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РАЗДЕЛ I.  
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

ПЕДАГОГИКА

УДК 373.3

А.С. Алферьева

актуальныЕ проблемЫ УЧЕНИЯ в начальной 
школе И ПОДХОДЫ К ИХ РАЗРЕШЕНИЮ

АННОТАЦИЯ. 
Статья посвящена актуальным проблемам обучения в начальной школе. Обучение должно 
развивать критическое мышление, креативность, способность к командной работе, решению 
проблем и адаптации к изменениям. При этом отмечается, что решение задачи гармоничного 
развития личности ребенка, раскрытия его творческого потенциала, заботы о его психиче-
ском здоровье сопровождается влиянием на образовательный процесс различных факторов, 
влияющих на способность к обучению. Среди этих факторов экспоненциальный рост объе-
ма информации, которую должны усвоить ученики, недостаточная физическая активностью 
детей, неоптимальность организации учебного процесса, неприспособленность учебной сре-
ды, недостаточный учет индивидуальных особенностей и потребностей учеников, семейные 
проблемы и педагогическая неграмотность родителей и др. Всё явнее как результат прояв-
ляется такое явление, как «учебная несамостоятельность» и отсутствие мотивации учения. 
Это создает новые вызовы для образовательной системы, требует от педагогов постоянного 
профессионального роста, освоения новых технологий и методов обучения, а также глубоко-
го понимания современных образовательных тенденций и нужд общества.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 
учебная деятельность, мотивация учения, несамостоятельность, начальное образование, пе-
дагогическая проблема, педагогическая ситуация, обучающиеся, является внеклассная рабо-
та, требования.
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A.S. Alferyeva

CURRENT PROBLEMS OF TEACHING  
IN PRIMARY SCHOOL AND APPROACHES  

TO THEIR RESOLUTION

ABSTRACT. 
The article is devoted to the current problems of primary school education. Training should develop 
critical thinking, creativity, teamwork, problem solving, and adaptation to change. At the same time, 
it is noted that the solution of the problem of harmonious development of the child's personality, the 
disclosure of his creative potential, and care for his mental health is accompanied by the influence 
of various factors on the educational process that affect the ability to learn. Among these factors 
is an exponential increase in the amount of information that students must learn, insufficient 
physical activity of children, the suboptimality of the organization of the educational process, the 
unsuitability of the learning environment, insufficient consideration of individual characteristics 
and needs of students, family problems and pedagogical illiteracy of parents, etc. More and more 
clearly, as a result, such a phenomenon as “academic independence” and lack of motivation for 
learning is manifested. This creates new challenges for the educational system, requires teachers to 
constantly grow professionally, master new technologies and teaching methods, as well as a deep 
understanding of modern educational trends and the needs of society.

KEYWORDS:   
educational activity, motivation of teaching, lack of independence, primary education, pedagogical 
problem, pedagogical situation, students, extracurricular activities, requirements.

Введение. Начальная школа пред-
ставляет собой ключевой этап в общем 
образовательном процессе обучающего-
ся. За четыре года ученику необходимо 
не только освоить учебный материал по 
различным предметам, но и научиться, 
стать «профессиональным учеником», 
что должно позволить ему самостоятель-
но и успешно осваивать новые знания, 
навыки и компетенции. Соответственно, 
одной из главных задач современного 
образования становится формирование 
у обучающихся набора «универсальных 
учебных навыков» как основы осущест-

вления учебной деятельности в последу-
ющие учебные годы.

В Федеральном государственном об-
разовательном стандарте начального 
общего образования представлен спи-
сок результатов, которые должны быть 
достигнуты младшими школьниками 
в ходе реализации основной образо-
вательной программы. При этом лич-
ностным результатам отводится особое 
внимание. Это определяется тем, что со-
временные дети значительно отличаются 
от тех, для кого была разработана преды-
дущая система образования. В школах 
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наблюдается снижение числа одаренных 
и способных детей, в то время как растет 
количество учащихся, не умеющих ра-
ботать самостоятельно, «интеллектуаль-
но пассивных», а также детей с трудно-
стями в обучении и проблемных детей. 
Всё это вполне объясняет возникновение 
определенных трудностей в обучении 
и воспитании нынешнего поколения. 

Результаты исследования. Одна из 
главных проблем начального образова-
ния — поддержание положительной мо-
тивации к обучению у детей. При этом 
наиболее часто младшие школьники 
сталкиваются с проблемами в изучении 
математики и русского языка, так как эти 
предметы требуют значительных уси-
лий и внимания. Кроме того, на уроках 
русского языка практически все учителя 
сталкиваются с безграмотным письмом 
учащихся на протяжении всего обуче-
ния. Дети допускают множество ошибок 
и не умеют определять и проверять орфо-
граммы в словах, несмотря на большое 
количество выполняемых упражнений. 
У обучающихся недостаточно развито 
чувство орфографии, они невниматель-
ны, испытывают трудности с пересказом 
текста и решением математических за-
дач. С трудом они справляются с само-
стоятельной работой и плохо ориенти-
руются в записях. Можно подумать, что 
эти проблемы не носят глобального ха-
рактера, но они существенно влияют на 
образовательный процесс. 

Во многих случаях психологическими 
причинами трудностей в обучении явля-
ются низкий уровень развития внимания 
(концентрация и устойчивость, количе-

ство, распределение и произвольность), 
низкий уровень кратковременной памяти 
и низкий уровень развития фонологиче-
ского слуха.

Решение этих и других проблем требу-
ет психологического сопровождения об-
учающихся в начальной школе в сотруд-
ничестве со школьными психологами. 
Оно включает психолого-педагогиче-
скую диагностику и всесторонний ана-
лиз её результатов, индивидуальные за-
нятия для устранения психологических 
проблем обучающихся, коррекционные 
консультации с психологом.

Полезно обращаться к пособиям, со-
держащим коррекционно-развивающие 
упражнения, направленные на преодо-
ление трудностей в развитии ребенка, 
выступающие причиной его трудно-
стей в обучении. Например, методи-
ки, разработанные Т.А Алябышевой, 
А.Ф. Ануфриевым и С.Н. Костроминой, 
позволяют решать задачи оказания по-
мощи детям с трудностями в обучении 
и в адаптации к школе [2, С. 45].

