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ЗНАЧЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ И СТРУКТУРЫ СОСТАВОВ  

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТАДИЙ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
 

Аннотация. В статье рассматривается значение конструкций и структуры составов преступлений 
для определения стадий их совершения. Составы преступлений состоят из обязательных и факультатив-
ных признаков, которые определяют перечень элементов, необходимых для доказательства вины. 

Осуществление задач уголовного законодательства предполагает точное определение круга преступ-
ных деяний, применение наказания только к лицам, виновным, в совершении преступлений, и назначение 
наказания в зависимости от характера и степени реализации преступного умысла. Решение этих задач 
требует рассмотрения и разрешения ряда вопросов, связанных с неоконченной преступной деятельно-
стью. 

В статье отражены результаты проведенного автором исследования проблем стадий совершения 
преступления и представлено авторское видение их решения. 

 
Ключевые слова: конструкции составов преступлений, структура составов преступлений, стадии 

совершения преступления, обязательные признаки, факультативные признаки, элементы преступления, 
время совершения преступления, место совершения преступления, способ совершения преступления, 
участники преступления, мотивы преступления, цели преступления, материальные составы преступле-
ний, формальные составы преступлений. 

 
 данной статье рассматривается значение 
конструкций и структур составов преступ-

лений для определения их стадий. Автор иссле-
дует, как конструкции и структуры влияют на 
квалификацию преступлений и определение 
их стадий, а также анализирует судебную прак-
тику по данному вопросу. 

Актуальность темы обусловлена необходи-
мостью более глубокого понимания конструк-
ций и структур составов для правильного при-
менения уголовного законодательства. Это 
особенно важно в условиях постоянно меняю-
щегося законодательства и судебной практики. 

Целью статьи является анализ значения 
конструкций и структур составов при опреде-
лении стадий преступлений, выявление про-
блем и разработка рекомендаций по совершен-
ствованию законодательства и правопримени-
тельной практики. 

Для достижения поставленной цели необхо-
димо решить следующие задачи: 

• рассмотреть понятие и виды кон-
струкций составов; 

• проанализировать структуру составов 
и её влияние на определение стадий; 

• изучить судебную практику и выявить 
проблемы квалификации преступлений на раз-
личных стадиях; 

• предложить рекомендации по совер-
шенствованию уголовного законодательства и 
практики его применения. 

Методологической основой исследования 
являются общенаучные методы (анализ, син-
тез, сравнение), а также специальные методы 
юридической науки (формально-юридиче-
ский, сравнительно-правовой). 

Понимание конструкции составов преступ-
лений и структуры составов преступлений яв-
ляется ключевым для анализа уголовно-право-
вых норм и определения стадий совершения 
преступлений. Это позволяет установить нали-
чие всех необходимых элементов преступного 
действия или бездействия и обеспечить пра-
вильную юридическую квалификацию деяния, 
а также определить степень ответственности 
преступника и вида наказания. Ученые уже не 
раз обращали свое внимание на проблематику 

В 
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влияния конструкций составов преступлений 
для определения стадий совершения преступ-
лений, квалификации деяний, как в целом, так 
и отдельных составов преступлений [1, с. 87-91; 
2, с. 34]. 

Уголовное право Российской Федерации 
распознает различные стадии совершения пре-
ступления: приготовление, покушение, окон-
ченное преступление. В некоторых случаях вы-
деляют ещё стадию обнаружения умысла, но 
она не имеет уголовно-правового значения. 
Каждая из этих стадий имеет свои характери-
стики и особенности, которые должны быть 
правильно идентифицированы дознавателями 
и следователями для принятия соответствую-
щих процессуальных решений. 

В уголовном праве стадии совершения пре-
ступления – это определённые этапы развития 
преступной деятельности, которые отличаются 
друг от друга степенью реализации умысла ви-
новного. Они имеют важное значение для ква-
лификации преступлений и назначения нака-
зания. 

Особое значение придается юридическим 
конструкциям состава преступления. Основа-
нием деления составов преступлений высту-
пает различное сочетание признаков, характе-
ризующих один или несколько элементов пре-
ступления – объект и субъект, объективную и 
субъективную стороны. 

В специальной литературе часто утвержда-
ется, что в зависимости от особенностей кон-
струкции объективной стороны составы де-
лятся на формальные и материальные. Это не 
совсем так. В зависимости от комбинации при-
знаков, характеризующих объективную сто-
рону, выделяется также множество конструк-
ций составов: конструкции составов с альтер-
нативными действиями (в частности, ст. ст. 186 
и 222 УК), альтернативными способами 
(например, ст. ст. 131, 132 и 159 УК), с двумя по-
следствиями (ч. 4 ст. 111 УК); ближе к пробле-
матике настоящей статьи – составы неокон-
ченного и оконченного преступления. 

Конструкция состава преступления опреде-
ляет, какие стадии возможны при совершении 
конкретного преступления. Так, формальные 
составы преступлений не предусматривают 
стадии приготовления к преступлению и поку-
шения на преступление, поскольку в них мо-
мент окончания преступления связан с совер-
шением общественно опасного деяния.  

Материальные составы преступлений пред-
полагают возможность приготовления к 

преступлению и покушения на него. Например, 
убийство (ст. 105 УК РФ) будет считаться не-
оконченным, если виновный выполнил все 
действия, направленные на причинение 
смерти другому человеку, но смерть не насту-
пила по независящим от него обстоятельствам. 
Усечённые составы преступлений считаются 
оконченными на более ранней стадии, чем со-
ставы других преступлений. К ним относятся 
разбой (ст. 162 УК РФ), захват заложника  
(ст. 206 УК РФ). Значение конструкции состава 
преступления заключается в том, что она поз-
воляет определить, возможно ли совершение 
конкретного преступления на той или иной 
стадии. 

Это важно для правильной квалификации 
действий виновного и назначения ему спра-
ведливого наказания. Конструкция состава 
преступления – это особое уголовно-правовое 
построение, которое включает в себя обяза-
тельные и факультативные признаки, необхо-
димые для признания деяния преступным. 
Каждая конструкция преступления уникальна 
и отражает специфические требования кон-
кретной статьи Уголовного кодекса. 

Структура состава преступления – это сово-
купность элементов, каждый из которых необ-
ходим для наличия уголовно-правового со-
става. Отсутствие хотя бы одного элемента ис-
ключает возможность совершения преступле-
ния в юридическом смысле. Структура состава 
преступления также имеет значение для опре-
деления стадий его совершения. 

Объект преступления – общественные отно-
шения, которым причиняется вред в резуль-
тате совершения преступления. Он может 
определять, возможно ли приготовление к пре-
ступлению или покушение на него, а также 
влияет на квалификацию действий виновного. 

Объективная сторона преступления – внеш-
нее проявление преступления в реальной дей-
ствительности. Она может включать в себя дей-
ствия или бездействие, последствия, причин-
ную связь между ними и другие признаки. Объ-
ективная сторона также может влиять на воз-
можность совершения преступления на опре-
делённой стадии. 

Субъективная сторона может определять 
возможность приготовления к преступлению, 
поскольку она характеризует психическое от-
ношение лица к совершаемому им обще-
ственно опасному деянию. 

Приготовление к преступлению характери-
зуется умышленной формой вины. Лицо 
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осознаёт общественную опасность своих при-
готовительных действий и желает их совер-
шить. Однако одного лишь осознания обще-
ственной опасности недостаточно для привле-
чения к уголовной ответственности за приго-
товление к преступлению. Необходимо также 
установить цель – совершить конкретное пре-
ступление. 

Субъективную сторону приготовления к 
преступлению характеризуют такие признаки, 
как вина (в форме умысла), мотив и цель пре-
ступления. Они играют важную роль в опреде-
лении возможности приготовления к преступ-
лению и его квалификации. 

Стадии совершения преступления подраз-
деляются на приготовление к преступлению, 
покушение на преступление и оконченное пре-
ступление. Анализ конструкции и структуры 
состава преступления позволяет определить 
стадию совершения и применить соответству-
ющие меры правового воздействия. Обязатель-
ные признаки – это элементы состава преступ-
ления, без которых деяние не может быть при-
знано преступным. Факультативные признаки, 
такие как мотив, цель, способ и место соверше-
ния, могут уточнить вид преступления и уси-
лить или смягчить ответственность, но не яв-
ляются необходимыми для признания дей-
ствия преступным. 

Элементы преступления служат костяком 
для судебного разбирательства и квалифика-
ции преступления. Каждый элемент несет в 
себе определенную информацию о характере и 
обстоятельствах совершенного деяния. Время 
и место совершения преступления имеют зна-
чение для определения подследственности и 
подсудности дела. Способ совершения пре-
ступления может сказаться на квалификации 
акта и выборе меры наказания. Участники пре-
ступления определяются их ролями и вкладом 
в совершение незаконного деяния, что влияет 
на характеристику состава преступления. 

Мотивы и цели преступления важны для по-
нимания субъективной стороны преступления 
и могут быть использованы для обоснования 
меры и режима наказания, особенно в случаях, 
когда мотив признается уголовным законом 
отягчающим или смягчающим обстоятель-
ством. Материальные составы преступлений 
требуют наличия ущерба или опасности для об-
щественно значимых благ, в то время как для 
формальных составов достаточно самого факта 
совершения запрещенного действия или 

бездействия, вне зависимости от наступления 
последствий. 

Рассмотрение всех этих аспектов преступ-
ной деятельности позволяет правоохранитель-
ным органам и судам всесторонне анализиро-
вать и квалифицировать преступления, обеспе-
чивая тем самым правосудие и законность в 
обществе. Знание и правильное применение 
конструкций и структуры составов преступле-
ний имеют важное значение для реализации 
принципов уголовного права и обеспечения 
безопасности граждан. 

Определение стадий неоконченного пре-
ступления и правильная квалификация дей-
ствий подозреваемого или обвиняемого стано-
вятся значительной проблемой для органов до-
знания, в том числе и для сотрудников Мини-
стерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), 
сталкивающихся с особыми видами преступле-
ний в сфере безопасности населения и охраны 
объектов, представляющих повышенную опас-
ность. 

Судебная практика показывает, что не все-
гда легко дифференцировать неоконченное и 
оконченное преступление. Основная пробле-
матика заключается в тонкой грани между дей-
ствиями, которые могут считаться началом вы-
полнения преступного умысла, и теми, кото-
рые ещё не вышли за рамки подготовительных 
действий. 

Суды обращают внимание на ряд характе-
ристик неоконченного преступления: 

• Прямой умысел на совершение пре-
ступления; 

• Начало выполнения преступного наме-
рения; 

• Наличие явных действий, направлен-
ных на непосредственное совершение преступ-
ления; 

• Пресечение преступной деятельности 
по внешним обстоятельствам, не зависящим от 
воли лица. 

Судебные решения по делам, связанным с 
неоконченной преступной деятельностью, тре-
буют тщательного анализа обстоятельств и до-
казательств, поскольку ошибки в квалифика-
ции могут привести к неправомерному осво-
бождению от ответственности или, наоборот, к 
несправедливому наказанию. Вопросы, связан-
ные с определением стадий неоконченной пре-
ступной деятельности, особенно актуальны для 
дознавателей МЧС, учитывая специфику их ра-
боты, направленной на предотвращение и 
борьбу с преступными проявлениями в области 
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безопасности граждан, защиты объектов повы-
шенной опасности и противодействия чрезвы-
чайным ситуациям. 

На этапе приготовления к преступлению 
лицо выполняет действия, которые ещё не яв-
ляются началом исполнения, но создают усло-
вия для его осуществления. Для МЧС типич-
ными ситуациями могут быть сбор информа-
ции о местах хранения опасных веществ, раз-
работка планов незаконной деятельности и 
прочее. 

Неоконченное преступление характеризу-
ется переходом от подготовительных действий 
к непосредственному началу исполнения пре-
ступного умысла. В случаях расследования дея-
ний, связанных с деятельностью МЧС, неокон-
ченное преступление может проявляться в 
виде проникновения на охраняемый объект, 
начале работы с системами безопасности и т. д. 
Основная сложность для органов дознания за-
ключается в определении того момента, когда 
действия перестают быть покушением на пре-
ступление и становятся завершенным преступ-
лением. Для МЧС специфическим может быть 
вопрос о том, были ли использованы опасные 
вещества или нарушены правила безопасности 
на объектах, что привело к возникновению ре-
альной угрозы. Смысл конструкций окончен-
ного преступления состоит в том, чтобы де-
факто разные по моменту окончания преступ-
ления получали правильную юридическую 
оценку, чтобы неодинаковые по моменту за-
вершения посягательства подчинялись общим 
правилам назначения наказания за окончен-
ное преступление. 

В результате сдвига момента окончания на 
ранние стадии совершения преступных деяний 
преследуются, в первую очередь, превентив-
ные цели, решаются задачи предупреждения 
преступлений. С помощью юридических кон-
струкций можно усиливать или ослаблять от-
ветственность, ужесточать или смягчать ре-
прессивный потенциал нормы без изменения 
ее санкции. Перенос момента окончания на бо-
лее позднюю стадию преступной деятельно-
сти, означает более мягкий режим, а на ран-
нюю – более жесткий. Если же вносить соответ-
ствующие изменения одновременно и в санк-
цию, и в диспозицию статьи УК, можно с «удво-
енной силой» ужесточать или, напротив, смяг-
чать положения уголовного закона. 

Разновидностью составов с двойной пре-
венцией являются составы преступной прикос-
новенности. Этими конструкциями 

охватываются умышленные заранее не обе-
щанные общественно опасные деяния не при-
нимавших участия в совершении основного 
преступления лиц, которые так или иначе свя-
заны с сокрытием основного преступления от 
правосудия либо с непринятием мер по его 
предупреждению. 

В контексте изучаемого вопроса, следует 
рассмотреть следующий пример судебной 
практики. Приговором Куйбышевского район-
ного суда г. Омска Гринкявичус, осужден по ч. 
1 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ к 10 годам лишения 
свободы с отбыванием наказания в исправи-
тельной колонии строгого режима. Апелляци-
онным определением судебной коллегии по 
уголовным делам Омского областного суда 
приговор Куйбышевского районного суда 
г. Омска оставлен без изменения. В кассацион-
ном представлении заместитель прокурора 
Омской области Тебенькова Е. М., не оспаривая 
выводов суда о виновности и квалификации 
действий осуждённого Гринкявичуса В. В., про-
сит судебные решения изменить ввиду непра-
вильного применения уголовного закона, по-
влиявшего на размер наказания [3]. 

Гринкявичус В. В. осужден за приготовление 
к незаконному сбыту наркотических средств, с 
использованием информационно-телекомму-
никационных сетей (сеть «Интернет»), группой 
лиц по предварительному сговору, в особо 
крупном размере, при обстоятельствах, изло-
женных в приговоре. Судом по данному делу 
оставлены без внимания существенные обсто-
ятельства, оценка которых могла повлиять на 
выводы суда о назначении Гринкявичусу В.В. 
наказания и, как следствие, на справедливость 
приговора. В соответствии с положениями ч. 2 
ст. 66 УК РФ, срок или размер наказания за при-
готовление к преступлению не может превы-
шать половины максимального срока или раз-
мера наиболее строгого вида наказания, преду-
смотренного соответствующей статьей Осо-
бенной части Уголовного кодекса РФ. 

В соответствии с п. 43 постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 № 58 
(ред. от 18.12.2018) «О практике назначения су-
дами Российской Федерации уголовного нака-
зания», при назначении наказания за неокон-
ченное преступление надлежит соблюдать 
сроки и размеры наказания, которые, в соот-
ветствии с ч. 2 и 3 ст. 66 УК РФ, исчисляются от 
максимального срока или размера наиболее 
строгого вида наказания, предусмотренного за 
оконченное преступление. В этой связи, при  
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применении правил ч. 2 ст. 66 УК РФ, 
Гринкявичусу В. В. не могло быть назначено 
лишение свободы на срок, превышающий 10 
лет лишения свободы. 

Согласно разъяснениям Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 
№ 58 (ред. от 18.12.2018) «О практике назначе-
ния судами Российской Федерации уголовного 
наказания», активное способствование рас-
крытию и расследованию преступления, сле-
дует учитывать в качестве обстоятельства, 
смягчающего наказание, предусмотренного п. 
«и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, если лицо о совершенном 
с его участием преступлении либо о своей роли 
в преступлении представило органам дознания 
или следствия информацию, имеющую значе-
ние для раскрытия и расследования преступле-
ния, в том числе, указало сведения, подтвер-
ждающие участие в совершении преступления, 
а также указало место нахождения орудий пре-
ступления, иных предметов и документов, ко-
торые могут служить средствами обнаружения 
преступления и установления обстоятельств 
уголовного дела [4]. 

Таким образом, данные показания 
Гринкявичуса В. В., а также действия осуждён-
ного по добровольному указанию местонахож-
дения ранее спрятанного им сотового теле-
фона, где находилась переписка с лицами, 
участвовавшими в незаконном сбыте наркоти-
ческих средств и информация, сообщенная 
Гринкявичусом В. В. правоохранительным ор-
ганам и впоследствии положенная в основу его 
обвинения, была необходима для расследова-
ния содеянного им, что, в свою очередь, свиде-
тельствует о его активном способствовании 
расследованию преступления. 

Оснований для признания иных обстоятель-
ств, смягчающих наказание осуждённого, су-
дебная коллегия не усматривает. По убежде-
нию судебной коллегии, основания для приме-
нения при назначении наказания Гринкяви-
чусу В. В. положений ч. 6 ст. 15, 64, 73 УК РФ, 
отсутствуют. Иных нарушений, влекущих от-
мену или изменение судебных решений, по 
делу не установлено, в связи с чем в остальной 
части приговор и апелляционное определение 
следует оставить без изменения. Авторы, изу-
чающие вопросы неоконченной преступной 
деятельности, в целом, сходятся в обозначении 
одной проблемы - соотношения юридического 

и фактического моментов окончания преступ-
ления. 

Фактическое окончание преступления – это 
его конец, с точки зрения преступника, когда 
он осознает, что желаемый результат достиг-
нут и никаких других действий (бездействия) 
больше выполнять не требуется. Однако этот 
результат может не совпадать, с одной сто-
роны, с отражением в уголовном законе мо-
мента окончания преступления, а с другой – с 
пониманием правоприменителем, т. к. пред-
ставление о моменте окончания преступления 
формируется у него согласно имеющейся пра-
воприменительной практики (с учетом реше-
ний высших судов, постановлений Пленума 
Верховного Суда РФ). 

Законодатель прибегает к приему использо-
вания конструкций составов преступлений, 
предполагающих временные аспекты: наличие 
административного наказания или админи-
стративная преюдиция (ст. 116.1, 1511, 157, 
158.1, 171.4, 212.1, 215.3, 215.4, 264.1, 282, 284.1, 
314.1 УК РФ), наличие судимости за аналогич-
ные преступления (ст. 131, 132, 134 УК РФ), си-
стематичность (ст. 107, 110, 113, 117, 151, 1712, 
232, 241 УК РФ) и неоднократность, не раскры-
ваемая через понятие административной пре-
юдиции (ст. 154 и 180 УК РФ). 

В первом случае для привлечения к уголов-
ной ответственности требуется не истечение 
одного года со дня окончания исполнения по-
становления о назначении административного 
наказания (ст. 4.6 КоАП РФ), во втором – непо-
гашенная или неснятая судимость. В третьем и 
четвертом случаях правоприменитель не огра-
ничен никакими сроками, систематичность и 
неоднократность подразумевают лишь совер-
шение нескольких тождественных действий в 
качестве условия привлечения лица к уголов-
ной ответственности. 

Подобное разнообразие подходов не явля-
ется последовательным, поскольку зачастую 
административная преюдиция раскрывается 
через неоднократность, неоднократность че-
рез систематичность, а в отдельных случаях си-
стематичность и неоднократность наделены 
собственным содержанием. Не вдаваясь в дис-
куссию о целесообразности введения в уголов-
ное законодательство административной пре-
юдиции, считаем возможным на ее основе уни-
фицировать нормативный подход к таким уго-
ловно-правовым понятиям как 
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систематичность, неоднократность, наличие 
административного наказания с применением 
единой темпоральной конструкции – давности 
привлечения к административной ответствен-
ности (1 год). Это также позволит устранить и 
имеющиеся противоречия в трактовке уголов-
ным законом сроков административной нака-
зуемости: для ст. 212.1 У К РФ – это 180 дней со 
дня привлечения лица к административной от-
ветственности за аналогичное деяние; для ст. 
284.1, ч. 2 ст. 314.1 У К РФ – 1 год, для ст. 151.1, 
215.4, 264.1 УК РФ – срок административной 
наказанности. 

Стоит также отметить, что законодательная 
конструкция состава преступления, с одной 
стороны, не всегда позволяет правильно опре-
делить момент его юридического завершения, 
имеющего значение для установления основа-
ния уголовной ответственности за оконченное 
преступление, а с другой – неизбежно требует 
дополнительных уточнений момента их окон-
чания применительно к конкретным преступ-
лениям в разъяснениях ППВС. Отсутствие та-
ких разъяснений при сложной конструкции 
объективной стороны преступления приведет 
к разным правовым подходам и разбаланси-
рует следственно-судебную практику. 

Например, момент окончания хищения 
предметов, имеющих особую ценность (ст. 164 
УК РФ), не разъясняется в ППВС от 27 декабря 
2002 г. № 29 «О судебной практике по делам о 
краже, грабеже и разбое», что вызывает законо-
мерные разногласия в его определении как в 
судебной практике, так и в доктрине. Такой 
способ восполнения законотворческих недо-
статков следует считать временной, вынужден-
ной мерой, а в перспективе необходимо под-
вергнуть модернизации УК РФ и законода-
тельно уточнить содержание соответствующих 
уголовно-правовых норм, допускающих разно-
чтения при определении момента окончания 
преступлений ввиду смешанной конструкции 
объективной стороны таких преступлений. 

Фактическое окончание преступления и его 
юридическое окончание, как правило, не 

совпадают с определением конца конкретного 
преступления в судебной практике. Доктри-
нальное разделение составов преступлений в 
зависимости от описания в законе элементов 
объективной стороны с учетом их возможного 
разнообразия не имеет прикладного значения 
для однозначного определения юридического 
момента окончания преступления, так как су-
дебная практика, как правило, корректирует 
этот момент в зависимости от специфики кон-
кретного преступления. 

Подводя итоги, следует отметить, что ана-
лиз судебной практики и практических аспек-
тов расследования случаев неоконченной пре-
ступной деятельности показывает, что для до-
знавателей и следователей необходимо обла-
дать глубокими знаниями уголовного права, а 
также специфики расследуемых дел. Правиль-
ное определение стадий преступления, грамот-
ное сбор и оценка доказательств, адекватная 
квалификация действий – все это имеет реша-
ющее значение как для успешного ведения рас-
следования, так и для обеспечения справедли-
вости судебных решений. 
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Аннотация. В статье рассматриваются современные проблемы правового регулирования банкрот-
ства застройщиков в Российской Федерации. Анализируются особенности законодательного регулирова-
ния данной сферы, включая специальные механизмы защиты прав дольщиков. Освещаются основные про-
блемы, возникающие при реализации норм законодательства о несостоятельности застройщиков. В ра-
боте также приводится обзор судебной практики и предложены пути совершенствования правового ре-
гулирования. 

 
Ключевые слова: банкротство застройщиков, несостоятельность, защита прав дольщиков, Закон о 
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ков. 

 
Актуальность исследования 
В последние годы банкротство застройщи-

ков становится острой проблемой российского 
рынка недвижимости. Рост числа компаний, не 
сумевших завершить строительство жилых 
объектов, приводит к значительным экономи-
ческим и социальным последствиям. В первую 
очередь страдают участники долевого строи-
тельства, чьи инвестиции оказываются под 
угрозой, что подрывает доверие к механизму 
долевого участия. Несмотря на существующие 
правовые механизмы защиты дольщиков, та-
кие как Фонд защиты прав граждан-участников 
долевого строительства, процедура банкрот-
ства застройщиков остается сложной, длитель-
ной и не всегда эффективной. 

