Знакомство детей с другими специально-
стями врача начиналось с составления рассказа 
из обновленного материала по алгоритму в за-
крытом положении Лэпбука, а при открытии 
лепестков их ожидали новые сюрпризные мо-
менты: предлагалось продолжить познание о 
профессии оформлением страничек книжки-
малышки с рисунками-отгадками, рисунками 

по теме, стихотворениями и пословицами о 
здоровье, новые дидактические игры, задания 
викторины от Айболита, мультфильмы на 
диске для коллективного просмотра. 

Так же приятным сюрпризом стало для де-
тей использование материалов Лэпбука во 
время прогулки «На прогулку за здоровьем!» с 
советами врача о пользе подвижных игр, физи-
ческого труда и закаливания на свежем воз-
духе. Занимательный материал этого пособия 
использовался детьми, как в детском саду, так 
и совместно с родителями дома, так как они яв-
лялись активными партнерами в создании те-
матической папки. Отдельные темы, на усмот-
рение авторов, были предложены для самосто-
ятельного сбора и оформления информации 
родителям, как домашнее задание. 

Родители с детьми с удовольствием совер-
шали заочные путешествия на место своей ра-
боты, знакомя их с фото – информацией о про-
фессиях нашего региона, в том числе и профес-
сии медсестры и врача, тем самым обеспечивая 
поддержку информационную, организацион-
ную, техническую и мотивационную. 

Подводя итоги, хочется сказать, что Лэпбук 
объединяет в себе традиционные и нетрадици-
онные формы и методы работы с детьми до-
школьного возраста с целью ознакомления с 
медицинскими профессиями, помогает орга-
низовать игровую и самостоятельную поиско-
вую деятельность, поддержать инициативу и 
творчество в создании своей собственной 
книги, проявлении своих первых дизайнерских 
и сочинительских талантов, создавая, тем са-
мым, условия для развития личности, мотива-
ции и способностей ребенка. 

Используя в своей работе Лэпбук, педагоги 
закрепили и расширили знания детей о про-
фессии врач. У детей сформированы четкие 
представления о названии некоторых специ-
альностях профессии врач, месте работы, ору-
диях труда, трудовых действиях, результатах 
труда, личностных качествах, важных для 
представителей медицинских профессии, 
пользе труда для общества, почему нужно ува-
жительно относиться к людям данной профес-
сии. 
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ктуальность проблемы нравственного вос-
питания обусловлена необходимостью 

обеспечения национальной безопасности Рос-
сии, которая невозможна без защиты культур-
ного, нравственного наследия, исторических 
традиций и норм общественной жизни. 

В современном мире, когда влияние инфор-
мационного воздействия очень велико на со-
циум в целом, а в частности и на ребенка, сле-
довательно, острота проблемы неоспорима. 

От того как будет воспитан дошкольник в 
нравственном отношении, зависит его форми-
рование жизненной позиции. Одним из важ-
ных средств нравственного воспитания явля-
ется гуманистическая среда в группе детского 
сада. В. С. Мухина утверждала, что формирова-
ние личности дошкольника организуют эмоци-
ональные переживания своего успеха и не-
успеха во взаимоотношениях с другими 
людьми. В законе РФ «Об образовании» ска-
зано: «гуманистический характер образования, 
приоритет общечеловеческих ценностей». 

Это подразумевает гармонизацию отноше-
ний: ребенок – ребенок, ребенок – взрослый, 
семья – ребенок, семья – ребенок – социум. Пе-
дагог должен учитывать, что ребенку в этом 
возрасте очень важно быть хорошим, все де-
лать правильно: правильно вести себя, пра-
вильно оценивать поступки и качества своих 
сверстников, правильно строить свои отноше-
ния с взрослыми и с ровесниками. 

Одной из возрастных особенностей детей 
старшего дошкольного возраста является высо-
кая эмоциональность. Яркое и насыщенное 
привлекает пытливый ум дошкольника, по-
этому художественная группа средств очень 
важна в решении задач нравственного воспи-
тания, поскольку способствует эмоциональной 
окраске познаваемых моральных явлений. Раз-
вивающееся мышление старших дошкольни-
ков создаёт реальные возможности для 

опосредованного познания детьми окружаю-
щего мира. Большое значение приобретают 
этические беседы о поступках героев произве-
дений и современности с оценкой их действий, 
об отношениях между людьми. Старшие до-
школьники уже понимают моральную сторону 
народных сказок. Отрицательная моральная 
сторона поступков героев вызывает резкий 
протест и возмущение. 

Дети сознательно встают на сторону добра. 
Всё это составляет необходимую эффективную 
основу для формирующихся более сложных 
нравственных отношений. Расширение опыта, 
накопление знаний приводит, с одной сто-
роны, к дальнейшему углублению и дифферен-
цировке нравственных представлений старших 
дошкольников, с другой – к большей обобщен-
ности, приближающей их к элементарным 
нравственным понятиям (о дружбе, об уваже-
нии к старшим). Дети начинают сравнивать 
персонажей с реальными людьми из ближай-
шего окружения. 

В нравственном воспитании действенным 
средством являются также произведения живо-
писи и скульптуры. Яркие образы, конкретные 
поступки, изображенные на картине или в 
скульптуре, воздействуют на чувства детей, по-
могают им глубже понять нравственное содер-
жание ситуации. 

Музыка оказывает огромное влияние на 
чувства дошкольников. Включение в воспита-
тельно-образовательную деятельность слуша-
ния музыкальных произведений, пения песен, 
выполнение танцевальных движений под му-
зыку способствует проявлению у детей поло-
жительного эмоционального отклика. А также 
способствует объединению детей в коллектив, 
более тесному общению на фоне общих эмоци-
ональных переживаний. 

Следующим действенным средством нрав-
ственного воспитания у дошкольников 

А 
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является природа. Процесс ознакомления с яв-
лениями живой и неживой природы способен 
вызывать у детей гуманные чувства, желание 
заботиться о тех, кто слабее, кто нуждается в 
помощи, защищать их, способствует формиро-
ванию у ребенка уверенности в себе. 

Организация наблюдений, трудовой дея-
тельности, экскурсий в зелёные зоны, совмест-
ной с родителями посадки растений, сбора уро-
жая, ухода за домашними животными, помощь 
зимующим птицам - развивают у детей 

желание взаимопомощи, воспитывают чувство 
эмпатии, а также ценностное отношение к соб-
ственному труду, труду других людей и его ре-
зультатам. 

Полноценное развитие дошкольника, в том 
числе и нравственное, происходит в процессе 
разнообразной детской деятельности, которая 
сама является средством нравственного воспи-
тания и объединяет воедино все остальные вы-
шеперечисленные средства. 
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звестно, что методическая работа – это 
один из основных видов деятельности ка-

федры, направленный на организацию учеб-
ного процесса [1, 2]. 

Основная цель методической работы – со-
здание условий, способствующих повышению 
эффективности и качества учебного про-
цесса. В соответствии с этой целью основными 
задачами, которые должны решаться при орга-
низации методической работы на кафедре, яв-
ляются: 

• поиск путей повышения эффективно-
сти учебного процесса на основе комплексного 
использования научных рекомендаций, пере-
довых методов, организационных форм и спо-
собов обучения; 

• обеспечение логического и дидактиче-
ского единства учебного процесса, оптимиза-
ция содержания учебных дисциплин с обосно-
ванным соотношением теоретического курса и 

практических занятий, устранение дублирова-
ния учебного материала, обеспечение преем-
ственности, непрерывности и отраслевой 
направленности подготовки по фундаменталь-
ным и прикладным дисциплинам; 

• обеспечение учебно-методической ли-
тературой, оснащение учебного процесса со-
временными техническими средствами; 

• повышение эффективности методиче-
ской работы преподавателей, направленной на 
совершенствование учебно-воспитательного 
процесса; 

• совершенствование системы подго-
товки и повышения квалификации профессор-
ско-преподавательского состава (ППС). 

Ниже рассмотрим структуру основных орга-
низационно функциональных мероприятий 
методической работы на кафедре, которыми 
являются: 

И 
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• разработка учебно-методических ком-
плексов по дисциплинам кафедры; 

• повышение квалификации ППС; 
• контроль качества занятий, проводи-

мых ППС; 
• разработка  и постоянное совершен-

ствование учебно-методического обеспечения 
учебных дисциплин; 

• разработка и постоянное совершен-
ствование (модернизация) материально-тех-
нической базы дисциплин. 

А также предложим новые подходы к орга-
низации методической работы кафедры по ос-
новным ее направлениям. 

1. Учебно-методический комплекс по 
дисциплине 

На современном этапе развития высшего 
профессионального образования важное зна-
чение приобретает учебно-методический ком-
плекс (УМК) по дисциплинам обучения. Это си-
стема нормативной и учебно-методической 
документации, средств обучения и контроля, 
необходимых и достаточных для качественной 
организации основных и дополнительных об-
разовательных программ, согласно учебному 
плану. 

Рекомендуются следующие этапы разра-
ботки УМК [1]: 

1. Формирование цели и задач изучения 
дисциплины согласно требованиям образова-
тельного стандарта высшего профессиональ-
ного образования; 

2. Изучение содержания, примерной ти-
повой программы, рекомендованной учебно-
методическим объединением отрасли (если та-
ковая имеется), и имеющей учебной и научной 
литературы; 

3. Формирование содержания дисци-
плины, определение названия тем и количе-
ства часов на отдельные виды занятий в соот-
ветствии с учебным планом; 

4. Разработка структуры и содержания 
лекций, практических, лабораторных и семи-
нарских занятий (при их наличии в учебном 
плане); 

5. Составление вопросов и методических 
рекомендаций для самостоятельной работы 
студентов; 

6. Разработка фонда оценочных средств 
(вопросов экзамена (зачета), билетов и тесто-
вых заданий); 

7. Разработка рабочей учебной про-
граммы и календарно-тематического плана; 

8. Разработка курса лекций, методиче-
ских указаний для преподавателей по проведе-
нию всех видов занятий, учебно-методических 
пособий для курсантов; 

9. Составление контрольных отчетов по 
лабораторным работам и образцов оформле-
ния контрольной и курсовой работы (проекта); 

10. Разработка пятилетнего плана подго-
товки учебно-методических изданий и разви-
тия материально-технической базы дисци-
плины; 

11. Согласование и утверждение УМК на 
заседании кафедры; 

12. Апробация материалов и последующая 
корректировка УМК; 

13. Разработка презентаций (мультиме-
дийного обеспечения) по всем видам занятий, 
как правило, проводится после проведения ос-
новной корректировки УМК. 

От содержания УМК по дисциплинам зави-
сит и качество организации учебной работы на 
кафедре. Перечень основной документации, 
входящей в состав УМК учебной дисциплины 
кафедры: 

• выписка из государственного образова-
тельного стандарта; 

• типовая программа, рекомендованная 
УМО; 

• рабочая программа по учебной дисци-
плине и календарно-тематический план; 

• учебники, курс (конспект) лекций и 
учебные пособия; 

• методические указания для ППС по ор-
ганизации и проведению всех видов занятий; 

• учебно-методические разработки для 
курсантов по выполнению лабораторных, кон-
трольных, курсовых работ и проектов; 

• методические рекомендации по орга-
низации самостоятельной работы курсантов; 

• презентации по проведению лекций, 
практических и групповых занятий; 

• контрольные отчёты по лабораторным 
работам, образцы оформления контрольных и 
курсовых работ (проектов); 

• фонд оценочных средств, включающий 
в себя экзаменационные билеты, тестовые за-
дания для проверки текущих и остаточных зна-
ний курсантов. 

УМК может не содержать всех составляю-
щих приведенной структуры, но необходи-
мость некоторых из них бесспорна. 

Важная роль в содержании УМК дисци-
плины и в целом методической работе на 
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кафедре принадлежит разработке методиче-
ских указаний по проведению всех видов заня-
тий. 

В [1, 3] изложена общая концепция мето-
дики преподавания всех видов занятий по 
учебной дисциплине с учетом передового 
опыта ППС кафедры. 

Методические рекомендации по организа-
ции самостоятельной работы курсантов разра-
батываются ведущими преподавателями (лек-
торами), обсуждаются и утверждаются на засе-
дании кафедры. Рекомендации должны содер-
жать не только перечень литературы с указа-
нием страниц, необходимого материала для 
изучения, но и содержать пояснения по наибо-
лее сложным вопросам. 

Значительно повышается эффективность 
занятий, в том числе качество усвоения мате-
риала, при использовании мультимедийного 
обеспечения (презентаций) [4, 5]. Основные 
правила конструирования мультимедийного 
обеспечения рассмотрены в [1]. 

Последовательность действий преподава-
теля при создании мультимедийного обеспече-
ния занятий: 

1. Разработать алгоритм занятия; 
2. На бумаге разместить предполагаемые 

слайды с необходимым материалом; 
3. Продумать динамику (анимацию) пре-

зентации; 
4. Разработать мультимедиа конструк-

тор; 
5. Провести апробацию, в том числе ана-

лиз восприятия курсантами; 
6. Рецензирование (редактирование) со-

держания слайдов и (или) их динамику презен-
тации; 

7. Отредактировать мультимедиа кон-
структор. 

Как показывает практика, целесообразно 
привлекать для разработки и редактирования 
мультимедиа конструктора курсантов, т. е. воз-
ложить на них выполнение 4 и 7 пунктов алго-
ритма создания презентации. 

Необходимость разработки контрольных 
отчётов по лабораторным работам, образцов 
оформления контрольных и курсовых работ 
(проектов) обусловлена ускорением темпов 
проверки как знаний курсантов, так и содержа-
ния УМК дисциплины. 

При изучении дисциплины с первым пото-
ком курсантов происходит апробация матери-
алов всех видов занятий. Вопросы апробации 
подразумевают в последующем и 

корректировку материалов УМК. Здесь важ-
ными являются следующие положения: 

• грамотное распределение учебных во-
просов, изучаемых на лекциях, как правило, 
это самые сложные теоретические положения, 
и среди других видов занятий; 

• соблюдение последовательности изуче-
ния дисциплины с возможным повторами ос-
новного материала на разных видах занятий; 

• текущий контроль знаний курсантов – 
основа для корректировки учебного процесса, в 
том числе, внедрения инноваций в методику 
преподавания, переработки учебно-методиче-
ского материала и модернизации матери-
ально-технической базы. 

Основная корректировка УМК должна про-
водиться перед началом занятий во втором по-
токе. После каждого потока могут вноситься 
небольшие изменения в УМК и в пятилетний 
план развития дисциплины. 

В настоящее время основой фонда оценоч-
ных средств являются тестовые задания по 
проверке текущих и остаточных знаний. Авто-
матизированная система тестирования значи-
тельно ускоряет проверку знаний, но после та-
кой проверки сами тестовые задания должны 
периодически корректироваться с учетом кон-
тингента обучающихся [6, 7]. 

2. Повышение квалификации профес-
сорско-преподавательского состава 

Одним из основных направлений методиче-
ской работы, способствующих повышению пе-
дагогического мастерства ППС, является про-
ведение методических занятий с преподавате-
лями [1, 8]. Основными формами методических 
занятий с преподавателями являются: 

• инструкторско-методические занятия 
(ИМЗ); 

• демонстрационные (показательные) 
занятия; 

• открытые занятия; 
• взаимное посещение занятий; 
• пробные занятия для молодых препо-

давателей. 
ИМЗ должен проводить только заведующий 

кафедрой. Эти занятия проводятся с целью от-
работки наиболее эффективных методических 
приёмов организации учебного процесса на ка-
федре и устанавливают единое понимание и 
толкование преподавателями сложных вопро-
сов по темам обучения, отдельных вопросов 
организации самостоятельной работы студен-
тов, контроля качества их подготовки и т. д. 
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Демонстрационные (показательные) заня-
тия проводятся наиболее опытными препода-
вателями, в том числе и заведующим кафед-
рой, и имеют целью продемонстрировать опти-
мальную организацию и методику проведения 
занятий по конкретной теме учебной про-
граммы, передать положительный опыт препо-
давания, порядок применения новых методи-
ческих приемов и технических средств обуче-
ния. 

Открытые занятия проводятся с целью 
оценки педагогического мастерства ППС, ана-
лиза методики проведения занятия, а также 
оказания помощи преподавателю в освоении 
современных методических приёмов. 

В деятельности преподавателя всегда может 
наступить такой момент, когда обычные, тра-
диционные методы ведения занятий не могут 
обеспечить решения профессиональных задач 
и проблем. Присутствие на открытых занятиях 
преподавателей кафедры, их замечания и 
предложения, требуют от педагога использова-
ния новых приемов и способов проведения за-
нятий, анализа своей деятельности. 