Можно заметить, что с каждым годом 
увеличивается количество часто боле-
ющих детей, а хронические заболева-
ния и проблемы со здоровьем учеников 
все чаще появляются в списках здоро-
вья. Негативно на них влияют экология, 
стрессы, неправильное питание. Кроме 
того, современные ученики ведут ма-
лоподвижный образ жизни, что, в свою 
очередь, вызывает проблемы с опорно- 
двигательным аппаратом и лишний вес. 
Физическая активность стала дефици-
том, а уровень «буйных» игр и движений 
значительно снизился.
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Известно, что современный учебный 
процесс для детей младшего школьного 
возраста во многом организован нера-
ционально и связан с большими затрата-
ми психической и физической энергии. 
В процессе письма и чтения основная 
нагрузка ложится на органы зрения, что 
приводит к ухудшению зрения и появле-
нию признаков нарушения осанки уже 
в первом классе [5, С. 19]. Постепенно 
формируется школьная близорукость, 
и возникают всевозможные вторичные 
отклонения в здоровье обучающегося, 
что сказывается на качестве учебного 
процесса. Известны методы снижения 
отрицательного влияния учебной нагруз-
ки, что в полном объеме отражено в По-
становлении Главного государственно-
го санитарного врача РФ от 29.12.2010 
N 189 (ред. от 22.05.2019) «Об утвержде-
нии СанПиН 2.4.2.2821-10 ‟Санитарно- 
эпидемиологические требования к усло-
виям и организации обучения в общеоб-
разовательных учреждениях”» [4, С. 78]. 
Все дело только в том, что эти требова-
ния не всегда и не в полном объеме со-
блюдаются.

Не менее значимым является соблюде-
ние программы физической активности, 
которая включает в себя регулярные заня-
тия спортом и активные перемены. Про-
грамма должна быть адаптирована под 
возраст и возможности детей, что позво-
лит им не только улучшить физическое 
состояние, но и снизить уровень стресса, 
связанного с учебными нагрузками.

Так же невозможно не упомянуть ме-
тоды и приемы российского профессо-
ра В.Ф. Базарного и доцента В.А. Кова-

лева. Группа ученых под руководством 
В.Ф. Базарного доказала, что сидение 
с согнутой грудью, прикрепленной 
к крышке стола, уже через 20 минут 
может вызвать признаки стенокардии. 
Кроме того, было установлено, что не-
правильная поза сидящего за столом 
является первичной, а близорукость — 
вторичной, а не наоборот, как считалось 
ранее. Это явление получило название 
«синдром низко склоненной головы» [3, 
С. 39]. Для борьбы с ним ченые разра-
ботали специальную учебную мебель, 
рекомендовали использовать конторки, 
зрительные тренажеры и комбинирован-
ные дыхательные и зрительные упраж-
нения. Учителя могут использовать на 
своих уроках приемы, способствующие 
укреплению здоровья, — создавать ус-
ловия для занятий физкультурой на уро-
ках, постоянно следить за осанкой детей, 
включать в уроки зрительную и дыха-
тельную гимнастику, использовать зри-
тельные тренажеры.

В наше время существует огромное 
количество информации, и мы должны 
использовать ее с умом. Одна из глав-
ных задач, а одновременно и проблем 
процесса обучения — развитие само-
стоятельности обучающихся в работе. 
Общеизвестно, что начальная школа 
призвана сыграть особую роль в реше-
нии проблемы формирования у обучаю-
щихся навыков и привычек самообразо-
вания. От эффективности формирования 
навыков самостоятельной учебной де-
ятельности в начальной школе зависит 
успех или неуспех усвоения учащимися 
предметных знаний и эффективность их 



ВЕСТНИК СТАВРОПОЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА  № 4 (24) • 2024 13

последующего обучения. Для решения 
этой проблемы необходимо, чтобы, с од-
ной стороны, учителя начальной школы 
понимали ее важность и обладали зна-
ниями и педагогическими умениями, 
необходимыми для развития навыков 
самостоятельной учебной деятельности 
обучающихся, а с другой — чтобы они 
основывались на понимании роли и ме-
ста информатизации в организации са-
мостоятельной учебной деятельности 
учащихся. Кроме того, необходимо хо-
рошо понимать роль и место информа-
тизации в организации самостоятельной 
учебной деятельности. Так, сегодня все 
более уместным становится использова-
ние электронных учебников, электрон-
ных тренажеров и тематических тестов.

Важным элементом в воспитании ин-
тереса к предметам и эффективным под-
спорьем в обучении основам учения яв-
ляется внеклассная работа. Внеклассные 
мероприятия дают возможность разно-
образить формы учебной деятельности 
[1, С. 20]. Но при этом порой возникает 
вопрос, а откуда на это выделить время. 
Полезным в этом плане является обра-
щение к проектной и исследовательской 
деятельности. В её рамках учащиеся 
получают важные задания, в ходе кото-
рых учатся выявлять проблемы, задавать 
вопросы для их решения, планировать 
и проводить наблюдения и эксперимен-
ты, выносить суждения и отстаивать соб-
ственные идеи. 

Многие педагоги вплотную столкну-
лись с явлением, которое можно назвать 
«учебной несамостоятельностью». Это 
состояние проявляется в неспособности 

учащихся самостоятельно решать учеб-
ные задачи, принимать инициативу в об-
учении и заниматься самообразованием. 
Причины такого явления многообразны 
и требуют внимательного анализа. 

Наблюдения показывают, что одной 
из причин его распространения является 
увеличение свободного времени у роди-
телей. Например, если в семье работает 
только один из родителей, то другой мо-
жет полностью сосредоточиться на забо-
те и развитии детей. Когда дети начинают 
посещать школу, родитель посвящает все 
свое свободное время различным заняти-
ям и урокам. На первый взгляд, это мо-
жет показаться положительной тенден-
цией, но на самом деле это препятствует 
развитию у ребенка самостоятельности 
и ответственности. Иногда обучающим-
ся дают задание и просят помочь и про-
контролировать родителей, родители все 
берут на себя и делают задания за ребен-
ка. Сюда же можно отнести чрезмерное 
стремление родителей к развитию ин-
теллектуальных способностей ребенка 
путем загрузки его задачами, которые не 
соответствуют его возрасту. Зачастую пе-
регруженные дети не начинают учиться 
лучше, а, наоборот, у таких детей падает 
успеваемость, снижается концентрация 
и ухудшается дисциплина. 

В преодолении этой проблемы важно 
укреплять сотрудничество между шко-
лой и семьей, а условием этого является 
умение учителей моделировать диалог 
с родителями. Это предполагает не толь-
ко информирование о школьных инициа-
тивах и планах, но и активное слушание 
их мнений и предложений. Учителям 
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следует создать атмосферу доверия, где 
каждый родитель будет чувствовать свою 
значимость и вовлеченность в процесс. 
Все это требует от педагогов не только 
профессиональных знаний, но и эмоци-
онального интеллекта.