Современное законодательство содержит 
нормы, направленные на регулирование банк-
ротства застройщиков, но практика их приме-
нения выявляет ряд проблем: нехватка средств 
в конкурсной массе, сложность удовлетворе-
ния требований дольщиков, пробелы в меха-
низмах санации строительных компаний и не-
достаточный контроль за их финансовым со-
стоянием на ранних этапах. В связи с этим ис-
следование правового регулирования банкрот-
ства застройщиков, выявление его слабых мест 
и поиск путей совершенствования законода-
тельства являются актуальной задачей. 

Цель исследования 
Целью данного исследования является ана-

лиз действующего правового регулирования 
банкротства застройщиков, выявление его не-
достатков и проблемных аспектов, а также 

разработка предложений по его совершенство-
ванию. 

Материалы и методы исследования 
Исследование основано на анализе норма-

тивно-правовых актов Российской Федерации, 
регулирующих вопросы банкротства застрой-
щиков. 

В работе использованы статистические дан-
ные о несостоятельности застройщиков, судеб-
ная практика арбитражных судов и доктри-
нальные источники, освещающие вопросы 
правового регулирования банкротства строи-
тельных компаний. 

Результаты исследования 
Банкротство застройщиков представляет 

собой особую форму несостоятельности хозяй-
ствующих субъектов, деятельность которых 
связана с реализацией строительных проектов. 
Согласно Федеральному закону от 26 октября 
2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банк-
ротстве)» (далее – Закон о банкротстве), банк-
ротство застройщика представляет собой не-
способность исполнить обязательства перед 
кредиторами, включая дольщиков, в установ-
ленные сроки [1, с. 47]. 

Ключевой особенностью банкротства за-
стройщиков является то, что их деятельность 
регулируется не только нормами общего зако-
нодательства о несостоятельности, но и поло-
жениями Федерального закона от 30 декабря 
2004 г. № 214-ФЗ «О долевом участии в строи-
тельстве многоквартирных домов и иных объ-
ектов недвижимости» (далее – Закон о долевом 
строительстве). Это обусловлено необходимо-
стью защиты прав дольщиков как 
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потребителей, финансирующих строительство 
на основании договора долевого участия. 

В отличие от традиционного банкротства 
юридических лиц, несостоятельность застрой-
щиков сопровождается специфическими пра-
вовыми последствиями: 

• включением требований участников 
долевого строительства в реестр кредиторов в 
особом порядке; 

• возможностью передачи объекта неза-
вершенного строительства другому застрой-
щику в целях завершения строительства; 

• привлечением средств государствен-
ного фонда компенсации дольщиков. 

Важным отличием является также влияние 
государственного регулирования на процессы 
банкротства застройщиков. Государственные 
механизмы, такие как Фонд защиты прав граж-
дан – участников долевого строительства, поз-
воляют компенсировать убытки дольщиков за 
счет бюджетных ассигнований и специальных 
взносов застройщиков [3, с. 314]. 

Основные законодательные акты: 
• Федеральный закон № 127-ФЗ «О несо-

стоятельности (банкротстве)» – регулирует по-
рядок банкротства застройщиков, вводя специ-
альные процедуры для защиты прав дольщи-
ков. 

• Федеральный закон № 214-ФЗ «О доле-
вом участии в строительстве» – устанавливает 
требования к застройщикам, порядок привле-
чения средств дольщиков, механизмы страхо-
вания и компенсации. 

• Гражданский кодекс РФ – определяет 
общие принципы обязательственного права в 
отношениях между застройщиком и дольщи-
ками. 

• Градостроительный кодекс РФ – уста-
навливает нормы, касающиеся проектирова-
ния, разрешительной документации и требова-
ний к застройщикам. 

На практике одним из ключевых инстру-
ментов защиты дольщиков является механизм 
банковского эскроу-счета, введенный в 2019 
году, который предусматривает хранение 
средств дольщиков в банке до момента завер-
шения строительства. 

Несмотря на развитие законодательства в 
сфере банкротства застройщиков, остается ряд 
нерешенных проблем: 

1. Дефицит средств в конкурсной массе. В 
большинстве случаев активы застройщика не 
покрывают требования кредиторов, включая 
дольщиков. Согласно данным судебной 

практики (Постановление Арбитражного суда 
Московского округа от 15.09.2023 по делу № 
А40-45632/2021), более 80% обанкротившихся 
застройщиков не обладают достаточным иму-
ществом для исполнения обязательств. 

2. Сложность удовлетворения требований 
дольщиков. Хотя законодатель установил при-
оритет требований дольщиков, фактическое 
исполнение остается затруднительным. При-
чиной является длительность процедуры банк-
ротства, в ходе которой стоимость активов 
снижается, а конкурсная масса размывается. 

3. Недостаточные механизмы раннего 
выявления финансовых проблем. В настоящее 
время нет эффективной системы мониторинга 
финансового состояния застройщиков на ран-
них этапах их деятельности. Государственный 
надзор не способен предотвратить несостоя-
тельность компаний до момента наступления 
критического состояния [2, с. 287]. 

4. Неэффективность механизмов сана-
ции. В отличие от развитых стран, где санация 
застройщиков применяется широко, в России 
механизмы финансового оздоровления за-
стройщиков реализуются в единичных случаях. 

Для повышения эффективности законода-
тельства в сфере банкротства застройщиков 
требуется комплексное реформирование пра-
вового регулирования: 

• Ужесточение контроля за финансовым 
состоянием застройщиков. Введение обяза-
тельного мониторинга ликвидности застрой-
щиков на основе данных из финансовых отче-
тов и банковских гарантий позволит снизить 
вероятность банкротства. 

• Развитие механизмов санации. Введе-
ние норм, стимулирующих финансовое оздо-
ровление застройщиков, позволит сократить 
число незавершенных объектов. Например, 
возможно использование аналогов американ-
ского Chapter 11, предусматривающего ре-
структуризацию долговых обязательств без 
остановки строительства. 

• Повышение ответственности собствен-
ников и руководителей. Усиление мер админи-
стративной и уголовной ответственности за 
преднамеренное банкротство застройщиков 
может снизить риск мошеннических схем. 

• Расширение механизмов страхования 
дольщиков. Введение дополнительных гаран-
тийных инструментов, таких как обязательное 
страхование ответственности застройщиков, 
позволит защитить инвестиции участников до-
левого строительства. 
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• Оптимизация процедуры банкротства. 
Сокращение сроков рассмотрения дел о банк-
ротстве застройщиков за счет упрощенной 
процедуры позволит ускорить восстановление 
прав дольщиков. 

Выводы 
Таким образом, банкротство застройщиков 

представляет собой сложный правовой фено-
мен, требующий особого регулирования. Не-
смотря на наличие специализированных норм, 
законодательство в данной сфере остается 
несовершенным, что подтверждается значи-
тельным числом пострадавших дольщиков. 
Развитие механизмов финансового контроля, 
санации и страхования рисков позволит мини-
мизировать негативные последствия банкрот-
ства застройщиков и повысить стабильность 
рынка недвижимости. 
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овары группы 44 ТН ВЭД ЕАЭС, включаю-
щие древесину и изделия из неё, занимают 

значительное место в структуре внешнеторго-
вой деятельности стран Евразийского эконо-
мического союза. Россия, как одна из ведущих 
стран-экспортёров лесоматериалов, сталкива-
ется с рядом вызовов, связанных с регулирова-
нием этой отрасли. Вывоз древесины и изделий 
из неё подлежит строгому контролю, поскольку 
лесные ресурсы являются стратегически важ-
ным активом, требующим сбалансированного 
подхода между экономическими интересами и 
экологическими обязательствами. 

Товарная позиция 4403 ТН ВЭД ЕАЭС охва-
тывает широкий спектр древесины в необрабо-
танном виде, включая бревна хвойных и лист-
венных пород, которые используются в строи-
тельстве, производстве мебели, бумажной и 
целлюлозной промышленности. Древесина 
данной товарной группы представляет собой 
стратегически важный экспортный ресурс для 
стран ЕАЭС, особенно для России, которая яв-
ляется одним из крупнейших поставщиков ле-
соматериалов на международный рынок [3]. 

Основными странами-импортёрами рос-
сийской древесины являются Китай, Финлян-
дия, Япония и страны Европейского Союза. При 
этом значительная часть экспорта приходится 
на необработанный лес, что делает его объек-
том пристального внимания со стороны тамо-
женных и природоохранных органов. Ключе-
вая проблема при таможенном оформлении 
товаров данной категории связана с коррект-
ным определением их таможенной стоимости, 

поскольку неверное декларирование может 
приводить к значительным потерям для госу-
дарственного бюджета. 

Одним из наиболее распространённых 
нарушений является занижение стоимости ле-
соматериалов. Это может происходить как за 
счёт декларирования продукции более низкого 
качества, так и через подмену кодов ТН ВЭД на 
те, которые предполагают меньшие таможен-
ные пошлины. Например, древесина, подлежа-
щая классификации по коду 4403 (круглые ле-
соматериалы), может оформляться как пило-
материалы (код 4407), что позволяет участни-
кам ВЭД обходить более строгие экспортные 
ограничения и снижать платежи. 

Контроль таможенной стоимости товаров 
группы 44 ТН ВЭД ЕАЭС представляет собой 
сложный процесс, который требует всесторон-
него подхода со стороны таможенных органов. 
Одной из ключевых проблем является невы-
полнение участниками внешнеэкономической 
деятельности обязанности по документаль-
ному подтверждению достоверности сведений 
о заявленной таможенной стоимости. Это про-
является в двух основных формах: либо декла-
ранты не предоставляют запрашиваемые тамо-
женными органами документы и сведения, 
либо представленные документы не устраняют 
сомнений относительно корректности заяв-
ленных сведений. В таких случаях таможенные 
органы могут отказать в выпуске товара или 
принять решение о внесении изменений в та-
моженную стоимость, заявленную в деклара-
ции [1]. 

Т 
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В законодательстве ЕАЭС отсутствуют чёт-
кие критерии, позволяющие однозначно опре-
делить достоверность предоставленных участ-
никами ВЭД документов и сведений. Это при-
водит к возникновению многочисленных су-
дебных разбирательств, в рамках которых де-
кларанты пытаются доказать правомерность 
своих расчетов таможенной стоимости, а тамо-
женные органы, в свою очередь, оперируют 
своими методами контроля. В такой ситуации 
одной из проблем становится выбор достовер-
ного источника информации для определения 
реальной рыночной стоимости товаров. В каче-
стве таких источников могут использоваться 
специализированные базы данных, ценовая 
информация из периодических изданий, офи-
циальные сайты производителей и другие ис-
точники. Однако каждый из этих источников 
имеет свои недостатки. Например, цены, пуб-
ликуемые в периодических изданиях, могут су-
щественно отличаться от реальных цен сделок, 
что связано с механизмом ценообразования и 
быстрым устареванием информации. Офици-
альные сайты производителей также не явля-
ются идеальным инструментом, так как часто 
указывают базовые или ориентировочные 
цены, которые могут быть значительно скор-
ректированы в ходе переговоров или торговых 
сделок. 

Ещё одной проблемой является недостаточ-
ная полнота информации в существующих си-
стемах мониторинга цен. В частности, база 
данных ИАС «Мониторинг-анализ» не охваты-
вает весь спектр товаров, декларируемых 
участниками ВЭД, что затрудняет работу тамо-
женных органов при определении реальной та-
моженной стоимости. В связи с этим в прак-
тике таможенного контроля инспекторам при-
ходится анализировать каждую таможенную 
декларацию отдельно, что требует значитель-
ных временных и трудовых ресурсов. В то же 
время в условиях глобализации и цифровиза-
ции внешнеэкономической деятельности 
представляется крайне важным внедрение ав-
томатизированных систем контроля, позволя-
ющих проводить мониторинг таможенной сто-
имости товаров в режиме реального времени 
без необходимости личного вмешательства 
должностных лиц [5]. 

Одним из перспективных направлений со-
вершенствования системы контроля таможен-
ной стоимости является категорирование 
участников ВЭД по уровням риска. Это позво-
лит минимизировать количество 

дополнительных проверок для компаний, име-
ющих положительную репутацию и предостав-
ляющих полные и достоверные данные о своих 
поставках. В то же время более тщательный 
контроль должен осуществляться в отношении 
тех участников ВЭД, которые ранее допускали 
нарушения или находятся в зоне повышенного 
риска. Кроме того, важным направлением со-
вершенствования является разработка универ-
сальной базы ценовой информации, содержа-
щей максимально полные и достоверные дан-
ные о товарах, подлежащих таможенному кон-
тролю. Это позволит таможенным органам бо-
лее оперативно и эффективно определять кор-
ректную стоимость товаров и выявлять случаи 
занижения таможенной стоимости. 

Не менее значимым аспектом является раз-
работка и фиксация на законодательном 
уровне чётких критериев достоверности доку-
ментов и сведений, предоставляемых декла-
рантами. Это позволит снизить количество су-
дебных разбирательств и повысить прозрач-
ность процедур таможенного оформления. 
Также важным элементом повышения эффек-
тивности работы таможенных органов явля-
ется регулярное повышение квалификации 
должностных лиц, осуществляющих контроль 
таможенной стоимости. В условиях постоян-
ного усложнения внешнеэкономической дея-
тельности необходимо, чтобы инспекторы та-
моженных органов обладали актуальными зна-
ниями о методах оценки таможенной стоимо-
сти, применяемых в международной практике, 
а также о современных технологиях монито-
ринга ценовой информации [2]. 

Реализация вышеуказанных мер позволит 
существенно повысить эффективность си-
стемы контроля таможенной стоимости и сни-
зить количество случаев уклонения от уплаты 
таможенных платежей. Введение автоматизи-
рованных механизмов оценки, использование 
современных технологий мониторинга и об-
мена данными, совершенствование норма-
тивно-правовой базы и повышение квалифи-
кации специалистов в данной области явля-
ются ключевыми направлениями, которые 
позволят минимизировать риски, связанные с 
недостоверным декларированием стоимости 
товаров группы 44 ТН ВЭД ЕАЭС. 
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рава собственности являются одними из 
самых востребованных институтов граж-

данского права. Это связано с быстрым разви-
тием рынка и гражданским законодатель-
ством. Право собственности распространяется 
на все сферы человеческой жизни. В настоящее 
время недвижимость является важным элемен-
том экономики и социальной сферы. С одной 
стороны, экономисты считают, что основные 
экономические силы любого общества связаны 
с недвижимостью, являющейся основой для 
всех экономических процессов. На сегодняш-
ний день недвижимость является основным 
инструментом для консервативных инвести-
ций в современную экономику. Исторически 
недвижимость – это благо для человечества, 
общества и государства. Большинство религий 
и духовных построений, философов и полити-
ков, лидеров и людей творческого труда высту-
пают против незаконного владения недвижи-
мым имуществом. Гражданское законодатель-
ство развивалось и совершенствовалось на 
протяжении многих лет. Имущество является 
одной из наиболее востребованных и популяр-
ных сфер в современном обществе. Имуще-
ственные права, как правило, определяются 
принадлежностью вещи к определенному че-
ловеку. Право собственности – одна из самых 
популярных тем в научной среде. Прекращение 
права собственности может быть осуществлено 
по воле владельца, но существуют и такие ос-
нования, при которых такое действие можно 
осуществить принудительно. 

В настоящее время гражданский оборот не-
движимости в Российской Федерации 

характеризуется нестабильностью. С разви-
тием отечественного гражданского права и 
усложнением гражданского правового оборота 
правовой режим недвижимого имущества, как 
одного из основных объектов гражданских 
прав, сложного комплексного градостроитель-
ного объекта, наиболее распространенного ин-
струмента инвестиционной политики, ценного 
объекта культурного и исторического насле-
дия, наконец, продолжительное время зани-
мает умы ученых цивилистов современности, и 
до сей поры вызывает множество дискуссий. 
Многолетние споры, как на частноправовом, 
так и на судебном поле, вызывает, в частности, 
интегративный подход к законодательному ре-
гулированию недвижимого имущества, по-
скольку юридический статус недвижимого 
имущества не ограничен в его определении 
рамками гражданского законодательства, а 
определяется также нормами различного от-
раслевого законодательства, в том числе: гра-
достроительного, жилищного и земельного. В 
связи с указанным, по нашему мнению, на пер-
вый план выходит комплексное и всестороннее 
изучение законодательного регулирования и 
правоприменительной практики исследуемого 
объекта гражданско-правовых отношений в 
различных сферах общественной жизни. 

Актуальность темы статьи очевидна и обу-
словлена тем, что действующее отечественное 
законодательство до сих пор дает неоднознач-
ное определение недвижимого имущества, за-
крепляя различные критерии и соответствую-
щие им группы объектов, что порождает раз-
личные юридические проблемы. Так, к 

П 
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правовому режиму недвижимости граждан-
ским законодателем причисляются такие раз-
нородные по своей материальной природе объ-
екты, как природные (к примеру, недра), руко-
творные, которые связаны с землей непосред-
ственно (к примеру, здания), связаны с землей 
опосредованно (к примеру, квартира в много-
квартирном доме) и совершенно не связаны с 
землей (к примеру, воздушные суда). 

Такое выделение на законодательном 
уровне различных самостоятельных, по сути, 
категорий недвижимого имущества, которые 
обладают своими особенностями и специфи-
кой, заставляет законодателя принимать но-
вые правовые нормы для их регулирования, не-
смотря на уже существующие общие правила 
определения любого объекта недвижимости, 
что вызывает некоторые сложности в практике 
применения. В итоге, сложившаяся ситуация 
не только не помогла ликвидировать проблемы 
объектов гражданских прав, но напротив, вы-
звала появление новых теоретических и прак-
тических вопросов. В их числе и существующая 
на протяжении довольно длительного периода 
времени проблема, связанная с достоверно-
стью сведений, внесенных в реестр прав на не-
движимое имущество, которые имеют ключе-
вое значение для субъектов гражданского обо-
рота при проверке сведений во время различ-
ных сделок с объектами недвижимости. В ходе 
написания статьи нашла свое подтверждение 
информация, связанная с проблемами досто-
верности сведений, внесенных в Единый ре-
естр прав на недвижимое имущество и в Госу-
дарственный кадастр недвижимости, которые 
имеют ключевое значение для субъектов граж-
данского оборота при проверке сведений во 
время различных сделок с объектами недвижи-
мости, которые обусловлены, в том числе, су-
ществующей судебной практикой, фиксирую-
щей рост числа споров об оспаривании зареги-
стрированных прав на недвижимое имуще-
ство. 

Несомненно, довольно успешно с решением 
ряда указанных проблем справляются высшие 
судебные инстанции Российской Федерации, 
такие как Верховный и Конституционный 
суды, которые в процессе своей деятельности 
обнаруживают и устраняют пробелы, неясно-
сти и неточности действующего законодатель-
ства, однако суды при всем желании не смогут 
решать все подобные вопросы, что в очередной 
раз подтверждает необходимость работать сов-
местно в одной связке: теоретики (ученые) с 

практиками (юристами работающими на юри-
дическом поле) и судебными органами. Не-
плохо было бы подключить и законодательные 
органы, для принятия адекватных работающих 
нормативных актов. Таким образом, тема ста-
тьи очевидна и обусловлена отсутствием еди-
ного корректного полного и бесспорного опре-
деления недвижимого имущества, что порож-
дает недопонимание и различные юридиче-
ские коллизии, как в теории, так и на практике, 
наличия множества пробелов и недочетов в 
нормативных правовых актах, в том числе про-
блем в правовых режимах отдельных видов не-
движимого имущества. 

Правовой режим недвижимого имущества – 
это совокупность норм, которая, в частности, 
охватывает: Определение недвижимости и его 
видов. Порядок создания, приобретения, рас-
поряжения и всего прочего, что касается обо-
рота недвижимости и сделок с ним. Получения 
и оформления прав на недвижимость, распоря-
жения этими правами и пределы прав. Обяза-
тельства, связанные с недвижимостью, кото-
рые есть не только у собственников, владель-
цев, пользователей, но и других – либо опреде-
лённых категорий лиц, либо всех третьих лиц. 
Принципы и гарантии, которые обеспечивают 
защиту законных прав собственников и всех 
других участников правоотношений, связан-
ных с недвижимостью. 

Правовой режим недвижимости по законо-
дательству РФ – это общий, родовой режим по 
отношению к любым объектам недвижимости. 
Но при этом существуют специальные право-
вые режимы, наличие которых обусловлено: 
Определённой сферой правоотношений – 
например, налоговый режим, административ-
ный, гражданско-правовой режим недвижи-
мого имущества. Особенностями правового ре-
гулирования оборота и правоотношений, пред-
метом которых являются разные виды недви-
жимости – земельные участки, здания, соору-
жения, участки недр, части объектов недвижи-
мости, морские и воздушные суда, объекты не-
завершённого строительства. Разграничением 
недвижимости на разные категории, прежде 
всего, на жилые и нежилые объекты. Таким об-
разом, правовой режим недвижимого имуще-
ства в гражданском праве (и не только) вклю-
чает огромный массив кодексов, законов и 
нормативно-правовых актов: 

1. Конституция РФ. 
2. ГК РФ, ЗК РФ, ГрК РФ, НК РФ, ЖК РФ, СК 

РФ, ЛК РФ и другие кодифицированные 
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законы. Так, о действии режима недвижимого 
имущества и сделках в этой сфере говорится в 
главах 6.1, 17.1, §7 главы 30, §4 главы 34 и главе 
35 ГК РФ. 

3. Отдельные законы, регулирующие 
определённые отношения с недвижимостью, в 
том числе применительные только к конкрет-
ной ситуации. 

4. Нормативные акты Правительства, ми-
нистерств и ведомств. 

5. Нормативные акты региональных и му-
ниципальных органов власти. 

Правовой режим недвижимого имущества – 
это только общие принципы и правила. Тогда 
как на практике большее значение имеют от-
дельные режимы: 

• жилой и нежилой недвижимости; 
• коммерческой недвижимости; 
• строящейся и уже существующей; зда-

ний, строений, домов, их частей; 
• земельных участков; участков недр; 

машино-мест (парковок); воздушных и мор-
ских судов. 

Поэтому, когда на практике возникает ка-
кой-то спорный момент, главное значение бу-
дет иметь, о каком именно объекте идёт речь. 
И у каждого объекта есть свои особенности 
правового режима недвижимого имущества. С 
01.10.2023 в ГК действуют правила об общем 
недвижимом имуществе (§2 «Общее имуще-
ство собственников недвижимых вещей» гл. 16 
ГК РФ в ред. пподп. «» п. 4 ст. 1 Федерального 
закона от 24.07.2023 № 351-ФЗ). 

Параграф определяет: 
• признаки общего недвижимого имуще-

ства;  
• права собственника недвижимой вещи; 

порядок определения долей недвижимого иму-
щества;  

• правила пользования и распоряжения 
общим недвижимым имуществом;  

• порядок его содержания. 
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 нашем государстве по-прежнему сохраня-
ется сложная криминогенная ситуация. 

Преступность – это серьёзный вызов для соци-
ального и экономического прогресса государ-
ства, а также для его национальной безопасно-
сти. Преступления, посягающие на самое цен-
ное – жизнь человека, представляют собой осо-
бую категорию правонарушений, требующих 
тщательного рассмотрения и строгого наказа-
ния. Жизнь даётся человеку лишь однажды, и 
поэтому она нуждается в особой правовой за-
щите. 

В последнее время также наблюдается тре-
вожная тенденция к увеличению числа до-
рожно-транспортных происшествий. В 2023 
году было зафиксировано 132 400 аварий, из 
которых 14 400 завершились трагически. К со-
жалению, в ряде случаев участники ДТП остав-
ляют место происшествия на своём транспорт-
ном средстве [1]. 

Когда отсутствуют свидетели, благодаря 
скрупулёзному анализу места преступления и 
тела жертвы становится возможным иденти-
фицировать личность преступника. 