ВАЖНО. Открытые занятия могут быть 
плановыми и неплановыми. В последнем случае 
они проводятся в случае, когда студенты пока-
зывают низкие результаты при проверке теку-
щих знаний. 

Взаимные посещения занятий преподава-
телями. Большую пользу в совершенствова-
нии методических навыков в преподавании за-
нятий по учебным дисциплинам кафедры при-
носит взаимное посещение занятий. Как пра-
вило, после проведения открытых и пробных 
занятий молодым преподавателям рекоменду-
ется посетить занятие опытных методистов. 

Основная цель взаимных посещений заня-
тий – обмен преподавателей кафедры опытом 
и оказание взаимной помощи в планировании, 
организации и методике проведения занятий. 

После каждого взаимного посещения заня-
тия должна быть проведена беседа руководи-
теля занятия с присутствующими на нём с це-
лью уточнения методики. 

Пробные занятия проводят начинающие 
преподаватели кафедры, в том числе аспи-
ранты (как правило, третьего года обучения), в 
целях приобретения первоначального методи-
ческого опыта и контроля уровня их методиче-
ской подготовки. 

За молодыми преподавателями кафедры 
должны быть закреплены более опытные (до-
центы или профессора) или научный руководи-
тель, если преподаватель – аспирант. 

После первого пробного занятия, которое 
проводится с преподавателями, происходит 
его обсуждение, которое организует заведую-
щий кафедрой. Преподаватели делают замеча-
ния и высказывают предложения по усовер-
шенствованию методики преподавания, как 
правило, рекомендуют посетить занятия опыт-
ных методистов кафедры (или других кафедр) 
и конкретизируют задачи преподавателю, ку-
рирующему молодого педагога. 

После проведения начинающим преподава-
телем второго пробного занятия со студентами 
и его обсуждения на заседании кафедра должна 
принять решение о допуске к самостоятель-
ному проведению занятий преподавателя или 
о целесообразности его дальнейшей подго-
товки. 

Необходимо, чтобы в течение первого года 
преподавания молодые педагоги к каждому за-
нятию составляли план-конспект его проведе-
ния [1]. 

Важной формой повышения квалификации 
ППС является их участие в научно-методиче-
ских семинарах и конференциях факультет-
ского или вузовского уровня. На них обсужда-
ются разработанные учебно-методические ма-
териалы, направленные на повышение эффек-
тивности учебного процесса, вопросы внедре-
ния прогрессивных методов, способов и 
средств обучения, докладываются результаты 
педагогических экспериментов, проводится 
обмен опытом работы лучших методистов, а 
также обсуждаются проблемы, связанные с ис-
полнением требований новых приказов и раз-
личных руководящих документов. 

3. Контроль качества занятий, проводи-
мых профессорско-преподавательским со-
ставом 

Важнейшая задача контроля качества про-
ведения занятий – оценка профессиональных 
качеств ППС кафедры. 

Контрольные посещения занятий не 
должны восприниматься как выражение недо-
верия по отношению к ППС. Во-первых, они со-
здают для преподавателей мотивацию глубо-
кого изучения дисциплины и усовершенство-
вания методических навыков, а во-вторых, яв-
ляются составной частью деятельности по при-
нятию заведующим кафедрой управленческих 
решений [9, 10]. 

Основные вопросы контроля и оценки каче-
ства проведения всех видов занятий ППС рас-
смотрены в [1]. Необходимо придерживаться во 
время организации контроля занятий следую-
щих рекомендаций: 



Актуальные исследования • 2024. №14 (196)  Педагогика | 52 

• при планировании контрольных посе-
щений занятий, проводимых преподавателями 
кафедры, её руководитель должен учитывать 
должностную субординацию и педагогический 
стаж проверяющего и проверяемого; 

• целесообразно, чтобы примерно в 50% 
случаев контрольных посещений проверяю-
щими занятий, проводящие их преподаватели 
кафедры не были поставлены в известность, т. 
е. 50% контрольных посещений должны быть 
неплановыми; 

• после контроля занятий проверяющий 
обязан ознакомить с замечаниями и предложе-
ниями как проверяемого преподавателя, так и 
заведующего кафедрой. 

4. Разработка и совершенствование 
учебно-методического обеспечения дисци-
плины 

Разработка учебно-методического обеспе-
чения дисциплины заканчивается непосред-
ственно перед началом проведения занятий, и 
все разработки включаются в УМК дисци-
плины. При этом совершенствование учебно-
методического обеспечения должно происхо-
дить постоянно, но в плановом порядке по ре-
зультатам оценок студентов после изучения 
дисциплины и по мере его морального старе-
ния. 

Как известно, учебная литература переизда-
ётся не реже чем через 5 лет, а через 10 лет 

после издания сведения в технической литера-
туре морально устаревают. Эти отправные 
годы и должны быть положены в основу плани-
рования подготовки учебной и методической 
литературы на кафедре. 

По целевому назначению и характеру ин-
формации основные виды учебных изданий 
делятся на четыре группы (рис.): 

• программно-методические издания; 
• учебно-методические издания; 
• обучающие издания; 
• вспомогательные издания. 
Целесообразно рассмотреть содержание пе-

речисленных учебных изданий. 
Программно-методические издания опре-

деляют цели и задачи, структуру, содержание 
дисциплин, объем материала по отдельным во-
просам, последовательность их рассмотрения. 
К программно-методическим изданиям отно-
сятся учебные планы, учебные и рабочие про-
граммы, календарно-тематические планы. Они 
предназначены преподавателям и методистам, 
организующим учебный процесс. 

Учебно-методические издания – методиче-
ские указания и методические руководства, со-
держащие материалы по методике преподава-
ния учебной дисциплины, изучения курса, вы-
полнения контрольных работ, курсовых и ди-
пломных проектов, по организации самостоя-
тельной работы студентов.

 
Рис. Классификация учебных изданий 
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Эти материалы содержат методики овладе-
ния дисциплинами и выполнения заданий, ди-
пломного и курсового проектирования, подго-
товки контрольных работ. Они организуют ра-
боту обучаемых и преподавателей в процессе 
изучения дисциплины. 

Обучающие издания – учебники, учебные 
пособия и курсы лекций по дисциплине. 

Учебник является основным учебным изда-
нием, содержащим базовые знания дисци-
плины, он включает апробированные данные и 
сведения, раскрывает методические аспекты 
получения знаний в той или иной области, дает 
характеристику важнейших процессов и явле-
ний, составляющих «классику» учебной дисци-
плины. Учебное пособие – это дополнитель-
ный материал, необходимый для изучения дис-
циплины. Учебные пособия предназначены 
для расширения, углубления и лучшего усвое-
ния знаний, предусмотренных учебными про-
граммами и изложенными в учебнике. 

Курс лекций является дополнением к учеб-
нику и излагает в основном новый оригиналь-
ный материал. Курс лекций, кроме того, это ав-
торская работа, отражающая собственную по-
зицию по конкретным проблемам и спорным 
вопросам. 

Важно. Только после издания курса лекций по 
дисциплине преподаватель может претендо-
вать на получение ученого звания доцента, а по-
сле издания учебника – профессора. 

Вспомогательные издания – практикумы, 
сборники задач и упражнений, тестовые зада-
ния. 

Практикумы направлены на закрепление 
знаний и умений, формирование навыков 
практической работы, овладение формами и 
методами познания, используемыми в данной 
сфере. Содержание практикума отражает ос-
новные аспекты учебного курса, повторяя тео-
ретические и практические вопросы для де-
тального их рассмотрения и закрепления. 

Сборники задач и упражнений, а также те-
стовые задания развивают у студентов само-
стоятельность в решении теоретических и 
практических задач. 

5. Разработка и модернизация матери-
ально-технической базы дисциплины 

Приобретение оборудования, составляю-
щего материально-техническую базу, как и 
учебно-методического обеспечения 

дисциплины, заканчивается непосредственно 
перед началом проведения занятий. 

Как известно, качество материально-техни-
ческого обеспечения дисциплины оценивается 
наличием, состоянием и применением в учеб-
ном процессе оргтехники, лабораторных уста-
новок, макетов, стендов и т. п. [11]. 

Процессу модернизации материально-тех-
нического обеспечения дисциплин должны 
предшествовать результаты знаний студентов, 
определяемые полученными на экзаменах (за-
четах) оценками. Кроме того, целесообразно, 
чтобы заведующий кафедрой один раз в се-
местр планировал проведение заседаний ка-
федры в учебной лаборатории (аудитории), на 
которых, кроме основных вопросов повестки 
дня, заслушивались бы индивидуальные от-
четы преподавателей, проводящих занятия в 
этой лаборатории. Преподавателям периоди-
чески необходимо рассказывать своим колле-
гам, что сделано по развитию материально-
технического обеспечения. Замечания и реко-
мендации коллег, в свою очередь, будут спо-
собствовать качественному развитию учебно-
методического и материально-технического 
обеспечения учебной дисциплины [12]. 

Таким образом, рассмотренные в статье со-
временные подходы к организации методиче-
ской работы повысят её эффективность и будут 
способствовать улучшению качества подго-
товки студентов. 
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истая и правильная речь является одним из 
важнейших условий нормального психиче-

ского развития ребенка. При помощи речи ре-
бенок общается, а также легко и незаметно для 
себя входит в окружающий его мир, узнает 
много нового, интересного, при помощи речи 
выражает свои желания, мысли или требова-
ния. К сожалению, в наши дни у детей стано-
вится все больше и больше речевых наруше-
ний, которые резко ограничивают их общение 
с окружающими людьми. 

С каждым годом увеличивается число детей, 
страдающих общим недоразвитием речи. Под 
общим недоразвитием речи следует понимать 
различные сложные речевые расстройства, при 
которых у детей при нормальном слухе и ин-
теллекте нарушается формирование всех ком-
понентов речевой системы языка. У большин-
ства из этих детей в той или иной степени при-
сутствуют нарушения слоговой структуры 
слова, которые признаны ведущими и стой-
кими в структуре речевого дефекта [2, с. 14]. 

Под понятием «слоговая структура слова» 
принято подразумевать взаиморасположение 
и связь слогов в слове. Слоговая структура 
слова – это умение чередовать ударные и 

безударные слоги различной организации; сло-
говая структура слова представляет собой ки-
нетическую артикуляционную программу; на 
усвоение этой программы влияют те компо-
ненты, которые содержатся в самой слоговой 
структуре. Слог является минимальной едини-
цей речевого потока [4, с. 28]. 

Усвоение слогового состава слова детьми 
интенсивно протекает в раннем возрасте и за-
канчивается к началу дошкольного возраста. 
Усвоение звукового состава слова формируется 
позже, чем овладение слоговым составом. При 
нормальном развитии любая структура прохо-
дит определенные стадии развития, прежде 
чем ребенок овладеет нормативным механиз-
мом этой структуры. 

Искажения слова зависят как от уровня ре-
чевого недоразвития ребенка, так и от его ха-
рактера. В одних случаях недоразвитие речи 
влияет на недостатки овладения слоговым со-
ставом слова через отклонения в сенсорной 
сфере и возникающие вследствие этого труд-
ности в различении слоговых контуров. В дру-
гих же случаях ввиду несформированности ар-
тикуляционной сферы возникают затруднения 

Ч 



Актуальные исследования • 2024. №14 (196)  Педагогика | 57 

в воспроизведении слоговых контуров, в слия-
нии разных слоговых рядов. 

У детей с общим недоразвитием речи выяв-
лены нарушения слоговой структуры слова сле-
дующего характера: сокращения слогов (эли-
зии), сокращения согласных в стечениях, уве-
личение слогов (итерации), перестановки сло-
гов, перестановки согласных, замены соглас-
ных звуков по типу уподобления, замены глас-
ных звуков по типу уподобления, добавления 
звуков по типу уподобления [3, с. 21]. 

Практика логопедической работы указывает 
на то, что коррекция слоговой структуры слова 
– одна из важнейших и наиболее трудных задач 
в работе с дошкольниками, которые имеют об-
щее недоразвитие речи. 

Многие авторы сходятся во мнении, что для 
становления слоговой структуры слова значи-
мыми являются такие неречевые процессы, как 
оптико-пространственная ориентация, воз-
можности темпо-ритмической организации 
движений и действий, способность к серийно-
последовательной обработке информации. 

В коррекционной работе по преодоле-
нию нарушений слоговой структуры слова 
выделяют 2 этапа: 

1 этап – подготовительный, целью кото-
рого является подготовка ребенка к усвоению 
ритмической стороны речи. Работа проводится 
на вербальном и невербальном материале. 

2 этап – коррекционный, целью которого 
является коррекция нарушений слоговой 
структуры слова у ребенка. Работа проводится 
на вербальном материале [1, с. 32]. 

Подготовительный этап включает ра-
боту по: формированию пространственных 
представлений и оптико-пространственной 
ориентировки; развитию временно-простран-
ственной ориентировки; развитию динамиче-
ской и темпо-ритмической организации дви-
жений. 

Формирование пространственных пред-
ставлений и оптико-пространственной ори-
ентировки подразделяются на следующие 
направления работы: 

1. Ориентировка в собственном теле (игра 
«Вот какие мы», игра «Наводим порядок»). 

2. Ориентировка в трехмерном простран-
стве (игра «Поезд», игра «Где звенит?»). 

Развитие временно-пространственной 
ориентировки включает в себя использование 
нескольких игр: игра «Зайчик пошел в гости», 
игра «Что сначала, что потом», игра «Посмотри 
и повтори». 

Развитие динамической и темпо-ритми-
ческой организации движений включает в 
себя следующие направления работы: 

1. Совершенствование движений мото-
рики: общей, мелкой, артикуляционной (игра 
«Делай как я», игра «Пальчики здороваются», 
артикуляционные упражнения: чередование 
разных поз органов артикуляционного аппа-
рата: «Лягушка» – «Хоботок» – «Бублик»; «Ча-
сики»; «Лопатка» – «Иголочка»). 

2. Развитие чувства темпа (игра «Мышка и 
кошка»). 

3. Формирование чувства ритма (игра 
«Гром»). 

4. Воспроизведение заданного ритма на 
слух (игра «Заинька и ложки» Взрослый играет 
ребенку на ложках любой из предложенных 
ритмов: / //; // /; // //; / // /). 

Коррекционный этап включает работу на 
вербальном материале и состоит из несколь-
ких уровней: уровень гласных звуков; уровень 
слогов; уровень слов; уровень коротких пред-
ложений; уровень чистоговорок, стихов. 

1. Уровень гласных звуков (Произнесение 
ряда из двух, трех и более звуков: в сопровож-
дении символов («Звуковички»), без зритель-
ной опоры. Произнесение ряда гласных с выде-
лением одного из них ударением. Узнавание и 
произнесение ряда гласных по беззвучной ар-
тикуляции взрослого. Произнесение ряда глас-
ных, изменяя громкость, темп, «настроение» 
(грустно, злобно, ласково) голоса. Произнести 
столько гласных, сколько на поляне цветоч-
ков). 

2. Уровень слогов (Работа проводится с 
разными типами слогов: с общим согласным 
(например, упр. «Катаем снежную бабу» – ими-
тируя движения, произносить: ба-бо-бу-бы); с 
общим гласным (ка-та-ма-ва); обратные слоги 
(скажи «ав-ав» столько раз, сколько точек нари-
совано); закрытые слоги, их ряды и пары (раз-
личные звукоподражания); прямые и обратные 
слоги с оппозиционными звуками: по твердо-
сти – мягкости, звонкости – глухости («заби-
ваем гвоздики молотком: та-да-та-да, то-до-
то-до»); слоги со стечением; сочетание произ-
несения слоговых рядов с каким-либо ритмич-
ным движением: с рисованием или обведением 
ломаных линий; с раскладыванием палочек, 
кружочков; с рисованием пальцем узоров в 
крупе, насыпанной в мелкую коробку; работа с 
ритмическими схемами (упражнение «Ку-
рочка»: ребенку предлагается ритмическая 
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схема // / // / /// /, нужно ее озвучить: ко-ко ко 
ко-ко ко ко-ко-ко ко ко). 

3. Уровень слов (Игра «Слоговые до-
рожки», игра «Слоговые домики», игра «Дом – 
замок – избушка», упражнение «Додумай 
слово», игра «Паровоз»). 

4. Уровень коротких предложений (Игра 
«Добавлялки», игра «Снежный ком»). 