Кроме того, необходимо учитывать 
разнообразие семейных формаций и вос-
питательных подходов и традиций, при-
сущих каждому дому. Важно, чтобы учи-
теля проводили дифференцированные 
консультации и встречи, которые помо-
гут родителям понять, как можно под-
держать образовательный процесс свое-
го ребенка именно в соответствии с его 

индивидуальными потребностями. Это 
взаимодействие может быть организова-
но в формате семинаров, мастер-классов 
или индивидуальных бесед.

Заключение. Таким образом, строя 
успешное сотрудничество, школа и се-
мья могут создать единое пространство 
для развития ребенка, где все участни-
ки будут работать на одну цель — гар-
моничное воспитание и образование. 
Главное — это повышение своей педаго-
гической компетентности и устойчивый 
диалог, основанный на уважении и со-
вместной ответственности за будущее 
подрастающего поколения.
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С.В. Бобрышов, Н.В. Афонина

ВОСПИТАНИЕ «НОВОГО ЧЕЛОВЕКА» — 
АКТИВНОГО СТРОИТЕЛЯ СОЦИАЛИЗМА  

И КОММУНИЗМА РЕСУРСАМИ ПЕРВЫХ ДЕТСКИХ 
ЖУРНАЛОВ И ГАЗЕТ СОВЕТСКОЙ РОССИИ

АННОТАЦИЯ. 
В статье раскрывается опыт деятельности пионерских и детских журналов и газет в патрио-
тическом воспитании школьников страны в период с 20-х — 30-х годов XX века. Обосновы-
вается, что общие идеи, содержащиеся в этих печатных материалах, должны были оставаться 
по сути таким же, как и для взрослых, но доносить их до юных читателей требовалось специ-
фическими средствами и методами, соответствующими как психологическим особенностям 
возраста детей и подростков, так и воспитательным задачам, которые решались параллельно 
с идеологическими. Раскрывается содержание и направлленность работы первых в России 
печатных журналов и газет, пропагандирующих новое пионерское движение. В частности, 
показано, что изданиями, имевшими несколько разный содержательный контент, разные ха-
рактеристики формирования и подачи материалов, целенаправленно и в унисон решалась 
одна центральная задача — воспитание у каждого ребенка, каждого подростка, читающего 
эти издания, гражданской и патриотической позиции, стремления быть настоящим патрио-
том своей страны, активным строителем социализма и коммунизм.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:   
информация, пионерские издания, детские журналы и газеты, политическое и идеологическое вос-
питание, сотрудники издания, пионерская организация, героическая тематика, тематика издания. 

S.V. Bobryshov, N.V. Afonina

EDUCATION OF A «NEW MAN» — AN ACTIVE 
BUILDER OF SOCIALISM AND COMMUNISM WITH 

THE RESOURCES OF THE FIRST CHILDREN'S 
MAGAZINES AND NEWSPAPERS OF SOVIET RUSSIA

ABSTRACT. 
The article reveals the experience of pioneer and children's magazines and newspapers in the 
patriotic education of schoolchildren in the country in the period from the 20s — 30s of the  
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XX century. It is proved that the general ideas contained in these printed materials should have 
remained essentially the same as for adults, but they needed to be conveyed to young readers by 
specific means and methods corresponding to both the psychological characteristics of the age 
of children and adolescents, and educational tasks that were solved in parallel with ideological 
ones. The article reveals the content and focus of the work of the first Russian print magazines and 
newspapers promoting the new pioneer movement. In particular, it is shown that the publications, 
which had several different content, different characteristics of the formation and presentation 
of materials, purposefully and in unison solved one central task — educating every child, every 
teenager reading these publications, a civil and patriotic position, the desire to be a true patriot of 
their country, an active builder of socialism and communism.

KEYWORDS:   
information, pioneer publications, children's magazines and newspapers, political and ideological 
education, publication staff, pioneer organization, heroic themes, publication themes.

Введение. На протяжении всего пери-
ода взросления каждый ребенок познает 
мир посредством той информации, кото-
рая ему доступна. В первую очередь — 
это семья, окружение, детский сад, шко-
ла, открытые источники. Он, как губка, 
впитывает в себя информацию, форми-
руя свое мировоззрение и дальнейший 
жизненный путь. Воспитание напрямую 
зависит от качества получаемой инфор-
мации.

Информация, согласно Закону РФ «Об 
информации и защите информации», — 
это сведения о людях вещах, фактах, со-
бытиях и процессах [1]. Информация для 
человека — это содержание получаемых 
им сообщений, расширяющее знания че-
ловека об окружающем мире и протека-
ющих в нём процессах. В зависимости 
от того, какая цель преследуется, на-
правленность и масштаб охвата инфор-
мацией аудитории могут быть разными. 
Средства массовой информации (далее 
СМИ) — это носители информации,  

которые имеют огромное влияние на 
формирование мировоззрения, устойчи-
вого мышления человека, необходимого 
для возможности управления. Это один 
из наиболее важных каналов взаимодей-
ствия государства и гражданина [2].

Чтобы понять, какую роль играли сред-
ства массовой информации в патриоти-
ческом воспитании школьников страны 
и нашего края, в частности, рассмотрим 
материалы и публикации в детских СМИ 
в период с 20-х годов прошлого века. 

Результаты исследования. Молодое 
советское государство в начале 20-х го-
дов прошлого века, понимая всю ша-
ткость своей власти, поставило перед 
собой задачу воспитать нового челове-
ка — активного строителя социализ-
ма и коммунизма. Одним из тех, кто на 
практике занялся реализацией этой Ле-
нинской программы была Надежда Кон-
стантиновна Крупская, внесшая огром-
ный вклад в идеологическое обеспечение 
строительства советской школы и в раз-
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работку советской педагогической тео-
рии. «Мы из наших детей воспитываем 
борцов и хотим, чтобы это воспитание 
шло возможно успешнее. <…> Мы долж-
ны позаботиться о том, чтобы наше под-
растающее поколение, наша молодежь 
росла в таких условиях, чтобы действи-
тельно из нее вышло поколение, которое 
сможет продолжать начатое дело и дове-
сти его до конца», —  писала Н. Крупская 
[3, С. 49–50].

Гражданская война, оставившая после 
себя огромное количество детей-беспри-
зорников, дала толчок к развитию ново-
го детского движения. А для этого о но-
вом детском движении в стране должны 
были узнать. Информационное просве-
щение школьников осуществлялось по-
средством газет и журналов, созданных 
для этой цели. Нужно было учесть, что 
детская аудитория имеет свою специфи-
ку. И если общие идеи, содержащиеся 
в печатных материалах, должны были 
оставаться по сути таким же, как и для 
взрослых, то донести их до юных читате-
лей требовалось специфическими сред-
ствами и методами, соответствующи-
ми как психологическим особенностям 
возраста детей и подростков (визуаль-
ная яркость и броскость, опора на доми-
нирующие интересы, увлекательность 
информационного контента, простота 
в восприятии глубинных смыслов и др.), 
так и другим воспитательным и образо-
вательным задачам, которые решались 
параллельно с идеологическими.