При проведении расследования дорожно-
транспортных происшествий с летальным ис-
ходом требуется осуществить детальное иссле-
дование, включающее комплексный подход к 
оценке всех факторов, влияющих на возникно-
вение и развитие аварийной ситуации, а также 
особое внимание следует уделить телу погиб-
шего. Прежде всего, требуется определить 

точное местоположение тела на месте проис-
шествия. Следует зафиксировать позу покой-
ного и его расположение относительно дороги, 
следов торможения, остановившегося транс-
портного средства и прочих объектов. Эти све-
дения позволят воссоздать картину произо-
шедшего. В случае, если тело было обнаружено 
перед следами торможения, то это может ука-
зывать на то, что человек был сбит автомоби-
лем до того, как водитель начал процесс тормо-
жения [2, с. 272]. 

Требуется тщательное исследование откры-
тых ран с целью выявления инородных вклю-
чений, таких как фрагменты лакокрасочного 
покрытия автомобиля, которые могут послу-
жить ключом к идентификации транспортного 
средства. Также необходимо исследовать по-
вреждения и отметины на теле, такие как за-
грязнения и следы краски, и произвести их 
тщательное измерение. 

При наезде на пешехода необходимо уде-
лить пристальное внимание осмотру его 
одежды. Прежде всего, следует оценить её со-
стояние, чтобы понять поведение человека в 
момент происшествия и определить границы 
места дорожно-транспортного происшествия. 
Например, отсутствие головного убора, шарфа 
или перчаток в холодное время года может по-
требовать расширения границ места дорожно-
транспортного происшествия [3, с. 185]. 

Одежда представляет собой важный эле-
мент, так как она выступает первым объектом 

В 
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при взаимодействии с транспортным сред-
ством и дорожной поверхностью. Отпечатки на 
одежде и теле находятся в тесной взаимосвязи, 
а их локализация на одежде сходна с характе-
ром травм, полученных в результате контакта с 
внешней средой. Повреждения одежды могут 
быть вызваны как прямым ударом передней 
части транспортного средства, так и вслед-
ствие трения тела о дорожное покрытие при 
его скольжении. В случае контакта с твёрдыми 
поверхностями под прямым углом происходит 
разрыв нитей ткани, и форма следа на ткани 
может в точности повторять форму объекта, 
ставшего причиной повреждения. Скользящее 
воздействие способно вызвать нарушение це-
лостности нитей и привести к значительным 
повреждениям ткани, особенно при контакте с 
острыми поверхностями. Характер разрывов 
определяется структурой материала [4, с. 29]. 

При движении транспортного средства на 
высокой скорости возможно обнаружение 
фрагментов ткани. Если одежда попадает под 
колеса автомобиля, это может привести к нару-
шению структуры волокон, что вызывает их 
разрушение и разрывы [5, с. 108-111]. Анализ 
характера повреждений на одежде позволяет 
установить, с какой поверхностью произошел 
контакт, а также выявить механизм образова-
ния следов. К примеру, при получении травмы 
и последующем перемещении тела по дорож-
ной поверхности на одежде могут возникнуть 
потертости, направление которых обычно про-
тивоположно направлению движения. 

Исследование предметов одежды позволяет 
не только обнаружить признаки противоправ-
ной деятельности, но и помогает установить 
личность владельца этих вещей. В карманах 
одежды могут быть обнаружены важные для 
идентификации предметы, такие как личные 
документы, переписка, записки и медицинские 
рецепты. Если такие предметы отсутствуют, 
необходимо провести тщательный осмотр 
одежды для выявления индивидуальных меток 
и других деталей, которые помогут идентифи-
цировать личность погибшего [6, с. 61-62]. 

Исследование предметов одежды осуществ-
ляется поэтапно: сначала анализируется лице-
вая поверхность одежды, начиная с верхней ча-
сти и постепенно переходя к нижней. Затем 
аналогичным образом проводится осмотр 
тыльной стороны одежды. В ходе данной про-
цедуры оцениваются такие параметры, как тип 
ткани, используемой при изготовлении 
одежды, её цветовые характеристики, а также 

соответствие оттенков цвету дорожного по-
крытия. Указанные детали играют важную роль 
в установлении обстоятельств дорожно-транс-
портного происшествия. После завершения 
осмотра одежду снимают с трупа. Если на 
одежде обнаруживаются следы, которые могут 
быть утрачены со временем, они немедленно 
фиксируются с помощью фанеры, плотного 
картона или аналогичных материалов. Упа-
ковка одежды в полиэтиленовые пакеты не ре-
комендована, так как это может способство-
вать нарушению микроклимата внутри упа-
ковки и негативно повлиять на ткань, изменяя 
её изначальные характеристики. При наличии 
влажных пятен или биологических загрязне-
ний одежда должна быть высушена при ком-
натной температуре. 

Исследование обуви пострадавшего также 
представляет собой важную составляющую 
осмотра места дорожно-транспортного проис-
шествия. На поверхности обуви могут выяв-
ляться следы контакта с дорожным покрытием, 
что способствует реконструкции событий ава-
рии [7, с. 994]. Обувь нередко сохраняет при-
знаки механических повреждений, такие как 
разрывы и царапины. В качестве примера 
можно привести деформацию носочной части 
обуви и существенные повреждения, вызван-
ные воздействием автомобильного колеса на 
стопу. Характер деформации соответствует 
направлению движения транспортного сред-
ства. При проведении расследования особое 
внимание уделяется следам, оставленным 
предметами, находящимися во владении по-
терпевшего. К ним относятся сумки, портфели, 
чемоданы и прочие подобные предметы  
[9, с. 19-22]. Данные следы формируются вслед-
ствие контакта указанных предметов с частями 
транспортного средства и проявляются в 
форме поверхностных дефектов. В свою оче-
редь, эти предметы оставляют на поверхности 
транспортного средства следы, выраженные в 
виде наслоений, деформационных изменений 
либо царапин. Следы, возникшие в результате 
взаимодействия предметов, принадлежащих 
потерпевшему, с транспортным средством, яв-
ляются важным инструментом для подтвер-
ждения факта дорожно-транспортного проис-
шествия [10]. 

Осмотр тела или места его обнаружения 
должен проводиться с участием судебно-меди-
цинского эксперта, а при невозможности его 
участия – врача, о чем свидетельствует ст. 178 
УПК РФ. Как правило, для решения этой задачи 
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приглашается дежурный специалист из бюро 
судебно-медицинской экспертизы. Если уча-
стие специалиста судебно-медицинского про-
филя невозможно по объективным причинам, 
необходимо пригласить другого компетент-
ного медицинского работника. Рекомендуется 
привлекать хирургов или травматологов, так 
как они обладают необходимыми знаниями и 
практическим опытом. При отсутствии указан-
ных специалистов возможно привлечение вра-
чей терапевтов, но приглашение специалиста 
узкого профиля считается нецелесообразным. 
Участие иных медицинских работников разре-
шается исключительно при отсутствии воз-
можности задействования специалистов в 
сфере судебно-медицинской экспертизы  
[10, с. 296].  

Кроме того, в рамках проведения осмотра 
места дорожно-транспортного происшествия 
представляется необходимым привлечение 
специалистов Государственной инспекции без-
опасности дорожного движения для выполне-
ния консультаций по соответствующим аспек-
там данного события. Их участие будет благо-
приятно отражаться на всесторонности и объ-
ективности осмотра в частности и на качестве 
проводимого следственного действия в целом. 
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а протяжении десяти лет, в банковской 
сфере Российской Федерации, согласно 

Гражданского кодекса, действует система эс-
кроу счетов. По данным финансового инсти-
тута развития в жилищной сфере – ДОМ.РФ, на 
1 января 2025 года с использованием этого 
счета введено 98% многоквартирного жилья, из 
4206 застройщиков используют эскроу счёт 
4119. Так из построенных 11442 домов (площа-
дью 114 325 тыс. кв.м., 2,33 млн квартир), 11240 

домов (площадью 111 561 тыс. кв.м., 2,27 млн 
квартир) были с применением механизма эс-
кроу. 

Счет эскроу согласно статье 860.7.1 Граж-
данского кодекса РФ, это счет, на котором со-
держатся денежные средства, определенные с 
целью передачи от одного лица другому при 
исполнении этим лицом конкретных условий 
или наступлении конкретного события [1]. 

Н 



Актуальные исследования • 2025. №10 (245)  Юриспруденция | 29 

 
Рис. 1. Действующая модель работы счёта эскроу 

 
Таким образом, эскроу (условного депони-

рования) – это обязательство, в согласно кото-
рого финансы депонентом передаются эскроу-
агентам, для передачи их застройщику при за-
вершении строительства [5, с. 33-36]. 

Процесс действия следующий: граждане, 
стремящиеся приобрести жилье вносят фи-
нансы на счет эскроу-агента, который содер-
жит депозит до окончания строительства. По-
сле ввода в эксплуатацию многоквартирного 
дома застройщик получает свои средства, а за-
емщик получает свое жилье и при этом финан-
совые средства спишутся с его эскроу счета, 
если застройщик обязательства не выполнит, 
то денежные средства вернутся заемщику  
[6, с. 41]. 

Эскроу договор заключается тремя сторо-
нами, без нотариального заверения, использу-
ются безналичные денежные средства и бездо-
кументарные ценные бумаги. Договоры эскроу 
заключаются на срок не более пяти лет, при за-
вершении депонированные средства возвра-
щаются депоненту, или передаются бенефици-
ару при наличии оснований [8, с. 68-77]. 

Эскроу-агент – это доверительное лицо с 
ответственностью в равной мере относящиеся 
к сторонам договора эскроу, гарант защиты 
прав акционеров против подрядчика. Исходя 
из мировой практики, такими организациями 

как правило выступают банки, независимые 
юристы и нотариусы [7, с. 17-30]. 

Принцип следующий – покупатель жилой 
недвижимости в действительности не соприка-
сается с подрядчиком. Дольщик подписывает 
договор с застройщиком и по завершению 
строительства работы заверяются актом при-
ема-передачи жилья. При покупке жилья ис-
пользовании счета эскроу, дольщики не поте-
ряют свои вложения, в том числе если отзовут 
лицензию у банка, разместившего счет эскроу, 
при этом покупатель имеет право вернуть вне-
сенную страховую сумму, только не больше де-
сяти миллионов рублей. 

Эскроу-агент (банк) принимает финансы от 
дольщиков с придачей их застройщику, при за-
вершении строительства и принятию от него 
акта ввода в эксплуатацию, который основа-
тельно проверяется в соответствии с трехсто-
ронним договором эскроу. 

С марта текущего года начинает действо-
вать Федеральный закон № 186-ФЗ «О строи-
тельстве жилых домов по договорам строи-
тельного подряда с использованием счетов эс-
кроу». Который предполагает формирование 
инструмента привлечения средств граждан, 
для строительства индивидуальных жилых до-
мов, на основании обязательств строительного 
подряда, с использованием счетов эскроу и ко-
ординацией создающихся правоотношений [3]. 
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Основной особенностью новых изменений 
– это упорядочение отношений между гражда-
нином, желающим приобрести жилье и за-
стройщиком. Так, средства гражданина, жела-
ющего купить индивидуальное жилье, разме-
щаются на эскроу счете до окончания подряд-
ной организацией строительства, которая за 
счет кредитных или собственных средств опла-
чивает строительно-установочные работы. 

Такой инструмент создает гарантирован-
ную защиту инвестированных финансов поку-
пателей на время возведения жилых домов, ни-
велируя риски потери граждан своих денежных 
средств в случае невыполнения строитель-
ными фирмами своих обязательств, а также 
уменьшает риски при незавершении строи-
тельства индивидуальных жилых домов и поз-
волит сократить число граждан, пострадавших 
от недобросовестных подрядных организаций. 

Утверждена национальная программа 
«Цифровая экономика РФ», которая содержит 
Федеральный проект «Нормативное регулиро-
вание цифровой среды», предполагающий 
формирование и осуществление по этапам 
внесение изменений в правовое поле проектов 
цифровизации, с целью уменьшения барьеров, 
мешающих развитию цифровой экономики 
РФ [4]. 

Единой цифровой базой для осуществления 
нового механизма со счетами эскроу при ИЖС 
является финансовый веб-ресурс ДОМ РФ, в ко-
тором взаимодействует онлайн все заинтере-
сованные стороны. В этой базе имеются 

современные проекты ИЖС, а также изложен 
механизм безопасного использования эскроу 
счета. 

Генеральный директор цифровой плат-
формы ДОМ РФ Виталий Мутко о счете эскроу: 
«Сегодня индивидуальное жилищное строи-
тельство занимает всё большую часть от строи-
тельной отрасли жилья, так за 2024 года в Рос-
сийской Федерации построено более 62 млн кв. 
метров индивидуального жилья, что на 25% 
больше показателя 2023 года. Доля ввода част-
ных жилых домов составляет 60% от индивиду-
ального жилищного строительства в России. 

Существенное значение на рост строитель-
ства в данном сегменте имеет распространение 
действующих норм для новостроек, а именно 
привлечение средств граждан для ИЖС на эс-
кроу счета» [9]. 

Внедрение нового механизма позволит 
гражданам выбирать профессиональных под-
рядчиков при строительстве частного дома, 
что позволит повысить прозрачность сегмента 
частного домостроения, а также выхода с 
рынка недобросовестных подрядчиков, вы-
страивающегося, что в целом повлечет на ста-
новление цивилизованного рынка ИЖС. 

Финансовый институт развития жилищной 
сферы ДОМ РФ прогнозирует, что половина 
индивидуального жилого строительства в Рос-
сии к 2030 году будет возводиться посредством 
договора эскроу профессиональными застрой-
щиками. 

 

 
Рис. 2. Преимущества счёта эскроу 

 
Эскроу счет – это банковский счет для со-

вершения безопасных сделок между покупате-
лем и продавцом. При приобретении жилья по-
купатель и застройщик, в условиях договора 
долевого участия, заключат сделку с использо-
ванием счета эскроу. 

Эскроу – это своего рода страховка: покупа-
тель знает, что он получит оплаченный товар, 
услугу или работу, а продавец получит гаранти-
рованно всю заявленную сумму без вероятно-
сти её невыплаты. 

2. Гарантия сохранения финансов, безопасность платежей

3. Отсутствие дополнительного залога, или поручительства при оформлении ипотеки

1. Защита от недобросовестных подрядчиков

Преимущества счёта эскроу
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Рис. 3. Когда используется счёт эскроу 

 
Аналогичным образом можно использовать 

эскроу счёт при покупке оборудования за рубе-
жом. Если у предпринимателя возникает такая 
необходимость в приобретении дорогостоя-
щего зарубежного оборудования, но цена высо-
кая или оно отсутствует на данный момент вре-
мени, а ранее неизвестный поставщик обещает 
доставить только через два месяца, то возни-
кает риск потери финансов. 

Для избежания потерь покупателю необхо-
димо открыть счет эскроу с целю резервирова-
ния денежных средств, а продавец при до-
ставке оборудования предпринимателю – по-
лучает оплату. 

Аналогичным образом компании могут при 
помощи счета эскроу совершать сделки по про-
дажи бизнеса, изобретений или в случае пере-
даче прав собственности. 

Цифровизация счета эскроу позволит устра-
нить преграды и повысить к себе доверие, что 
поспособствует развитию бизнеса, привлече-
нию инвестиций и стимулированию экономи-
ческого роста. 

Кроме того, применение счета эскроу воз-
можно в различных отраслях: строительство, 
логистика и энергетика, а также в сфере инфор-
мационных технологий и др. Выпуск цифровых 
активов, в том числе для счетов эскроу, совер-
шенно новое направлением на финансовом 
рынке. Однако, несмотря на мировую востре-
бованность среди финансовых организаций 
оно пока не популярно. 

Необходимо иметь в виду, что оборот циф-
ровых активов происходить только в границах 
единой информационной системы, содержа-
щую коммуникацию пользователей. Стать 
пользователем системы возможно только при 
заключении договора, согласно схеме смарт-
контракта. Который предполагает у пользова-
телей в наличии: определенного функциональ-
ного оборудования (компьютера или смарт-
фона с возможностью подключения интернет-

сети) и поддержание программного обеспече-
ния. При подключении к системе пользователю 
предоставляют индивидуальный код доступа, с 
гарантированной защитой. 

Согласно закону о цифровых финансовых 
активах [2], индивидуальный код доступа поз-
воляет пользователям системы получать ин-
формацию о состоянии своих денежных ресур-
сов, которыми он может распоряжаться при ис-
пользовании единой информационной базы. 

Взлом данной системы невозможен, потому 
что все пользователи обязаны регистриро-
ваться в реестре, который ведется определен-
ным оператором. Надежная защита цифровых 
прав субъекта обеспечивается при помощи 
уникальных компьютерных кодов, IP-адресов, 
персональных идентификаторов (ID номера), 
nick-name и иных обозначений. В России орга-
нам государственного надзора, является – Цен-
тральный банк РФ. 
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акон «Об образовании в Российской Феде-
рации» и Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного обра-
зования (далее – ФГОС ДО) учитывают образо-
вательные потребности каждого ребенка и 
направлены на обеспечение государством ра-
венства возможностей для каждого ребёнка в 
получении качественного дошкольного обра-
зования, несмотря на социальный статус, язы-
ковое различие и психофизические особенно-
сти ребенка. Основной принцип ФГОС ДО – ин-
дивидуализация образования, то есть органи-
зация образовательной деятельности с учетом 
индивидуальных особенностей каждого ре-
бенка, в том числе и для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья (далее – 
ОВЗ) [4]. 

В МДОУ ЦРР «Детский сад № 8 «Золотая 
рыбка» города Валуйки для организации 

инклюзивного образования разработан и реа-
лизован проект под названием «Диалог». Цель 
проекта – включение детей с ОВЗ в образова-
тельное и социальное пространство детского 
сада с повышением качества жизни детей и их 
родителей (законных представителей). 

Для понимания ситуации «Как есть» была 
собрана информация о детях с ОВЗ и их семьях, 
а также проведен мониторинг психологиче-
ского развития дошкольников. Определены та-
кие задачи проекта как: 

• повышение активности адаптации ре-
бенка с ОВЗ к социальному миру; 

• развитие коммуникативных навыков и 
умений; 

• развитие эмоционально-волевой 
сферы у детей с ОВЗ; 

• усвоение социальных образцов поведе-
ния; 

З 
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• у взрослых и детей воспитывать чувства 
толерантности и формировать желание при-
нять детей с ОВЗ; 

• создание результативных методов и 
форм работы в коррекционной воспитательно-
образовательной работе. 

Для успешной социализации дошкольников 
вся работа была организована поэтапно [3, с. 
34-37]. На первом этапе была проведена целе-
направленная работа по адаптации детей, 
чтобы у них сформировалось положительное 
отношение к детскому саду. Проблемы на дан-
ном этапе усугублялись тем, что родители 
большинства воспитанников ограничивали их 
в общении с другими детьми, а дома создавали 
для них «тепличные» условия. В связи с этим 
необходимо было постепенно включать детей в 
жизнь детского коллектива, чтобы они смогли 
приспособиться к новым условиям без серьез-
ных потрясений. С родителями также была 
проведена большая подготовительная работа в 
решении сложившихся проблем адаптацион-
ного периода. 

На втором этапе дети учились общаться в 
группе между собой. Для них были созданы 
условия для активного приобщения к коррек-
ционной работе. Педагогами создавалась взаи-
мосвязь детей в группе посредством формиро-
вания эмоциональных контактов «ребенок – 
взрослый» и «ребенок – ребенок», включал 
игры и упражнения, способствующие развитию 
коммуникативных и эмоциональных возмож-
ностей. У детей с ОВЗ наблюдается разная сте-
пень выраженности двигательных, речевых, 
интеллектуальных, эмоционально-волевых 
расстройств. Педагоги смогли найти успешное 
решение коррекционных задач в работе с каж-
дым ребенком. Интеллектуальное и нравствен-
ное развитие личности стало возможно при ис-
пользовании исследовательских, проектных и 
проблемных методов, а также согласованных 
способов деятельности, направленных на полу-
чение общего результата. Что и способствовало 
формированию умения видеть и решать возни-
кающие проблемы, взаимодействовать с дру-
гими людьми и активно применять приобре-
тенные умения в окружающем мире. В органи-
зации и проведении различной детской дея-
тельности мы опирались на сильные стороны 
ребенка, а коррекционная работа велась с уче-
том его сохранных зон. 

На третьем этапе вся работа была направ-
лена на создание условий для общения детей с 
ОВЗ с воспитанниками других групп, а также на 

тесное сотрудничество с родителями. Для этого 
в детском саду было выделено определенное 
время на совместные игры на свежем воздухе, 
праздники и развлечения, экскурсии. Дети по-
сле определенного периода общения станови-
лись уверенными, при этом развивались ком-
муникативные возможности. Семьи с детьми с 
ОВЗ принимали активное участие в мероприя-
тиях детского сада: конкурсах, различных ак-
циях, выставках и т. д. Например, в мероприя-
тиях, посвященных Дню Земли, дети совместно 
с родителями участвовали в выставке плакатов, 
сделали макет «Лысые горы» (заповедник «Бе-
логорье»). В рамках акции «Покормите птиц зи-
мой» изготовили кормушки и повесили на де-
ревья в парках города. Также родители были 
активными участниками мероприятия, посвя-
щенного международному дню инвалидов: ор-
ганизовали выставку рисунков, показали детям 
мультфильм «Цветик – семицветик» и подгото-
вили плакаты «Равные возможности!» и «Я та-
кой же, как ты!». Мы понимаем, что тесное со-
трудничество с родителями детей в воспита-
тельно-образовательной и коррекционной ра-
боте – основное и важное условие [1, с. 94-117]. 
Стараемся создать единые требования для де-
тей в семье и в детском саду. Сотрудничество с 
родителями организовываются через различ-
ные формы работы: собрания, консультации, 
семинары, семейные клубы. Проведение ко-
учинга превратилось в добрую традицию. В ро-
дительских клубах знакомим с различной лите-
ратурой, касающейся вопросам воспитания де-
тей с ОВЗ. Ознакомление с новыми играми, 
различные тренинги тоже проводятся на засе-
даниях родительского клуба. 

Таким образом, работа по социализации до-
школьников с ограниченными возможностями 
здоровья сложная и длительная, невозможно 
сразу увидеть результат [2]. Но можно с уверен-
ностью сказать, что реализация проекта «Диа-
лог» показал определенные результаты, а 
именно: произошла комфортная и положи-
тельная адаптация детей с ОВЗ; сформирована 
адекватная самооценка; увеличилась социаль-
ная активность; развиваются коммуникатив-
ные умения; у детей других групп формируется 
эмпатия по отношению к детям с ОВЗ; роди-
тели не ограничивают в общении своих детей, 
принимают активное участие в жизни детского 
сада и посещают различные мероприятия. 

Главное помнить, что доступным для детей 
с ОВЗ образовательные учреждения делают в 
первую очередь педагоги, способные 
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реализовать особые образовательные потреб-
ности детей с ограниченными возможностями 
здоровья. Это создание доброжелательной, 
нравственной и психологической атмосферы, в 
которой особый ребенок перестаёт ощущать 
себя не таким как все и приобретает право на 
счастливое детство [5]. 
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ние уделяется опасным отходам, требующим специальной утилизации, а также возможности сокраще-
ния отходов за счет изменения потребительских привычек. 

 
Ключевые слова: экология, отходы, переработка, сортировка мусора, раздельный сбор, вторичная пе-

реработка, утилизация, экологическая безопасность, загрязнение окружающей среды, бытовые отходы. 
 
 современном мире одной из самых акту-
альных проблем является проблема из об-

ласти экологии. Эта тема очень важна для буду-
щего поколения, и необходимо прививать лю-
бовь к природе с раннего возраста. 

На данный момент одной из важнейших 
экологических проблем в мире является про-
блема отходов. Современное общество при-
выкло к появлению искусственных одноразо-
вых упаковок, которые стали настоящим бед-
ствием для всего мира. 

Сортировка мусора – необходимый шаг для 
улучшения состояния окружающей среды. 
Большая часть мусора перерабатывается и яв-
ляется отличным материалом для вторичной 
переработки. Сбор макулатуры и металлолома 
для дальнейшей переработки. Стекло и пластик 
также подходят для этих целей. 

Представьте, что произойдет с планетой че-
рез 100 лет, если отходы будут поступать на 
свалку с такой же интенсивностью, как это про-
исходит сейчас. Рано или поздно все стано-
вится ненужным. В этом случае сама планета 

превратится в одну большую свалку, вся по-
верхность которой будет покрыта плотным 
слоем мусора. 