5. Уровень чистоговорок, стихов (Заучи-
вание чистоговорок с различными типами сло-
гов и повторяющимся слоговым рядом; игра 
«Подскажи словечко»). 

Начинать работу необходимо с более легких, 
посильных заданий, постепенно переходя к 
трудным, требующим от ребенка максималь-
ной концентрации внимания, умственных уси-
лий, выполняя которые ребенок может творче-
ски манипулировать разнообразными объек-
тами. 

Таким образом, характер логопедического 
воздействия при развитии слоговой структуры 
слова определяется уровнем речевого развития 
ребенка. 

Для составления коррекционных занятий по 
развитию слоговой структуры слова 

необходимо учитывать ведущую деятельность, 
использовать системный подход. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА КАК СРЕДСТВО АКТИВИЗАЦИИ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Аннотация. В данной статье рассматривается Национальная образовательная инициатива «Наша 
новая школа», утвержденная Президентом РФ, и ее влияние на образовательный процесс. Особое внима-
ние уделяется новому содержанию образования, которое предполагает организацию учебного процесса на 
основе системно-деятельностного подхода и формирование универсальных учебных действий. Также от-
мечается роль учителя в условиях введения ФГОС ООО, который теперь должен не только давать знания, 
но и управлять образовательным процессом. 

 
Ключевые слова: образование, школа, образовательный процесс, системно-деятельностный подход, 

универсальные учебные действия, ФГОС ООО, учитель, национальная образовательная инициатива. 
 
Введение 
Национальная образовательная инициатива 

«Наша новая школа», утвержденная Президен-
том Российской Федерации 4 февраля 2010 
года, обращает внимание на то, что Новая 
школа – это институт, соответствующий целям 
опережающего развития. 

При этом результатом образования стано-
вятся не только сами знания по конкретным 
дисциплинам, сколько умение применять их в 
повседневной жизни, использовать в дальней-
шем обучении. Другими словами, новая школа 
формирует у школьника целостный социально-
ориентированный взгляд на мир в его единстве 
и разнообразии. 

В условиях введения ФГОС ООО в професси-
ональной деятельности учителя будут иначе 
расставлены акценты. Безусловно, предметные 
знания всегда были, есть и будут на первом ме-
сте, поскольку без знаний невозможно сфор-
мировать учебную компетентность ученика. 
Тем не менее перед учителем стоит задача не 
только дать знания, но и показать путь приоб-
ретения этих знаний, т. е. к дидактической 
роли учителя естественно прирастает еще одна 
– управленческая (учитель управляет образо-
вательным процессом по своему предмету). 

Новое содержание образования предпола-
гает: организацию образовательного процесса 
на основе системно-деятельностного подхода, 
формирование социокультурной образова-
тельной среды школы, обеспечение формиро-
вания универсальных учебных действий, 

введение интегрированных предметов (мета-
предметов), непрерывное обновление содер-
жания при сохранении фундаментальных ос-
нов знаний. 

Обучение иностранному языку сегодня рас-
сматривается как одно из приоритетных 
направлений современного школьного образо-
вания. Специфика иностранного языка как 
учебного предмета в его интегративном харак-
тере, а также в его способности выступать и как 
цель, и как средство обучения для ознакомле-
ния с другой предметной областью (гуманитар-
ной, естественно-научной, технологической). 

Таким образом, в нем могут быть реализо-
ваны самые разнообразные межпредметные 
связи (с родным языком, литературой, исто-
рией, географией, музыкой, ИЗО и т. д.). Основ-
ная цель изучения иностранных языков в 
школе – формирование у школьников ино-
язычной коммуникативной компетенции, т. е. 
способности и готовности осуществлять ино-
язычное межличностное и межкультурное об-
щение с носителями языка. 

Проблема 
При изучении и освоении новых подходов 

школьного образования перед педагогами 
встает целый перечень вопросов: 

Какие технологии и методики способствуют 
формированию УУД учащихся? 

Какие технологии способны обеспечить 
формирование иноязычной коммуникативной 
компетенции? 
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Как обеспечить формирование иноязычной 
коммуникативной компетенции и развитие та-
ких качеств личности школьника, как культура 
общения, умение работать в сотрудничестве, 
способности и готовности к самостоятельному 
изучению иностранного языка, к дальнейшему 
самообразованию с его помощью в разных об-
ластях знаний? 

Проблемный вопрос 
Каким образом обеспечить не механическое 

усвоение суммы знаний, а прежде всего приоб-
ретение каждым учащимся в ходе учебных за-
нятий универсальных учебных действий, соци-
ального опыта? 

Актуальность 
Согласно новым образовательным феде-

ральным и региональным документам на пер-
вый план в языковом образовании выходят 
следующие задачи: 

• усиление в предметном преподавании 
составляющих, обеспечивающих успешную со-
циализацию учащихся, формирование ключе-
вых компетентностей – готовности учащихся 
использовать усвоенные знания, умения и спо-
собы деятельности в реальной жизни для реше-
ния практических задач; 

• повышение мотивации учащихся к изу-
чению иностранного языка; 

• расширение опыта инновационной де-
ятельности в практике образовательных учре-
ждений; 

• развитие профессиональной компе-
тентности учителей иностранного языка. 

Новизна 
Руководствуясь новыми государственными 

документами, в качестве важнейшей задачи 
развиваемой концепции иноязычного образо-
вания выделяется формирование универсаль-
ных (метапредметных) учебных действий 
(УУД), т. е. умение учиться, способность к само-
стоятельной работе над языком, а, следова-
тельно, способность к саморазвитию и самосо-
вершенствованию. 

В ходе введения федерального государ-
ственного образовательного стандарта общего 
образования (ФГОС) каждому учителю пред-
стоит осознать важность и необходимость до-
стижения обучающимися трех групп планируе-
мых образовательных результатов (личност-
ных, предметных и метапредметных), сформу-
лированных не в виде перечня знаний, умений 
и навыков, а в виде формируемых способов де-
ятельности. 

Очевидно, что это порождает ряд требова-
ний не только к содержанию, но и к форме ор-
ганизации образовательного процесса. Для пе-
дагога становится особенно актуальным уме-
ние планировать и строить урок так, чтобы осо-
знанно осуществлять формирование результа-
тов обучения. 

В свете стремительного изменения и разви-
тия социально-экономической ситуации в Рос-
сии компетентностный подход к образованию 
приобретает все большую актуальность, как 
очередной шаг в естественном процессе следо-
вания школы за требованиями меняющегося 
мира (И. Д. Фрумин). 

Качественно меняются требования, предъ-
являемые обществом к личности. От современ-
ного выпускника школы требуется высокий 
уровень самостоятельности, умение мыслить 
на уровне концептуальных альтернатив, разви-
тое продуктивное мышление и относительная 
сформированность таких ключевых компе-
тентностей, как межличностная, коммуника-
тивная, инструментальная, исследовательская, 
социальная, информационная и ряда других. 

Модернизация образования отныне направ-
лена на подготовку не только высокопрофесси-
онального специалиста, востребованного на 
рынке труда, но и человека, готового в различ-
ных ситуациях стремительно изменяющегося 
окружающего мира принять единственно вер-
ное решение, применить полученные знания 
на практике. 

Для реализации целей современной си-
стемы образования мировая педагогика взяла 
ориентир на современные образовательные 
технологии, такие как обучение в сотрудниче-
стве, игровые технологии, ролевые игры про-
блемной направленности, «Портфель ученика» 
и метод проектов, РКМЧП, что обусловило вы-
бор темы для данного проекта «Использование 
игровых технологий на уроках иностранного 
языка как средство активизации учебной дея-
тельности обучающихся». 

Цель исследования – концептуальный ана-
лиз игры и игровой деятельности учащихся и 
научное обоснование эффективности приме-
нения игровых технологий в процессе препо-
давания иностранных языков. 

Объект исследования – игровые техноло-
гии в процессе преподавания иностранных 
языков. 

Предмет исследования – игровые техно-
логии, как один из методов, способствующих 
формированию познавательного интереса 
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школьников при обучении иностранного 
языка. 

Гипотеза исследования – формирование 
познавательного интереса школьников к изу-
чению иностранных языков будет более эффек-
тивным, если построить обучение на основе 
последовательного введения в учебный про-
цесс игровых технологий. 

В связи с целью и гипотезой были опреде-
лены  следующие задачи исследования: 

• изучить и проанализировать научно-
методическую литературу по теме исследова-
ния; 

• изучить существующие в практике обу-
чения иностранному языку виды и типы 
упражнений с использованием различных иг-
ровых технологий; 

• классифицировать игровые приемы 
обучения английскому языку согласно принци-
пам их организации; 

• экспериментально проверить эффек-
тивность применения игровых технологий в 
процессе преподавания иностранных языков. 

Экспериментальная база исследования: 
начальная и средняя школа. 

Организация и этапы исследования: 
Исследование проводилось с 2023г. 
Научная значимость исследования: дано 

научное обоснование использованию игрового 
подхода на уроках иностранного языка; ото-
бран дидактический материал для обучения 
учащихся школы с использованием игровых 
технологий. 

Теоретическая значимость исследования 
состоит в том, что в качестве основных подхо-
дов к решению проблемы выбраны личностно-
ориентированный и личностный подход. 

Практическая значимость исследования 
заключается в том, что: 

• результаты исследования могут быть 
использованы в учебной практике как в 
начальной школе, так и в средней школе; 

• выводы и материалы исследования мо-
гут быть использованы при разработке школь-
ных программ, учебников иностранного языка, 
методических пособий для учителей. 

Достоверность результатов исследования 
подтверждается методологической обоснован-
ностью исходных теоретических положений, 
целенаправленным использованием данных 
лингвистики, психологии и методики; пози-
тивными результатами проведенного экспери-
мента. 

1. Определение и роль игровых техноло-
гий в учебном процессе на уроках ино-
странного языка 

Понятие «игровые педагогические техноло-
гии» включает группу методов и приемов орга-
низации педагогического процесса в форме 
различных педагогических игр. 

Игра как одно из удивительнейших явлений 
человеческой жизни привлекала к себе внима-
ние философов и исследователей всех эпох. 
Платон считал игру одним из полезнейших за-
нятий, а Аристотель видел в игре источник ду-
шевного равновесия, гармонии и тела. Аристо-
тель в «Поэтике» отмечал пользу словесных игр 
и каламбуров для развития интеллекта. 

Игровые технологии являются составной 
частью педагогических технологий. Проблема 
применения игровых технологий в образова-
тельном процессе в педагогической теории и 
практике не нова. Разработкой теории игры, ее 
методологических основ, выяснением ее соци-
альной природы, значения для развития обуча-
емого в отечественной педагогике занимались 
Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконин 
и др. 

Игра – пространство «внутренней социали-
зации» ребёнка, средство усвоения социальных 
установок (Л. С. Выготский). 

Д. Б. Эльконин наделяет игру четырьмя важ-
ными для человека функциями: средство раз-
вития мотивационно-потребностной сферы, 
средство познания, средство развития ум-
ственных действий и средство развития произ-
вольного поведения [5, с. 38]. 

Роль игры на уроках иностранного языка 
огромна, так как она позволяет сделать учеб-
ный процесс привлекательным и интересным 
для каждого ребёнка. 

При использовании игровых технологий на 
уроках необходимо соблюдение следующих 
условий: 

1. Соответствие игры учебно-воспита-
тельным целям урока; 

2. Доступность для учащихся данного воз-
раста; 

3. Умеренность в использовании игр на 
уроках. 

Игра – разновидность общественной прак-
тики, действенное воспроизведение жизнен-
ных явлений вне реальной практической уста-
новки. Игровая деятельность на уроке ино-
странного языка не только организует процесс 
общения, но и максимально приближает его к 
естественной коммуникации. Задача учителя, 
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согласно высказыванию Анатоля Франса, «про-
будить любопытство учеников, чтобы в даль-
нейшем его удовлетворить». 

2. Методика системы использования иг-
ровых технологий как эффективное сред-
ство активизации учебной деятельности 
обучающихся на уроках иностранного 
языка 

Игры должны соответствовать уровню под-
готовки учеников и быть необходимыми для 
прохождения определённого грамматического 
или лексического материала. С помощью игры 
хорошо отрабатывается произношение, акти-
визируется лексический и грамматический ма-
териал, развиваются навыки аудирования, уст-
ной речи. С её помощью можно снять психоло-
гическое утомление; её можно использовать 
для мобилизации умственных усилий уча-
щихся, для развития у них организаторских 
способностей, привития навыков самодисци-
плины, создания обстановки радости на заня-
тиях [4, c. 69]. 

Целями игрового обучения школьников яв-
ляются: 

• развитие мышления средствами ино-
странного языка; 

• повышение мотивации изучения пред-
мета; 

• обеспечение личностного роста каж-
дого участника игры; 

• способствование совершенствованию 
умений активно и доброжелательно взаимо-
действовать друг с другом. 

Использование разнообразных приёмов 
обучения способствует закреплению языковых 
явлений в памяти, созданию более стойких 
зрительных и слуховых образов, поддержанию 
интереса и активности учащихся [1, с. 7]. 

Применение игр и игровых ситуаций на 
начальном этапе обучения даёт возможность 
не только привить учащимся интерес к языку, 
но и более целенаправленно осуществлять ин-
дивидуальный подход в обучении, а также со-
здаёт положительное отношение к его изуче-
нию, стимулирует самостоятельную речемыс-
лительную деятельность учащихся. 

Игровые формы обучения иностранному 
языку актуальны не только на начальном, но и 
на старшем этапе обучения, так как они дикту-
ются особенностями развития и мировосприя-
тия старших подростков. Кроме того, они акти-
визируют познавательные процессы учащихся, 
повышают мотивацию к изучению иностран-
ного языка. Но, что особенно важно – игровые 

методики создают вполне естественные ситуа-
ции общения между участниками. 

На старшей ступени обучения активное раз-
витие получают чтение, монологическая и 
письменная речь, увеличивается словарный за-
пас. Ведущим видом деятельности подростков 
становится межличностное общение. Игровые 
методы дают возможность изучать новый лек-
сический материал в ситуациях общения, по-
вышая мотивацию к изучению иностранного 
языка. В игре активизируются мыслительные 
процессы, и возрастает мотивация к изучению 
иностранного языка. Мотивация учащихся и их 
интерес являются основным фактором в изуче-
нии иностранного языка. Игровой метод имеет 
большой обучающий и психотерапевтический 
потенциал, так как игра создает умственное 
напряжение, без которого невозможен актив-
ный процесс обучения в старшей школе. 

В настоящее время в методической литера-
туре существует достаточно большое количе-
ство классификаций, систематизирующих 
виды учебных игр в соответствии с тем или 
иным классификационным критерием. 

Типологии игр выстроены в зависимости от 
целей и задач учебной игры, формы проведе-
ния, способа организации, степени сложности, 
количественного состава участников. 

По целям и задачам обучения учебные игры, 
используемые на занятиях по иностранному 
языку, можно разделить на языковые (аспект-
ные) и на речевые. 

Языковые игры, помогая усвоить различные 
аспекты языка (фонетику, лексику, грамма-
тику, синтаксис, стилистику), делятся соответ-
ственно на фонетические, лексические, грам-
матические, синтаксические, стилистические. 
Языковые игры способствуют активизации 
учащихся на занятиях, развивают их речевую 
инициативу. 

Речевые игры нацелены на формирование 
умения в определённых видах речевой дея-
тельности. Каждому виду речевой деятельно-
сти соответствует определённый вид учебной 
игры, нацеленной на обучение аудированию, 
обучение монологической и диалогической 
речи, обучение чтению и обучение письму. 

По форме проведения выделяют игры пред-
метные, подвижные с вербальным компонен-
том, сюжетные или ситуационные, ролевые, 
игры-соревнования, интеллектуальные игры 
(ребусы, кроссворды, чайнворды, шарады, вик-
торины и т. д.), игры-взаимодействия (комму-
никативные, интерактивные) [2, с. 22]. 
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По способу организации игры бывают ком-
пьютерные и некомпьютерные, письменные и 
устные, с опорами и без опор, имитационно-
моделирующие, креативные и т. д. 

По степени сложности выполняемых дей-
ствий все учебные игры подразделяются на 
«простые» (моноситуационные) и «сложные» 
(полиситуационнные), а по длительности про-
ведения они делятся на продолжительные и не-
продолжительные. 

По количественному составу участников 
игры подразделяются на индивидуальные, 
парные, групповые, командные и коллектив-
ные [3, c. 114]. 