Первые в России печатные газе-
ты детских объединений и организа-
ций — «Детская правда» (1919, Саратов),  

«Муравей-чудодей»  (1920,  Пермь), 
«Наша газетка» (1922, Тула) — вели сре-
ди читателей в основном общеобразо-
вательную работу [4]. Одним из первых 
по сути политических детских изданий, 
пропагандирующих новое пионерское 
движение, стала газета «Юный Спартак» 
(орган Ивано-Вознесенского Губернско-
го Комитета Российского Коммунисти-
ческого Союза Молодежи), вышедшая  
22 декабря 1919 года [5] (с 1924 г. переиме-
нованная в «Юный ленинец»). Газета вы-
ходила еженедельно по понедельникам. 
Издание изначально осуществлялось 
с помощью субботников, устраиваемых 
красными печатниками-коммунистами. 
В 1920 году «Юный спартак» стал вы-
ходить в целом ряде городов молодого 
Российского государства, став информа-
ционным органом уездно-городских ко-
митетов РКСМ.

К концу 1924 года выходило уже 
15 пионерских газет общим тиражом 
в 80 тысяч экземпляров. Это были: 
«Юная гвардия» — в Курске, «Будь го-
тов» — в Перми, «Дети Октября» — во 
Владивостоке, «За Ильичем» — в Каза-
ни, «Ленинская искра» — в Ленинграде, 
«Красный галстук» — в Орле, «Дети ок-
тября» — во Владивостоке, «Ленинские 
внучата» — в Ростове-на-Дону и в Во-
логде, «Молодой пионер» — в Тбилиси, 
«Юные строители» — в Красноярске, 
«Юный строитель» — в Минске и дру-
гие. Периодической газетой юных мо-
сквичей стала «Пионерская правда», 
первый номер которой юные читатели 
получили б марта 1925 года. К 1 октября 
1926 года в стране выпускалось 26 одних 
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только пионерских газет общим тиражом 
200 тысяч экземпляров [5].

А первым журналом стал «Барабан» 
Московских пионеров, вышедший в свет 
6 апреля 1923 года [6]. Выходил он два 
раза в месяц с апреля 1923 по 1926 годы, 
в 1926 г. слился с журналом «Пионер». 
Инициатива создания пионерского жур-
нала принадлежала пионерам первого 
краснопресненского отряда юных пио-
неров. Вожатый этого отряда, Михаил 
Стремяков, решением Московского ко-
митета комсомола был утвержден редак-
тором журнала. Сначала журнал «Бара-
бан» задумывался как орган печати для 
пионеров Пресни, но уже с третьего но-
мера стал общемосковским. Успех жур-
нала был настолько грандиозным, что ЦК 
ВЛКСМ поручило Михаилу Стремякову 
создание газеты всесоюзного масшта-
ба — «Пионерской правды». 15 сентября 
1926 года Бюро ЦК ВЛКСМ, оценив по-
тенциал уже существующих пионерских 
изданий, приняло решение реорганизо-
вать газету московских пионеров «Пио-
нерская правда» во Всесоюзную. И уже 
с марта 1927 года «Пионерская правда» 
начинает выходить как Всесоюзная пи-
онерская газета. Именно «Пионерская 
правда» со временем стала не только 
главной пионерской газетой для детей 
Советского Союза, но и пережившей сам 
Советский Союз.

Отметим, что каждое детское издание, 
выходившее в то трудное, но очень инте-
ресное с точки зрения процессов социа-
лизации и строительства новой системы 
воспитания время, заслуживает подроб-
ного освещения. Каждое из них имело 

свои особенные, заточенные под конкрет-
ные интересы и увлечения детей подходы 
к формированию содержания, отражало 
разные каналы и аспекты идеологическо-
го влияния, разные стороны связи детей 
с жизнью советской страны, решало спец-
ифические воспитательные и развиваю-
щие задачи в помощь семье, школе, пио-
нерской и комсомольской организациям. 
В рамках данной статьи мы остановимся 
лишь на нескольких изданиях, имевших, 
с одной стороны, вроде разный содержа-
тельный контент, разные характеристи-
ки формирования и подачи материалов, 
а, с другой стороны, целенаправленно 
и в унисон решавших одну центральную 
задачу — воспитание у каждого ребен-
ка, каждого подростка, читающего эти 
издания, гражданской и патриотической 
позиции, стремления быть настоящим 
патриотом своей страны, активным стро-
ителем социализма и коммунизм.

Первым упомянем журнал «Барабан». 
В первые годы советской власти «Бара-
бан» стал третьим по времени возник-
новения детским и первым пионерским 
изданием в стране советов. Выходил он 
два раза в месяц с апреля 1923 по 1926 
годы, а в 1926 г. слился с журналом «Пи-
онер». Инициатива создания пионерско-
го журнала принадлежала пионерам пер-
вого краснопресненского отряда юных 
пионеров. Вожатый этого отряда, Ми-
хаил Стремяков, решением Московско-
го комитета комсомола был утвержден 
редактором журнала. Сначала журнал 
«Барабан» задумывался как орган печати 
для пионеров Пресни, но уже с третьего 
номера стал общемосковским. 
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Своей целью журнал «Барабан» ста-
вил «будить и звать к творческой рабо-
те» ребят и пионеров. В первом номере 
журнала (№ 1, апрель, 2023 г.) на первой 
странице подчеркивалось, что «Барабан» 
является журналом самих юных пионе-
ров и от них самих будет зависеть его 
судьба. Это значит, что сами пионеры 
должны его создавать, только тогда он 
будет интересный и живой. Редакцион-
ная коллегия призывала писать о работе 
отрядов и звеньев пионеров, об ошибках 
и успехах. И здесь же опубликовано об-
ращение редколлегии к юным читателям, 
в котором говорится: «Ребята! Будем все 
сразу, бить в барабан и этот грохот заста-
вит нас всех ровно идти к конечной цели 
юных пионеров — освобождению угне-
тенных, свержению капитала и созданию 
Нового Трудового Коммунистического 
Общества» [6]. 