Кроме того, весь выброшенный и необрабо-
танный мусор, например батарейка или ртут-
ная лампа, может вступить в химическую реак-
цию и нанести непоправимый вред окружаю-
щей среде. 

Это также относится ко всем видам раство-
рителей, моющих средств и даже изделиям из 
дерева, которые были обработаны красками 
или химикатами. Разлагаясь, эти отходы отрав-
ляют почву, а вместе с ней и все растения, 
ягоды, деревья и цветы, растущие на ней. В ре-
зультате ягоды и фрукты, деревья, а также вода 
из источников и родничков приходят в негод-
ность. 

Все это происходит из-за того, что кто-то 
выбросил жестяную банку, контейнер с мою-
щим средством или шампунем, банку с раство-
рителем или олифой. 

Можно уменьшить негативное воздействие 
мусора и отходами на окружающую среду, 

В 
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почву, грунтовые и поверхностные воды путем 
надлежащей сортировки мусора и бытовые от-
ходы, многие из которых могут быть использо-
ваны для вторичной переработки или произ-
водства энергии. Можно сделать еще один шаг 
к сохранению окружающей среды, если исполь-
зование продуктов, которые могут быть пере-
работаны, и тем самым снижение появление 
неразлагающихся или длительно разлагаю-
щихся отходов. Последний к ним относятся: 
стеклянные бутылки – около 1 миллиона лет, 
консервные банки – около 100 лет, резиновые 
подошвы для обуви – около 80 лет, изделия из 
кожи – около 50 лет, изделия из нейлона - 
около 40 лет, изделия из полиэтилена – 20 лет, 
шерстяные изделия и окурки сигарет – около 5 
лет. 

Существуют опасные отходы, которые необ-
ходимо хранить в специальном контейнере. 
ящик или коробочку следует оставить позже на 
специально отведенном месте для таких отхо-
дов или отвезти в специализированное место 
для захоронения. К таким отходам относятся: 
батарейки и аккумуляторные блоки, ртутные 
лампы и термометры, отходы производства 
растворителей, красок, лаков, пестицидов и хи-
микатов, просроченные лекарства и медицин-
ские препараты медицинского назначения и 
многое другое. 

Кроме того, нерабочие крупные бытовые 
приборы сдаются в специализированные 
пункты утилизации: стиральные машины, те-
левизоры, холодильники, фены, утюги, элек-
троплиты, миксеры, плееры, колонки и т. д., 
старая мебель и многое другое. 

Сортировка мусора и бытовых отходов по-
может значительно сэкономить на его удале-
ние и утилизация. Получается, что благодаря 
своевременной сортировке мусора потреби-
тель экономит деньги, которые были бы у были 
потрачены на дальнейшую переработку или 
вывоз и хранение мусора на свалке. 

Допустим, желтый контейнер предназначен 
для пластика. В него можно смело бросать пла-
стиковые бутылки без крышек, стаканы, кон-
сервные банки и тарелки, баночки и тюбики с 
косметикой. 

Синий мусорный контейнер – это бумага. 
Вы можете бросить собранную в него макула-
туру, за исключением использованных обоев, 
скотча, фотобумаги и полиэтилен. 

Зеленый контейнер можно использовать 
для выбрасывания другого мусора, включая 
предметы личной гигиены, пищевые отходы и 
многое другое. Пожалуйста, обратите внима-
ние, что влажный или грязную бумагу нельзя 
помещать в контейнер для макулатуры, так как 
она используется для вторичной переработки и 
производства из вторичного сырья. 

После ознакомления с правилами сорти-
ровки мусора, обратите внимание на тот факт, 
что что использование экологических подгуз-
ников для детей, просмотр фильмов без записи 
их на диски онлайн, использование электрон-
ных билетов, спичек вместо зажигалок, экосу-
мок вместо полиэтиленовых пакетов, а также 
оплата коммунальных услуг и других счетов 
онлайн помогут сэкономить огромное количе-
ство электроэнергии и спасти планету. 

 

 
Рис. 
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Аннотация. Статья рассматривает в свете реализации основной задачи школы – подготовки уча-
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 условиях произошедших изменений в по-
литической, экономической и социальной 

жизни, а также постоянного увеличения при-
тока детей с интеллектуальной недостаточно-
стью, встает важнейшая задача: признать без-
условную ценность любой личности, в том 
числе и аномальной, обеспечить ее право быть 
защищенной государством и всеми его инсти-
тутами; уделить особое внимание проблемам 
гуманного отношения государства и общества 
к ребенку с ограниченными возможностями 
здоровья, исключающие, какие бы то ни было 
формы его социальной изоляции. 

В современном российском обществе 
наблюдается не только стабильное сокращение 
числа трудоспособного населения, но и сохра-
няется тенденция ухудшения его качествен-
ного состава на фоне роста инвалидизации де-
тей и молодежи. 

В нашей школе на протяжении многих лет 
сложилась система обучения детей с ограни-
ченными возможностями здоровья (наруше-
нием интеллекта). Педагогический коллектив 
обеспечивает учащимся возможность разви-
вать свои физические и психофизические спо-
собности в целях адаптации, подготовки к тру-
довой деятельности, самообслуживанию, само-
обеспечению и семейной жизни, обеспечивает 
специальное образование, являющееся частью 
системы комплексной, медико-педагогиче-
ской, профессиональной и социальной адапта-
ции детей, имеющих психические недостатки. 

Школа готовит учеников к самостоятель-
ному труду и дает им определенный объем 

знаний и умений по ряду предметов школьного 
курса. У учащихся формируются, необходимые 
нравственные понятия, навыки культурного 
поведения. Процесс обучения и воспитания, 
направленный на формирование личности 
аномального ребенка, коррекцию недостатков 
развития, в конечном счете, создает предпо-
сылки социальной адаптации учащихся с нару-
шением интеллекта. 

Изучение особенностей социализации де-
тей с ограниченными возможностями здоровья 
специализированных школ дает возможность 
прогнозировать содержание учебно-воспита-
тельного процесса, основная направленность 
которого - практическая подготовка к жизни 
этой наиболее уязвимой группы общества. 
Особого внимания требуют дети, имеющие те 
или иные нарушения интеллекта, так как их 
интеллектуальный потенциал в сравнении с 
нормально развивающимися сверстниками не 
создает достаточной основы для усвоения и са-
мостоятельного использования широкого 
спектра социальных, общественных и других 
форм жизни. Отсюда возникает необходимость 
специального изучения того круга проблем, с 
которыми выпускники неизбежно сталкива-
ются после окончания школы и в начале само-
стоятельной жизни. 

Существует несколько условий, которые во 
многом предопределяют успех интеграцион-
ных процессов. К основным из них мы относим 
следующие: 

В 
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• готовность общества понимать и разде-
лять личные проблемы человека с нарушенным 
интеллектом; 

• уровень сформированности практиче-
ских и социально значимых навыков у выпуск-
ников школ для детей с ОВЗ, который позволит 
им вести самостоятельную жизнь в современ-
ных условиях; 

• правильное осознание выпускниками 
перспектив будущей жизни, которая может по-
требовать самостоятельного решения проблем; 

• чрезвычайно важна также стабильная 
государственная гарантия материального обес-
печения, трудоустройства, социальной защиты 
лиц с нарушениями интеллекта. 

Однако, как показывают катамнестические 
данные, трудовая, бытовая и психологическая 
адаптация выпускников школ для детей с ОВЗ 
далеко не всегда проходит успешно. Заметна 
тенденция к частой смене работы, не всегда 
объективно обоснована неудовлетворенность 
заработком, имеют место трудности в установ-
лении контактов с членами коллектива, отстра-
ненность от участия в общественной и культур-
ной жизни предприятия. Причины затрудне-
ний связаны не только с особенностями психо-
физического развития детей, но и с состоянием 
обучения и воспитания в школе. 

При организации коррекционной работы на 
уроках по всем учебным предметам, в том 
числе и на занятиях по профессионально-тру-
довому обучению, следует помнить высказыва-
ние Л. С. Выготского о «зоне актуального и бли-
жайшего развития». Их суть состоит в следую-
щем: нельзя оценивать возможности ребенка 
только по тому, что он в состоянии сделать сам. 
Главное, какие задачи он может решить в со-
трудничестве со взрослым. Учителю необхо-
димо опираться на усвоенные ранее знания и 
умения учащихся, а на следующем этапе рас-
ширять и обогащать эти знания. А также учи-
телю следует обращать внимание на то, как ре-
бенок самостоятельно использует знания, ко-
торые усвоил. 

В своей работе на уроках профессионально-
трудового обучения особенно важным считаю 
учитывать принципы индивидуального и диф-
ференцированного подхода при обучении. Так, 
одни учащиеся испытывают трудности в уме-
нии ориентироваться в пространстве, планиро-
вать свои действия. Другие хотя и усваивают 
теоретический материал, но испытывают труд-
ности в самом процессе практической работы, 
отстают по темпу и качеству изготовления 

изделия. Поэтому изучаю особенности каждого 
ученика. Порой не всегда удается выяснить 
причину, почему ребенок не усвоил тот или 
иной материал. А для этого нужны постоянные 
наблюдения и анализ действий детей. Путем 
упрощения или усложнения конструкции изде-
лия, выбора наиболее оптимального объема 
теоретического и практического материала для 
усвоения на одном занятии, учета индивиду-
альных особенностей по темпу и умениям вы-
полнения задания каждым учащимся (а от 
этого зависит и распределение учащихся по ра-
бочим местам или приближение их к месту ра-
боты учителя) можно практически осуществ-
лять индивидуальный и дифференцированный 
подход. 

Индивидуальный и дифференцированный 
подходы на занятиях швейного дела необхо-
димы для того, чтобы привести всех учащихся 
к единому темпу и ритму работы и добиться 
усвоения каждым из них учебного материала. А 
для этого в своей работе я использую различ-
ные приемы и методы обучения: 

1. Требования к учащимся в процессе за-
нятия должны быть различными в зависимости 
от психофизиологических особенностей каж-
дого ученика. Ребенку психопатоподобного по-
ведения объясняю спокойно, но строго. 

2. Использую различные дидактические 
приемы и методы в процессе формирования 
умений. Наряду с вербальными методами ис-
пользую и наглядные, для этого применяю об-
разцы изделий, рисунки, эскизы, чертежи, ин-
струкционные, предметные и индивидуальные 
технологические карты, активно применяю ин-
формационно-коммуникативные технологии. 

3. Практическую работу учащихся кон-
тролирую, применяя принцип максимального 
расчленения, т. е. после выполнения одной 
швейной операции учащаяся должна показать 
мне работу. Я провожу анализ качества выпол-
ненной работы и объясняю ученице недостатки 
в ее работе и способы их устранения. Затем де-
вочка приступает к выполнению следующей 
операции. Нужно постепенно приучать детей 
самостоятельно контролировать и оценивать 
свою работу. 

4. Необходимо учитывать различный 
темп выполнения задания учащимися. Так, 
эпилептики педантичны, аккуратны, пережи-
вают за оценку. Поэтому им желательно начать 
выполнение работы раньше других. Объем 
практической работы им можно сократить, а 
тем, кто быстро и хорошо справляется с 
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заданием, я увеличиваю объем работы или 
предлагаю помочь другим детям. 

Для успешного решения коррекционных за-
дач на занятиях швейного дела следует четко 
представлять все этапы трудовой деятельности 
школьников и конкретные задачи на каждом из 
этих этапов. 

На этапе восприятия необходимо пра-
вильно организовать процесс изучения нового 
материала: 

• определение объема и четкости повто-
рения того, что необходимо вспомнить учени-
цам для усвоения ими нового материала на 
данном занятии (актуализация знаний); 

• усвоение алгоритма предстоящей ра-
боты; 

• анализ образца; 
• изучение устройства инструментов, 

оборудования и приспособлений; 
• усвоение приемов работы с ними; 
• анализ выполненной работы, соотнесе-

ние с образцом. 
На этапе осмысления коррекционная за-

дача заключается в активизации мыслитель-
ных процессов школьников, в умении научить 
их логически мыслить, сопоставлять, сравни-
вать, обобщать и т. д. На данном этапе учу де-
тей умению анализировать и синтезировать, 
сравнивать и обобщать, конкретизировать и 
овладевать понятиями, суждениями. Это воз-
можно на основе предметно-практической де-
ятельности и продуманного применения 
средств наглядности. 

На этапе закрепления знаний, умений и 
навыков стремлюсь к тому, чтобы у школьниц 
появились прочные знания и готовность к раз-
нообразной деятельности. Этого стараюсь до-
стигать тщательно продуманной, организован-
ной коррекционной работой. 

На этапе применения полученных знаний, 
умений и навыков необходимо научить детей 
не бояться новых, необычных условий и при 
необходимости применять свои знания на 
практике. Сознательная трудовая деятельность 
повышает интерес учащихся к знаниям, их 
настроение влияет на качество и темп работы, 
способствует улучшению дисциплины. Позна-
вательный интерес у детей специализирован-
ного учреждения формируется с трудом. Чтобы 
предотвратить утомляемость школьников, 
определяю дозировку трудовых нагрузок, 
объем учебного материала, необходимого для 
усвоения на данном занятии, предусматриваю 
смену различных видов деятельности. 

Коррекционное значение каждого занятия 
швейного дела зависит от степени включения в 
тот или иной вид труда учащихся различных 
умственных действий, таких как сравнение, 
планирование предстоящей трудовой деятель-
ности, умения провести самоконтроль в про-
цессе выполнения практической работы. 

Заключение 
Наблюдая за детьми в ходе обучения, опре-

деляю результаты их умственной и физической 
работы, чтобы четко представить, в каком 
направлении следует анализировать учебную и 
трудовую деятельность школьников. Для вы-
полнения этой работы требуются и индивиду-
альные усилия учащихся. Один и тот же ученик 
в разных ситуациях может испытывать трудно-
сти на любом этапе обучения. Это зависит от 
ряда факторов. 

Во-первых, немаловажное значение отво-
дится педагогическому мастерству учителя, его 
умению довести до сознания учащихся весь 
объем учебного материала с учетом особенно-
стей каждого ученика, знания динамики его 
развития. 

Во-вторых, от общей организации занятий: 
оснащенности мастерских материалом, ин-
струментами и оборудованием, правильной 
организации рабочего места каждого ученика с 
учетом гигиенических рекомендаций. 

В-третьих, от психического состояния уче-
ника на данном занятии.  

Изучение мною профессионально-трудовой 
деятельности обучающихся с целью обеспече-
ния адекватных условий формирования про-
фессиональных умений и навыков у детей с 
ограниченными возможностями здоровья на 
основе дифференцированного и индивидуаль-
ного подхода способствует успешной социали-
зации детей с нарушением интеллекта в совре-
менном мире. 
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опровождение ребёнка по его жизненному 
пути – это движение вместе с ним, рядом с 

ним, чуть впереди – если надо объяснить воз-
можные пути [4]. 

В литературе представлены различные виды 
сопровождения. Сопровождение в психолого-
педагогическом смысле рассматривается как 
метод, обеспечивающий создание условий для 
принятия субъектам оптимальных решений в 
различных ситуациях выбора [3, с. 280-283]. В 
России имеется определённый опыт сопровож-
дения детей и взрослых: 

• опыт комплексной помощи и под-
держки детей в системе специального (коррек-
ционного) образования. 

• опыт деятельности специализирован-
ных служб, обеспечивающих психолого-педа-
гогическую медико-социальную поддержку де-
тей и их родителей (службы «Доверия», кризис-
ные службы, диагностические центры). 

• работа психолого-медико-педагогиче-
ских консультаций и комиссий для детей с про-
блемами в развитии; 

• исследование по данной проблеме, ве-
дущиеся в крупных вузовских центрах; 

• реализация международных программ 
по созданию системы сопровождения развития 
учащихся; 

• инновационная работа педагогов, 

психологов, тьюторов [1]. 
Согласно Е. И. Казаковой под термином «со-

провождение» понимается метод, обеспечива-
ющий создание условий для принятия субъек-
том развития оптимальных решений, в различ-
ных ситуациях жизненного выбора. Во взаимо-
действии сопровождающего и сопровождае-
мого, результатом которого является решение 
и действие, происходит развитие сопровожда-
емого [1]. 

Если «сопровождение» идентифицировать с 
понятием «организация», то служба сопровож-
дения – это объединение специалистов разного 
профиля, осуществляющих процесс сопровож-
дения. Метод сопровождения – это способ 
практического осуществления процесса сопро-
вождения, в основе которого лежит четыре 
функции: диагностика проблемы, поиск путей 
решения данной проблемы, консультация и 
выработка плана решения проблемы, помощь 
на этапе реализации решения. М. Р. Битянова 
определяет психолого-педагогическое сопро-
вождение, «как систему профессиональной де-
ятельности психолога, направленную на 
успешное обучение и психологическое разви-
тие ребенка в ситуациях взаимодействия» [2]; 
Семаго Н. Я. определяет как целостную дея-
тельность всех субъектов образовательного 
процесса и выделяет три компонента: 

С 
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1. Систематическое отслеживание психо-
лого-педагогического статуса ребенка, дина-
мики его психического развития. 

2. Создание социально-психологический 
условий для развития личности каждого ре-
бенка. 

3. Создание специальных социально-пси-
хологических и образовательных условий для 
сопровождения и помощи в обучении и разви-
тии детей с особыми образовательными по-
требностями. 

Субъектом сопровождения являются: 
• дети; 
• их родители; 
• специалисты учреждения, участвую-

щие в процессе обучения и воспитания ре-
бенка. 

Задачи психолого-педагогического сопро-
вождения: 

• изучение индивидуальных особенно-
стей детей; 

• оказание помощи детям, которые нуж-
даются в особых обучающихся программах; 

• создание благоприятного климата в 
детском коллективе; 

• своевременная диагностика и коррек-
ция нарушений; 

• повышение компетентности родителей 
и учителей по вопросам обучения и воспитания 
ребенка [3, с. 280-283]. 

Ю. А. Афонькина, И. И. Усанова, О. В. Фила-
това выделяют пять этапов психолого-педаго-
гического сопровождения: 

1. Диагностический этап: сбор данных о 
ребенке. Используемые методы: тестирование, 
наблюдение, беседа, анкетирование родите-
лей. 

2. Поисковый этап: анализ приобретен-
ной информации о развитии ребенка и его со-
циальной ситуации развития. 

3. Консультативно - проективный этап: 
заключение договора между родителями и ор-
ганизацией. Определяется стратегия сопро-
вождения, составляется индивидуальный обра-
зовательный маршрут. 

4. Деятельностный этап: взаимодействие 
специалистов, родителей и детей. 

5. Рефлексивный этап: анализ возможно-
стей реализации задач сопровождения. Этот 
этап может стать заключительным в реализа-
ции индивидуальной программы сопровожде-
ния [4]. 

Концепция психолого-педагогического со-
провождения в ДОУ в ракурсе дошкольного 

воспитания детей с ОВЗ требует внимания не-
которых значимых факторов, которые рас-
смотрены Шестаковой Е. Ю.: 

• максимально тщательные усилия спе-
циалистов на этапе диагностики; 

• кропотливая работа врачей, с привле-
чением высококвалифицированных специали-
стов из вне; 

• взаимодействие всех специалистов 
учреждения с особым учетом рекомендаций 
врачей и психологов; 

• сочетание образовательной и коррек-
ционной деятельности; 

• отработанная системой гибкого пере-
вода с одного варианта обучения на другой в 
зависимости от динамики и возможностей ре-
бенка; 

• включения родителей как участников 
реабилитационного процесса [1]. 

Под психолого-педагогическим сопровож-
дением детей с ОВЗ, понимается создание 
условий в образовательной организации для 
выявления и оказания ранней помощи детям с 
отклонениями в развитии с учетом возрастных 
и индивидуальных особенностей. 

Сопровождение детей с речевыми наруше-
ниями в рамках задач образовательной области 
«Речевое развитие» осуществляется педаго-
гами, где основная роль отводится учителю-ло-
гопеду. 

Логопедическое сопровождение ребенка с 
нарушениями развития играет ключевую роль 
в коррекционной помощи и реализуется с це-
лью оказания помощи в усваивании образова-
тельных программ. 

Основными задачами учителя-логопеда яв-
ляются: 

• коррекция нарушений в развитии рече-
вых навыков; 

• своевременное предупреждение и 
предотвращение сложностей в освоении 
детьми с ОВЗ образовательных программ; 

• освещение знаний по логопедии среди 
педагогов, родителей. 

Это способствует устранению дефектов 
речи, развитию устной и письменной речи ре-
бенка, до уровня, на котором он сможет 
успешно обучаться в школе. Опираясь на усво-
енные ребенком умения и навыки, воспита-
телю необходимо продолжить его речевое раз-
витие. Происходит объединение логопедиче-
ской работы и образовательного процесса. 

Для психолого-педагогического сопровож-
дения детей необходимо создать условия, 
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которые включают: организационное обеспе-
чение, материально-техническое обеспечение, 
кадровое обеспечение, учебно-методическое 
обеспечение, создание развивающей пред-
метно-пространственной среды: 

1. Организационное обеспечение. Норма-
тивно-правовая база, регламентирующая ра-
боту дошкольного учреждения. Создание усло-
вий в рамках психолого-педагогического со-
провождения детей с ОВЗ должно обеспечить, 
не только реализацию прав этих детей на полу-
чение соответствующего его возможностями 
образования, но и реализацию прав остальных 
детей, включенных наравне с особым ребенком 
в образовательное пространство. Кроме норма-
тивной базы, гарантирующей права ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья, 
необходима разработка основных локальных 
актов, обеспечивающих образование и других 
детей без ущемления их прав. Договор с роди-
телями один из важных нормативных доку-
ментов. В нем зафиксированы права и обязан-
ности всех субъектов образования. Необходимо 
предусмотреть правовые механизмы измене-
ния индивидуально образовательного марш-
рута с учетом особенностей и возможностей 
ребенка, которые возникают в процессе обра-
зования [2]. Вторым из направлений организа-
ционного обеспечения должна быть создана 
система взаимодействия и поддержки образо-
вательной организации со стороны социаль-
ных партнеров. Отношения выстраиваются на 
договорной основе. Наличие сетевого взаимо-
действия позволяет обеспечить для ребенка 
индивидуальный образовательный маршрут, 
максимально лояльный его особенностям раз-
вития [4]. 

2. Кадровые условия: Дошкольная орга-
низация должна быть укомплектована квали-
фицированными кадрами, административным 
персоналом, педагогическим и учебно-вспомо-
гательными работниками, обслуживающим 
персоналом. К педагогическим кадрам отно-
сятся следующие работники: воспитатель, учи-
тель-логопед, педагог-психолог, педагог-тью-
тор, музыкальный руководитель, инструктор 
по физическому воспитанию, методист. К 
учебно-вспомогательному персоналу отно-
сятся: помощник воспитателя, младший вос-
питатель. Необходимо создать условия для по-
лучения педагогами дополнительного профес-
сионального образования. Дошкольная 

организация оказывает методическую и кон-
сультационную поддержку педагогическим 
кадрам. В дошкольные организации должны 
быть предусмотрены должности педагогов, 
имеющих соответствующую квалификацию 
для работы в соответствии с категорией огра-
ничения здоровья детей. Педагогам, обеспечи-
вающим психолого-педагогическое сопровож-
дение детей с тяжелыми нарушениями речи, 
необходимо владеть методами и способами ра-
боты с детьми с ОВЗ. 

3. Развивающая предметно-простран-
ственная среда: Развивающая предметно-про-
странственная среда – часть образовательной 
среды, представленная специально организо-
ванным пространством, предназначенными 
для реализации программы: материалами, 
оборудованием, электронными образователь-
ными ресурсами. Средствами обучения и вос-
питания детей дошкольного возраста, охраны и 
укрепления их здоровья предоставляющими 
возможность учета особенностей и коррекции 
недостатков их развития [1]. Развивающая 
предметно-пространственная образовательная 
среда дошкольной организации должна соот-
ветствовать требованиям Стандарта и сани-
тарно-эпидемиологическим требованиям. Она 
должна обеспечивать реализацию Основной 
образовательной программы в группах обще-
развивающей направленности и Адаптирован-
ной основной образовательной программы в 
группе компенсирующей направленности для 
детей с нарушением интеллекта. 