Учебная игра выполняет несколько функ-
ций: 

• обучающую (способствует приобрете-
нию знаний, а также формированию иноязыч-
ных навыков и умений в рамках одной или не-
скольких учебных тем); 

• мотивационно-побудительную (моти-
вирует и стимулирует учебно-воспитательную 
деятельность: оказывает положительное воз-
действие на личность обучаемого, расширяет 
его кругозор, развивает мышление, творческую 
активность и т. д.); 

• ориентирующую (учит ориентиро-
ваться в конкретной ситуации и отбирать необ-
ходимые вербальные и невербальные средства 
общения); 

• компенсаторную (компенсирует отсут-
ствие или недостаток практики, приближает 
учебную деятельность к условиям владения 
иностранным языком в реальной жизни)  
[3, c. 111]. 

Обучающие игры помогают снять усталость, 
преодолеть языковой и психологический барь-
еры. Их использование повышает интерес к 
предмету, позволяет сконцентрировать внима-
ние на главном – овладении речевыми навы-
ками в процессе естественной ситуации обще-
ния во время игры [6, с 46]. 

Место игры в ходе урока, а также её продол-
жительность зависят от множества факторов, 
которые необходимо учитывать при планиро-
вании занятия. К назначенным факторам отно-
сятся: уровень обученности учащихся, уровень 
их обучаемости, степень сложности изучаемого 
или контролируемого материала, а также кон-
кретные цели, задачи и условия определённого 
учебного занятия. 

Практика показывает положительное влия-
ние на воспитательно-образовательный про-
цесс всех видов игр: дидактических, 

подвижных, творческих и других. Каждая игра 
выполняет свою функцию, способствуя накоп-
лению языкового материала у детей, закрепле-
нию ранее полученных знаний, формированию 
речевых навыков, умений. 

Как и любые другие технологии, игровые 
технологии имеют свои плюсы и минусы. 

Плюсы: 
1. Прививается интерес и повышается мо-

тивация к изучению предмета; 
2. Материал легче усваивается учащи-

мися, т. к. преподносится в легкой и доступной 
форме; 

3. Хороший способ закрепления; 
4. Проявляются самостоятельность уча-

щихся и их лидерские качества; 
5. Развиваются творческие способности, 

умение работать в команде и чувство ответ-
ственности; 

6. Учащиеся активно включаются в учеб-
ную деятельность и не просто запоминают и 
воспроизводят знания, а ещё умеют применять 
их на практике; 

7. Отличный способ разнообразить дея-
тельность и разрядить обстановку. 

Минусы: 
1. Не все учащиеся с удовольствием вклю-

чаются в игровой процесс; 
2. Некоторым ученикам сложно переклю-

читься на другой вид деятельности спокойно; 
3. Подготовительный этап занимает 

много времени; 
4. Энерго и время затратный процесс; 
5. Применимы не для любого материала; 
6. Сложно оценить деятельность уча-

щихся. 
3. Анализ результативности 
Применение игр, предлагаемых мной на 

уроках, оказывает положительное влияние на 
развитие коммуникативных способностей уча-
щихся, овладение иноязычным общением в 
единстве всех его функций: информационной, 
регулятивной, ценностно-ориентационной и 
этикетной. У учащихся развиваются компенса-
торные умения, умения выходить из положе-
ния при нехватке иноязычных языковых 
средств. Ребята учатся действовать в коллек-
тиве, находить подходы к другим людям. По-
мимо этого, игры позволяют создать на уроке 
благоприятный эмоциональный фон, что ведет 
к снятию языкового барьера, способствует раз-
витию учебной мотивации, повышает интерес 
к предмету. 
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В качестве эксперимента проводилось 
наблюдение за изменениями в содержании ре-
чевой деятельности на иностранном языке у 
учащихся на отдельно взятом классе. Наблюде-
ние проводилось в соответствии с выделен-
ными критериями оценки речевой 

деятельности (табл.). Результаты показали по-
ложительную динамику развития коммуника-
тивных навыков у учащихся. Как видно из таб-
лицы, ребята сделали кто маленький, а кто 
большой шаг вперед в развитии своих комму-
никативных способностей. 

Таблица 

 
Ребята всё чаще стремятся вступать друг с 

другом в контакт в процессе речевой деятель-
ности на уроках английского языка, из чего 
следует, что процесс формирования и развития 
коммуникативных способностей носит про-
грессивный характер, и необходима дальней-
шая работа по их совершенствованию. 

Благодаря играм дети начали принимать ак-
тивное участие в различных конкурсах и олим-
пиадах. 

Заключение 
Таким образом, игры активизируют стрем-

ление учащихся к общению, создают условия 
равенства в речевом партнёрстве, разрушают 
традиционный барьер между учителем и уче-
ником. Игровые технологии способствуют фор-
мированию и развитию интеллектуальных спо-
собностей учащихся, закреплению языковых 
явлений в их памяти, дают возможность ис-
пользовать имеющиеся знания, опыт, навыки 
общения в разных ситуациях. 

Использование игры как одного из приёмов 
обучения иностранному языку значительно об-
легчает учебный процесс, делает его ближе и 
доступнее детям. Игра позволяет разнообра-
зить урок, сделать его увлекательным, живым, 
весёлым. Использование различных игр на 
уроке иностранного языка способствует овла-
дению языком в занимательной форме, разви-
вает сообразительность, поддерживает интерес 
к изучаемому языку. Кроме того, игровые 

технологии помогают повысить эффектив-
ность урока, привлечь ребят к активной рече-
вой деятельности, сделать процесс овладения 
иностранным языком интересным для учени-
ков. 

Игровые формы и методы обучения обеспе-
чивают достижение ряда важнейших образова-
тельных целей: 

• стимулирование мотивации и инте-
реса; 

• поддержание и усиление значения по-
лученной ранее информации в другой форме; 

• развитие навыков критического мыш-
ления и анализа, принятия решений, взаимо-
действия, коммуникации, конкретных умений; 

• саморазвитие или развитие благодаря 
другим участникам. 

Как показывает опыт работы, игры способ-
ствуют не только повышению качества успева-
емости и обогащению лексического словаря 
учащихся, но и развитию личностного творче-
ского потенциала обучающихся, умения при-
нимать самостоятельные решения, расшире-
нию кругозора, формированию личной ответ-
ственности за результат труда. Благодаря иг-
рам активизируются все познавательные про-
цессы учащихся: развиваются память, мышле-
ние, воображение, творческие способности. 
Игры обогащают язык и закрепляют запас слов 
учащихся, способствуют решению 

№ 
п/п 

Критерии оценки 
2 класс 

2022-2023 
3 класс 2023-2024 

I 
умение понимать на слух иноязычную речь и адекватно ре-
агировать на неё 

35% 48% 

II 
умение решать реальные коммуникативные задачи, кото-
рые возникают на уроке в процессе реального общения 
(поздороваться, извиниться, попрощаться и т. д.) 

34% 42% 

III 
умение вести диалог с одним или несколькими собеседни-
ками с целью обмена информацией, побуждения собесед-
ника к действию 

22% 33% 

IV 
логично и последовательно высказываться в связи с ситуа-
цией общения, используя при этом элементы повествова-
ния, описания, рассуждения 

32% 44% 

V 
строить осмысленные самостоятельные творческие выска-
зывания 

37% 49% 
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определённых учебно-воспитательных задач 
по обучению иностранному языку. 

Использование на уроках игровых техноло-
гий способствует активизации познавательной 
и творческой деятельности учащихся, разви-
вает и совершенствует речемыслительную дея-
тельность детей, воспитывает инициатив-
ность, развивает организаторские способно-
сти, положительно влияет на качество обуче-
ния, повышает его эффективность. 

 
Литература 

1. Гаврилова О.В. Ролевая игра в обучении 
иностранному языку. Англ. язык. 1 сентября. – 
2008. – №1. 

2. Колесникова И.Е. Игры на уроке ан-
глийского языка. Минск: Народная Асвета, 
1990. 

3. Комарова Ю.А. Использование учебных 
игр в процессе обучения иностранным языкам. 
СПб.: «Каро», 2001. 

4. Никишина И.В. Инновационные педа-
гогические технологии и организация учебно-
воспитательного и методического процессов в 
школе: использование интерактивных форм и 
методов в процессе обучения учащихся и педа-
гогов. – Волгоград: Учитель, 2007. 

5. Петричук И.И. Ещё раз об игре // Ино-
стр. языки в школе. – 2008. – № 2. 

6. Шарафутдинова Т.М. Обучающие игры 
на уроках английского языка// Иностр. языки в 
школе. – 2005. – № 8. 

 
 
 

GOLSKAYA Anastasia Vasilyevna 
Deputy Director for Educational Work, Physical Education Teacher, 

MBOU SOSH, Russia, Primorsky Krai, Ussuriysky city district, Novonikolsk 
 

THE USE OF INNOVATIVE GAMING TECHNOLOGIES  
IN FOREIGN LANGUAGE LESSONS AS A MEANS  

OF ACTIVATING THE EDUCATIONAL ACTIVITIES OF STUDENTS 
 

Abstract. This article examines the National Educational Initiative "Our New School", approved by the Presi-
dent of the Russian Federation, and its impact on the educational process. Special attention is paid to the new 
content of education, which involves the organization of the educational process based on a system-activity ap-
proach and the formation of universal educational activities. The role of the teacher is also noted in the context of 
the introduction of FGOS LLC, which now must not only provide knowledge, but also manage the educational pro-
cess. 

 
Keywords: education, school, educational process, system-activity approach, universal educational actions, 

FGOS LLC, teacher, national educational initiative. 
  



Актуальные исследования • 2024. №14 (196)  Педагогика | 66 

 
 

КОКОРИНА Елена Сергеевна 
учитель, МБОУ ОШ № 12, Россия, г. Архангельск 

 
НОВИКОВА Марина Ивановна 

учитель, МБОУ ОШ №12, Россия, г. Архангельск 
 

РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ  
НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И МАТЕМАТИКИ 

 
Аннотация. В данной статье рассмотрена актуальность вопроса о развитии креативного мышления 

школьников на уроках русского языка и математики. Учителя представили свой педагогический опыт о 
том, как сложное сделать простым. 

 
Ключевые слова: креативность, мышление, сказка. 
 
чителя русского языка и математики на 
своих уроках часто сталкиваются с тем, что 

у детей возникают сложности с пониманием, 
запоминанием различных правил и примене-
нием их на практике. 

В данной статье рассматривается вопрос, 
как можно с помощью креативных идей слож-
ное сделать простым. 

Всем известно, что правила в учебниках да-
ются голым текстом, который лексически и 
грамматически составлен верно, но восприни-
мается очень тяжело. Например, в 6 классе по 
русскому языку тема «Разносклоняемые суще-
ствительные». Или по математике «Признаки 
равенства треугольников». Поэтому даже если 
дети умудряются заучить такой текст наизусть, 
то применить его не могут, так как не пони-
мают смысла слов. 

Эта проблема стандартная и для уроков рус-
ского языка, и для математики. И эту проблему 
мы пытаемся решить нестандартными мето-
дами, подключая креативное мышление 
школьников. Мы берем этот голый текст и 
представляем его в виде схем, картинок, рисун-
ков, стихов, которые мы придумываем вместе с 
детьми. Так, у нас появилось правило домика, 
бабочки, фонтанчика, галочки. И даже одна из 
сложных тем курса алгебры 8 класса преврати-
лась в сказочную историю. 

Представьте себя на уроке алгебры в 8 
классе. И тема урока – «Решение неравенств с 
одной переменной». Мы узнаём, что такое 
строгое неравенство, почему оно так называ-
ется. Далее нам нужно изобразить решение не-
равенства на числовой прямой и записать про-
межуток, в котором находится решение 

данного неравенства. То есть получается такое 
правило (собираем символы вместе), если не-
равенство строгое, то кружочек выколотый – 
скобочки круглые, если неравенство нестрогое, 
то кружочек закрашенный – скобочки квадрат-
ные. И как обычно поступает учитель. Он про-
сит выучить это правило текстом и заучить эту 
схему. 

И вот здесь у ребят начинается путаница, в 
каких случаях какой кружочек и какая скобка. А 
ведь это действительно сложно. И здесь без 
креатива не обойтись. Ребята вместе с учите-
лем стали создавать из этих символов какой-
либо объект: человечка, животное предмет. По-
сыпались разные идеи. И в результате этого 
мозгового штурма появилось два волшебных 
животных: кошка Строгошка и кот Нестрогот. 

Учителю русского языка и литературы по-
нравились эти волшебные животные, поэтому 
на одном из дополнительных занятий по курсу 
русского языка ребятам предстояло попробо-
вать сочинить математическую сказку о при-
ключениях кота и кошки. Конечно, обсудили 
композицию сочинения. Первый элемент – за-
вязка. Ребята начали вспоминать начало ска-
зок: «В некотором царстве, в некотором госу-
дарстве…», «Жили-были…». 

А кто же у нас жил-был? Главным героем ре-
бята выбрали Степу. Такой мальчик действи-
тельно есть в 8 классе и с математикой он не 
очень-то ладит. Но в сказке этот предмет у ге-
роя – любимый. И вот события развиваются, а 
это уже второй элемент структуры сочинения. 
Ребята отвечают на вопрос: «А в чем смысл лю-
бой сказки?» Несомненно, они ответили, что 
добро всегда побеждает зло. И как раз Степа 

У 
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стал добрым героем, который чудесным обра-
зом оказался в городе, где живут неравенства. 
А правит ими королева Математики. А злым ге-
роем становится Коронавирус, который хочет 
завладеть короной и уничтожить неравенства. 
«А как же кот и кошка? Какую роль они играют 
в сказке?» И ещё много разных вопросов. Так, у 
нас получилась «Сказка о том, как мальчик 
Стёпа спас Королеву Математики и неравен-
ства от злого Коронавируса!» 

В одном северном городе жил мальчик по 
имени Стёпа. Учился он в восьмом классе. Од-
ним из его любимых предметов была матема-
тика, по которой у Стёпы были хорошие 
оценки – «4» и «5». 

Однажды в город пришла пандемия корона-
вируса, Степа заболел и пропустил важную 
тему – «Решение неравенств с одной перемен-
ной». В один из дней, когда его самочувствие 
улучшилось, он сел за письменный стол, от-
крыл учебник и попытался изучить эту тему са-
мостоятельно, но она оказалась для него слиш-
ком сложной. Скобки, числовая прямая, точки, 
знаки смешались в его голове, в глазах потем-
нело. Стёпа закрыл их, а открыв, понял, что ка-
ким-то чудесным образом попал в незнакомый 
город. Перед ним возвышалась огромная 
башня. 

«Стёпа, помоги мне!» – услышал он голос от-
куда-то сверху. Он поднял голову и увидел в 
окне башни женщину с красивым и умным ли-
цом. 

– Здравствуйте! Я готов помочь Вам, но ска-
жите, куда я попал и кто Вы? 

– Ты находишься в городе Неравенств! Это 
прекрасный город, но в нём произошло ужас-
ное событие. Злой Коронавирус завладел 
умами и здоровьем людей, в том числе детей. 
Ему нужны слабые и глупые подданные, ведь 

управлять такими гораздо легче. Меня, Коро-
леву Математики, он ненавидит за то, что я 
дарю людям знания. Поэтому он заточил меня 
в башню, а дети по его воле сидят дома и не хо-
дят в школу. Никто не решает неравенства, и 
они исчезают со страниц учебника. Их осталось 
всего пять. 

Чтобы спасти неравенства, ты должен найти 
множество решений оставшихся пяти. Или до-
казать, что решений нет. Тогда все неравенства 
вернутся на своё место, и дети снова смогут ре-
шать их и становиться умнее. Ведь математику, 
как ты знаешь, уже затем учить надо, что она 
ум в порядок приводит. 

– Но как я смогу решить неравенства? Я бо-
лел и пропустил эту тему. 

– Я расскажу тебе о них и дам подсказку. В 
неравенствах есть слагаемые с неизвестной пе-
ременной, часто её обозначают х (икс), и слага-
емые без неё. А ещё знак неравенства, похожий 
на клюв птицы. Больше, меньше, больше либо 
равно, меньше либо равно. Решить неравен-
ство – значит, найти все значения переменной, 
при которых неравенство будет верным. 

А теперь стих - подсказка. Запоминай! 
С икс в одну, без икса в другую. Переносим–- 

знак меняем! 
И на клювик посмотри. Встретил минус – по-

верни! 
Про минус. Если делим или умножаем обе 

части неравенства на отрицательное число, то 
знак неравенства меняется на противополож-
ный, т. е. поворачиваем «клюв» в другую сто-
рону. 