На страницах этого первого номера 
журнала опубликованы статьи о задачах 
юных пионеров — объединиться под 
Красным Знаменем для борьбы с капита-
листами, фабрикантами, банкирами, для 
сохранения рабоче-крестьянской респу-
блики. Пионеры призывались быть всё 
время вместе, работать и учиться друж-
но, хорошо, весело. Также рекомендо-
вано прилежно посещать школы, сборы 
и развивать свое дело: «Всё можно до-
стичь только через борьбу и знание!». 
Кроме того, рабочие 16-ой типографии 
дали наказ юным пионерам, в котором 
говорится о формировании у себя готов-
ности к борьбе в случае опасности, уме-
ний распознать врага и друга Советской 
республики, владеть винтовкой и книгой, 

помогать республике в борьбе с капита-
лом, помогать отцам в борьбе с разрухой. 
Приведены были также советы по сохра-
нению здоровья, приобщения к труду, 
честности, аккуратности, трудолюбию, 
ответственности. Заслуживает внимания 
публикация «Пионер — всем ребятам 
пример», в которой даются советы о соз-
дании дневников, организации бюро- 
самообразования, ведении переписок 
с группами ребят из других стран, соз-
дании звеньевых вождей. Отдельная пу-
бликация — призыв пионеров на борьбу 
с беспризорностью и подготовке к неде-
ле «Беспризорного и больного ребенка». 
В этой статье даются практические со-
веты об организации шествий, привле-
чении беспризорных к своему делу, при-
влечению беспризорных к труду. А также 
повсеместно публикуется информация 
о воспитании самостоятельности, са-
мообслуживанию, помощи и взаимовы-
ручке. В журнале также отведено место 
для познавательной информации, игры, 
приводятся новости пионерии о первом 
зимнем лагере, рассказ из дневника Се-
нежской зимней экспедиции [6]. 

В конце 1923 года издательство «Мо-
лодая гвардия» приступило к изданию 
журнала «Пионер». Поскольку в то вре-
мя уже существовало 2 детских журнала 
(«Барабан» — орган Московского Бюро 
пионеров и «Юные строители» — дет-
ский журнал «Рабочей Газеты»), «Пи-
онер» должен был стать центральным 
массовым печатным органом детского 
движения, органом Центрального Бюро 
юных пионеров при ЦК РКСМ и Нарком-
просе. Он призван был соединить норма-
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тивно-идеологическую воспитательную 
функцию с решением образовательных 
задач литературно-познавательного пла-
на, оставаясь при этом интересным и до-
ступным для основной массы школьни-
ков.

Первый номер журнала от 15 марта 
1924 года был посвящён недавно скон-
чавшемуся В.И. Ленину [7]. Автором 
передовицы о Ленине «Смерть вождя» 
стал Лев Троцкий. На второй странице 
журнала опубликовано постановление 
Пленума Центрального Комитета РКСМ 
о переименовании коммунистических 
детских организаций СССР в коммуни-
стические детские группы юных пионе-
ров, имени Ленина. Опубликованы очер-
ки «Жизнь Владимира Ильича», «Как 
жил и работал Владимир Ильич», «Дети 
об Ильиче», приводится хроника о похо-
ронах В.И. Ленина. Тем самым ещё раз 
подчеркивается значимость того факта, 
что детские группы юных пионеров те-
перь будут носить имя Ленина. 

Бросается в глаза, что весь номер бук-
вально пронизан материалами героико- 
патриотического характера, и в центре 
их — дети и молодежь. В рассказе «Жи-
ган» повествуется о героической борь-
бе отряда «Мстители», состоявшем из 
юных борцов за дело революции, с бе-
логвардейцами в годы гражданской во-
йны. Тему борьбы и подвигов простых 
мальчишек и девчонок в годы граждан-
ской войны продолжает рассказ В. Тар-
ханова «Пионеры в подпольи» (из жизни 
детских организаций в Одессе в 1919 г.). 
В нём рассказывается, как 13–15-летние 
подростки, входившие в «Первый рабо-

чий ЮК-скаутский отряд при КСРМУ», 
организовали подполье в занятой бе-
логвардейцами Одессе. Были в коллек-
тиве юных борцов за Советскую власть 
команды разведчиков, бомбоносцев, 
связистов, часовых. Повествую об их 
делах, автор подчеркивал мысль, что 
дети, объединенные в коллектив, разде-
ляющие идеи борьбы за справедливость 
и новую жизнь, способны по-настояще-
му, по-взрослому сопротивляться врагу, 
участвовать в отстаивании завоеваний 
народа. 

Рассказывалось на страницах журна-
ла и о жизни и деятельности юных пио-
неров, что позволяло детям и молодежи 
страны узнавать, кто же они такие эти 
пионеры, чем занимаются, как строится 
деятельность пионерской организации. 
Этому посвящены материалы «Среди 
пионеров (у московских пионеров)», 
«В Пионерских Отрядах СССР», «Октя-
бриада Юных Пионеров», «Переписка 
пионеров», «Беспризорная коммуна»). 
Значительное внимание уделено и рас-
сказу о непростом положении в детском 
и молодежном движении в мире («Там, 
где нет Советской власти», «На помощь 
германским товарищам») о необходимо-
сти налаживания с ними связей. Учиты-
вая, что журнал ориентирован на детей 
и подростков, имеется и раздел, ориенти-
рованный на различные интересы и ув-
лечения простых советских детей, по-
зволяющий удовлетворить любопытство 
о всём, что так или иначе может быть 
интересным и полезным: «Как мы стро-
или гору», «Что можно прочесть на сне-
гу» (О следах животных, оставляемых 
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ими на свежем снегу), «Успехи авиа-
ции», «Что делает мороз» (как снежинки 
получают свою форму и каким образом 
на окнах образуются узоры), «Пионер-
ское творчество», «Мастер на все руки», 
«Наши развлечения» и др. [7].

Подобная структура журнала и схожие 
по направленности и содержанию мате-
риалы присутствуют и во втором номе-
ре «Пионера» [8], вышедшем в апреле 
2024 года и во всех остальных этого пе-
риода жизни страны. «Пионер» практи-
чески всегда имел постоянные разделы 
школьной и пионерской жизни, публици-
стики, науки и техники, искусства, спор-
та, детского художественного творчества. 
Журнал организовывал работу тимуров-
ских команд и отрядов. Здесь постоянно 
публиковались материалы, посвященные 
развитию тимуровского движения. 

На страницах «Пионера» регулярно вы-
ступали политические и общественные 
деятели (Н.К. Крупская, М.И. Калинин, 
Е.М. Ярославский, А.В. Луначарский, 
Н.А. Семашко, Е.В. Тарле), писатели 
и поэты (С.Я. Маршак, А.П. Гайдар, 
Л.А. Кассиль, Б.С. Житков, Н.Н. Асе-
ев, С.А. Есенин, А.А. Жаров, А.И. Без-
ыменский), художники (О.Г. Верейский, 
Л.В. Владимирский, А.М. Каневский, 
Ф.В. Лемкуль, П.И. Кузьмичёв, Е.А. Мед-
ведев и другие). Позднее в журнале пе-
чатались произведения Эдуарда Успен-
ского. С 1934 года для журнала рисовал 
художник-иллюстратор Ю.Ф. Кискачи.