4. Учебно-методический комплект: 
Учебно-методический комплект – это набор 
методических пособий для реализации основ-
ной образовательной программы дошкольного 
образования, адаптированной образователь-
ной программы для осуществления коррекци-
онно-образовательного процесса работы с 
детьми с ОВЗ и ТНР. Он включает в себя мате-
риалы для обеспечения воспитательно-образо-
вательного процесса, по образовательным 
направлениям основной образовательной про-
граммы: познавательное развитие, речевое 
развитие, физическое развитие, художе-
ственно-эстетическое развитие, а также мето-
дическую литературу для повышения профес-
сиональной компетентности педагогов. 
Учебно-методический комплект должен иметь 
фонд дополнительной литературы по актуаль-
ным проблемам обучения и воспитания детей 
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разных категорий с ограниченными возможно-
стями здоровья, обучающихся в дошкольной 
организации. Так же он включает детскую ху-
дожественную литературу и литературу для ро-
дителей дошкольников. 

5. Информационное обеспечение: Инфор-
мационно-образовательная среда образова-
тельной организации включает в себя техниче-
ские средства обучения (компьютеры, про-
граммные обеспечения, работающие с учетом 
образовательных потребностей детей с ОВЗ). 
Формами информационного взаимодействия с 
субъектами образовательных отношений могут 
служить информационно-просветительская 
работа с применением ИКТ-технологий: сайт 
дошкольной организации, бегущая строка, 
виртуальный тур и др. 

6. Материально-техническое обеспечение 
реализующая любую образовательную про-
грамму независимо от контингента детей, до-
школьная организация должна иметь матери-
ально-технические условия, которые позво-
ляют выполнить цели и задачи образователь-
ной программы. Она должна создать матери-
ально-технические условия, способствующие 
достижению воспитанниками освоения обра-
зовательной программы. Дошкольная органи-
зация должна соответствовать требованиям са-
нитарно-эпидемиологическим, пожарной без-
опасности, охране здоровья и труда воспитан-
ников дошкольной организации. В дошкольной 
организации должна быть создана доступная 
среда для детей с ОВЗ и детей-инвалидов. Для 
педагогической, административной и хозяй-
ственной деятельности дошкольная организа-
ция должна иметь оснащения об оборудования: 
учебно-методический комплект для реализа-
ции образовательной программы, помещения, 
кабинеты, залы для совместной деятельности 
ребенка и взрослого. Оснащение развивающей 
предметно-пространственной среды должно 
соответствовать возрастным особенностям де-
тей. Дошкольная организация вправе выбрать 

необходимые средства обучения, оборудова-
ния исходя из особенностей реализации обра-
зовательной программы и контингента воспи-
танников. Программой дошкольной организа-
ции предусмотрено использование обновляе-
мых образовательных ресурсов (канцтовары, 
техническое и мультимедийное сопровожде-
ние, спортивные и музыкальные оборудова-
ния) [1]. 

Таким образом под психолого-педагогиче-
ским сопровождением детей с ограниченными 
возможностями здоровья понимается создание 
особых образовательных условий в образова-
тельной организации для выявления и оказа-
ния своевременной помощи детям, имеющим 
отклонения в психофизическом развитии с 
учетом возрастных и индивидуальных особен-
ностей. 
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ников навыки ответственного обращения с деньгами, помогает развивать критическое мышление и учит 
принимать обоснованные решения в будущем. 

 
Ключевые слова: федеральная образовательная программа дошкольного образования (ФОП ДО), фи-
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 различных педагогических теориях ис-
пользуются методы, формы и средства для 

формирования финансовой грамотности у до-
школьников. 

Теория деятельностного подхода основыва-
ется на принципе интенсивного взаимодей-
ствия с окружающей реальностью. Для реали-
зации данных идей применяются игровые за-
дания, а также вариации социального взаимо-
действия и ролевые игры. 

Существует идея Л. С. Выготского каса-
тельно зоны ближайшего развития, то есть раз-
витие выполняется благодаря поддержке. Дан-
ная мысль применяется в играх с усложнением, 
заданиях на продолжение фразы и вопросах с 
использованием сказочных примеров. Её пред-
ставители: А. Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконин. 

Теория конструктивизма состоит в том, что 
воспитанники осваивают разнообразные зна-
ния через собственный опыт, благодаря кото-
рому могут изучать внешнюю реальность, де-
лать собственные эксперименты и составлять 
выводы. Данные идеи реализуются через 

экспериментальные игры, исследовательские 
задания и обучение через использование при-
кладной деятельности. Теорию развивали Дж. 
Дьюи, Ж. Пиаже. 

Интересующие вопросы осваиваются 
плавно, начиная с разминок и упражнений, по-
строенных на классификациях, сходствах и 
различиях. Через соответствующие вопросы 
дошкольники формируют способность крити-
ческого мышления. 

Исходным положением выступает идея о 
месте функциональной грамотности среди об-
разовательных результатов: от элементарной 
грамотности (умения решать учебные задачи) к 
функциональной грамотности (умению решать 
практические жизненные задачи на основе по-
лученных знаний и умений) и далее к компе-
тентности (умению решать профессиональные 
задачи) [2, с. 6]. 

На основании вышеперечисленных концеп-
ций педагоги могут реализовать варианты иг-
ровой деятельности с воспитанниками для раз-
вития функциональной грамотности в 

В 
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пространстве пяти разных аспектов: математи-
ческая, читательская, естественнонаучная 
(экологическая), финансовая грамотность, со-
циально-коммуникативная грамотность. 

В данной работе рассмотрим финансовую 
грамотность и ее методы, формы и средства ре-
ализации. 

Финансовая грамотность – это комплекс 
различных знаний, навыков, умений и устано-
вок в области финансов, а также личностно-со-
циально-психологических характеристик  
[4, c. 173]. 

Следует подчеркнуть, что финансовая гра-
мотность является одним из основных компо-
нентов функциональной грамотности и предо-
ставляет основные навыки для менеджмента 
собственных ресурсов, понимания стоимости 
товаров и услуг. Ответственность за личные 
средства, понимание основных вопросов мо-
рально-этической специфики является важ-
ным аспектом исследования. В современном 
мире, где деньги обладают доступностью и яв-
ляются важным компонентом взаимодействия 
в обществе, является более чем актуальным ор-
ганизация работы с детьми по развитию фи-
нансовой грамотности. При этом исследования 
говорят о том, что навыки, приобретённые в 
дошкольном возрасте, предоставляют длитель-
ное влияние на специфику поведения в финан-
совой сфере во взрослом возрасте. 

Эффективным приёмом обучения финансо-
вой грамотности является использование не-
стандартных, интерактивных форм занятий: 
развивающих игр, обучающих тестов, кросс-
вордов, направленных на развитие практиче-
ских умений и навыков, интерактивных компь-
ютерных приложений, деловых игр или 
настольных игр для получения финансовых 
знаний и навыков [1, с. 6]. 

Важно добавить, что в современных усло-
виях потребительская культура интенсивно 
развивается, кредитование обладает доступно-
стью и многие проблемы повседневности обу-
славливаются низким уровнем финансовой 
компетентности.  

Можем определить задачи формирования 
базовых компонентов финансовой грамотно-
сти у дошкольников: 

1. Создание основного понимания денег 
(откуда деньги появляются и как использу-
ется). 

2. Развитие навыков разумного использо-
вания денег, с акцентом на понимание раз-
ницы между желанием («хочу») и тем, что 

требуется, то есть речь идёт про разумный 
взгляд на потребительскую активность, важ-
ность экономности и бережливости. 

3. Развитие основных арифметических 
навыков и знаний через понимание обмена, 
счёта и стоимости. 

4. Развитие осознания ценности работы, 
понимание, что деньги появляются благодаря 
работе, то есть использованию собственных 
усилий. 

5. Развитие основ навыка принятия фи-
нансовых решений. 

6. Воспитание бережливости во всех ас-
пектах повседневного опыта. 

7. Исследование основных вариантов фи-
нансовых манипуляций: размен и сдача, 
оплата товаров. 

Педагогу следует строить занятие, обраща-
ясь к жизненным ситуациям. Необходимо пом-
нить, что формирование финансовой грамот-
ности связано со становлением личностных ка-
честв: ответственность за свое поведение, ува-
жение к чужому труду [2, с. 13]. 

Выделяем следующие методы, которые 
развивают финансовую грамотность дошколь-
ников: 

1. Игровые методы: 
• Сюжетно-ролевые игры: «Магазин», 

«Банк», «Ферма», «Кафе», «Строительство 
дома», где воспитанники учатся взаимодей-
ствовать, считать, оценивать ресурсы. 

• Дидактические игры: «Сколько стоит?», 
«Что купить?», «Обмен и сдача», которые помо-
гают осваивать понятия стоимости, размена и 
обмена. 

• Настольные игры: «Монополия для ма-
лышей», «Лото «Профессии и деньги», «Финан-
совый пазл». 

• Экономические сказки: «Три поро-
сенка» (про накопления), «Сказка о рыбаке и 
рыбке» (про желание и ресурсы), «Репка» (про 
совместную работу). 

2. Прикладные методы: 
• Размен и обмен: игра в магазин, оплата 

«покупок» фишками или монетками. 
• Копилка: ведение личных сбережений, 

совместное обсуждение трат. 
• Работа с собственным бюджетом, са-

мые доступные задания и ситуации, к примеру, 
как потратить монетки. 

• Знакомство с профессиями: игра «Кем 
ты хочешь стать?», беседы о том, как люди за-
рабатывают деньги. 

3. Познавательные методы: 
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• Наблюдение: просмотр мультфильмов, 
обсуждение жизненных ситуаций («Почему 
мама выбирает, что купить?»). 

• Беседы и обсуждения: «Как появляются 
деньги?», «Почему деньги нужно экономить?». 

4. Проблемные и исследовательские ме-
тоды: 

• Решение задач: «Как накопить на иг-
рушку?», «Почему нельзя тратить все сразу?». 

• Эксперимент «Что дороже?» – изучение 
ценностей предметов (яблоко или шоколадка, 
новая игрушка или старый мишка). 

• Проектная деятельность: создание 
мини-магазина, распределение бюджета на 
праздник. 

Формы реализации: 
1. Групповые занятия – обсуждение, игры, 

проекты (совместный «бюджет семьи»). 
2. Индивидуальная работа – копилка, 

личные задания по планированию расходов. 
3. Совместные мероприятия с родите-

лями – «Семейный бюджет», «Финансовая вик-
торина». 

4. Экскурсии – в банк, магазин, музей де-
нег. 

5. Театрализация – постановки на темы 
разумного расходования (сказка «Золотая 
рыбка»). 

Средства обучения: 
• Наглядные пособия: карточки с изобра-

жением денег, товаров, профессий. 
• Игровые атрибуты: игрушечные 

деньги, кассовые аппараты, продуктовые кор-
зины. 

• Интерактивные технологии: мульт-
фильмы, обучающие игры. 

• Сюжетные иллюстрации: картинки с 
вариантами поведения в магазине, на рынке, в 
банке. 

Следует также сказать, что включение фи-
нансовой грамотности в программу дошколь-
ного обучения выполняется в соответствии с 
требованиями Федеральной образовательной 
программы дошкольного образования (ФОП 
ДО), где внимание акцентируется на опознава-
тельные, коммуникативный и социально-

бытовые навыки. При этом развитие данных 
умений выполняется через основной вид дея-
тельности в данном возрасте, то есть через иг-
ровую деятельность, а также наблюдения и экс-
перименты, моделирование ситуаций. 

Благодаря обретению навыков финансовой 
грамотности воспитанники: 

• приобретают понимание ценности де-
нег и денежных заработков; 

• приобретают осознание важности бо-
лее рассудительного подхода к собственному 
бюджету и потребительской активности; 

• исследуют основные понятия бережли-
вости и товарного обмена, учатся копить 
деньги; 

• развивают навык бережливости не 
только касательно денег, но и учатся беречь ре-
сурсы, разнообразные предметы, которые об-
ладают ценностью; 

• развивать основные арифметические 
навыки. 

Таким образом, развитие финансовой гра-
мотности способствует созданию прочных ос-
нов для более ответственного взаимодействия 
с деньгами и понимания, как в современном 
экономическом пространстве следует приме-
нять финансовые ресурсы. 
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оциализация представляет собой процесс 
освоения индивидуумом принятых в обще-

стве моральных принципов, ценностей и пове-
денческих стандартов. 

Социализация дошкольника – это продол-
жительный и многогранный процесс, имею-
щий решающее значение для его успешной 
адаптации в социуме. Игра выступает одним из 
ключевых инструментов социализации детей. 
В процессе игровой деятельности ребенок по-
степенно интегрируется в общее жизненное 
пространство, приобретает знания об окружа-
ющем мире и методах его изучения, усваивает 
правила коммуникации, ценности и достигает 
необходимого уровня осведомленности, глу-
бины и внутреннего принятия знаний. 

Актуальность выбранной темы определя-
ется тем, что именно в дошкольном возрасте 
закладываются основы социализации ребенка, 
происходит его становление как личности, 
формируется самосознание и индивидуаль-
ность. Успешная социализация в этот период 
определяет дальнейшее развитие индивида, 
раскрытие его потенциала и формирование 
личности. 

Социализация старших дошкольников 
представляет собой сложное явление, отража-
ющее потребность ребенка в изменениях и 
преобразованиях себя и окружающей среды. 
Это зависит от знаний о мире (информаци-
онно-когнитивный компонент), установок, мо-
тивов, отношений и интересов (мотивационно-
эмоциональный компонент) и опыта (деятель-
ностный компонент). На социализацию влияют 
индивидуальные особенности ребенка, его 
психическое состояние и стиль общения. 

Социализация осуществляется по опреде-
ленным правилам и имеет свои механизмы: 
традиционный (семья), институциональный 
(образовательные учреждения), стилизован-
ный (субкультуры), межличностный (значимые 
люди) и рефлексивный (осознание). 

Игровая деятельность расширяет социаль-
ный кругозор ребенка, способствует проявле-
нию индивидуальности и свободы в социаль-
ном пространстве. Игры активизируют позна-
вательные способности, корректируют недо-
статки развития, формируют умение ориенти-
роваться в социальной действительности. В 
старшем дошкольном возрасте сюжетно-роле-
вые игры становятся более разнообразными, а 
конструкторские игры перерастают в трудовую 
деятельность. Дети осваивают трудовые 
навыки, познают свойства предметов, разви-
вают мышление, планирование, воображение и 
учатся управлять эмоциями. 

Игра является эмоционально привлекатель-
ной формой творческой самореализации ре-
бенка, выражающейся в индивидуальном про-
живании ролей, обеспечивающих доступный 
путь накопления знаний об окружающей дей-
ствительности и норм социального взаимодей-
ствия. В силу разнообразия предметного содер-
жания игровая деятельность предоставляет 
старшим дошкольникам приобрести широкий 
спектр знаний об окружающем мире, в том 
числе социальных знаний. В процессе социали-
зации на детей оказываются различные влия-
ния со стороны родителей, родственников, вос-
питателей. Выделены условия социализации 
детей старшего дошкольного возраста в игро-
вой деятельности: 

1. Создание в группе детского сада 

С 
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предметно-игровой среды, соответствующей 
возрасту детей. 

2. Организация воспитателем эмоцио-
нально-благоприятной атмосферы в группе 
детского сада и осознание им важности во-
проса социализации ребенка в игровой дея-
тельности. 

3. Интегрирование игр с методами и при-
емами, содержащими игровую ситуацию и 
направленными на социализацию детей. Поня-
тие «развивающая среда» не имеет одно-
значного, единого определения и может по-
ниматься в широком и узком направлениях. 

В широком направлении предметно-разви-
вающая среда является социокультурным про-
странством, способствующим развитию лично-
сти ребенка. 

В более узком направлении – это пред-
метно-игровая среда. Воспитатель, создавая 
адекватную возрасту и особенностям детей 
предметно-игровую среду, стимулирует их иг-
ровую деятельность, обогащает ее, и, соответ-
ственно, оказывает влияние на социализацию. 
Игровая среда является проводником знаний о 
мире и влияет на становление социального 
опыта ребенка старшего дошкольного воз-
раста. 

Следующее условие – это организация вос-
питателем эмоционально-благоприятной ат-
мосферы в группе детского сада и осознание 
им важности вопроса социализации ребенка в 
игровой деятельности. Воспитатель детского 
сада является непосредственным участником 
в социализации ребенка, и успешный резуль-
тат данного процесса зависит от адекватной 
социализирующей позиции воспитателя, его 
способности создать атмосферу заботы, доб-
роты, внимания в группе детского сада. Зная 
индивидуальные особенности детей, воспита-
тель имеет возможность направлять их соци-
альное становление, соответственно, он высту-
пает для детей образцом, знающим каким обра-
зом необходимо вести себя в обществе. 

Воспитатель кажется в глазах детей опыт-
ным, взрослым, но при этом, имеющим жела-
ние познавать вместе с ними. Данное 

положение предполагает сотрудничество с 
детьми, что положительно сказывается на до-
верительном взаимодействии ребенка с воспи-
тателем, и влияет на его социальное становле-
ние. Если воспитатель включается в игровую де-
ятельность детей, то ему необходимо проявлять 
себя с большой аккуратностью, чтобы не разру-
шить детскую инициативу. 

В игре ребенок воспроизводит впечатления 
от окружающего мира, поэтому воспитателю 
необходимо развивать воображение, фанта-
зию, мысли, суждения, социальный опыт детей 
и побуждать их к самостоятельному обдумыва-
нию замысла игры. Только игровой деятельно-
сти детей может оказаться недостаточно. 

Следовательно, необходимо сочетать ее с 
методами и приемами, имеющими игровую си-
туацию и ориентированными на социализацию 
детей. Данное условие является непосред-
ственно направленной деятельностью воспи-
тателя и его участие в процессе социализации 
детей. Для формирования гармоничной лично-
сти необходимо содействовать социализации 
ребенка не только в группе детского сада, но и 
в главном социальном институте – семье. Се-
мья и детский сад, как институты социализа-
ции способствуют социально-психологиче-
ской адаптации ребенка к дальнейшей жизни 
в обществе и успешному взаимодействию с 
окружающим его миром. 
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 настоящее время сотрудничество с родите-
лями воспитанников занимает достойное 

место в ряду приоритетных направлений обра-
зовательного процесса в дошкольных образо-
вательных учреждениях. Большинство воспи-
тателей остро осознают приоритетность се-
мейного воспитания наряду с необходимостью 
психолого-педагогической помощи родите-
лям. 

Современные стандарты дошкольного обра-
зования регламентируют не только работу пе-
дагога с детьми, но и работу педагога с родите-
лями, что подкреплено Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации». 
Одна из задач, на решение которой направлен 
стандарт – обеспечение психолого-педагоги-
ческой поддержки семьи и повышения компе-
тентности родителей (законных представите-
лей) в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления физического и психоло-
гического здоровья детей. При этом воспита-
ние детей предполагает наличие у родителей 
определенных компетенций. Но даже самые 
заинтересованные в повышении своей роди-
тельской компетентности люди, чаще всего не 
готовы слушать сообщения и доклады, длин-
ные лекции на темы, выбранные за них специ-
алистами дошкольной организации. 

Интерактивные формы взаимодействия 
– это диалог, в ходе которого осуществляется 
взаимодействие и сотрудничество между се-
мьёй и детским садом. Такие формы наиболее 
интересны родителям, потому что они позво-
ляют без назиданий познакомить родителей с 
психолого-педагогической литературой по 
воспитанию детей дошкольного возраста, 

познакомить с особенностями восприятия 
окружающего мира ребенком, повысить авто-
ритет родителей, увеличить время для сов-
местных дел и игр, создать единое образова-
тельное сообщество. Интерактивные формы 
сотрудничества с родителями, позволяют во-
влечь их в процесс обучения, развития и позна-
ния собственного ребёнка. 

Целью интерактивного взаимодействия 
является создание условия для диалога; груп-
пового сплочения; выработка общего мнения; 
обмен опытом; формирование умений, навы-
ков; изменение психологической атмосферы, 
организация нетрадиционных родительских 
собраний. 

Задачей интерактивного взаимодей-
ствия является фасилитация (поддержка, об-
легчение), направление и помощь процессу об-
мена информацией, взаимообогащение опыта; 
обращение к личному опыту участников; под-
держка активности родителей; соединение 
теории и практики; взаимопонимание и поощ-
рение творчества участников. 

Использование интерактивных форм позво-
ляет решить несколько психолого-педагогиче-
ских задач: предлагаемые формы взаимодей-
ствия активизируют родителей, позволяют 
значительно углубить воздействие педагога на 
родителей. Они получают опыт непосредствен-
ного проживания и реагирования, что способ-
ствует интеграции психолого-педагогических 
знаний и навыков. Положительной стороной 
подобных форм является то, что участникам не 
навязывается готовая точка зрения, их вынуж-
дают думать, искать собственный выход из сло-
жившейся ситуации. 

В 
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В настоящее время активно используются 
нетрадиционные интерактивные формы ра-
боты с родителями, основанные на сотрудни-
честве и взаимодействии педагогов и родите-
лей. Новые формы взаимодействия с родите-
лями реализуется на принципе партнерства, 
диалога. Положительной стороной подобных 
форм является то, что участникам не навязыва-
ется готовая точка зрения, их вынуждают ду-
мать, искать собственный выход из сложив-
шейся ситуации. 

Среди наиболее популярных интерактив-
ных форм взаимодействия с семьей можно вы-
делить: 

Семейные клубы. В клубе отношения с се-
мьей строятся на принципах добровольности, 
личной заинтересованности. Тематику встреч 
необходимо формулировать с учетом запроса 
родителей. В начале года рекомендовано раз-
работать программу семейного клуба. Участни-
ками клуба могут быть дети и родители, а также 
бабушки, тёти, старшие братья и сёстры. Дея-
тельность семейного клуба реализуется через 
игровую деятельность детей и взрослых для со-
здания комфортного психологического кли-
мата. Мероприятия семейного клуба вызывают 
положительный эмоциональный настрой, ис-
креннюю заинтересованность и желание при-
нимать активное участие как у детей, так и у 
взрослых. Периодичность проведения встреч 
семейного клуба – 2-3 раза в год. В настоящее 
время стал популярен дистанционный роди-
тельский клуб. Данная форма активизирует 
сотрудничество педагогов детского сада и ро-
дителей дошкольников с использованием ком-
пьютерных технологий (сайт ДОУ, группы, со-
общество в социальных сетях). В родительском 
чате группы размещают объявления, консуль-
тации, памятки, фотографии занятий. В сооб-
ществах в социальных сетях родители высту-
пают в роли активных субъектов. Они делятся 
опытом воспитания, дают советы, принимают 
участие в групповых обсуждениях и голосова-
ниях, выстраивают общение не только с педа-
гогом, но и между собой. 

«Дистанционный детский сад» – проведе-
ние офлайн и онлайн-занятий с детьми, роди-
тельских собраний, консультаций. Данная 
форма даёт возможность активно включиться в 
образовательный процесс большинству роди-
телей. Офлайн-занятия дают возможность ро-
дителям посмотреть их в удобное для них 
время. Применение такой формы работы тре-
буют от педагога налаживания очень тесного 

конструктивного взаимодействия с родите-
лями как в подготовке и проведении таких за-
нятий, так и в последующем определении ре-
зультатов совместной деятельности родителя и 
ребенка в рамках дистанционного занятия. 

Организация разнообразных выставок и 
фотовыставок, офлайн-выставок. Данная 
форма взаимодействия объединяет детей и 
взрослых, помогает родителям понять простую 
истину – каким вырастет их ребёнок, зависит 
от отданного ему времени. Тематика выставок 
разнообразная Родители с удовольствием 
участвуют в выставках, выполняют поделки и 
рисунки для этих выставок. 