Решив неравенство, нужно правильно запи-
сать и изобразить множество его решений. В 
этом тебе помогут мои чудесные животные: 
кошка Строгошка и кот Нестрогот. 

 
Рис. 1. Кошка Строгошка и кот Нестрогот 
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У кошки круглая мордашка, редкие усы и 
светлые глаза. А у кота, наоборот, квадратная 
мордашка, густые усы и чёрные глаза. 

Если в неравенстве стоит знак «больше» или 
«меньше», то оно называется строгим. Решив 
его, смотри на кошку Строгошку. Число на ко-
ординатной прямой отмечаем светлым (неза-
крашенным) кружком, а при записи прикры-
ваем его круглой скобкой. 

А если знак «больше или равно», «меньше 
или равно», смотри на кота Нестрогота. Число 
отмечаем закрашенным (чёрным) кружком, а 
скобка будет квадратной. 

Ну а если к клюву ты приставишь чёрточку, 
то увидишь указатель, который покажет 
направление штриховки. 

 
Рис. 2. 

 
Стёпа, поспеши! Коронавирус может по-

явиться в любой момент! 
Королева взмахнула рукой, и перед Стёпой 

появился стол с лежащими на нём учебником, 
тетрадкой, ручкой, карандашом и линейкой. 
Он открыл нужную страницу и увидел там 5 не-
равенств. Соседние странички были пусты. 

Стёпа стал решать одно неравенство за дру-
гим. И, хотя он очень торопился, старался де-
лать всё правильно! Вот и пятое наконец ре-
шено! Победа! 

И в тот же миг страницы учебника заполни-
лись неравенствами с радостно раскрытыми 
клювиками. Они были спасены! Тут же где-то 
вдали раздался очень громкий хлопок! Это лоп-
нул от бессильной злобы злой и ужасный Коро-
навирус! 

Мальчик вздрогнул от этого звука и 
проснулся! Оказывается, это был всего лишь 
сон! Стёпа протёр глаза. Перед ним лежал учеб-
ник и тетрадь, в которой были записаны реше-
ния пяти неравенств. 

А под ними он увидел надпись: «Стёпа, спа-
сибо за помощь! Ты победил злого Коронави-
руса, спас меня и неравенства! С уважением и 
восхищением, Королева математики!» 

Вот такая удивительная история может про-
изойти, когда учителя русского языка и мате-
матики встречаются, обсуждают и креативят! 
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риентация учебного процесса на формиро-
вание у учащихся ключевых компетентно-

стей в связи с изменившимися требованиями 
общества к образованию требует пересмотра 
его основных компонентов: целей, содержа-
ния, форм, методов и средств, функций учи-
теля и других субъектов образования, оценоч-
ной системы. Компетентностный подход в со-
временном образовании сделал актуальным 
обращение педагогов к активным и интерак-
тивным методам обучения. 

Интерактивное обучение – это специальная 
форма организации познавательной деятель-
ности. Суть интерактивного обучения состоит в 
том, что учебный процесс организован таким 
образом, что практически все учащиеся оказы-
ваются вовлеченными в процесс познания, они 
имеют возможность понимать и рефлектиро-
вать по поводу того, что они знают и думают. 
Совместная деятельность учащихся в процессе 
познания, освоения учебного материала озна-
чает, что каждый вносит свой особый индиви-
дуальный вклад, идет обмен знаниями, иде-
ями, способами деятельности. Причем проис-
ходит это в атмосфере доброжелательности и 
взаимной поддержки, что позволяет не только 
получать новые знания, но и развивать саму 
познавательную деятельность, переводить её 
на более высокие формы кооперации и сотруд-
ничества. Интерактивная деятельность на 
уроке обществознания предполагает организа-
цию и развитие диалогового общения, которое 

ведет к взаимопониманию, взаимодействию, к 
совместному решению общих, но значимых 
для каждого участника задач. Это актуально 
именно в преподавании общественных дисци-
плин, где зачастую существует не одна, а ино-
гда более десятка различных точек зрения на 
один вопрос. 

В основе интерактивного обучения лежит 
адекватная ему система методов, форм и 
средств. В работе экономическо-правовой 
школы «Академия делового успеха» мы исполь-
зуем следующую классификацию методов ин-
терактивного обучения: 

1. Коммуникативно-информационные 
методы. Эти методы работы интерактивны, по 
своей сути, так как состоят из обмена информа-
цией, в результате чего возникает продукт. К 
коммуникативно-информационным методам 
мы относим: технологии работы в группах, сво-
бодные дискуссии, дебаты, ток-шоу, выполне-
ние и защиту проектов, игры и др. 

2. Социально-практические методы. Эти 
методы позволяют преподавателю увеличить 
информационную емкость уроков за счет спе-
циальной организации синхронных действий 
обучаемых и учителя для достижения постав-
ленных учебных целей в малом объеме учеб-
ных часов. К этой группе относятся: ролевые, 
имитационные, моделирующие деловые игры 
и тренинги. Эти игры носят характер упражне-
ний и имеют четкую тематическую направлен-
ность. Традиционными в школе стали деловые 
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игры «Выборы», «Президент», моделирующие 
игры «Местное самоуправление», «Экологиче-
ский пикет» и т. д. 

Основные задачи интерактивных методов 
предусматривают получение детьми ценност-
ных установок на: уважение прав и достоин-
ства личности, мирный способ разрешения 
конфликтов, сотрудничество, терпимость, 
честность, законопослушание, ответствен-
ность, настойчивость, уважение своих и чужих 
трудовых усилий, а также отработку привыч-
ного поведения в соответствии с этими прин-
ципами, что наиболее востребовано на уроках 
обществознания. 

Наряду с методами, необходимо обратить 
внимание на формы интерактивного обучения. 
Одной из форм интерактивного обучения явля-
ется работа в группах, предоставляющая всем 
участникам возможность действовать, практи-
ковать навыки сотрудничества, межличност-
ного общения, в частности владение приемами 
активного слушания, выработки общего реше-
ния, разрешения возникающих разногласий. 
Работу в группах мы используем, когда нужно 
решить проблему, с которой тяжело справиться 
индивидуально, когда есть информация, опыт, 
ресурсы для взаимного обмена. Эта форма ис-
пользуется при подготовке к олимпиадам раз-
личного уровня. 

Упомянем еще об одной форме интерактив-
ного обучения – тренерстве. Тренерские отно-
шения поддерживают классическую систему 
«учитель – ученик» в процессе самопознания и 
самокоррекции, повышают у них чувство уве-
ренности в собственных силах. Эффективность 
отношений строится на вере в достоинство и 
ценность каждого участника, в их способности 
быть независимыми и ответственными. Роль 
учителя-тренера: уважение и доверие, которое 
позволяет учащемуся исследовать, ставя перед 
собой цели, и брать обязательства в соответ-
ствии с этапами, которые они сами для себя 
наметили. Ценность учащегося никогда не ста-
вится под вопрос, так же как и его потенциал. 
Ответственность за перемены остается на 
участнике, но не на учителе. В отличие от пре-
подавания, которое подразумевает передачу 
знаний, тренерство – это воспитание ответ-
ственности. Цель урока-тренинга состоит в 
том, чтобы создать учащимся условия для 

полноценного общения; смоделировать такие 
ситуации, в которых: снимается страх перед са-
мостоятельным высказыванием; развивается 
готовность принять и оказать помощь в нуж-
ной ситуации; развивается навык анализиро-
вать свои поступки и происходящие события, 
осознавать свое отношение к миру; формиру-
ется умение ценить свою и чужую работу; за-
крепляется чувство радости от совместного 
труда и творчества. Занятия строятся таким об-
разом, что каждый участник «проживает» раз-
личные ситуации, определяет свои способно-
сти к лидерству, к поддержке, к творчеству, к 
признанию заслуг другого, к убеждению, к уме-
нию отстаивать свою позицию, а также пони-
мать и принимать другого. В результате ученик 
лучше готов к индивидуальной работе во время 
олимпиад, конкурсов, экзаменов. 

Важную роль в организации интерактивного 
обучения играют средства, представленные со-
временными мультимедиа пособиями, кон-
трольно-измерительными материалами. Сего-
дня, когда в школе созданы кабинеты-лабора-
тории, появились все условия для активизации 
такой формы работы. 

Преимущества интерактивного обучения 
очевидны. Они позволяют решать комплекс 
психолого-педагогических задач. Задачи обу-
чения в процессе коллективной мыслительной 
деятельности создают условия для активиза-
ции индивидуальной интеллектуальной актив-
ности каждого школьника; формируются и раз-
виваются межличностные отношения, преодо-
леваются коммуникативные барьеры в обще-
нии, создаётся ситуация успеха; появляются 
возможности для формирования условий само-
образования и саморазвития личности учаще-
гося. Внедрение интерактивного обучения дает 
ученику осознание включенности в общую ра-
боту, становление активной субъективной по-
зиции в учебной деятельности: ученическому 
классу – формирование групповой общности, 
повышение познавательной активности, мно-
гомерное усвоение учебного материала. 

Следовательно, современный опыт обуче-
ния обществознанию в школе свидетельствует 
о тенденции к применению более сложных по 
структуре методов и форм, к каковым отно-
сятся и интерактивные. 
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 напутственной речи перед офицерами, 
назначенными на высшие воинские долж-

ности, Верховный Главнокомандующий Воору-
жённых Сил Российской Федерации В. В. Путин 
указал на необходимость использовать боевой 
опыт при повышении уровня боевой и опера-
тивной подготовки. Распоряжениями Мини-
стра обороны Российской Федерации об орга-
низации деятельности образовательных орга-
низаций Министерства обороны Российской 
Федерации в 2023-2024 учебных годах и обес-
печения качества подготовки обучающихся по 
всем уровням образования военным учебным 
заведениям предписано по всем изучаемым 
дисциплинам предусматривать изучение учеб-
ного материала с учётом опыта применения 
подразделений Вооружённых Сил РФ в Сирий-
ской Арабской Республике и специальной 

военной операции на Украине. 
Комплексное исследование проблематики 

воспитания у курсантов военных вузов ответ-
ственности за результаты учебной деятельно-
сти позволило подтвердить предположение о 
важности совершенствования содержания 
учебных занятий с курсантами на основе инте-
грации в них передового боевого и служебного 
опыта. 

Исходя из сформулированного названия 
данного пути, ключевыми категориями высту-
пают «опыт», «боевой», «служебный», «боевой 
опыт» и «служебный опыт». 

Совершенствование содержания учебных 
занятий с курсантами на основе интеграции в 
них передового боевого и служебного опыта 
включает: 

• регулярное привлечение в 

В 
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образовательный процесс с курсантами, пред-
ставителей заказчика; 

• установление профессиональных уме-
ний курсантов в ходе текущего и промежуточ-
ных контролей; 

• повышение эффективности восприятия 
и понимания получаемых знаний, выступаю-
щими логичными этапами процесса обучения, 
для развития практических умений и навыков 
реализации передовых образцов боевого и слу-
жебного опыта; 

• активное включение курсантов в науч-
ную деятельность с преподавательским соста-
вом по обобщению и анализу боевого и служеб-
ного опыта в виде курсовых, научных, конкурс-
ных работ; 

• формирование у курсантов установки 
на профессиональное саморазвитие, самовос-
питание и самообучение. 

Совершенствование содержания учебных 
занятий с курсантами на основе интеграции в 
них передового боевого и служебного опыта ре-
ализуется через выявленные функции. К функ-
циям повышения эффективности процесса 
обучения относятся: оценивающая; моделиру-
ющая, иллюстрационная; развивающая такти-
ческое и оперативно-тактическое мышление; 
воспитывающая; обучающая. 

Наиболее оптимальными условиями совер-
шенствования содержания учебных занятий с 
курсантами на основе интеграции в них пере-
дового боевого и служебного опыта являются: 

• организация углубленной подготовки 
командного и преподавательского состава во-
енных вузов к интеграции в обучение курсан-
тов передового боевого и служебного опыта; 

• формирование готовности курсантов к 
военно-прикладным действиям, используя пе-
редовой боевой и служебный опыт; 

• интенсификация самостоятельной ра-
боты курсантов по изучению и использованию 
передового боевого и служебного опыта. 

Основными формами совершенствования 
учебной работы преподавательского состава 
военных вузов являются: 

• модернизация учебных планов вуза и 
рабочих программ дисциплин по подготовке 
курсантов (обязательным условием реализа-
ции данной формы является то, что для учеб-
ных планов вуза и рабочих программ дисци-
плин обязательна стабильность. Сроки их дея-
тельности не должны быть меньше срока под-
готовки курсантов по специальности); 

• планирование и организация учебной 

работы в военном вузе на основе системно-
комплексного подхода; 

• повышение качества организационно-
методического обеспечения занятий по дисци-
плинам. 

Одной из ключевых форм совершенствова-
ния учебной работы преподавательского со-
става военных вузов, помимо разработки ряда 
документов (тематических планов, планов 
учебных занятий, дидактических материалов и 
др.) является повышение качества организуе-
мых и проводимых занятий. К основным видам 
занятий в учебной деятельности военных вузов 
относятся: лекция, практическое занятие, се-
минар, групповое упражнение или занятие, 
написание курсовой работы и выпускной ква-
лификационной работы, практика, консульта-
ция, самостоятельная работа курсантов, кон-
трольная работа или контрольное занятие, тео-
ретическая или научно-практическая конфе-
ренция, военная или военно-специальная игра, 
командно-штабное учение, тактическое или 
тактико-специальное занятие и учение. 

Основными критериями оценки готовности 
курсантов к военно-прикладным действиям, 
используя передовой боевой и служебный опыт 
установлены: 

• уровень умения планировать служеб-
ное и личное время; 

• уровень точного, своевременного и ка-
чественного выполнения поставленных задач; 

• уровень способности выполнения раз-
нообразной военно-профессиональной дея-
тельности (интересной, рутинной, необходи-
мой и т. д.); 

• уровень развития способности к ана-
лизу поставленной задачи и её решение с выбо-
ром наиболее оптимальных способов и мето-
дов; 

• уровень умения оценить важность по-
ставленной задачи; 

• уровень способности использовать пе-
редовой боевой и служебный опыт в повсе-
дневной деятельности. 

Наиболее действенные методы мотивиро-
вания и стимулирования курсантов к самосто-
ятельной работе с изучением и использова-
нием передового боевого и служебного опыта, 
таковыми являются: 

• своевременное одобрение (поддержка 
товарища, наставника или куратора в сложных 
ситуациях придают уверенность, способствуют 
повышению профессионального потенциала); 

• убеждение (данный метод наиболее 
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актуален в ситуациях выбора, сомнения, раз-
мышлений в противоборстве мотивов самосто-
ятельной учебной деятельности курсанта, при 
этом недопустимы грубость, высокомерие, 
насмешки, назидательность, упрёки и т. п.); 

• проверка знаний, умений, навыков 
(данный метод повышает ответственное отно-
шение курсанта к самостоятельной работе в 
связи с предстоящим отчётом о достигнутых 
результатах в овладении знаниями, умениями, 
навыками с учётом передового боевого и слу-
жебного опыта). 

Методическая подготовка преподаватель-
ского состава по организации самостоятельной 
работы курсантов с использованием передо-
вого боевого и служебного опыта реализуется 
посредством: 

1. Обучения курсантов технике планиро-
вания самостоятельной работы с использова-
нием оптимальных приёмов и способов её ор-
ганизации; 

2. Обучения курсантов технике поиска, 
выбора, анализа и аккумулирования различ-
ных источников информации, с обращением 
особого внимания на определение ключевых 
элементов изучаемой информации; 

3. Обучения курсантов технике подго-
товки выступления на предстоящем занятии от 
подбора источников до написания текста; 

4. Обучения курсантов методике написа-
ния письменных работ (рефератов, курсовых 
работ, научных (конкурсных) работ и т. п.); 

5. Обучения курсантов технике само-
контроля и методике самооценки индивиду-
альной деятельности в ходе самостоятельной 
работы. 

Наиболее оптимальными условиями совер-
шенствования содержания учебных занятий с 
курсантами на основе интеграции в них пере-
дового боевого и служебного опыта являются: 

1. Организация углубленной подготовки 
командного и преподавательского состава во-
енных вузов к интеграции в обучение курсан-
тов передового боевого и служебного опыта; 

2. Формирование готовности курсантов к 
военно-прикладным действиям, используя пе-
редовой боевой и служебный опыт; 

3. Интенсификация самостоятельной ра-
боты курсантов по изучению и использованию 
передового боевого и служебного опыта. 