Тем самым видно, что журнал был 
ориентирован на широкие детские мас-
сы. Любой подросток мог найти в нем 
что-то, что соответствовало интересам 

его возраста, развивало его и давало но-
вые знания, что определяло его мысли 
и поступки в соответствии с реализуемой 
страной политикой и проблемами, кото-
рые были в стране. Важно, что читателям 
предоставлялись яркие образы личности 
представителей советской молодежи, на 
которые хотелось быть похожими, делам 
которых хотелось бы подражать. 

Обратим внимание ещё на одно из-
дание, отражавшее специфику массо-
вой творческой работы того времени по 
формированию сознанию детей и моло-
дежи. «Живая театрализованная газета» 
(«ЖТГ») [9], ежемесячный иллюстри-
рованный журнал УралОно и Обкома 
ВЛКСМ, появилась в 1926 г. (первый 
номер издан стеклографическим спо-
собом, со второго номера стал изго-
тавливаться типографским способом) 
в Перми и в 1929 г. переехала в Сверд-
ловск. С 1926 г. по май 1931 г. издавалась 
в форме журнала, а с августа по декабрь 
1931 г. в форме газеты. «ЖТГ» цели-
ком и полностью была посвящена агит- 
театру и обеспечивала художествен-
ную базу для активной работы живгазет 
(кружков театральной самодеятельно-
сти) и «живгазетчиков» вначале Перми 
и Уральской области, затем всего Со-
юза — от Петрозаводска до Днепропе-
тровска, от Иркутска до Ленинграда. 
Свердловск конца 1920 — начала 1930-х 
оказался центром всесоюзного живгазет-
ного движения.

Учитывая время выхода и задачи, ко-
торые ставили партия и правительство 
перед детскими печатными изданиями, 
ключевым моментом, определяющим  
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тематику и содержание журнала, явля-
лось формирование средствами искус-
ства и творчества гражданского и патри-
отического сознания детей и молодежи. 
Вот, к примеру, характерный заставоч-
ный сценарий (автор Елена Вечтомова) 
выступления группы Живой газеты кото-
рым открывается № 2 за 2026 год [9]:

«Ныне, как всегда, мы
Крепко держим грудь,
Наша жизнь — кипение,
Время нет вздохнуть.
Слушай, что творится
Тут и там и здесь:
Нашим живгазетчикам 
Некогда поесть

На западе говорят
Будто меркнет заря
Рабочих.
Сооружают трест мировой
Пролетариат, мол, долой!
Впрочем…

Капиталистов свора
Перегрызется скоро, 
Пересердится.
Пример: Лига Наций
Нет, в капиталистическую махинацию.

Наших дней не уничтожить…
Кто там ямы нам не рой…
Достижения множит
Рать победу мировой
Мы строим новь, 
Мы строим новь,
Пылает кровь,
Отпор готов

Тому, кто нам 
Мешает жить,
Творить, творить
Мы всегда на посту.
Наше место тут
Обличай, бичуй и хвали… 
Только-б хватило сил».  

Следом идет сценарий постановки ЖГ 
«Республика рабочих и крестьян! Долго 
ли позорить тебя будет хулиган?», посвя-
щенный борьбе советской обществен-
ности (в лице рабочего и работницы) 
с неприемлемым для общества явлением 
хулиганства. 

Тематика предлагаемых в номере сце-
нариев ЖГ очень разнообразна, они 
посвящены событиям, явлениям и про-
блемам, отражающим самые разнообраз-
ные, самые злободневные аспекты жизни 
людей в стране и за рубежом. Приведем 
в качестве примера следующий их ряд, 
наглядно показывающий, что волновало 
людей, о чем должны были задумывать-
ся юные строители коммунизма, обра-
щая свой взгляд на текущую ситуацию 
развития общества и государства: «Те-
леграммы по международному положе-
нию», «Индустриальный новатор — Со-
ветский сепаратор» (рабочим завода им. 
Тов. Дзержинского посвящается), «Шпа-
гинский обзор» (рабочий разговор), «По 
профсоюзному активу, Бей профнепре-
годность в хвост и в гриву», «Послед-
ствия одного приказа», «Пермпромком-
биниада» (статья-реклама) и др. [9].

Но заметим, «ЖТГ» был не про-
сто сборником сценариев. Второй его 
большой раздел была методический —  
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«МЕТОДИКА и ОРГАНИЗАЦИЯ», ори- 
ентированной на оказание помощи в по-
становке «живгазетной» работы, в об-
учении специалистов, которые занима-
лись соответствующим направлением 
деятельности. Вот название материалов 
из этого раздела, размещенные в од-
ном только втором номере журнала за 
1926 год: «Основные тезисы по живга-
зетной работе» (Что такое живая газета, 
каковы её особенности и на чем она ба-
зируется; Организационная основа; Ме-
тоды работы), «Живая газета и драмкру-
жок», «Курсы живгазработы» [9]. 

Указанное методическое направление 
работы журнала было очень важным. 
И не только для того, чтобы выступление 
живгазетчиков было красивым, грамот-
ным и интересным зрителям. Оно было 
не менее важным для самих создателей 
этой газеты. Исследователи истории 
возникновения и работы Живой газеты 
подчеркивают, что тщательная подготов-
ка исходного материала, продуманность 
содержательного контента в фактоло-
гическом, логическом и эмоциональ-
ном планах, сценарная и режиссерская 
проработанность каждого выступления 
позволяло решать задачи социального 
и политического роста участников кол-
лектива Живой газеты. Вот что отмечает 
в этом плане В.В. Кукшанов: «Информи-
руя массы о новейших событиях и про-
блемах социально-экономической жиз-
ни, живгазетчики сами расширяли свой 
общественно-политический кругозор. 
Готовясь к очередному выступлению, 
они должны были отбирать наиболее 
значительные вопросы — это приучало 

элементарно анализировать жизненные 
процессы, выделять в них главное, су-
щественное, четко реагировать на изме-
нения, происходящие в жизни общества, 
глубоко осваивать ведущие политиче-
ские лозунги партии. При этом полити-
ческие лозунги осваивались живгазетчи-
ками не как нечто абстрактное, а в самом 
непосредственном, конкретном своем 
выражении, чему способствовало посто-
янное обращение к живому, местному 
материалу. Такая конкретно-предметная 
направленность агитационно-массовой 
работы делала живгазетчиков убежден-
ными и сознательными проводниками 
идей Коммунистической партии, помога-
ла им четко и принципиально определять 
свои общественные, гражданские пози-
ции в сложных жизненных конфликтах 
и ситуациях» [11, С. 97].