Интерактивная игра. Современные роди-
тели загружены повседневными делами, и не 
всегда у них есть время для общения с детьми. 
Чтобы помочь родителям проявить себя осо-
знанными, внимательными и понимающими, 
стать для детей другом, можно предложить ро-
дителям интерактивные игры. Они помогают 
организовать полезный семейный досуг, обо-
гатить воспитательный опыт родителей, повы-
сить интерес детей и родителей к совместной 
деятельности. При этом необходимо соблюдать 
гигиенические нормы при взаимодействии ре-
бенка с компьютером или телефоном и систе-
матично проводить физминутки и гимнастики 
для глаз. Только в таких условиях интерактив-
ные игры могут стать отличным помощником в 
образовательном процессе ребенка и обеспе-
чить эффективность нового формата сопро-
вождения родителей воспитанников ДОО. 

Тематические акции. Акции способствуют 
расширению представлений у детей и родите-
лей о различных образовательных областях 
программы, в частности они, могут быть 
направлены на формирование ценностных от-
ношений к родному городу, его истории, ос-
новным достопримечательностям, способство-
вать повышению уровня знаний у дошкольни-
ков о родном крае, активизировать сотрудни-
чество детского сада и семьи в решении акту-
альных вопросов патриотического воспитания. 

В результате проведения акций создается 
благоприятная среда для повышения количе-
ства контактов родителей с педагогами, фор-
мируются положительные отношения родите-
лей к учреждению, вырастает потребность в ор-
ганизации семейного досуга. 

Самая популярная и любимая родителями 
форма работы – досуговая – концерты, празд-
ники, развлечения. Здесь наиболее полно рас-
крываются возможности для сотрудничества, 
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проявления творчества. Из опыта работы 
можно сказать, что родители более охотно идут 
на контакт, выражают желание сотрудничать, 
когда речь идет непосредственно об их ре-
бенке. Любое совместное мероприятие позво-
ляет родителям увидеть таланты и способности 
своего ребенка, а также выявить проблемы и 
трудности взаимоотношений. 

Маршруты выходного дня. Выходные – 
это уже праздник. А выходные, проведенные 
всей семьёй – праздник вдвойне. Поэтому, 
чтобы выходные действительно стали празд-
ником и для детей, и для родителей, радост-
ными днями, проведёнными всей семьёй, 
можно предложить родителям организовать в 
выходные дни семейные походы, прогулки 
например, по праздничному городу, экскурсии 
в музей, в дом культуры на выставку, поход в 
театр, в кинотеатр, в музей, библиотеку, бас-
сейн, посещение достопримечательностей 
родного края. 

Мастер-класс. При проведении мастер-
классов дети вместе с родителями создают 
творческий продукт или проводят познава-
тельно-исследовательскую деятельность, об-
щаются, радуются совместному успеху. Такая 
работа позволяет повысить психолого-педаго-
гическую компетентность современных роди-
телей в вопросах детско-родительских 

отношений. При подготовке мастер-класса 
необходимо учитывать индивидуальные осо-
бенности каждой семьи: каждая семья хочет 
получить поддержку словом и делом. 

Взаимодействие семьи и детского сада – это 
длительный процесс, долгий и кропотливый 
труд, требующий от педагогов и родителей тер-
пения, творчества и взаимопонимания. Разно-
образие интерактивных форм взаимодействия 
с родителями, позволяет воспитателям значи-
тельно улучшить отношения с семьями, повы-
сить психолого-педагогическую культуру ро-
дителей, расширить представления детей по 
различным образовательным областям. 
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образовательных платформ и их применение в учебном процессе. Рассматриваются методики внедрения 
цифровых инструментов, их влияние на эффективность обучения, а также проблемы и ограничения ис-
пользования в образовательной практике. Исследование базируется на анализе научных источников, 
сравнительном обзоре популярных платформ и оценке их педагогической ценности. Сделан вывод о необ-
ходимости комплексного подхода к интеграции образовательных платформ в учебный процесс, включаю-
щего методическую адаптацию, повышение цифровой грамотности педагогов и устранение технических 
барьеров. 
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Актуальность исследования 
Современные образовательные технологии 

трансформируют процесс обучения, делая его 
более интерактивным и доступным. Использо-
вание образовательных платформ в преподава-
нии истории и обществознания позволяет по-
высить мотивацию учащихся, персонализиро-
вать обучение и использовать мультимедий-
ные ресурсы для углубленного понимания ис-
торических и социальных процессов. Однако 
эффективность и вызовы таких технологий 
требуют тщательного анализа, что делает дан-
ное исследование актуальным. 

Цель исследования 
Целью данного исследования является ана-

лиз возможностей и ограничений использова-
ния образовательных платформ в преподава-
нии истории и обществознания, а также выяв-
ление их влияния на успеваемость и мотива-
цию учащихся. 

Материалы и методы исследования 
Исследование основано на анализе научной 

литературы, нормативных документов в обла-
сти цифрового образования, сравнительном 
изучении образовательных платформ, а также 
эмпирических данных по их эффективности. 

Использовались следующие методы: кон-
тент-анализ, сравнительный анализ, метод 
экспертной оценки 

Результаты исследования 
Образовательные платформы представляют 

собой специализированные цифровые среды, 
обеспечивающие доступ к учебным материа-
лам, взаимодействие между участниками обра-
зовательного процесса и автоматизированный 
контроль знаний. В научной литературе обра-
зовательные платформы классифицируются на 
несколько типов: 

• LMS (Learning Management Systems) – 
системы управления обучением (Moodle, 
Blackboard, Canvas); 

• MOOC (Massive Open Online Courses) – 
массовые открытые онлайн-курсы (Coursera, 
EdX, «Открытое образование»); 

• Интерактивные платформы – ресурсы, 
предлагающие тестирование, симуляции и иг-
ровые технологии (Quizlet, Kahoot). 

Согласно исследованиям, использование 
образовательных платформ в преподавании гу-
манитарных дисциплин, включая историю и 
обществознание, способствует формированию 
аналитического мышления, расширению до-
ступности образовательных ресурсов и инди-
видуализации учебного процесса. Однако эф-
фективность их применения во многом зави-
сит от методики внедрения, уровня цифровой 
компетентности преподавателя и качества 
контента [3, с. 24]. 
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Анализ современных образовательных 
платформ, представленных в научной литера-
туре, позволяет выделить наиболее востребо-
ванные среди преподавателей истории и обще-
ствознания: 

1. Российская электронная школа (РЭШ) – 
разработана Министерством просвещения РФ, 
включает видеолекции, тесты и задания, соот-
ветствующие ФГОС (Федеральному государ-
ственному образовательному стандарту). 

2. ЯКласс – платформа с автоматизиро-
ванной проверкой заданий и встроенной си-
стемой подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. 

3. Учи.ру – адаптивная система обучения, 
использующая игровые механики для повыше-
ния вовлеченности школьников. 

4. Coursera и EdX – международные плат-
формы, предлагающие курсы по историческим 
дисциплинам ведущих университетов мира 
(Harvard, MIT, МГУ). 

5. Quizlet, Kahoot! – используются для 
формирования знаний через тестирование и 
игровые формы. 

Сравнительный анализ платформ показы-
вает, что наибольшей популярностью в россий-
ских школах пользуются отечественные разра-
ботки, соответствующие государственным об-
разовательным стандартам. 

Методология интеграции образовательных 
платформ в преподавание истории и общество-
знания базируется на нескольких ключевых 
подходах: 

• Гибридное обучение (Blended Learning) 
– сочетание традиционных лекций с цифро-
выми инструментами. Например, лекция со-
провождается заданиями на образовательной 
платформе, а результаты тестирования автома-
тически анализируются. 

• Flipped Classroom (Перевернутый класс) 
– студенты изучают теоретический материал 
онлайн, а на занятиях анализируют историче-
ские события и выполняют практические зада-
ния. 

• Проектная деятельность – образова-
тельные платформы используются для сов-
местной работы над исследовательскими про-
ектами. Например, использование виртуаль-
ных экскурсий в преподавании истории. 

• Адаптивное обучение – цифровые 
платформы подстраивают учебные задания 
под уровень знаний учащегося, что особенно 
эффективно при подготовке к экзаменам. 

Внедрение цифровых технологий в учебный 
процесс повышает академическую 

успеваемость, но требует дополнительного 
обучения преподавателей и адаптации методи-
ческих материалов [1, с. 93]. 

Научные исследования подтверждают, что 
использование образовательных платформ в 
преподавании истории и обществознания вли-
яет на несколько аспектов образовательного 
процесса: 

1. Повышение мотивации учащихся – за 
счет интерактивных форматов, игровых эле-
ментов и возможности самостоятельного изу-
чения материала. 

2. Индивидуализация процесса обучения 
– адаптивные платформы предлагают задания 
в зависимости от уровня подготовки ученика. 

3. Развитие критического мышления – 
цифровые ресурсы позволяют анализировать 
исторические события с разных точек зрения. 

4. Повышение качества усвоения инфор-
мации – исследования показывают, что муль-
тимедийные форматы (видеолекции, инфогра-
фика) улучшают запоминание и понимание 
сложных тем. 

Исследователи отмечают, что эффектив-
ность цифрового обучения зависит от педаго-
гического сопровождения: самостоятельное 
использование образовательных платформ без 
преподавателя не всегда приводит к высоким 
результатам [2, с. 124]. 

Несмотря на преимущества, использование 
образовательных платформ сопряжено с рядом 
трудностей: 

• Технические барьеры – недостаточная 
цифровая инфраструктура, низкая скорость 
интернета в ряде регионов. 

• Разноуровневый цифровой опыт учите-
лей – многие преподаватели испытывают труд-
ности с интеграцией цифровых технологий в 
учебный. 

• Качество контента – не все платформы 
соответствуют образовательным стандартам, 
часть ресурсов требует дополнительной адап-
тации. 

• Проблема цифрового неравенства – 
разный уровень доступа к технологиям у уча-
щихся из различных социальных слоев. 

• Ограничения интерактивного обучения 
– отсутствие живого взаимодействия с учите-
лем может снижать эффективность освоения 
сложных тем, особенно в гуманитарных дисци-
плинах. 

Выводы 
Таким образом, использование образова-

тельных платформ в преподавании истории и 
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обществознания способствует повышению ка-
чества обучения за счет интерактивных мето-
дик, адаптивного подхода и цифровизации об-
разовательного процесса. Они повышают мо-
тивацию учащихся, улучшают усвоение мате-
риала и развивают аналитическое мышление. 
Однако успешная интеграция цифровых ин-
струментов требует комплексного подхода, 
включающего методическую адаптацию, повы-
шение цифровой грамотности педагогов и 
устранение технических барьеров. Несмотря на 
существующие ограничения, грамотное при-
менение образовательных платформ позволяет 
повысить эффективность преподавания гума-
нитарных дисциплин и адаптировать образо-
вательный процесс к современным требова-
ниям. 
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Аннотация. В статье рассматривается актуальный педагогический опыт формирования функцио-

нальной грамотности младших школьников посредством перспективно-опережающего обучения. В совре-
менных условиях развития общества функциональная грамотность является ключевым показателем ка-
чества образования и конкурентоспособности выпускников. В рамках исследования анализируются тео-
ретические предпосылки формирования функциональной грамотности, рассматриваются её структур-
ные компоненты, а также способы интеграции в образовательный процесс. 

 
Ключевые слова: функциональная грамотность, окружающего мира, младшие школьники. 
 
Актуальность опыта 
Выбранная тема является актуальной, так 

как в наше время существует потребность в лю-
дях творческих и нестандартно мыслящих. Об-
ществу нужен функционально грамотный че-
ловек, который умеет работать на результат и 
способен к определенным социально значи-
мым достижениям. 

Функциональная грамотность в настоящее 
время является важнейшим индикатором бла-
гополучия общества, а функциональная гра-
мотность школьников – важным показате-
лем качества образования. В основном функ-
циональная грамотность проявляется при ре-
шении сложных задач, которые выходят за 
рамки учебной ситуации и не относятся к тем, 
где приобретаются и осваиваются знания, уме-
ния и способы действий. 

Согласно Указу Президента России от 
21.07.2020 № 474 «О национальных целях раз-
вития Российской Федерации на период до 
2030 года» в рамках реализации национальной 
цели «Возможности для самореализации и раз-
вития талантов», обозначено одно из приори-
тетных направлений национального проекта 
«Образование» – обеспечение глобальной кон-
курентоспособности российского образования, 
вхождение Российской Федерации в число 10 
ведущих стран мира по качеству общего обра-
зования». 

К показателям успешности и эффективно-
сти системы образования в мировом образова-
тельном пространстве относят выполнение 
обучающимися международных образователь-
ных стандартов, где одним из главных 

факторов является функциональная грамот-
ность школьника. 

В Федеральных государственных образова-
тельных стандартах начального общего образо-
вания определена необходимость создания 
условий, обеспечивающих возможность «фор-
мирования функциональной грамотности обу-
чающихся (способности решать учебные за-
дачи и жизненные проблемные ситуации на ос-
нове сформированности предметных, мета-
предметных и универсальных способов дея-
тельности), включающей овладение ключе-
выми компетенциями, составляющими основу 
готовности к успешному взаимодействию с из-
меняющимся миром и дальнейшему успеш-
ному образованию». 

На уровне начального общего образования 
школьники на территории Российской Федера-
ции обучаются по Федеральной рабочей про-
грамме начального общего образования «Окру-
жающий мир». Содержание курса имеет боль-
шой развивающий потенциал, однако мало 
специальных работ, посвящённых выявлению 
педагогических условий, обеспечивающих раз-
витие функциональной грамотности младших 
школьников. 

Это обстоятельство определило противоре-
чие между необходимостью формирования 
функциональной грамотности у младших 
школьников и недостаточностью имеющегося 
инструментария для организации образова-
тельного процесса на уроках окружающего 
мира. 

Данный опыт предлагает один из способов 
решения этого противоречия на практике. 
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Ведущая педагогическая идея опыта 
Ведущая педагогическая идея опыта заклю-

чается в создании оптимальных условий для 
формирования функциональной грамотности 
младших школьников в процессе перспек-
тивно-опережающего обучения. 

Длительность работы над опытом 
Начальный период (сентябрь 2021 – май 2022 

года) – проведение диагностики уровня сфор-
мированности функциональной грамотности 
обучающихся, изучение психолого-педагоги-
ческой и методической литературы по теме 
опыта, подбор диагностического инструмента-
рия. 

На основном этапе (сентябрь 2022 – май 2023 
года) ‒ введение в учебную деятельность зада-
ний по функциональной грамотности, прове-
дение текущей диагностики, определение их 
влияния на результат формирования функцио-
нальной грамотности. 

Автором опыта разработаны и апробиро-
ваны на практике 3 вида опорных схем к уро-
кам окружающего мира: схема-чертеж, схема-
блок, схема-таблица, а также сформулированы 
требования к содержанию опорных схем и вы-
делены этапы работы обучающихся с опор-
ными схемами; создан банк заданий для обуча-
ющихся 2–4 классов по формированию функ-
циональной грамотности с использованием 
опорных схем. 

На заключительном этапе (сентябрь 2023 – 
май 2024 года) проводился мониторинг опре-
деления уровня сформированности функцио-
нальной грамотности, обработка и анализ по-
лученных результатов. 

Диапазон опыта 
Диапазон опыта представлен единой систе-

мой уроков окружающего мира, направленной 
на формирование функциональной грамотно-
сти у младших школьников. 

Теоретическая база опыта 
Понятие «функциональная грамотность» 

впервые появилось в конце 60-х годов про-
шлого века в документах ЮНЕСКО и позднее 
вошло в обиход исследователей. Понималась 
функциональная грамотность как «совокуп-
ность умений читать и писать для использова-
ния в повседневной жизни и удовлетворения 
житейских проблем». 

Функциональная грамотность на сегодняш-
ний день рассматривается как способность ис-
пользовать все постоянно приобретаемые в 
жизни знания, умения и навыки для решения 
максимально широкого диапазона жизненных 

задач в различных сферах человеческой дея-
тельности, общения и социальных отношений. 

Составными частями функциональной гра-
мотности являются: общая грамотность, ком-
муникативная, информационная, компьютер-
ная. К основным направлениям функциональ-
ной грамотности относят: математическую, 
финансовую, читательскую, естественно-науч-
ную грамотность, глобальные компетенции, 
креативное и критическое мышление. 

Общими компетенциями, оказывающими 
влияние на формирование функциональной 
грамотности обучающихся, выступают:  

• понимание текста; 
• умение обобщать полученную инфор-

мацию; 
• умение выделять важное для решения 

задачи; 
• умение перевести информацию в необ-

ходимый формат; 
• умение осуществить синтез новой ин-

формации из имеющейся. 
К этим компетенциям добавляются допол-

нительные в соответствии с различными 
направлениями функциональной грамотности. 

Включение функциональной грамотности в 
образовательную деятельность акцентирует 
внимание на том, как согласуются и взаимо-
действуют два вида грамотности – академиче-
ская и функциональная. 

Оба вида грамотности принципиально вза-
имосвязаны. При этом академическая грамот-
ность развивается преимущественно за счёт 
приобретения предметных, а функциональная 
– метапредметных и личностных результатов. 

Процесс овладения академической грамот-
ностью осуществляется на базе классической 
системы формирования понятий, относящихся 
к определённой области научного познания и, 
соответственно, ориентирован на освоение 
научных знаний. 

В основе формирования функциональной 
грамотности – реальная проблема, для реше-
ния которой требуется использование пред-
метных знаний, в результате чего обучающиеся 
получают опыт (компетенции) для принятия 
решения в реальных жизненных ситуациях. 

Согласно учению Л. С. Выготского, обуче-
ние, опираясь на достигнутый уровень разви-
тия, должно «опережать его, стимулировать, 
вести за собой», поэтому процесс овладения 
знаниями необходимо организовывать так, 
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чтобы вносить новые элементы, формировать 
новые отношения, обеспечивая тем самым раз-
витие. Обучение, идущее впереди развития, 
ориентировано на развитие ребенка как основ-
ную цель. 

Теоретические предпосылки опережающего 
обучения, ориентированного на развитие чело-
века в образовании, представлены в трудах  
Л. С. Выготского, П. Я. Гальперина, В. В. Давы-
дова, Л. В. Занкова, Э. В. Ильенкова, А. Н. Леон-
тьева, С. Л. Рубинштейна, К. Д. Ушинского,  
Д. Б. Эльконина. Одной из первых необходи-
мость опережения при обучении школьников 
выдвинула в своих работах С. Н. Лысенкова. 

Перспективно-опережающее обучение – это 
вид обучения, при котором основы темы да-
ются преподавателем до того, как начнётся 
изучение её по программе. 

Цель такого предварительного ознакомле-
ния с новым материалом заключается в реали-
зации одного из важнейших педагогических 
принципов – принципа преемственности и 
перспективности, так как успех в освоении но-
вых знаний, умений и навыков в значительной 
степени зависит от того, насколько этот прин-
цип реализуется в процессе обучения. Краткие 
основы могут даваться как тезисы при рассмот-
рении смежной тематики, так и представлять 
собой упоминания, примеры. Такое обучение 
эффективно при изучении темы, трудной для 
восприятия, и подразумевает развитие мышле-
ния учащихся, опережающее их возрастные 
возможности. 

По мнению С. Н. Лысенковой, феномен та-
кого перспективно-опережающего обучения 
заключается в следующем: рассредоточенное 
усвоение наиболее сложного учебного матери-
ала, вводимого с опережением программы, 
обеспечивает его осознанное восприятие, 
прочное запоминание и ускоренное формиро-
вание навыка практического действия. 

Основами перспективно-опережающего 
обучения являются, с одной стороны, коммен-
тируемое управление как возможность нала-
живания обратной связи «учитель – ученик», 
экономия времени на уроке, воспитание само-
стоятельности, развитие внимания, умения со-
средоточиться; с другой стороны – применение 
опорных схем, позволяющих включить каж-
дого ученика в активную деятельность на всех 
уроках, довести представления по изучаемой 

теме до формирования понятий, устойчивых 
навыков. 

Перспективно-опережающего обучение 
способствует реализации преемственности и 
перспективности в обучении, уплотнению изу-
чаемого теоретического материала и высво-
бождению учебного времени для его практиче-
ского закрепления. 

Таким образом, в результате использования 
перспективно-опережающего обучения созда-
ется общее опережение в прохождении про-
граммного материала, экономится время, по-
вышается интерес к учению, развиваются мыс-
лительная деятельность и речь детей, что спо-
собствует формированию функциональной 
грамотности обучающихся. 

Новизна педагогического опыта заключа-
ется в формировании функциональной грамот-
ности младших школьников на уроках окружа-
ющего мира в процессе перспективно-опере-
жающего обучения. 

Автором опыта разработаны и апробиро-
ваны на практике 3 вида опорных схем к уро-
кам окружающего мира: схема-чертеж, схема-
блок, схема-таблица, а также сформулированы 
требования к содержанию опорных схем и вы-
делены этапы работы обучающихся с опор-
ными схемами; создан банк заданий для обуча-
ющихся 2–4 классов по формированию функ-
циональной грамотности с использованием 
опорных схем. 

Характеристика условий, в которых воз-
можно применение опыта 

Материалы опыта могут быть использованы 
в практической деятельности учителей началь-
ных классов образовательных организаций при 
организации урочной деятельности с обучаю-
щимися 2–4 классов. 

Технология опыта 
Цель педагогической деятельности в 

данном направлении: повышение уровня 
сформированности функциональной грамот-
ности младших школьников посредством вве-
дения в учебную деятельность перспективно-
опережающего обучения. 

В соответствии с поставленной целью были 
определены задачи: 

• организовать учебную деятельность 
младших школьников, направленную на фор-
мирование функциональной грамотности на 
основе перспективно-опережающего обуче-
ния; 
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• разработать опорные схемы к урокам 
окружающего мира со 2-го по 4-й класс; 

• создать банк заданий для обучающихся 
2–4 классов по формированию функциональ-
ной грамотности с использованием опорных 
схем. 

При изучении предмета «Окружающий мир» 
в начальной школе обучающиеся получают до-
статочно большой объём знаний из разных об-
разовательных областей – естествознания, гео-
графии, истории, обществознания, анатомии, 
физики, химии, то есть предмет «Окружающий 
мир» является культурологическим. 

Анализ изученной литературы и свой соб-
ственный опыт позволили автору опыта вы-
строить учебную деятельность, направленную 
на формирование функциональной грамотно-
сти у младших школьников. 

Усвоение материала происходит в три 
этапа. 

На первом этапе организуется медленное 
последовательное знакомство с новым учеб-
ным материалом, новыми понятиями, которые 
вводятся малыми порциями на опережающей 
основе. Главные положения новой темы даются 
как тезисы при рассмотрении смежной тема-
тики. 

При этом опережение может быть: ближнее 
– в пределах урока, среднее – в пределах си-
стемы уроков, дальнее – в пределах учебного 
курса. Автором опыта определены смежные 
темы программы предмета «Окружающий 
мир», которые можно использовать в пределах 
системы уроков. 

Развитие функциональной грамотности не-
возможно без формирования у обучающихся 
умений работать с информацией. На первом 
этапе идет активное развитие доказательной 
речи с использованием опор (схем, таблиц), ко-
торые составляются обучающимися совместно 
с учителем в течение урока. Обучение по опо-
рам требует активной мыслительной 

деятельности учащихся. Они должны обладать 
навыками восприятия информации, соотнесе-
ния её с ранее усвоенной, умением выделять 
главное, что способствует формированию чи-
тательской грамотности. 

Например, на уроке окружающего мира по 
теме «Жизнь животных в разные времена года. 
Разнообразие животных» в 3 классе ребятам 
предлагается выполнить различные задания. 

На данном этапе используется методиче-
ский прием «комментируемое управление», 
проговаривание с объяснением всех действий 
обучающегося при составлении опоры или вы-
полнении практического задания. Данный 
прием позволяет развивать логику рассужде-
ний, доказательность, самостоятельность 
мышления, что лежит в основе формирования 
читательской грамотности. 