Наиболее эффективными формами объек-
тивной оценки учебной деятельности курсан-
тов командирами и начальниками являются: 
подведение итогов, общее собрание 

подразделения, индивидуальная беседа, во-
енно-политическое информирование с исполь-
зованием разнообразных форм, пропаганда 
передового опыта, вечер-чествование курсан-
тов, добившихся высоких результатов в учеб-
ной деятельности. 

Процесс подготовки и проведения подведе-
ния итогов учебной деятельности курсантов 
включают следующие условия его реализации: 

• своеобразное исследование разных сто-
рон, характеризующих состояние учебной дея-
тельности как подразделения в целом, так и 
каждого курсанта в отдельности; 

• выявление взаимозависимостей и свя-
зей между факторами внешнего и внутреннего 
влияния; 

• выработка мер по повышению качества 
и результативности учебной деятельности кур-
сантов. 

Основное содержание методики подведе-
ния итогов учебной деятельности курсантов в 
учебной группе должно включать: перечень 
выполнявшихся учебных задач; отношение 
курсантов к выполнению учебных задач; вы-
полнение курсантами распорядка дня; степень 
исполнительской дисциплины в рамках учеб-
ной деятельности; внешний вид, соблюдение 
формы одежды, соблюдение этических и эсте-
тических норм в ходе плановых занятий и са-
моподготовки; оглашение поощрений и взыс-
каний, оценка учебной деятельности каждого 
курсанта. 

Не менее эффективной формой объектив-
ной оценки учебной деятельности курсантов 
является военно-политическое информирова-
ние. Информирование – это доведение инфор-
мации до курсантов, а исходя из темы исследо-
вания, доведение объективной оценки учебной 
деятельности курсантов. При этом могут ис-
пользоваться разнообразные формы информи-
рования: устное ознакомление, стенная печать, 
размещение информации в войсковых сред-
ствах массовой информации, наглядно-худо-
жественное оформление информации в распо-
ложении, видео-, радиовещание. 

Одним из основных путей повышения эф-
фективности воспитания у курсантов военных 
вузов ответственности за результаты учебной 
деятельности является реализация потенциала 
личностного роста курсантов на различных 
этапах освоения образовательной программы. 

Основной задачей преподавателей профи-
лирующих кафедр выступает деятельность по 
повышению значимости изучения дисциплин 
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непосредственно необходимых в будущих офи-
церских должностях. Карьерный рост будущих 
выпускников в значительной степени будет за-
висеть от знаний, полученных в период изуче-
ния профильных дисциплин. 

В процессе личностного роста курсантов 
формируется индивидуальная база образова-
тельных достижений. Под личностным ростом 
курсанта понимается сложный, динамично 
развивающийся процесс, объединяющий от-
дельные части в целое, включающий в себя 
междисциплинарные связи, мотивы и смыслы, 
жизненные ценности, с направленностью кур-
санта на себя и своё сознание, а также нали-
чием устойчивой потребности в развитии. По-
этому преподавателю при выборе приёмов, ме-
тодов и средств необходимо учитывать инди-
видуальные особенности обучающихся, осо-
знавать их личностные уникальные особенно-
сти, выстраивать индивидуальные направле-
ния обучения обращая внимание на высокую 
значимость образовательных достижений. 

Личностный и профессиональный рост кур-
сантов осуществляется преподавателями в 
ходе образовательного процесса через следую-
щие условия: 

• активизацию обучения; 
• формирование военно-профессиональ-

ной культуры; 
• стимулирование самосовершенствова-

ния и саморазвития; 
• развитие способностей к творчеству; 
• социализацию личности. 
Для занимающегося саморазвитием кур-

санта характерны: 
• способность к самоконтролю и управ-

ление своей деятельностью; 
• наличие способности самокритично 

оценить достигнутые результаты; 
• умение осуществлять психологическое 

самопрограммирование, либо стремления к 
этому; 

• наличие способности системно органи-
зовать креативную работу по самосовершен-
ствованию; 

• наличие умения поставить цель, а 
также выбрать методы и средства её достиже-
ния; 

• наличие персонального подхода к со-
вершенствованию себя как личности; 

• наличие осознанного отношения к со-
вершенствованию себя как необходимости. 

Преподавательская деятельность в военном 
вузе заключается: в развитии профессионали-
зации и развитии интеллектуальных и творче-
ских способностей курсантов, переводе их на 
качественно новый образовательный уровень, 
создании необходимых условий для обеспече-
ния эффективного и компетентного управле-
ния процессами формирования будущих офи-
церов. 

Наиболее оптимальными условиями совер-
шенствования содержания учебных занятий с 
курсантами на основе интеграции в них пере-
дового боевого и служебного опыта являются: 
организация углубленной подготовки команд-
ного и преподавательского состава военных ву-
зов к интеграции в обучение курсантов передо-
вого боевого и служебного опыта; формирова-
ние готовности курсантов к военно-приклад-
ным действиям, используя передовой боевой и 
служебный опыт; интенсификация самостоя-
тельной работы курсантов по изучению и ис-
пользованию передового боевого и служебного 
опыта. 

Преподавательская деятельность в военном 
вузе заключается: в развитии профессионали-
зации и совершенствовании интеллектуальных 
и творческих способностей курсантов, пере-
воде их на качественно новый образователь-
ный уровень, создании необходимых условий 
для обеспечения эффективного и компетент-
ного управления процессами формирования 
будущих офицеров. 

Из всего изложенного в статье можно сде-
лать вывод. Основными путями повышения 
эффективности воспитания у курсантов воен-
ных вузов ответственности за результаты учеб-
ной деятельности являются: 

• совершенствование содержания учеб-
ных занятий с курсантами на основе интегра-
ции в них передового боевого и служебного 
опыта; 

• обеспечение объективной оценки учеб-
ной деятельности курсантов командирами и 
начальниками; 

• реализация потенциала личностного 
роста курсантов на различных этапах освоения 
образовательной программы. 

Практические рекомендации: 
В интересах эффективного внедрения и реа-

лизации обоснованных основных путей повы-
шения эффективности воспитания у курсантов 
военных вузов ответственности за результаты 
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учебной деятельности целесообразно предло-
жить: 

1. Преподавательскому составу военных ву-
зов: 

• интегрировать в учебные занятия с кур-
сантами передовой боевой и служебный опыт; 

• при подведении итогов занятий и оце-
нивании знаний и действий курсантов учиты-
вать их индивидуальную учебную активность; 

• в ходе учебных занятий раскрывать 
возможности реализации потенциала личност-
ного роста курсантов на различных этапах 
освоения основной образовательной про-
граммы. 

2. Командирам батальонов (начальникам 
факультетов) и их заместителям: 

• в ходе индивидуальной воспитатель-
ной работы разъяснять возможности курсантов 
по реализации потенциала личностного роста 
на различных этапах освоения основной обра-
зовательной программы; 

• ежеквартально анализировать личное 
участие курсантов в военно-научных сообще-
ствах и военно-научных конференциях вуза; 

• при подведении итогов учебной дея-
тельности отдельным пунктом учитывать пуб-
ликационную активность курсантов. 

3. Командирам рот, взводов (начальникам 
курсов, курсовым офицерам): 

• еженедельно анализировать индивиду-
альную посещаемость курсантами библиотек 
вуза; 

• ежедневно анализировать активность 
курсантов на учебных занятиях; 

• в ходе индивидуальной воспитатель-
ной работы разъяснять возможности курсантов 
по реализации потенциала личностного роста 
на различных этапах освоения основной обра-
зовательной программы. 
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овременное искусство хореографии стано-
вится все более техничным, увеличивается 

хореографический шаг, скорость и количество 
вращений, поддержек и акробатических эле-
ментов, которыми владеют исполнители баль-
ного танца. Само название «танцевальный 
спорт» диктует стремление к техничности ис-
полнения, что не может не обеднять его худо-
жественную выразительность. 

Знаменитый балетмейстер В. Д. Тихомиров 
писал, что для овладения искусством хореогра-
фии необходимо в равной мере развивать две 
его неотъемлемые части, такие как технику ис-
полнения и художественную выразитель-
ность [9]. 

Психолог С. Л. Рубинштейн характеризует 
выразительность как внешнее проявление 
внутренней эмоциональной жизни [7]. 

Основными составными частями танце-
вальной выразительности исполнителя баль-
ного танца являются его психофизиологиче-
ские данные, красота и музыкальность испол-
нения хореографического текста, создание 
танцором художественного образа [4]. 

Согласно Эудженио Барба исполнитель ис-
пользует «свои психофизические свойства 
(свое присутствие) как инструмент для некой 
демонстрации, притом организованной в рам-
ках предварительного замысла, не имеющего 
отношения к обыденной жизни» [2]. Вне зави-
симости от жанра (театр или хореография) 
«само присутствие актёра становится 

возбудителем зрительского внимания до того, 
как будет передано некое содержание» [1]. В 
процессе исполнения танцор использует соб-
ственное тело для передачи зрителю заложен-
ного в композицию смысла. Восприятие танца 
зрителем будет зависеть от движений, способа 
их выполнения, а также собственного восприя-
тия содержания исполнителем. 

Айседора Дункан считала фразу «красота 
линий» абсурдом, утверждая, что поза, движе-
ние или жест не могут быть прекрасными сами 
по себе, а становятся таковыми лишь когда ис-
кренне и правдиво выражают мысли и чувства. 
«Линия только тогда прекрасна, когда она 
направлена к прекрасной цели» [5]. 

Внешняя и внутренняя техники исполнения 
не могут существовать отдельно друг от друга. 
Даже досконально выверенный и отработан-
ный танец не произведет должного впечатле-
ния на зрителя в случае, если балетмейстер не 
продумал его художественный образ, а испол-
нитель не пропустил через себя. С другой сто-
роны, танцор не обладающий необходимым 
уровнем исполнительского мастерства, не смо-
жет передать идею задуманного произведения. 

Агриппина Яковлевна Ваганова считала, что 
техническое совершенство является отправной 
точкой на пути к достижению танцевальной 
выразительности, которая должна стать глав-
ной целью исполнителей. Педагогам необхо-
димо подбирать для занятий разнообразные 
упражнения, способствующие развитию 

С 
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координации всех частей тела. Достижение вы-
сокого уровня координации позволит напол-
нить движения настроением и мыслью, а зна-
чит сделает исполнение выразительным и ар-
тистичным [3]. 

Танцевальная выразительность артиста и 
его одухотворенная наполненность способны 
объединить последовательность отдельных 
технических элементов в нечто большее и 
цельное – танец. Художественно-выразитель-
ным в танцевальном искусстве можно назвать 
всё то, что способствует эффективной пере-
дачи внутреннего содержания и идеи через 
свойственную ему технику. Содержательная 
сторона номера может раскрывать как образы 
конкретных персонажей, так и абстрактные яв-
ления (ощущения, впечатления, переживания, 
настроения, цвета). 

Танцевальной выразительностью исполни-
теля можно назвать способность эффективно 
использовать физические и психоэмоциональ-
ные возможности собственного тела как ин-
струменты создания художественно-целост-
ного хореографического образа [4]. 

Для достоверной передачи зрителю содер-
жания танца и достижения экспрессивного эф-
фекта танцоры используют: пластику тела, тан-
цевальные жесты, позы и движения-действия, 
динамику пластики (темп), музыкально-пла-
стический ритм, пространственную амплитуду 
исполнения движения, пространственное 
направление, расположение, перемещение и 
ракурс фигуры танцовщика (визуально-семан-
тическое значение) [8]. 

Исполнение композиции можно считать 
удачным, если публика восприняла ее как це-
лостное произведение, а не набор из его от-
дельных составляющих: движений, поз, вариа-
ций и поддержек. Для достижения эффекта це-
лостности артисту требуется сохранять доста-
точно высокую степень концентрации внима-
ния, будучи погруженным в непрерывный про-
цесс воплощения образов в танцевальных дви-
жениях. 

Танцевальная выразительность основыва-
ется на теле, понимаемом не только как ин-
струментальная ценность, но как источник 
смыслов. Смыслы провоцируются событием. 
Выразительный танец делает тело событием. 
Одной главных задач педагогов-хореографов 
является работа с исполнителями над тем, как 
сделать тело событием [Филатов С. Танцеваль-
ная техника и выразительность. URL: 

http://dancerussia.ru/ publication/333.html (дата 
обращения: 30.04.2015)]. 

Музыка передает танцовщику, умеющему 
грамотно использовать ее ресурсы, необходи-
мую психоэмоциональную настройку для во-
площения танцевально-выразительного худо-
жественного образа, поэтому о танцевальной 
выразительности также можно говорить как о 
хореографическом воплощении музыкального 
содержания произведения. 

Органичное существование исполнителя на 
сцене возможно только в случае абсолютной 
психофизической готовности открыть зрите-
лям во время исполнения танца свой внутрен-
ний мир. Для исполнения технически насы-
щенной хореографии требуется колоссальная 
концентрация танцора, следовательно, музы-
кальная чувствительность и пластическая вы-
разительность должны быть развиты на уровне 
рефлекса. Чтобы «душой исполненный полет» 
артиста и движения его тела гармонично до-
полняли и не могли существовать отдельно 
друг от друга. Движение само по себе не может 
быть бессодержательным. Несовершенное ис-
полнение или недосказанность, по сути, уже 
могут являться эквивалентом содержания [6]. 

Таким образом, развитие физических дан-
ных, совершенствование технического мастер-
ства исполнителей является средством для ре-
шения главной задачи – способностью подчи-
нить все свои знания и умения для создания 
выразительного художественного образа в 
каждом хореографическом произведении. 

При создании учебной вариации педагогам 
необходимо придерживаться принципа орга-
ничного сочетания технических и художе-
ственно-творческих задач: 

1. Задавать смысловую логику движений: 
«наполнить» их выразительным смыслом, сим-
воличным, абстрактным, даже элементарным. 

2. Создавать эмоциональную установку, 
предполагающую погружение исполнителей в 
эмоционально-психическое состояние: учеб-
ные вариации должны быть «насыщены» пла-
стическими эмоциями или определенной об-
разной характерностью, настроением, чув-
ством, передаваемыми через пластику, мимику 
и танцевальный жест. 

Воспитание танцоров как артистов в этом 
случае предполагает постановку перед ними 
художественно-творческих и технических за-
дач в «предлагаемых обстоятельствах». 
Направляемые творческой сверхзадачей, ис-
полнители будут сознательно выполнять 
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танцевальные действия в атмосфере предлага-
емых обстоятельств и эмоциональной уста-
новки, тем самым учиться передавать мысли и 
чувства через язык движений тела [6]. 

Воспитание и развитие выразительности, 
артистичности танцоров возможно проводить 
не только совместно с обучением хореографи-
ческой технике, но и при помощи дополни-
тельных занятий, направленных исключи-
тельно на развитие актерских навыков испол-
нителей. К. С. Станиславский связывал актер-
ское мастерство с психологическим погруже-
нием в мир персонажа, которое в искусстве хо-
реографии порой нивелируется. Большее вни-
мание, как правило, уделяется хореографиче-
ски точному исполнению движений, без при-
вязки их к танцевальному образу. 

Педагог по актерскому мастерству и пласти-
ческой выразительности Е. Е. Навиславская от-
мечает необходимость внедрения основ актер-
ского мастерства в хореографию, применяя си-
стему К. С. Станиславского, биомеханику B. Э. 
Мейерхольда, практику анализа Р. Лабана, тех-
нику актера М. Чехова, гимнастику Э. Декру, 
принципы лаборатории Е. Гротовского. По ее 
мнению, для достижения наилучших результа-
тов в области танцевальной выразительности 
хореографическую подготовку исполнителей 
следует сочетать с освоением практик, методик 
и приемов, заимствованных из обучающих 
программ и дисциплин драматического театра 
[6]. Кроме того, для хореографического искус-
ства особенную ценность несёт изучение зако-
нов биомеханики, которая помогает закреп-
лять автоматизмы танцевальных движений. 