Для «ЖТГ» были разработаны два ва-
рианта выпусков в соответствии с инте-
ресами потенциальных читателей: пер-
вый — клубный, второй — детский. 

Клубное издание, выходившее два раза 
в месяц, в своем рекламном блоке сооб-
щало, что оно дает на своих страницах 
в театрализованной форме разнообраз-
ные статьи по политическим, хозяй-
ственным, экономическим и бытовым 
вопросам. Кроме того, «ЖТГ» является 
трибуной самих живгазетчиков. В этом 
плане журнал печатает методические 
и публицистические статьи по живгазете 
и живгазетному движению. 

Тот вариант, что был ориентирован на 
детей, в подзаголовке имел уточнение, 
кто является адресатом чтения: «для де-
тей», «для пионеров», «в отряде и школе».  
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Задачи журнала «для детей», «для пио-
неров» формулировались следующим 
образом:

«1) дать «возможность политизиро-
вать художественную работу, откликать-
ся своевременно на события, использо-
вать сцену, как могучий рупор за темпы, 
за кадры, за пятилетку»;

2) дать «возможность ударного, кра-
сочного, наполненного местным мате-
риалом, художественного выступления 
в любой комнате при любом количестве 
участников, без затраты средств»;

3) обеспечить «разумнейший и полез-
нейший отдых в школе, в лагере, в отряде»;

4) дать «возможность выявить наши 
творческие силы; петь, играть, танце-
вать, ставить занятные инсценировки, 
обслуживать художественно всю школу, 
наши подшефные организации, освещать 
местную жизнь, доставлять удовольствие 
и приносить пользу себе и другим» [12].

Учитывая самодеятельный характер 
живгазетной работы, «ЖТГ» в основном 
имела дело с авторами-непрофессиона-
лами. В авторском активе пионерского 
журнала числились И. Вахонин, В. За-
якин, К. Иванов, Н. Лобова, Е. Пермяк, 
А. Резапкин, К. Тюляпин и др. Конечно, 
при огромном количестве театрализо-
ванного материала, при ориентации на 
авторов с мест, которые присылали мате-
риалы на злободневные темы, понятные 
и близкие жителям конкретных городов, 
сел и колхозов, художественное качество 
этих материалов часто оставляло желать 
лучшего. Но не это было главное. Глав-
ное — это чувствование остроты момен-
та жизни, остроты проблем и забот этой 

жизни на уровне общества и отдельных 
граждан. Вот что писал о задачах жур-
нала один из инициаторов и редакторов 
этого издания тогда еще совсем молодой 
студент Пермского университета, начи-
нающий драматург и журналист, а позже 
известный советский писатель Е.А. Пер-
мяк: «Живая газета» должна быстро 
откликаться на происходящие вокруг 
события, отражать в своих театрализо-
ванных номерах кампании, проводимые 
Советской властью и партией, бороться 
с недостатками и отмечать достижения 
в форме, близкой и понятной для массы» 
[11, С. 94]. Это вполне отвечало смыслам 
и духу известной поговорки, обозначаю-
щей целезадачность данного жанра твор-
ческих выступлений: «Утром в газете — 
вечером в куплете!».

В специальном издании «Письма авто-
рам и корреспондентам «ЖТГ» (№ 2 за 
1930 год) сотрудники организационно- 
методического отдела редакции ЖТГ по-
ясняли своим реальным и потенциаль-
ным авторам те принципы, с ориентаци-
ей на которые авторам журнала следует 
выстраивать свою работу. Во-первых, это 
опора на местный материал, без которо-
го живые газеты просто не мыслят сво-
ей работы: «Местный материал — один 
из основных признаков газетности». 
Во-вторых, укрепление достигнутых 
успехов и дальнейшая перестройка сво-
ей работы в сторону газетности, для чего 
«вернейшим средством должна стать ор-
ганизованная связь с рабселькоровским 
движением». В-третьих, «авторы-корре-
спонденты «ЖТГ» должны не просто пи-
сать в журнал, но и практически прово-
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дить их в жизнь в тех живых газетах, где 
они работают, и побуждать к этому все 
остальные «ЖТГ», находящиеся в дан-
ной местности» [10, С. 3]. То есть хоро-
шо видно, что тематика журнала должна 
была остро реагировать не только на об-
щероссийские вопросы и проблемы, но 
и, в первую очередь, на проблемы, кото-
рые волновали людей на местах. Это был 
принципиальный курс журнала, опреде-
лявший его политику.

Детский вариант «ЖТГ» также был 
очень популярен. На страницах журнала 
находили место волнующие детей своей 
тематикой театрализованные статьи, рас-
сказы, очерки, сцены, пьесы, драматиче-
ские картинки, оратории, литмонтажи, 
каркасы к будущим театральным поста-
новкам, а также агит-стихи и песни. Те-
матика материалов соответствовала духу 
времени, отражала самые актуальные во-
просы детской жизни, вопросы их обуче-
ния и воспитания, участия в жизни стра-
ны, деятельности школы, организации 
своих школьных коллективов и самоор-
ганизации. Приведем для иллюстрации 
темы художественных статей «ЖТГ», ко-
торые редакция, выстраивая план своей 
работы на полугодие, планировала раз-
местить на страницах журнала в течение 
весны-лета 1930 года: 

«А. Общие: 1. О второгодничестве. 
2. Конец учебного года (каркас — отчет 
школы). 3. В лагеря! 4. Лагерная рабо-
та школы (каркас). 5. Шефство над де-
ревней. 6. Работа в детколхозе (каркас). 
7. Физкультура летом. 8. Как выполня-
ем задания слета» (отдельные карка-
сы). 9. Итоги соцсоревнования в школе. 

10. Школа и кадры. 11. Стройка СССР 
(живгазетные очерки об отдельных 
участниках строительства). 12. Лицо на-
шей смены (типы пионеров). 13. Почему 
скучно в отрядах. 14. Организация дет-
ской среды (за товарищеское отноше-
ние). 15. Пионеры и школьники в дет-
доме, жакте, детплощадке. 16. Летняя 
работа школы. 

Б. Кампанейские: 1. День леса. 2. День 
птиц. 3. Пасха (религия — классовый 
враг, религия и непрерывка). 4. Церкви- 
под клубы. 5. 1 Мая. 6. День печати. 
7. День кооперации. 8. Наша конституция 
и буржуазный порядок» [10, С. 10–11]. 