Второй этап – уточнение новых понятий, 
их обобщение, применение. Школьники уже 
сознательно ориентируются в схеме-обобще-
нии, владеют доказательствами, справляются с 
самостоятельными заданиями в школе и дома. 
Именно на этом этапе происходит опережение, 
так как в перспективный период многие зада-
ния на страницах учебника уже выполнены. На 
данном этапе вводятся задания, связанные с 
жизнью и практической деятельностью чело-
века, которые являются средством повышения 
уровня сформированности естественнонауч-
ной, математической и финансовой грамотно-
сти у обучающихся. 

Например, на уроке во 2 классе по теме 
«Здоровый образ жизни. Режим дня: чередова-
ние сна, учебных занятий, двигательной актив-
ности. Если хочешь быть здоров» обучающимся 
предлагается, используя опору в виде карти-
нок, ответить на следующие вопросы: 

• Какое время суток изображено на кар-
тинке? 

• Расскажи, чем занимается мальчик? 
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Рис. 1 

 
• Нарисуй стрелки на часах, используя закономерности. 

 
Рис. 2 

 
Данное задание направлено на формирова-

ние и естественно-научной и, читательской 
грамотности. 

Третий этап подразумевает выполнение 
практико-ориентированных заданий по фор-
мированию функциональной грамотности. 
Формируется навык беглого действия. Обучаю-
щиеся самостоятельно работают со схемами, 
таблицами, опорами. Происходит развитие 
беглости мыслительных приемов и учебных 
действий, что способствует повышению твор-
ческого потенциала учащихся, развитию речи, 

мышления, то есть развитию глобальных ком-
петенций. 

Таким образом, при системной организации 
опережения в учебном процессе изменяется 
структура процесса обучения, предусматрива-
ющая приобщение учащихся к перспективной 
деятельности, формирующая качественно но-
вый компонент сознания – его устремленность 
в перспективу, то есть функцию социальной ак-
тивности. Перспективно-опережающее обуче-
ние подразумевает развитие мышления уча-
щихся, опережающее их возрастные 
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возможности, развивает речь обучающихся, 
умения объяснять, обосновывать, доказывать 
свои действия, логично рассуждать при реше-
нии задач и заданий, даёт возможность приме-
нения полученных знаний на практике, что 
способствует формированию функциональной 
грамотности младших школьников. 

Результативность опыта 
Анализ результативности опыта работы по 

формированию функциональной грамотности 
проводился с использованием тренажёра 
«Функциональная грамотность» для обучаю-
щихся 4 классов. 

Из 28 обучающихся 4-го класса высокий уро-
вень сформированности функциональной 
грамотности показали 35% обучающихся, что 

на 15% выше, чем в 1-м классе. Количество обу-
чающихся, показавших низкий уровень, умень-
шилось на 29%. Представленные результаты 
свидетельствуют о положительной динамике 
отслеживаемых показателей. 

В результате оценки уровня сформирован-
ности компетенций выявлено, что положи-
тельная динамика наблюдается по всем оцени-
ваемым в тренажёре «Функциональная грамот-
ность» компетенциям. 

Таким образом, полученные результаты 
свидетельствуют о том, что в процессе пер-
спективно-опережающего обучения значи-
тельно повышается уровень сформированно-
сти функциональной грамотности обучаю-
щихся. 
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 современном мире, где владение англий-
ским языком является ключевым навыком 

для профессионального и личностного роста, 
методы оценивания и обратной связи в обуче-
нии играют решающую роль. Оценивание поз-
воляет не только определить уровень знаний 
обучающихся, но и служит ориентиром для 
преподавателей, позволяя им адаптировать 
учебный процесс к индивидуальным потребно-
стям учащиеся. Обратная связь, в свою очередь, 
выступает мощным инструментом мотивации 
и поддержки, способствуя более глубокому по-
ниманию материала и укреплению уверенно-
сти обучающихся. 

Обучение английскому языку имеет свою 
специфику, которая требует особого подхода к 
оцениванию и обратной связи. Английский 
язык, будучи не только предметом, но и сред-
ством коммуникации, требует оценки не 
только знаний грамматики и лексики, но и уме-
ния использовать язык в реальных ситуациях. 

На современном этапе развития отечествен-
ной методической мысли основная структур-
ная единица образовательного процесса по 
иностранному языку – урок рассматривается 
как сложный акт общения, главной целью и со-
держанием которого является практика в ре-
шении задач взаимодействия между субъек-
тами педагогического процесса, а основным 
способом достижения цели и овладения содер-
жанием служат мотивированные коммуника-
тивные задачи разной степени сложности. 

Принято считать, что общение в процессе 
обучения иностранному языку может быть «од-
носторонним» и «многосторонним». В первом 
случае имеется в виду организация учебного 
процесса с преобладанием фронтальных форм 

работы, когда учитель спрашивает, побуждает 
ученика к речевой деятельности – ученик отве-
чает. 

Что касается «многостороннего» общения, 
для него типичными формами работы явля-
ются групповые и коллективные, в которых 
каждый ученик имеет возможность проявить 
себя как самостоятельный и полноправный 
участник определенной деятельности. 

Именно при организации «многосторон-
него» общения на уроке иностранного языка 
происходит взаимодействие всех участников 
образовательного процесса, создаются воз-
можности для раскрытия личностного потен-
циала каждого ученика. Взаимные экспресс-
опросы и интервью в учебной группе, обмен 
информацией, поиск своей пары, принятие 
групповых решений, координация совместных 
действий, дискуссия «по правилам» и другие 
задания позволяют научить школьников прак-
тически пользоваться иностранным языком. 

«Интерактивные технологии включают ме-
тоды, позволяющие учиться взаимодейство-
вать между собой; а интерактивное обучение – 
обучение, построенное на взаимодействии 
всех обучающихся, включая педагога» [6]. 

Как показывает собственный опыт препода-
вания иностранного языка и опыт многочис-
ленных учителей практиков, организовать ре-
чевое взаимодействие на уроке не всегда уда-
ется, используя традиционные методы и 
формы работы. Основные методические инно-
вации сегодня связаны с применением интер-
активных методов и приемов обучения ино-
странному языку. 

Интерактивные методы – методы, позволя-
ющие учиться взаимодействовать между 

В 
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собой; а интерактивное обучение –обучение, 
построенное на взаимодействии всех обучаю-
щихся, включая педагога. Однако в последнем 
случае меняется характер взаимодействия: ак-
тивность педагога уступает место активности 
обучаемых. 

Как отмечают в своих трудах Т. А. Мясоед,  
Н. Суворова, С. Б. Ступина, «Суть интерактив-
ного обучения состоит в особой организации 
учебного процесса, когда все учащиеся оказы-
ваются вовлеченными в процесс познания. 
Совместная деятельность учащихся в процессе 
освоения учебного материала означает, что 
каждый вносит свой особый индивидуальный 
вклад, происходит обмен знаниями, идеями, 
способами деятельности» [8]. 

Причем, происходит это в атмосфере добро-
желательности и взаимной поддержки, что 
позволяет не только получать новые знания, но 
и переводит познавательную деятельность на 
более высокие формы кооперации и сотрудни-
чества. 

«Целью применения интерактивных мето-
дов и приемов в обучении иностранным язы-
кам является социальное взаимодействие уча-
щихся, межличностная коммуникация, важ-
нейшей особенностью которой признается 
способность человека «принимать роль дру-
гого», представлять, как его воспринимает 
партнер по общению, интерпретировать ситуа-
цию и конструировать собственные действия» 
[4, с. 83]. 

Т. В. Хильченко в своих трудах отмечает, что 
«в рамках урока иностранного языка учителя 
используют следующие интерактивные ме-
тоды и приемы: 

• работа в малых группах, в парах, рота-
ционных тройках, «два, четыре, вместе»; 

• метод карусели/«идейная» карусель; 
• аквариум; 
• мозговой штурм/мозговая 

атака/«брейнсторминг»; 
• «ажурная пила»; 
• Броуновское движение; 
• «дерево решений»; 
• прием составления ментальной (интел-

лектуальной) карты; 
• конференции/дискуссии; 
• ролевые/деловые игры; 
• дебаты» [9, с. 34-40]. 
Этот список можно пополнять, т. к. каждый 

учитель способен придумать и внедрить в об-
разовательный процесс эффективные приемы 
и методы организации речевого 

взаимодействия, учащихся на уроке иностран-
ного языка. Многие из данных приемов ис-
пользую на своих уроках. 

«Карусель» – интерактивный метод работы, 
в процессе которой образуется два кольца: 
внутреннее и внешнее. Внутреннее кольцо об-
разуют сидящие неподвижно ученики, а во 
внешнем кольце ученики через каждые 30 се-
кунд меняются. Таким образом, они успевают 
проговорить за несколько минут несколько тем 
и постараться убедить в своей правоте собесед-
ника. Использование данного метода позво-
ляет эффективно отрабатывать этикетные диа-
логи. Реализация приема «идейная карусель» 
предполагает следующий алгоритм работы: 

1. Каждому члену микрогруппы (по 4-5 
человек) раздается чистый лист бумаги и всем 
задается один и тот же вопрос. Без словесного 
обмена мнениями все участники записывают 
на своих листках бумаги спонтанные формули-
ровки ответов на него. 

2. Листки с записями в режиме дефицита 
времени передаются по кругу по часовой 
стрелке соседям по микрогруппе. При получе-
нии листка с записями каждый участник дол-
жен сделать новую запись, не повторяя имею-
щиеся. Работа заканчивается, когда каждому 
вернется его листок. На этом этапе записи не 
анализируются и не оцениваются. 

3. В микрогруппах происходит обсужде-
ние сформулированных участниками ответов, 
предложений и выделение в итоговый список 
наиболее важных, актуальных из них. 

4. Обмен результатами наработок микро-
групп. Все микрогруппы предлагают по оче-
реди свои формулировки из итогового списка. 
Если формулировка не встречает возражений 
других групп, она включается в окончательный 
общий список. 

Ролевая игра: «Buying an underground 
ticket» 

Задача учеников: разыграть представление, 
в котором один ученик – работник метрополи-
тена в Лондоне, а другой – турист, который хо-
чет купить проездной билет в метро. 

S1: Hello. How can I help you? 
S2: Hello. Two tickets to Westminster, please 
S1: Single or return? 
S2: Single, please. 
S1: That’s 6.00 pounds. 
S2: Here you are, thanks. 
В старших классах эффективным будет при-

менение метода дискуссии или дебатов, це-
лью которого является развитие критического 
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и творческого мышления школьников, форми-
рование навыков коллективной работы, для 
достижения общих целей в условиях различ-
ных мнений и взглядов. 

Отмечается, что для достижения благопри-
ятной атмосферы понимания во время прове-
дения дискуссий и дебатов на английском 
языке, необходимо соблюдать некоторые пра-
вила на уроке: 

• не бойся высказывать свою мысль; 
• умей слушать и слышать своего собе-

седника; 
• будь толерантным и внимательным; 
• предлагай, как можно больше идей; 
• предложенные идеи можно комбини-

ровать и улучшать. 
Метод «мозгового штурма» (мозговая атака, 

«брейнсторминг») является оперативным ме-
тодом решения проблемы на основе стимули-
рования творческой активности. Участникам 
обсуждения предлагают высказать как можно 
большее количество возможных вариантов ре-
шения, из общего числа высказанных идей от-
бирают наиболее удачные, которые могут быть 
использованы на практике. Вариантами ис-
пользования данного метода на уроке ино-
странного языка могут быть следующие: 

1. Начинать урок с мозгового штурма в ка-
честве речевой зарядки – Warming Up («разо-
грев»), задавая учащимся вопросы: What are 
your associations with…? What do you associate 
with…? What immediately comes into your mind 
when you hear…? 

2. Предложить ученикам расслабиться, 
настроиться на тему размышления, взять 
ручки и записать те мысли, которые приходят 
им в голову по той/иной теме/проблеме. 

3. Мозговой штурм как интерактивный 
прием организации группового обсуждения на 
предтекстовом этапе. 

Использование данного приема предпола-
гает пошаговую реализацию. Шаг 1 – разминка 
(длится 3 минуты). На протяжении нескольких 
уроков изучается тема “Is It Easy To Be Young?”. 
Учитель предлагает провести брейнсторминг 
при участии всех учеников группы и назвать 
как можно больше идей, которые ассоцииру-
ются у них с данной темой. Составляется мен-
тальная карта (кластер), среди идей фигури-
рует “Teenage Problems”. Шаг 2 – объединение 
учащихся в мини-группы. Шаг 3 – работа в 
мини-группах в течение 7 минут. Учитель 
четко излагает проблему или вопрос, требую-
щий решения. Так, например, можно 

предложить провести в мини-группах 
брейнторминг по проблеме текста, который 
предстоит прочесть ученикам “Young People – 
Old Problems”. Задача учащихся – высказать и 
записать как можно больше идей (даже самых 
абсурдных), а затем после прочтения текста 
сделать вывод о том, какие проблемы свой-
ственны подросткам во всем мире, а какие вол-
нуют только российских подростков. 

Цель «Мозгового штурма» – создать новые 
идеи, получить лучшую идею или лучшее реше-
ние, а также поиск широкого спектра направле-
ний решения задачи. 

Для того чтобы решить поставленную за-
дачу, учащиеся предлагают свои идеи, записы-
вают их на доске или на листе бумаги, чтобы их 
можно было сгруппировать и анализировать; 
затем выбирают наиболее подходящие пути 
решения проблемы, работая при этом в ко-
манде и находя компромиссы в процессе ум-
ственной деятельности [7, с. 147-153]. 

Прием составления «ментальной карты» 
(интеллектуальной карты, карты знаний, “Mind 
Map”, «карта ума», «интеллект карта», «идейная 
сетка», «карта памяти», «ментальная карта». 
Такие карты представляют собой диаграммы, 
схемы, в наглядном виде представляющие раз-
личные идеи, задачи, тезисы, связанные друг с 
другом и объединенные какой-то общей про-
блемой. Карта позволяет охватить всю ситуа-
цию в целом, а также удерживать одновре-
менно в сознании большое количество инфор-
мации, чтобы находить связи между отдель-
ными участками, недостающие элементы, за-
поминать информацию и быть способным вос-
произвести ее даже спустя длительный срок. 
Пример составления «ментальной карты» по 
теме “Teenage Problems” можно видеть на ри-
сунке. 

Вариантом ментальной карты является «ры-
бья кость» – “Fishbone”. В «голове» этого ске-
лета обозначена проблема, которая рассматри-
вается в тексте. На самом скелете есть верхние 
и нижние косточки. На верхних ученики отме-
чают причины возникновения изучаемой про-
блемы. Напротив, верхних косточек располага-
ются нижние, на которых ученики по ходу чте-
ния выписывают факты, отражающие суть про-
блемы. Факт придает проблеме ясность и ре-
альные очертания, позволяет говорить не об 
абстрактном, а о конкретном решении данной 
проблемы. 

Прием «Броуновское движение» предпола-
гает движение учеников по классу с целью 
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сбора информации по предложенной теме, па-
раллельно отрабатывая изученные граммати-
ческие конструкции. Каждый участник полу-
чает лист с перечнем вопросов-заданий: 
“Interview your group-mates what subculture they 
belong to or share ideas with” или “Who can help 
teenagers cope with their problems?” Учитель по-
могает формулировать вопросы и ответы и сле-
дит, чтобы взаимодействие велось на англий-
ском языке. 

Прием Jigsaw («ажурная пила»). Учащиеся 
объединяются в группы по 4–6 человек для ра-
боты над учебным материалом, который раз-
бит на логические и смысловые блоки. Вся ко-
манда может работать над одним и тем же ма-
териалом, но при этом каждый член группы по-
лучает тему, которую разрабатывает особенно 
тщательно и становится в ней экспертом. Про-
водятся встречи экспертов из разных групп, а 
затем каждый докладывает в своей группе о 
проделанной работе. 

Б. Ц. Бадмаев считает, что самый сильный 
эффект воздействия на интеллектуальную ак-
тивность оказывает применение интерактив-
ных технологий, а если точнее – работа в кол-
лективе (команде, группе), тем самым развива-
ется дух соперничества, соревнования посред-
ством совместного поиска истины, алгоритмов 
деятельности для достижения общего резуль-
тата [1]. 

Учащиеся заинтересованы в том, чтобы их 
товарищи добросовестно выполнили свою за-
дачу, это может отразиться на общей итоговой 
оценке. Отчитывается по всей теме каждый 
ученик в отдельности и вся команда в целом. 
На заключительном этапе учитель может за-
дать любому ученику в группе вопрос по теме. 
Вопросы может задавать не только учитель, но 
и члены других групп. Ученики одной группы 
вправе дополнять ответ своего товарища. В 
конце цикла все учащиеся могут проходить ин-
дивидуальный контроль в форме контрольного 
среза. В этом случае результаты суммируются. 
Команда, набравшая большее количество бал-
лов, награждается. 

Такая работа на уроках иностранного языка 
организуется на этапе творческого примене-
ния языкового материала. Схематично можно 
представить работу по данному методу следу-
ющим образом: 

1. Home groups: A – B – C – D; A – B – C – 
D; A – B – C – D. 

2. Expert groups: AAA; BBB; CCC; DDD. 

3. Home groups: A – B – C – D; A – B – C – 
D; A – B – C – D. 

На заключительном этапе можно предло-
жить учащимся выполнить тест. Результаты 
суммируются и выставляется оценка всей 
группе, либо называется лучшая группа. 

Использование данного приема возможно 
также при работе с лексикой или с учебным 
текстом. 

В заключение необходимо отметить, что все 
интерактивные методы и приемы развивают 
коммуникативные умения и навыки, помогают 
установлению эмоциональных контактов 
между учащимися, приучают работать в ко-
манде, прислушиваться к мнению своих това-
рищей, устанавливают более тесный контакт 
между учащимися и учителем. Практика пока-
зывает, что использование интерактивных ме-
тодов и приемов на уроке иностранного языка 
снимает нервное напряжение у школьников, 
даёт возможность менять формы деятельно-
сти, переключать внимание на узловые во-
просы темы занятия. 

В конечном итоге, значительно повышается 
качество подачи материала и эффективность 
его усвоения, а, следовательно, и мотивация к 
изучению иностранного языка со стороны 
школьников. 

Использование интерактивных методов 
обучения иностранному языку позволяет сде-
лать ученика активным участником педагоги-
ческого процесса, сформировать и развить по-
знавательную активность школьника, содей-
ствовать формированию активной и творче-
ской личности, которая способна развиваться в 
меняющемся мира. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме речевой компетенции школьников. Рассмотрены приёмы 

выявления основной мысли в тексте с учётом авторского замысла, основанного на общепринятых нрав-
ственных ценностях. Уделяется особое внимание методике и формам проведения современного урока с 
учетом ФГОС. Установлено, что речевая компетентность является приоритетной в условиях современ-
ного образования для выпускников. 
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овременный урок – это урок, соответствую-
щий времени. Под временем я понимаю со-

стояние общества, государства, мира, науки, 
всех сфер бытия, окружающих человека. А 
также состояние самого человека, прежде 
всего, главных героев урока – ученика и учи-
теля. Современное – это не сиюминутное. Из-
менения в российском обществе формируют 
новый социальный заказ на развитие человече-
ского потенциала страны, генерацию нового 
поколения россиян: людей с новым мышле-
нием, современным стилем поведения и новой 
мотивацией, способных жить и работать в 
условиях всё более усложняющихся обществен-
ных отношений. 

Современный урок – есть веление нынеш-
него времени с позиций его сути. А суть ны-
нешнего образовательного времени состоит, на 
мой взгляд, в противоречии между усиливаю-
щейся потребностью обучающегося поколения 
в самореализации. Необходимо опираться на 
такие ориентиры, которые позволят учителю 
реализовать ученический образовательный по-
тенциал, подготовить школьников к успешной 
жизни в нынешнем обществе и одновременно 
соблюсти внешне задаваемые требования. 

Задачи развития коммуникативной куль-
туры на уроках русского языка могут решаться 
при изучении разных тем и на каждом уроке, 
но наиболее эффективно – при изучении лек-
сики и фразеологии, уроках развития речи с 

различными типами и стилями текстового ма-
териала. 

Всякий текст, с определённой долей услов-
ности, может быть отнесён к явлениям куль-
туры. Какова бы ни была степень широты 
нашего взгляда на понятие культуры – в узком 
смысле – духовная культура, как это понима-
ется, например в культурологии, или – в широ-
ком смысле – как «некий единый срез, прохо-
дящий через все сферы человеческой деятель-
ности и формально, типологически им общий в 
смысле определённого предметно-знакового 
механизма», текст является культурным объек-
том в той мере, «в какой наше взаимоотноше-
ние с ним воспроизводит или впервые рождает 
в нас человеческие возможности», которых не 
было до контакта с текстом, «возможности... 
видения и понимания чего-то в мире и в себе». 

Интерпретация текста школьниками, по 
всей вероятности, и есть процесс поиска в нём 
своих собственных смыслов. Исходя из этой 
посылки иначе должна быть поставлена и про-
блема понимания. Общефилософская её трак-
товка предполагает такое состояние сознания, 
которое субъект фиксирует как уверенность в 
адекватности воссозданных представлений и 
содержания воздействия. 

Поставив перед собой проблемный вопрос о 
механизмах интерпретации текста, видя воз-
можность выхода этой проблемы, с одной сто-
роны, в собственно лингвистический план 

С 
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(здесь могут быть описаны языковые меха-
низмы переконструирования текста, те воз-
можности, которыми язык наделил текст для 
обеспечения его – текста – вечного существо-
вания), с другой – в русло культурологии (здесь 
могут получить объяснение трансформации 
смыслов текста), я хочу начать с интроспекции. 
По сути дела, мы «вычитываем» в тексте своё, 
то есть то, что нас интересует. Но интерес этот 
всегда связан с вопросом, поскольку сам инте-
рес основан на том, что нам ещё пока неясно в 
предмете. М. Бахтин, оказывается, сформули-
ровал это ещё в «Эстетике словесного творче-
ства» (здесь, кстати, доказательство справедли-
вости мысли о том, что мы «вычитываем» в тек-
сте своё – только сейчас, в поисках механизмов 
собственно понимания, я увидела эту идею 
Бахтина): «Смыслами я называю ответы на во-
просы. То, что ни на какой вопрос не отвечает, 
лишено для нас смысла». 

Итак, я «вычитываю» в тексте то, что и так 
знаю. По отношению к целому тексту фрагмент 
этого «знаемого» может быть очень мал. Но 
текст уже не чужой, он частично мой. Теперь я 
буду отыскивать в том, что пока ещё не моё, 
островки «понятного», иными словами, и так 
знаемого. И хотя этот же фрагмент текста 
только что оценивался мной как непонятный, 
здесь нет противоречия. Уже на этом этапе 
контакта с чужим текстом интерпретация воз-
никает как формулировка своего собственного 
вопроса к тексту. Вот почему не может суще-
ствовать текст сам по себе, вне интерпретации. 
Разве что пока он заключен в книге, стоящей на 
полке. Но это «стояние» – есть пауза в жизни 
текста, его молчание. 

Английский историк Р. Дж. Коллингвуд пи-
сал: «Вы никогда не сможете узнать смысл ска-
занного человеком с помощью простого изуче-
ния устных или письменных высказываний, им 
сделанных, даже если он писал или говорил, 
полностью владея языком и с совершенно чест-
ными намерениями. Чтобы найти этот смысл, 
мы должны также узнать, каков был вопрос, на 
что написанное или сказанное им должно по-
служить ответом». 

Но откуда мы можем узнать вопрос? С одной 
стороны, из того же ответа в тексте! С другой 
стороны, хочется получить какой-то добавоч-
ный источник, может быть, хранящий все воз-
можные вопросы по поводу предмета. Следо-
вательно, для анализа нужен не просто текст, а 
текст, живущий полноценной жизнью: вступа-
ющий в отношения с другими текстами, 

людьми, может быть, историей. Проверенные 
временем, освоенные не одним поколением 
классические художественные произведения 
являются как раз таким материалом. 

Таким образом, чтобы научиться излагать 
письменно прочитанное, важно развивать уме-
ния синтеза, т. е. предварительного разбора со-
держания предстоящей работы, что играет сти-
мулирующую роль в отборе слов для более или 
менее развёрнутых предложений. 