Как показывают исследования, важную роль 
для достижения всестороннего мастерства по 
управлению собственным телом, эмоциями, 
вниманием и волей играет применение мето-
дов по расширению самосознания, применяе-
мых в телесно-ориентированной и арт-тера-
пии. Апробация в педагогике хореографии 

данных практик и методов будет способство-
вать улучшению качественного уровня танце-
вальной выразительности исполнителей, а 
также благотворно отразится на их психиче-
ском и физическом здоровье, формируя тем са-
мым моральную устойчивость и личностное 
развитие. 
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едагогическая этика оказывает значитель-
ное влияние на повышение качества обра-

зования. Она представляет собой свод норм и 
правил поведения работников сферы образова-
ния, формирующих характер педагогической 
деятельности и отношений, определяемых 
данным видом деятельности. Нашим созна-
нием понятие «профессиональная деятель-
ность» воспринимается как нравственность пе-
дагога. Педагогическая этика осуществляет 
принципы морали, определяет суть моральных 
ценностей, которые позволяют оценить харак-
тер явлений жизни, нравственных достоинств 
и поступков людей, их социально-значимой 
деятельности и отношений в социуме. Катего-
рии педагогической этики имеют не только 
теоретическое, но и практическое значение. 
Напомним, что этими категориями являются 
справедливость, честь, достоинство, автори-
тет. В понятие «педагогических долг» входит 
комплекс предъявляемых обязательств: трудо-
вые функции, взаимоотношения, отношение к 
профессии и т. д. В. А. Сухомлинский утвер-
ждал: «Чувство долга – это не узы, связываю-
щие человека, а подлинная человеческая сво-
бода». 

Личностные качества педагога представ-
ляют собой свод профессиональной морали. 
Познакомимся с некоторыми категориями. 

Одной из них является справедливость. 
Здесь понятие «справедливость» включает в 
себя объективность, нравственную воспитан-
ность, доброту, честь, достоинство, совесть, 
принципиальность, человечность. Личность 
способна продемонстрировать данные каче-
ства в отношениях с учащимися, коллегами, об-
щественной работе и т. д. Понятие «добро» и 
«справедливость» функционируют взаимно, т. 
к. справедливость не существует без добра (и 
наоборот). 

Беспрецедентно мнение В. А. Сухомлин-
ского: «чтобы быть справедливым, надо до тон-
кости знать духовный мир каждого ре-
бёнка» [6]. 

Признание и уважение педагога представ-
лено в педагогической этике с помощью поня-
тий «честь» и «достоинство». «Честь» в педаго-
гике также специфична, так как она выражает 
меру уважения коллег, родителей и обучаю-
щихся. Педагог, уважающий обучающихся, за-
служивает уважения. 

Понятие «совесть» представляет внутрен-
ний показатель поведения индивида. Педаго-
гическая совесть стимулирует педагога учить и 
воспитывать людей. При этом педагог органи-
зует для передачи ученикам, свои знания, опыт 
и способности, формируя у них ответственное 
отношение за поступки, профессионализм, бы-
товое и профессиональное поведение... 

П 
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В ходе профессиональной деятельности по-
является авторитет, определяющий мораль-
ный статус в коллективе; форму дисциплины, 
регулирующей поведение воспитуемых; спо-
собность влиять на их убеждения. 

Наличие педагогического авторитета у пре-
подавателя способствует его успехам в учебно-
воспитательной работе, так как нравственные 
понятия детей легче осознаются, если они из-
лагаются авторитетным преподавателем [5]. 

Владение правильно применяемыми мето-
дическими приемами позволяет педагогу до-
ступно и интересно преподносить материал, с 
хорошей моральной отдачей проводить воспи-
тательные мероприятия, формировать чувства 
патриотизма, солидарности, национальной 
гордости. 

Большую роль в деятельности педагога 
наряду с профессиональными компетенциями 
имеют его личностные качества. Педагогиче-
ская этика проявляется в умениях, характери-
стиках и ценностях, которыми владеет педагог. 

Разноплановость морально-этической сто-
роны педагогического процесса делает данную 
тему актуальной. Педагогический процесс в 
первой четверти XXI века значительно изме-
нен, так же как социальные и культурные реа-
лии. Все это, безусловно, способствует измене-
нию в поведении всех участников педагогиче-
ского процесса. Этика в профессии педагога иг-
рает значительную роль, т. к. определяет свой-
ственные обществу принципы общения. Мо-
ральное развитие социальных институтов и от-
ношений формируется с помощью выработан-
ных этикой понятий «милосердие», «справед-
ливость», «дружба», «солидарность». Данные 
понятия формируются в процессе жизнедея-
тельности человека изолированно от профес-
сиональных навыков и умений, в процессе об-
щения, воспитания, взаимодействия с культу-
рой, религией, принципами общения. Эти по-
нятия характеризуют личность человека  
[1, с. 161-164; 3]. 

Мы рассматриваем профессиональную 
этику педагога как взаимодействие этических 
и поведенческих норм. С помощью этики обес-
печивается нравственная деятельность педа-
гога и отношения, формирующиеся в ее резуль-
тате. Данная наука изучает происхождение, 
функции, мораль, деятельность, нравствен-
ность педагога. 

Знание и владение педагогической этикой 
положительно влияет на отношения учителя с 
учащимися, родителями, коллегами; помогает 

формированию нравственно-психологиче-
ского климата в коллективе. 

Существует компетентное мнение, что пе-
дагогическая этика и знания педагога равно-
ценны. Большое значение имеет то, как педагог 
общается, как учит, какие дисциплинарные 
меры принимает и насколько профессио-
нально решает проблемы, возникающие в 
учебное и внеклассное время. Нормы профес-
сиональной этики не всегда соответствуют 
практической деятельности педагога, что 
можно объяснить сложностью педагогической 
практики. В связи с этим необходимо изучать и 
корректировать нравственное сознание педа-
гога [4]. 

Неоспоримо мнение, что в процессе педаго-
гической деятельности этика занимает одну из 
ведущих ролей, т. к. педагог должен быть при-
мером для подражания. Навыки педагогиче-
ского общения педагог получает опытным пу-
тем и в процессе подготовки, изучая психоло-
гию, методику, педагогику, право. Данные 
науки формируют знания и представления о 
характерном поведении при работе в школе. В 
«Конвенции о правах ребенка» содержится ин-
формация о том, что педагог обязан уважать 
ребенка, его достоинство, мнение, убежде-
ния [2]. 

Аспекты достойного поведения учителей 
находят обоснование в рекомендациях 
ЮНЕСКО «О положении учителей» от 5.10.1966. 
Это внимательность, вежливость при общении 
с учениками, родителями, большинством учре-
ждений. Педагог должен иметь моральный об-
лик. 

Анализируя наши рассуждения, приходим к 
выводу, что профессиональная этика педагога 
в педагогической деятельности имеет важное 
значение. Педагог является наставником обу-
чающихся. 
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Актуальность темы 
Сон играет важную роль в общем здоровье и 

благополучии человека. В современном обще-
стве, где стресс, сидячий образ жизни и про-
блемы со сном становятся все более распро-
страненными, изучение влияния физической 
культуры на качество сна приобретает особую 
актуальность. Современные исследования по-
казывают, что большинство людей испыты-
вают проблемы со сном, что может привести к 
серьезным заболеваниям, таким как депрес-
сия, бессонница, ожирение, а также артериаль-
ная гипертензия. Физическая активность 
имеет потенциал стать эффективным инстру-
ментом в улучшении качества сна и профилак-
тике связанных с ним заболеваний. Регулярная 
физическая активность также может оказывать 
положительное воздействие на регуляцию цир-
кадных ритмов, включая циркадные ритмы сна 
и бодрствования. Это может помочь с синхро-
низацией биологических часов организма с 
естественными циклами света и темноты, что 
способствует улучшению качества сна. 

Задачи: 
1. Изучить литературу по представленной 

теме; 

2. Провести анкетирование среди студен-
тов ВолгГМУ с целью изучения их проблем со 
сном и их взаимосвязи с занятиями спортом; 

3. Провести анализ результатов анкетиро-
вания. 

Объект исследования 
Студенты ВолгГМУ. 
Методы исследования: 
1. Теоретические; 
2. Аналитические; 
3. Эмпирические. 
Материалы исследования 
В своей научной работе Е. А. Корабельни-

кова утверждает, что спорт – это деятельность, 
которая сопровождается большими энергоза-
тратами, что приводит к тому, что спортсмену 
требуется больше часов сна для восстановле-
ния. Сон у спортсменов является критическим 
элементом для восстановления энергии мозга 
и обеспечения нормальной активности памяти 
и внимания. Эти факторы, в свою очередь, ока-
зывают влияние на достижение выдающихся 
результатов в спорте. 

М. В. Ковалева выделяет физическую куль-
туру, как одно из решений проблемы студенче-
ского недосыпа. Курс упражнений поднимает 
общую бодрость организма, что поддерживает 
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в тонусе нервную систему. Также уставший по-
сле занятия студент испытывает психофизиче-
ское переутомление, которое вынуждает 
отойти ко сну в более ранние часы и, таким об-
разом, увеличить время сна. 

Крамской добавляет, что физическая куль-
тура, помимо количества, улучшает качество 
сна. Так, двигательная активность напрямую 
увеличивает фазу медленного сна примерно на 
30% (non-REM), во время которого происходит 
восстановление мышечной ткани, нормализа-
ция кровообращения и замедление работы го-
ловного мозга. Быстрая же фаза и кратность 
фаз «быстрая-медленная» (REM) зависит от 
non-REM фазы: в нее происходит упорядочива-
ние информации, усвоенной студентом за 
день. То есть, косвенно, через процесс сна, фи-
зическая культура положительно влияет на об-
разовательный процесс и успеваемость сту-
дента. 

Тем не менее группа ученых из универси-
тета Конкордия провели эксперимент, в ходе 
которого участники были поделены на 4 
группы: группа, подвергающаяся аэробным 
нагрузкам, группы, подвергающаяся нагрузкам 
с отягощением, группа, подвергающаяся обоим 
видам нагрузок, группа без физической 
нагрузки. В результате, лучшим результатом 
(прирост сна в 40 минут) обладала вторая 
группа. Бесконтрольные нагрузки приводят к 
усиленному выделению кортизола (гормон 
стресса, схожий по эффекту действия с симпа-
тической нервной системой, т. е. нарушает 
сон). Причем, у спортсменов, которые занима-
лись физической нагрузкой на ночь, наблюда-
лись регулярные ночные пробуждения из-за 
повышенного тонуса мышц, судорог конечно-
стей и психоэмоционального перевозбужде-
ния. Однако, помимо кортизола, выделяется и 
эндорфин, который имеет противоположный 
эффект – улучшение количества и качества сна. 
Из этого можно сделать вывод, что тренировки 
должны проходить в течение дня и дозиро-
ванно – без переутомления. 

В исследовании В. Н. Егорова было также 
изучено влияние спорта на психический статус 
спортсменов и выявлено, что они не страдают 
депрессивными и субдепрессивными рас-
стройствами личности. Это связано, в первую 
очередь, с выделением эндорфина, серотонина 
и других гормонов, стимулирующих ЦНС, а 
также с улучшением качества сна, что несо-
мненно влияет на эмоциональный статус чело-
века. 

Результаты исследования 
В ходе работы, было проведено анкетирова-

ние среди 33 человек, все из которых являются 
студентами ВолгГМУ. Было задано 10 вопросов, 
ответы на которые можно увидеть на нижепри-
веденных диаграммах. 

В анкетировании приняли участие совер-
шеннолетние студенты медицинского универ-
ситета. Из них: 18 чел. – 18–20 лет, 13 чел. – 20–
22 лет, 2 чел. – старше 22 лет. Возраст играет 
важное значение, поскольку с возрастом чело-
век начинает испытывать проблемы, связан-
ные с засыпанием и течением сна. 

В анкетировании приняло участие 27 жен-
щин и 6 мужчин. Статистика показывает, что 
женщины более подвержены бессонницам и 
нарколепсии, чем мужчины, что будет отра-
жено в следующих вопросах анкеты. 

Отвечая на вопрос, «Сколько часов в сутки 
вы спите?», 54,5% (18 чел.) учащихся ответили 
6–8 часов, 30,3% (10 чел.) – 4–6 часов; 9,1% (3 
чел.) – 8–10 часов; 6,1% (2 чел.) – меньше 4 ча-
сов. Несмотря на то, что большинство студен-
тов придерживаются нормального режима сна, 
специфика обучения вынуждает часть студен-
тов спать меньше необходимого, что негативно 
сказывается на их здоровье. 

Следующий вопрос анкеты: «Сколько часов 
сна Вам необходимо для бодрого дня?». От-
веты: 48,5% (16 чел.) – 8–10 часов; 39,4% (13 
чел.) – 6–8 часов; 9,1% (3 чел.) – 4–6 часов; 3% 
(1 чел.) – больше 10 часов. Наблюдается тен-
денция, что подавляющему большинству сту-
дентов необходимо приемлемое количество 
часов, а части из них даже больше нормы, 
чтобы компенсировать хронический недосып. 

Следующий вопрос затронул группу здоро-
вья, к которой относятся респонденты. 66,7% 
(22 чел.) – основная; 30,3% (10 чел.) – освобож-
дены; 3% (1 чел.) – спец. группа. 

Далее, респонденты рассказали, сколько ча-
сов в неделю они занимаются спортом (вклю-
чая спорт вне занятий физической культурой). 
51,5% (17 чел.) – 1–2 часа; 27,3% (9 чел.) – не за-
нимаются спортом; 18,2% (6 чел.) – 2–4 часа; 3% 
– (1 чел.) – 4-8 часов. Заметна тенденция, что у 
студентов недостаточно времени для занятий 
спортом, что негативно сказывается на общем 
состоянии студентов. 

Вторая часть анкеты была посвящена опре-
деленным проблемам, связанным со сном. Так, 
статистика по бессоннице: 75,8% (25 чел.) – 
нет; 21,2% (7 чел.) – да (не лечат); 3% (1 чел.) – 
да (лечат). По проведенному анкетированию 



Актуальные исследования • 2024. №14 (196)  Физическая культура и спорт | 87 

наблюдается корреляция – все люди, которые 
хоть сколько-то занимаются спортом, не испы-
тывают проблем с засыпанием. 

Статистика по сонным параличам: 72,7% (24 
чел.) – нет; 27,3% (9 чел.) – да. Абсолютно четко 
прослеживается, что люди далекие от физиче-
ской активности страдают от сонного пара-
лича, который связан с повышенной возбуди-
мостью ЦНС в течение дня. Спорт же позволяет 
снять напряжение и держать мышцы в тонусе, 
что предотвращает возникновение этого фено-
мена. 

Статистика по лунатизму: 48,5% (16 чел.) – 
нет; 30,3% (10 чел.) – не уверен; 21,2% (7 чел.) – 
да. К сожалению, данный вопрос не может быть 
наиболее доказательным ввиду того, что треть 
респондентов не знают, есть ли у них патоло-
гия такого рода. 

Последний вопрос: «Чувствуете ли Вы сон-
ливость в течение дня?». 78,8% (26 чел.) – да; 
21,2% (7 чел.) – нет. Проблема связана с тяже-
лой учебной программой, большим количе-
ством экзаменов, совмещением учебы и ра-
боты в ночную смену. 

Выводы 
Проведенное анкетирование дает понять, 

что проблемы со сном крайне распространены 
среди студентов ВолгГМУ и имеют зависимость 
от наличия или отсутствия двигательной ак-
тивности. Студенты часто страдают от бессон-
ницы и, в то же время, от сонливости в течение 
дня, что говорит о том, что у обучающихся сбит 
режим «день-ночь». Стресс также вызывает у 
студентов сонные параличи, связанные с повы-
шенной активностью нервной системы в тече-
ние ночи. Стоит отметить, что эти отклонения 
наблюдались у респондентов, которые не зани-
маются физической культурой или занимаются 
спортом минимальное количество времени. 
Это говорит о том, что студентов необходимо 
активно привлекать к занятиям физкультурой 
и в ФОК, проводить любительские соревнова-
ния по различным видам спорта, грамотно рас-
пределять нагрузку в течение занятий и вне их. 

Однако, стоит понимать, что существует и 
обратная зависимость: если у человека есть же-
лание добиться успехов в спорте, ему стоит 
правильно организовывать свою «гигиену сна». 
Бессонницы и сонные параличи должны быть 
купированы лекарственными средствами, 
наносящими наименьший вред и не вызываю-
щими зависимости (как например мелатонин и 
его синтетические аналоги). Следует 

отказаться от использования гаджетов перед 
сном, так как излучение, исходящее от экрана, 
мешает процессу засыпания. Необходимо гра-
мотно распределить расписание приема пищи, 
потому что поздний ужин приводит к переносу 
времени засыпания на более поздние часы. 

Сон – это очень тонкий процесс, зависящий 
от множества факторов, и который, в свою оче-
редь, сильно влияет на качество жизни чело-
века, поэтому необходимо прилагать все усло-
вия для того, чтобы улучшить его качество, 
чтобы улучшить благополучие жизни человека. 
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Актуальность исследования 
Актуальность исследования обусловлена 

постоянно растущими требованиями к уровню 
подготовленности спортсменов в фигурном ка-
тании, необходимостью интеграции современ-
ных технологий и подходов в тренировочный 
процесс, а также стремлением повысить конку-
рентоспособность на международной арене. В 
современном спорте, где малейшие детали мо-
гут решать исход соревнований, внедрение ин-
новационных методов подготовки становится 
ключевым фактором успеха. 