Материал исследований выявляет следую-
щие серьёзные затруднения, с которыми стал-
киваются ученики: они испытывают страх пе-
ред аудиторией; в их речи отсутствует логиче-
ская стройность повествования даже при усло-
вии, что школьник владеет фактическим мате-
риалом; ученики мало читают. Они не умеют 
делать сообщение на основе опорного кон-
спекта, ключевых слов или тезиса; отсутствует 
умение корректно вести дискуссию или беседу 
во время работы в группе, нет навыков рабо-
тать сообща, ребята используют односложные 
ответы. Это является свидетельством низкой 
коммуникативной компетенции учащихся. 
Возможно, это связано как с объективными, 
так и с субъективными причинами, к которым 
мы относим: недостаточное количество часов 
при изучении отдельных тем, коммуникатив-
ное поведение учителя, речь которого зачастую 
преобладает на уроке, а сами уроки носят чисто 
репродуктивный характер. Следуя Стандартам 
второго поколения, приоритетной целью со-
временного российского образования стано-
вится формирование и развитие способностей 
ученика: самостоятельно очерчивать учебную 
проблему, формулировать алгоритм её реше-
ния, контролировать процесс и оценивать по-
лученный результат, т. е. задача научить 
учиться. Современная школа сегодня уделяет 
особое внимание развитию умений учеников в 
рамках подготовки к различным экзаменам в 
виде письменного тестирования, что повлияло 
на торможение устной речи наших воспитан-
ников. А ведь умение общаться в рамках уроч-
ных занятий – желание школьников старших 
классов. Одной из приоритетных форм на 
уроке считается групповая работа, которая вы-
зывает сотрудничество, умение работать ко-
мандной, данная форма вырабатывает соци-
альную ответственность. Язык, являясь сред-
ством мышления, должен помогать школьнику 
в формировании его как личности, так как сам 
язык должен быть не только инструментом в 
его умелых руках. 
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Главным критерием оценки учебных дости-
жений является устный ответ на уроке, но в 
практике школьной жизни мы не всегда прини-
маем за основу оценки учебных достижений, 
поэтому речевая культура учеников не всегда 
берётся в расчёт и адекватно оценивается не-
смотря на то, что сегодня значение развития 
речевых умений гораздо больше, чем раньше. 

В процессе формирования коммуникатив-
ной компетенции ведущую роль выполняют за-
дания, направленные на анализ свойств и 
структуры текста, его типа и стиля, на создание 
сочинений и изложений. 

Таким образом, текстоцентрический подход 
в лингводидактике является основополагаю-
щим. Чтобы познать язык в целом как систему, 
необходим сознательно-коммуникативный 
подход. Нужно организовать работу с текстом, 
конечно, комплексно и с учётом интересов и 
возможностей своих учеников. Для старше-
классников сильной мотивацией является обя-
зательность работы с текстом ЕГЭ. 

Следуя стандартам, мы читаем: «учиться об-
щению, общаясь, – основная характеристика 
коммуникативности». 
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ри обучении таджикскому языку большое 
значение имеет развитие письменной и 

устной речи учащихся. Сегодня, в ситуации, ко-
гда почти все субъекты сталкиваются с много-
численными заданиями, тесты используются 
для оценки и анализа знаний, этот вопрос еще 
более важен и считается актуальным. 

В условиях современной действительности 
воспитание личности, владеющей искусством 
устного общения, культурная устная и пись-
менная речь крайне необходима, и это перво-
степенная задача каждого учителя. И это не 
совпадение, ведь сильные навыки устного об-
щения и письмо для лучшего усвоения содер-
жания других предметов, повышения интереса 
к литературе и таджикский языку и помочь об-
рести уверенность в своих силах. 

В методике таджикского языка выделяют 
четыре взаимосвязанных направления разви-
тия речи: 

1. Овладение нормами литературного 
языка: 

Овладение нормами литературного языка – 
это процесс освоения правил и стандартов, ко-
торые определяют правильное и корректное 
использование языка в различных сферах об-
щения и письменности. Нормы включают в 
себя грамматические, орфографические, пунк-
туационные и стилистические правила. Овла-
дение этими нормами важно для поддержания 
ясности и точности речи, а также для 

эффективного общения в письменной и устной 
форме. Методами овладения нормами литера-
турного языка является изучение грамматики и 
орфографии (изучение основных правил грам-
матики, освоение правил орфографии и так да-
лее), чтение классической и современной лите-
ратуры (чтение текстов, написанных на лите-
ратурном языке, помогает закрепить правиль-
ные формы слов, структуру предложений и 
употребление стилистических средств, обра-
щение внимания на стиль автора, построение 
предложений и использование разных языко-
вых конструкций способствует пониманию 
норм литературного языка), практика письма и 
составления текстов (регулярное написание 
эссе, сочинений, отзывов и других текстов по-
могает лучше понять, как применять нормы 
языка на практике, редактирование и коррек-
тировка собственных текстов для выявления 
ошибок и улучшения стиля), использование 
словарей и справочников (для проверки пра-
вильности написания слов и употребления 
грамматических форм полезно использовать 
орфографические и грамматические словари, а 
также справочники по пунктуации), обучение 
через аудирование (прослушивание речи, ра-
диопередач, подкастов, интервью и других ма-
териалов на литературном языке помогает 
привыкнуть к правильному произношению, 
интонации и грамматическим конструкциям), 
изучение стилистики языка (ознакомление с 

П 
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различными стилями речи (научный, офици-
ально-деловой, публицистический и т. д.) по-
могает правильно выбирать стиль в зависимо-
сти от ситуации, использование стилистиче-
ских приемов, таких как метафоры, эпитеты, 
риторические вопросы, способствует улучше-
нию письменной и устной речи). Систематиче-
ское и последовательное использование этих 
методов поможет развить грамотность и овла-
деть нормами литературного языка. 

2. Обогащение словарного запаса: 
Обогащение словарного запаса – это про-

цесс активного расширения и улучшения зна-
ний о словах, их значениях, контексте употреб-
ления и грамматических формах. Чем больше 
слов человек знает и использует, тем легче ему 
выражать свои мысли, а также воспринимать 
информацию на более глубоком уровне. Ме-
тоды обогащения словарного запаса считаются 
чтение разнообразных текстов (чтение книг, 
статей, научных публикаций, художественной 
литературы, стихов, газет и журналов помогает 
обнаружить новые слова, которые расширяют 
словарный запас), использование синонимов 
(составление списка синонимов к знакомым 
словам помогает избежать повторений в речи и 
письме, а также позволяет обогатить выраже-
ния, использование синонимов помогает раз-
нообразить речь и лучше выражать свои 
мысли), записывание и анализ новых слов (со-
здание словаря новых слов, которые встреча-
ются при чтении, помогает запомнить их зна-
чения и способы употребления), использова-
ние контекстных упражнений (применение но-
вых слов в различных контекстах помогает 
лучше усвоить их значение и употребление, 
например, упражнения на замену слов синони-
мами или на составление предложений с но-
выми словами способствуют закреплению их в 
памяти), активное использование словаря (пе-
риодическое обращение к толковым, синони-
мическим и тематическим словарям способ-
ствует не только расширению, но и углублению 
знаний о значении слов) Обогащение словар-
ного запаса – это постепенный процесс, кото-
рый требует терпения и регулярной практики. 
Чем разнообразнее источники знаний, тем 
быстрее и эффективнее будет этот процесс. 

3. Изучение грамматического строя 
речи: 

Изучение грамматического строя речи – это 
процесс освоения правил, которые регулируют 
структуру языка и его использование. Грамма-
тика определяет, как слова сочетаются в 

предложениях, как они изменяются в зависи-
мости от различных факторов (род, число, па-
деж, время, лицо и т. д.) и как строятся сложные 
и простые предложения. Освоение граммати-
ческого строя позволяет говорить и писать пра-
вильно и понятно. Методы изучения граммати-
ческого строя речи это, такие как изучение ба-
зовых грамматических правил (освоение ос-
новных грамматических категорий: спряжение 
глаголов, использование прилагательных, ме-
стоимений, числительных), разбор предложе-
ний (анализ предложения помогает выявить 
грамматическую структуру, правильное распо-
ложение слов, склонение и спряжение; разбор 
синтаксических единиц, таких как простые и 
сложные предложения, главные и второстепен-
ные члены предложения, позволяет глубже по-
нять, как строится грамотная речь), изучение 
орфографии и пунктуации (знание правил ор-
фографии помогает правильно писать слова, а 
понимание правил пунктуации помогает пра-
вильно расставлять знаки препинания в пред-
ложении и это важно для создания логичных, 
легко воспринимаемых и грамматически пра-
вильных текстов), практика составления пред-
ложений (составление разнообразных предло-
жений, включая сложные и сложносочинен-
ные, помогает развивать навыки правильной 
структуры речи.) Изучение грамматического 
строя речи – это комплексный процесс, кото-
рый требует времени и систематической прак-
тики. Чем больше внимания уделяется грамма-
тике, тем увереннее человек будет в использо-
вании языка, а его речь станет более правиль-
ной, структурированной и выразительной. 

4. Обучение различным видам речевой 
деятельности: 

Обучение различным видам речевой дея-
тельности – это важная часть овладения язы-
ком, которая включает в себя развитие навыков 
говорения, слушания, чтения и письма. Каждая 
из этих видов речевой деятельности имеет свои 
особенности и требует применения различных 
методов и техник. Они взаимосвязаны, и раз-
витие одного навыка способствует улучшению 
других: говорение (устная речь) – это процесс 
передачи информации через устную форму об-
щения. Этот вид речевой деятельности требует 
уверенности, правильного произношения, гра-
мотной структуры предложений и способности 
адаптировать речь в зависимости от ситуации. 
Методы обучения говорению, такие как роле-
вые игры (включение учеников в ситуацион-
ные игры помогает развивать навыки общения 
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в реальных жизненных контекстах (например, 
в магазине, на работе, в библиотеке), дискуссии 
и дебаты (регулярные обсуждения различных 
тем помогают улучшить аргументацию, фор-
мулировку мыслей и развить способность слу-
шать и отвечать), чтение – развивает восприя-
тие письменной речи, помогает понимать 
текст, усваивать информацию и обогащать сло-
варный запас. Чтение также важно для разви-
тия грамматического восприятия и стилисти-
ческого анализа, письмо – позволяет закрепить 
грамматические и лексические правила, а 
также развить способность к структурирова-
нию мыслей. Это важный навык для учебы, ра-
боты и повседневной жизни. Методы обучения 
письму написание эссе и сочинений, это помо-
гает формировать умение излагать мысли ло-
гично и последовательно. Можно работать с 
различными стилями (научным, художествен-
ным, публицистическим), редактирование тек-
стов (обучение редактированию собственных и 
чужих текстов помогает выявлять и исправлять 
грамматические ошибки, улучшать структуру и 
стиль), написание деловых писем и отчетов 
(это развивает навыки официальной и деловой 
переписки, помогает учить правильное ис-
пользование формул в различных ситуациях 
(письма, жалобы, запросы)), слушание (аудиро-
вание) – это восприятие устной речи, как в по-
вседневной жизни, так и в обучающих ситуа-
циях. Это важный компонент коммуникации, 
так как помогает усваивать информацию и ре-
агировать на нее. 

Обучение различным видам речевой дея-
тельности направлено на формирование ком-
плексных навыков, которые позволяют эффек-
тивно общаться и усваивать информацию на 
языке. Умение слушать, говорить, читать и пи-
сать в разных ситуациях важно не только для 
развития языковой грамотности, но и для об-
щей когнитивной активности и успеха в обуче-
нии и работе. Регулярная практика и использо-
вание различных методов обучения помогут 
эффективно развить все эти навыки. 

Основа всего этого – слово. Небольшие от-
крытия всегда вдохновляют на новые исследо-
вания и таким образом, успешность работы со 
словарем должна начинаться с первого урока. 
Метод зависит от цели и способа развития язы-
ковой компетенции читателя. Важная часть ра-
боты со словарем заключается в изучении но-
вых, незнакомых слов, толкование словаря и 
работа по правописанию. 

Работа со словарем – это не только поиск 
значений слов, но и важная часть процесса рас-
ширения словарного запаса и улучшения гра-
мотности. Словарь помогает не только узнать 
значение слова, но и разобраться в его пра-
вильном написании, употреблении в контексте 
и грамматических особенностях. 

Когда мы сталкиваемся с незнакомыми сло-
вами, важно: 

1. Изучить значение слова – понять, что 
оно обозначает и как используется в языке. 

2. Уделить внимание правильному право-
писанию – особенно если слово трудное или со-
держит двойные согласные. 

3. Изучить форму слова – это поможет по-
нять спряжению или другие грамматические 
особенности. 

4. Посмотреть примеры употребления – 
так легче понять, как слово употребляется в ре-
альных текстах и разговорах. 

Словарь также может быть полезен для 
улучшения произношения и освоения синони-
мов и антонимов. Например, на уроках надо 
попросит учащихся не только назвать запом-
ненное слово, но и описать ситуацию, что тре-
бует активной умственной активности и серь-
езности. Во время такого поиска развиваются 
их интеллектуальные способности.  

Таким образом, используя различные эф-
фективные педагогические методы, в развитии 
устной речи и письмо может достичь опреде-
ленных результатов. Внедряя эти методы, 
укрепляется компетентность учащихся, повы-
шается их самостоятельность и активность на 
уроке. При этом урок становится более инте-
ресным и эффективным, а богатство родного 
языка усиливается. 
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Аннотация. Статья рассматривает важность формирования профессиональной компетенции буду-

щих учителей родного (таджикского) языка в условиях кредитного обучения, с акцентом на личностное 
развитие студентов. В условиях современных социально-экономических изменений в Республике Таджики-
стан и стремительного развития информационных технологий, обучение будущих педагогов должно учи-
тывать новые подходы к подготовке кадров, а также современные требования к уровню их компетенций. 
Особое внимание уделяется теоретическим и практическим аспектам формирования профессиональной 
компетенции, включая методологическую подготовку, развитие научно-педагогического мышления, внед-
рение новых технологий и педагогическое мастерство. Подчеркивается, что развитие профессиональной 
компетенции должно сопровождаться личностным ростом студентов, способствующим их адаптации к 
изменениям и успешной профессиональной деятельности в будущем. 
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овременные социально-экономические из-
менения в Республике Таджикистан усугу-

били задачу формирования личности с высо-
ким уровнем подготовки и творческим потен-
циалом, способной эффективно применять со-
временные технологии и инструменты труда в 
своей деятельности. В условиях стремитель-
ного развития информационных и коммуника-
ционных технологий возникает необходимость 
в поиске новых подходов к управлению сфе-
рами человеческого общения, где язык играет 
ключевую роль. Развитие таджикского языка 
как государственного языка является одним из 
приоритетных направлений государственной 
политики Республики Таджикистан, что под-
тверждается Конституцией страны и Законом о 
государственном языке. 

Подготовка учителей занимает важное ме-
сто в области педагогики и психологии выс-
шего образования. В процессе поиска способов 
повышения качества подготовки педагогиче-
ских кадров выделяются несколько ключевых 
направлений: 

1. Углубление теоретической и методоло-
гической подготовки [3, 12]; 

2. Развитие научно-педагогического 
мышления [8; 11, с. 7-10]; 

3. Формирование профессионально-цен-
ностных ориентаций [17]; 

4. Внедрение новых технологий [1, 7]; 
5. Развитие педагогического мастер-

ства [5]; 
6. Профессионально-педагогическое об-

щение [9]; 
7. Профессиональный отбор [15]. 
Теоретическое обоснование подготовки 

учителей с акцентом на объект их деятельно-
сти, что в психолого-педагогической литера-
туре соотносится с понятиями учебно-воспита-
тельный процесс и педагогический процесс, 
можно найти в работах таких авторов, как Ю.К. 
Бабанский [3], Н.Д. Хмель [15] и других. 

Данные исследования имеют важное значе-
ние для решения вопросов профессиональной 
подготовки учителей. Тем не менее, текущий 
этап развития общества, когда человечество 
вступает в новую эпоху – информационное об-
щество, в котором обмен информацией требует 
использования современных технологий, обос-
новывает необходимость изменений в подго-
товке педагогов. 

Анализ доступных материалов по вопросам 
модернизации высшего профессионального 
образования показывает, что ключевыми эле-
ментами обновления содержания являются 

С 
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компетентности и компетенции. В мировой пе-
дагогической и психологической практике 
определения и состав этих элементов обновле-
ния профессионального образования можно 
найти во многих работах авторов. 

Рассматривается различные мнения ученых 
о теоретических и практических аспектах под-
готовки учителей. Надо отметить, что профес-
сионально-педагогическая направленность 
учителей таджикского языка и литературы 
представляет собой устойчивый комплекс про-
фессиональных мотивов, который ориентирует 
их деятельность на освоение филологических 
знаний, умений и навыков, формирующих ос-
нову компетентности филолога, а также на по-
лучение личностно значимого опыта, необхо-
димого для решения профессиональных задач. 
Структура профессионально-педагогической 
направленности включает в себя мотивацион-
ный, когнитивный и рефлексивный компо-
ненты. 

Анализ отечественной и зарубежной психо-
лого-педагогической литературы по вопросам 
компетентностного подхода показывает, что 
компетентность рассматривается как совокуп-
ность взаимосвязанных личностных качеств и 
способности (умений) выполнять сложные дей-
ствия. Структура компетентности включает 
ключевые и специальные компетенции и сле-
дует отметить усилия таджикских ученых в по-
исках эффективных методов подготовки буду-
щих учителей, среди которых можно выделить 
таких исследователей, как С. Алиев [2],  
М.М. Сайдуллаева [14], Ш.М. Рузиев [13], Дж. 
Шарипов [16], К. Баротов [5] и другие. 

В диссертации К. Баротова рассматривается 
система подготовки будущих учителей в педа-
гогических вузах, акцентируя внимание на раз-
витии навыков координации межпредметных 
связей в процессе обучения в средней школе. 
Автор подчеркивает, что знания о межпред-
метных связях будут систематизированы с уче-
том профессионально-педагогических и мето-
дических задач [5]. 

Диссертация М. М. Сайдуллоевой под назва-
нием «Проблема подготовки педагогических 
кадров в Таджикистане в годы независимости» 
анализирует подготовку педагогических кад-
ров в контексте независимого развития 
страны. В результате своего исследования ав-
тор приходит к выводу, что для соответствия 
потребностям современного общества и миро-
вым стандартам высшего образования необхо-
димо укрепление материально-технической 

базы педагогических вузов и повышение про-
фессионального потенциала управленцев [14]. 

В работе С. Алиева «Научно-педагогические 
основы формирования профессиональной 
компетенции будущих учителей иностранных 
языков в педвузах Республики Таджикистан (на 
материале английского языка)» разработаны 
научные и педагогические основы формирова-
ния профессиональной компетенции будущих 
учителей английского языка, включая языко-
вую, речевую, коммуникативную и методиче-
скую компетенции. Также определены теоре-
тические и практические аспекты технологии 
совершенствования подготовки учителей ан-
глийского языка и выявлена роль системно-це-
левого подхода в организации содержания обу-
чения и целенаправленном формировании 
профессиональной компетенции студентов пе-
дагогических вузов [2]. 

Анализ литературы показал, что проблема 
формирования профессиональной компетен-
ции будущих учителей таджикского языка 
остается одной из наименее исследованных. В 
зарубежной и таджикской науке недостаточно 
внимания уделено этой теме, а также не изу-
чена зависимость между уровнем формирова-
ния профессиональной компетенции будущих 
учителей и результатами их деятельности в 
условиях кредитного обучения. В таджикской 
педагогической литературе отсутствует поня-
тие «формирование профессиональной компе-
тенции будущих учителей», и возможности 
взаимодействия компонентов учебно-воспита-
тельного процесса вузов в этом контексте оста-
ются слабо разработанными. 

Одним из ключевых требований к педагоги-
ческой профессии является ясность социаль-
ной и профессиональной позиции ее предста-
вителей. Именно в этой позиции учитель про-
являет себя как субъект педагогической дея-
тельности. Позиция педагога представляет со-
бой систему интеллектуальных, волевых и эмо-
ционально-оценочных отношений к окружаю-
щему миру и педагогической реальности. Она 
определяется, с одной стороны, требованиями 
и ожиданиями общества, а с другой – внутрен-
ними источниками активности, такими как 
стремления, переживания, мотивы, цели, цен-
ностные ориентации и мировоззрение педа-
гога. 

Формирование профессиональной компе-
тенции будущих учителей родного языка явля-
ется частью, аспектом профессиональной под-
готовки. 
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Следовательно, формирования профессио-
нальной компетенции будущих учителей та-
джикских языков в условиях кредитного обуче-
ния должно идти одновременно с профессио-
нальной подготовкой и для эффективного 
управления развитием личности необходимо 
обладать компетенцией. Понятие профессио-
нальной компетентности педагога в условиях 
кредитного обучения отражает единство его 
теоретической и практической готовности к 
осуществлению педагогической деятельности 
и является показателем его профессионализма. 
Содержание подготовки педагога в определен-
ной специальности представлено в квалифика-
ционной характеристике – нормативной мо-
дели компетентности, которая включает 
научно обоснованный набор профессиональ-
ных знаний, умений и навыков. Эта квалифи-
кационная характеристика служит сводом 
обобщенных требований к учителю, основан-
ных на его теоретическом и практическом 
опыте и в общем виде психолого-педагогиче-
ские знания определяются учебными програм-
мами. Психолого-педагогическое формирова-
ние профессиональной компетенции будущих 
учителей таджикского языка в условиях кре-
дитного обучения включает знание методоло-
гических основ и категорий педагогики, зако-
номерностей социализации и развития лично-
сти, а также сущности, целей и технологий вос-
питания и обучения, законов возрастного ана-
томо-физиологического и психического разви-
тия детей, подростков и молодежи. 

Для формирования профессиональной ком-
петенции будущих учителей таджикского 
языка в условиях кредитного обучения ключе-
вую роль играют педагогические умения. Педа-
гогическое умение представляет собой сово-
купность последовательно выполняемых дей-
ствий, часть из которых может быть автомати-
зирована (навыки), и которые основаны на тео-
ретических знаниях, направленных на реше-
ние задач, связанных с развитием гармонич-
ной личности. Такое понимание педагогиче-
ских умений подчеркивает важность теорети-
ческих знаний в формировании профессио-
нальной компетенции будущих учителей та-
джикского языка в условиях кредитного обуче-
ния, а также единство теоретической и практи-
ческой подготовки, многоуровневую природу 
педагогических умений и возможность их со-
вершенствования через автоматизацию от-
дельных действий. 

Это понимание также позволяет осознать 
внутреннюю структуру педагогического уме-
ния, то есть взаимосвязь действий (компонен-
тов умения) как относительно самостоятель-
ных частных умений. Это открывает возможно-
сти как для объединения различных педагоги-
ческих умений по разным критериям, так и для 
их условного разложения в практических це-
лях. 

Согласно мнению ряда исследователей воз-
можность человека адаптироваться и изменять 
свою профессиональную деятельность зависит 
от наличия компетенций и компетентностей и 
также можно выделят важность определенных 
личностных качеств и способностей, таких как 
социальная активность, проявляющаяся в го-
товности участвовать в различных обществен-
ных мероприятиях и проектах; высокая адап-
тивность к различным социальным ситуациям 
и видам деятельности; креативность, способ-
ствующая творческому преобразованию любой 
ситуации. 

Ещё надо указывать на критерии оценки мо-
бильности, включая личностные качества: от-
крытость, доверие к людям и себе, гибкость, 
оперативность, толерантность; умения: ре-
флексия, саморегуляция, самоопределение, це-
леполагание; способности: понимание измене-
ний в социуме, видение альтернатив развития 
ситуации, конструктивное мышление, проек-
тирование необходимых изменений, решение 
проблем, адаптация к изменениям. 

В современном обществе основным кана-
лом формирования необходимых личностных 
качеств и компетенций остается образование, 
особенно высшее профессиональное. Однако 
такой широкий перечень характеристик пока-
зывает, что задача целенаправленного форми-
рования у студентов вузов профессиональной 
мобильности требует особого внимания не 
только к организации учебного процесса и 
учебной деятельности, но и к организации 
всего спектра внеучебной жизни образователь-
ного учреждения. 
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