Важность темы также подчеркивается необ-
ходимостью обеспечения безопасности спортс-
менов, снижения риска травм и оптимизации 
процесса восстановления, что напрямую свя-
зано с использованием передовых научных до-
стижений и технологий в тренировочном про-
цессе. Адаптация подходов к тренировкам под 
индивидуальные особенности фигуристов, 
учет психологической готовности и эффектив-
ное использование данных для коррекции тех-
ники и тактики выступлений представляют со-
бой значимые аспекты современной подго-
товки. 

Таким образом, изучение и разработка ме-
тодов модернизации тренировочного процесса 
в фигурном катании отражают актуальные по-
требности спортивной науки и практики, 
направленные на достижение высоких 

спортивных результатов, повышение эффек-
тивности тренировок и укрепление здоровья 
спортсменов. 

Цель исследования 
Цель исследования заключается в анализе и 

обобщении современных подходов и иннова-
ционных технологий, применяемых для повы-
шения эффективности тренировочного про-
цесса фигуристов. 

Основная задача исследования – предоста-
вить тренерам, спортивным научным работни-
кам и самим спортсменам комплексную ин-
формацию о передовых методах тренировки и 
восстановления, которые подкреплены науч-
ными исследованиями и успешно применя-
ются на практике. Исследование также направ-
лено на стимулирование дальнейшего изуче-
ния возможностей технологического и методи-
ческого обновления тренировочного процесса 
в фигурном катании, с целью формирования 
более эффективных и безопасных программ 
подготовки спортсменов. 

Материалы и методы исследования 
В рамках исследования, посвященного мо-

дернизации тренировочного процесса фигури-
стов, был осуществлен мультидисциплинар-
ный подход, включающий в себя разносторон-
ний анализ существующих научных работ, мо-
нографий, и других публикаций, 
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охватывающих историческую эволюцию и со-
временное состояние тренировочных методик. 

Методологический инструментарий иссле-
дования включал в себя качественные методы 
анализа данных, среди которых преобладал 
сравнительный анализ, направленный на вы-
деление преимуществ и ограничений как тра-
диционных, так и новаторских подходов к тре-
нировкам. Изучение конкретных случаев 
(кейс-стади) успешного применения иннова-
ций в практике фигуристов обеспечило глубин-
ное понимание механизмов их воздействия на 
спортивную эффективность. 

Соблюдение этических норм в исследова-
нии, включая обеспечение конфиденциально-
сти, информированное согласие участников и 
возможность отказа от участия на любом этапе, 
являлось обязательным условием. Это подчер-
кивает стремление к высоким стандартам 
научной этики и уважение к правам и интере-
сам всех участников процесса. 

Таким образом, представленная методоло-
гия исследования отражает комплексный под-
ход к анализу актуальных вопросов модерниза-
ции тренировочного процесса в фигурном ка-
тании, охватывая широкий спектр инструмен-
тов и методов для получения всестороннего 
понимания темы. 

Вот несколько ученых, которые внесли зна-
чительный вклад в данное направление: И. В. 
Бухтоярова, П. С. Гуревич, Д. А. Завьялов, А. Н. 
Шишлов, А. Н. Мишин и другие. 

Результаты исследования 
В эпоху, когда спортивные достижения 

определяются не только упорными 

тренировками, но и применением научных 
подходов и технологий, фигурное катание не 
остается в стороне от процесса модернизации. 
Современный тренировочный процесс фигу-
ристов включает в себя не только классические 
методики подготовки, но и инновационные 
технологии, которые позволяют значительно 
повысить эффективность тренировок и спор-
тивные результаты. В современном мире 
спорта, где конкуренция достигает невидан-
ных высот, и каждая миллисекунда или милли-
метр может стать решающим фактором победы 
или поражения, наука и технологии играют всё 
более значимую роль. Фигурное катание, один 
из наиболее технически сложных и визуально 
завораживающих видов спорта, также подвер-
гается этим изменениям, стремясь к интегра-
ции передовых достижений для совершенство-
вания тренировочных процессов и улучшения 
выступлений спортсменов. 

Фигурное катание традиционно считается 
видом спорта, где главенствуют грация, искус-
ство и эмоциональное выражение. Однако за 
этими визуальными аспектами скрывается глу-
бокая научная и физическая работа. Использо-
вание биомеханического анализа позволяет 
детально изучить каждое движение, оптимизи-
ровать технику выполнения прыжков и враще-
ний, снизить риск травм и повысить общую эф-
фективность тренировочного процесса. Специ-
ализированное программное обеспечение ана-
лизирует движения спортсменов в трехмерном 
пространстве, предоставляя тренерам и фигу-
ристам ценные данные для коррекции и улуч-
шения техники (табл. 1). 

Таблица 1 
Влияние биомеханического анализа на различные  

аспекты тренировочного процесса фигуристов 
Аспект Описание 

Применение и 
возможности 

Использование сенсоров, камер высокой четкости и специализированного ПО 
для анализа и визуализации движений фигуристов в реальном времени. Позво-
ляет выявлять и корректировать неэффективные или опасные движения. 

Понимание ме-
ханики движе-

ний 

Биомеханический анализ дает глубокое понимание взаимосвязей между раз-
ными частями тела во время выполнения элементов, что помогает оптимизи-
ровать использование силы, баланса и импульса. 

Эффективность 
тренировочных 

нагрузок 

Анализ влияния тренировочных упражнений на тело спортсмена помогает тре-
нерам разрабатывать нацеленные программы, укрепляющие необходимые 
группы мышц и улучшающие координацию, при минимальном риске травм. 

Методы восста-
новления 

Исследования в области биомеханики способствуют разработке эффективных 
методов восстановления, направленных на снижение усталости, ускорение ре-
генерации и предотвращение травм. 

 
Эта таблица подчеркивает важность биоме-

ханического анализа в современной 
подготовке фигуристов, позволяя не только 
улучшить технические навыки и физическое 
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состояние, но и способствуя более эффектив-
ному восстановлению и снижению риска травм 
[1, c. 105]. 

Применение виртуальной реальности (ВР) в 
тренировочном процессе открывает новые воз-
можности для фигуристов. С помощью ВР 
спортсмены могут визуализировать и 

тренировать сложные элементы в безопасной 
среде, улучшая своё пространственное воспри-
ятие и технику исполнения без риска для здо-
ровья. Это особенно важно при отработке но-
вых элементов и повышении сложности про-
грамм (таблица 2). 

Таблица 2 
Преимущества использования виртуальной реальности (ВР)  

в тренировочном процессе фигуристов 
Преимущества ВР Описание 

Визуализация и трени-
ровка сложных элементов 

Позволяет неоднократно проигрывать выполнение требуемых движе-
ний в воображении, способствуя лучшему усвоению техники и форми-
рованию мышечной памяти. 

Улучшение простран-
ственного восприятия 

Имитация выступления на конкретном ледовом катке с учетом его раз-
меров и особенностей помогает лучше ориентироваться в простран-
стве. 

Безопасность трениро-
вочного процесса 

Обеспечивает возможность отрабатывать сложные элементы без физи-
ческого риска получения травм, что делает тренировки более безопас-
ными. 

Повышение мотивации и 
интереса к тренировкам 

Использование ВР делает тренировочный процесс более интересным и 
мотивирующим, особенно с имитацией соревновательной обстановки. 

 
Эта таблица подчеркивает, как ВР может 

трансформировать тренировочный процесс, 
делая его более эффективным, безопасным и 
мотивирующим для спортсменов. 

Интеллектуальные системы трекинга и сен-
сорные технологии также находят применение 

в фигурном катании. Они позволяют отслежи-
вать физиологические показатели спортсмена 
в реальном времени, адаптируя тренировоч-
ный процесс под текущее физическое состоя-
ние, уровень усталости и эффективность вы-
полнения упражнений (таблица 3). 

Таблица 3 
Ключевые аспекты применения интеллектуальных систем трекинга  

и сенсорных технологий в фигурном катании и их описание 
Аспекты применения Описание 
Физиологические пока-

затели 
Отслеживание частоты сердечных сокращений, уровня кислорода в 
крови, давления, температуры тела, уровня усталости и стресса. 

Адаптация тренировоч-
ного процесса 

Корректировка интенсивности и продолжительности тренировок, выбор 
упражнений, адаптация плана подготовки под текущее физическое со-
стояние спортсмена. 

Мониторинг уровня 
усталости 

Определение признаков усталости и физического перенапряжения в ре-
альном времени для предотвращения перетренированности и травм. 

Оптимизация выполне-
ния упражнений 

Анализ движений спортсмена для выявления и коррекции недостатков в 
технике, повышение технической эффективности выполнения упражне-
ний. 

 
Данные технологии предоставляют трене-

рам и спортсменам ценные инструменты для 
улучшения тренировочного процесса, повыше-
ния безопасности и достижения лучших спор-
тивных результатов. 

Современные подходы к тренировке всё 
чаще подчеркивают важность персонализации. 
Индивидуальные физические и психологиче-
ские особенности спортсмена, его предпочте-
ния и специфика выступлений требуют 

уникального подхода к планированию трени-
ровочного процесса. Научные исследования в 
области спортивной медицины и психологии 
предоставляют тренерам инструменты для 
разработки таких индивидуализированных 
программ, которые не только способствуют 
физическому развитию, но и психологической 
устойчивости и мотивации [2, c. 83]. 

Персонализированный подход в трениро-
вочном процессе фигуристов отражает 
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современные тенденции в спортивной науке и 
практике, подчеркивая важность индивидуаль-
ного подхода к каждому спортсмену. Этот под-
ход позволяет достичь максимальной эффек-
тивности тренировок и соревновательной дея-
тельности, учитывая уникальные физические, 
психологические и технические характери-
стики каждого атлета. 

Индивидуальные особенности физического 
состояния спортсмена, такие как сила, вынос-
ливость, гибкость и координация, являются 
ключевыми факторами, которые необходимо 
учитывать при разработке тренировочного 
плана. Адаптация нагрузок под эти параметры 
помогает избежать неэффективных трениро-
вок и минимизировать риск травм. Использо-
вание сенсорных устройств и систем трекинга 
позволяет точно оценивать и мониторить эти 
показатели в динамике. 

Психологический аспект играет не менее 
важную роль в подготовке фигуристов. Учет 
психологического состояния, мотивации и 
уровня стрессоустойчивости атлета позволяет 
настроить его на продуктивную работу и 
успешное выступление на соревнованиях. Пси-
хологические тренировки, ментальная подго-
товка и работа со спортивным психологом ста-
новятся неотъемлемой частью персонализиро-
ванного тренировочного процесса. 

Учет личных предпочтений спортсмена в 
выборе тренировочных методик и упражнений 

способствует повышению мотивации и инте-
реса к тренировочному процессу. Вариатив-
ность в подходах и методиках позволяет под-
держивать высокий уровень вовлеченности 
спортсмена и его интерес к тренировкам, что 
положительно сказывается на общей эффек-
тивности подготовки. 

Основываясь на анализе физических и пси-
хологических данных, тренеры могут оптими-
зировать нагрузки, выбирая оптимальное соче-
тание интенсивности, объема и частоты трени-
ровок. Это позволяет достигать поставленных 
целей с минимальным риском перетрениро-
ванности и травм. Регулярная коррекция тре-
нировочного плана, основанная на обратной 
связи от спортсмена и аналитических данных, 
обеспечивает его актуальность и эффектив-
ность [3, c. 34]. 

Психологическая подготовка в фигурном 
катании – это ключевой компонент успешного 
выступления на соревнованиях и эффектив-
ного тренировочного процесса. Работа со спор-
тивными психологами позволяет фигуристам 
развить необходимые психологические каче-
ства, такие как уверенность в себе, концентра-
ция внимания, стрессоустойчивость и способ-
ность к саморегуляции, которые являются 
неотъемлемыми для достижения высоких ре-
зультатов (рисунок 1). 

 
Рис. 1. Ключевые компоненты психологической подготовки в фигурном катании 

 
Уверенность в себе – это основа для успеш-
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утверждений и визуализацию успешного ис-
полнения элементов и программы в целом. 
Спортсмены учатся верить в свои силы и спо-
собности, что напрямую влияет на качество их 
выступлений. 

Фигурное катание требует высокой степени 
концентрации внимания, поскольку спортсме-
нам необходимо точно выполнять технически 
сложные элементы, сохраняя при этом арти-
стизм и эмоциональное выражение. Трени-
ровки концентрации включают в себя упражне-
ния на фокусировку внимания, работу с отвле-
кающими факторами и методы быстрого вос-
становления концентрации после ошибок  
[4, c. 97]. 

Саморегуляция помогает спортсменам 
управлять своим эмоциональным состоянием, 
напряжением и уровнем стресса как в процессе 
подготовки, так и непосредственно во время 
соревнований. Методы саморегуляции вклю-
чают дыхательные техники, релаксацию и ме-
дитацию, которые позволяют сохранять спо-
койствие и собранность в критические мо-
менты выступления. 

Визуализация и ментальные тренировки – 
это техники, позволяющие в уме проигрывать 
выполнение программы, фокусируясь на тех-
нически правильном исполнении элементов и 
эмоциональном выражении. Эти методы спо-
собствуют улучшению технического мастер-
ства, формированию мышечной памяти и пси-
хологической адаптации к условиям соревно-
ваний. 

Поддержание высокого уровня мотивации 
необходимо для эффективной тренировочной 
работы и успешных выступлений. Работа с мо-
тивацией включает в себя установление реали-
стичных целей, разработку мотивационных 
стратегий и поиск внутренних и внешних сти-
мулов к достижению спортивных результатов. 

Психологическая подготовка в фигурном 
катании охватывает широкий спектр аспектов, 
от развития уверенности в себе до управления 
стрессом и мотивацией. Включение этих мето-
дов в тренировочный процесс позволяет фигу-
ристам не только улучшить свои спортивные 
результаты, но и научиться справляться с пси-
хологическим давлением соревнований, что 
является ключом к успешной спортивной карь-
ере. 

Физическая подготовка и восстановление 
являются критически важными аспектами в 
тренировочном процессе фигуристов, по-
скольку эти компоненты напрямую влияют на 
способность спортсменов выполнять сложные 
элементы и поддерживать высокий уровень 
выступлений на протяжении всего соревнова-
тельного сезона. 

Современные программы физической под-
готовки для фигуристов разрабатываются с 
учетом специфики этого вида спорта, который 
требует от спортсменов высокой степени силы, 
гибкости, выносливости и координации. Раз-
нообразие тренировочных методик позволяет 
развивать эти качества комплексно (рису-
нок 2). 
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Рис. 2. Современные программы физической подготовки для фигуристов 

 
Эффективные методы восстановления 

имеют решающее значение для предотвраще-
ния перенапряжений и травм. В современной 
практике применяются различные техники, 
направленные на быстрое восстановление фи-
зических и психологических сил спортсмена: 

• криотерапия используется для ускоре-
ния процесса восстановления мышц и сниже-
ния воспаления; 

• гидротерапия включает лечение водой, 
например, через гидромассаж, что помогает 
расслабить мышцы и улучшить кровообраще-
ние; 

• массаж способствует расслаблению 
напряженных мышц, улучшению лимфотока и 
ускорению восстановления; 

• регенеративные процедуры, такие как 
йога, пилатес и стретчинг, помогают восстано-
вить гибкость и снизить уровень стресса  
[5, c. 33]. 

Выводы 
Интеграция современных научных подхо-

дов, технологий и персонализированных мето-
дик в тренировочный процесс фигуристов от-
крывает новые горизонты в подготовке спортс-
менов. Системы трекинга, сенсорные техноло-
гии, виртуальная реальность, а также 

индивидуализированные программы физиче-
ской подготовки и восстановления позволяют 
значительно повысить эффективность трени-
ровок, улучшить техническую мастерство и ар-
тистизм, а также обеспечить безопасность и 
здоровье атлетов. Психологическая подго-
товка, в свою очередь, формирует необходи-
мые психологические качества, способствуя 
улучшению концентрации, уверенности и 
стрессоустойчивости спортсменов. Все эти ас-
пекты вместе создают основу для успешных 
выступлений на соревнованиях и долгосроч-
ного спортивного роста фигуристов. 
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и точности 

выполнения 
элементов.
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