За время издания в журнале были на-
печатаны многочисленные статьи по во-
просам учебы, поведения, работы школы, 
работы летних лагерей, оказания помощи 
городу и деревне, политики займов, на-
казов пионерских слетов, задач социали-
стического строительства, организации 
соцсоревнования, организации жизни 
коллектива и т.д. Так, в номере 21–22 за 
2028 год, например, опубликованы мате-
риалы сцен спектаклей Якова Шварцма-
на «О летней физкультуре и ежедневных 
зарядках и физкультбеспорядках, М. Го-
стинова «Профсоюзы в деревне», Льва 
Левина «Рабочий и крестьянский мо-
лодняк, в школы!», Дм. Цепина «Свет» 
и «тени» строительства и т.д. Традици-
онно присутствовал и методический раз-
дел, содержащий рекомендации «Что чи-
тать живгазетчику о литературе» [9].

В середине 30-х годов также выхо-
дили Журнал «Игрушка» («Советская 
игрушка») (в 1935–1939 гг.) и журнал 
«Затейник» (выходил в 1932–1941 гг., 
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1947–1953 гг. (с 1968 по 1991 г. — дет-
ский альманах). 

Прежде остановим своё внимание на 
«Игрушке». Это был несколько необыч-
ным журналом. Ведь можно сказать: ну 
игрушка и игрушка, что же там говорить 
особенного? Это разве серьезно, неужели 
этой теме надо посвящать целый перио-
дический журнал? Но основатели этого 
издания уверенно отвечали: серьезно 
и надо! Они глубоко понимали нюансы 
детства, понимали детскую психологию 
и педагогику, понимали роль игрушки 
для каждого ребенка, стремились пока-
зать всем, каковы и какими должны быть 
опорные точки в восприятии жизни де-
тей и организации воспитания и разви-
тия детей. А.А. Сальникова и Ж.А. Ха-
митова дают следующую характеристику 
журналу «Советская игрушка»: «На при-
мере игрушки журнал распространял 
и пропагандировал властные стратегии 
и «нормативные» практики конструиро-
вания и материального наполнения про-
странства детской повседневности в но-
вых советских условиях, пути и способы 
наделения его особыми символически-
ми значениями и смыслами» [13]. А од-
ним из наиболее действенных способов 
наделения повседневности «особыми 
символическими значениями и смысла-
ми», одним из эффективных средств ми-
фотворчества и способов продвижения 
образа «счастья» в массы являлись сред-
ства массовой информации, в том числе 
и специализированные журналы для де-
тей и о детях. 

Отсюда понятно, что, с одной стороны, 
всесоюзный охват аудитории журнала 

исходил из глобальной цели журнала — 
способствовать развитию игрушечной 
промышленности СССР и доведению 
качественной игрушки до конечного по-
требителя — советского ребенка, учиты-
вая при этом национальные особенности 
отдельных регионов страны, националь-
ную культуру, национальные традиции 
и обычаи. Но зримо считывается и ещё 
одна цель, неявная, но принципиально 
значимая — определенным образом про-
свещать и образовывать население в сфе-
ре, которая присутствует в каждой семье, 
имеющей детей, — сфере детской игры, 
которая с учетом наполнения игрушек 
новыми «советскими смыслами», при-
дания игрушке необходимого идеоло-
гического содержания, по-разному и на 
разных уровнях выраженного в нацио-
нальном и политическом планах, явля-
ется столь же значимой для обеспечения 
«правильного» духовного, нравственно-
го и патриотического воспитания и раз-
вития детей, как книга и кино. 

Советские методисты и педагоги сере-
дины 1930-х гг., рассматривая указанную 
выше роль игрушек в жизни детей, диф-
ференцировали их по видам в связи с их 
уникальными свойствами в обеспечении 
тех или иных параметров развития маль-
чишек и девчонок. В частности, выделя-
лись: 

— «Моторные» игрушки, развиваю-
щие движения и органы чувств;

— Образные игрушки, к которым от-
носились люди (к примеру, куклы- 
пупсы как образ маленьких, де-
тей куклы-октябрята и куклы- 
пионеры), элементы строительства, 
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транспорт, природа, животные, т.е. 
всё то, что способствует расшире-
нию кругозора и является средством 
самоидентификации ребенка;

— Игрушки сюжетные (тематически 
подобранные животные, куклы, ме-
бель, посуда, орудия труда — игру-
шечные лопатки, ведерки, грабли), 
помогающие строить сюжетные 
игры и способствующие социали-
зации ребенка (игры в «детсад», 
«школу», «общественную столо-
вую», «Красную армию»);

— Игрушки технические (строитель-
ная техника, военная техника, виды 
транспорта, станки, конструкторы), 
адресатами которых являются дети 
среднего и старшего возраста, под-
ростки, нацеленные, в том числе, 
и на выбор профессии;

— Настольные игры, во-первых, по-
могающие вырабатывать усидчи-
вость, а, во-вторых, приучавшие 
к командной работе, если игрушка 
предполагала одновременное уча-
стие в игре нескольких детей;

— Веселые игрушки, задачей кото-
рых было вызывать яркую эмоцио-
нальную реакцию (заводной бычок, 
раскрывающаяся дюймовочка, ку-
карекающий петушок), что способ-
ствовало развитию внимания у де-
тей младшего возраста;

— Музыкальные игрушки (и сегодня 
хорошо известные нам имитации 
музыкальных инструментов, му-
зыкальные шкатулки, шарманки, 
волчки), призванные развивать му-
зыкальный слух, развлекать;

— Игрушки театральные. Это так на-
зываемые «пасторальные» игруш-
ки (петрушки, марионетки, фигур-
ки для теневого театра), созданные 
для организации и проведения теа-
тральных постановок и др. [13].

Игрушки должны были давать ребенку 
хоть и маленькое, но всё же «счастье» — 
«моя игрушка», «у меня есть игрушка», 
«моя любимая игрушка» и т.д. Счаст-
ливое детство вообще немыслимо без 
игрушек. Потому отчетливо осознав это 
в середине 1930-х годов, советские ру-
ководители озадачились восстановлени-
ем, а точнее говоря — созданием новой 
игрушечной промышленности. Способы 
конструирования (от производства и по-
требления игрушки до символического 
подтекста, который в нее следовало за-
кладывать) и цель, к которой следовало 
стремиться (советская игрушка-идеал), 
как раз и были изложены в журнале «Со-
ветская игрушка». Специалисты заме-
чают, что журнал «Советская игрушка» 
отличает ярко выраженная многоуровне-
вость восприятия и прочтения. Первый 
уровень — это сам письменный и визу-
альный материал журнала, второй уро-
вень — это игрушка, которой собственно 
и посвящается выпуск журнала (при этом 
заметим, что в принципе неважно, гото-
вое ли это изделие, всего лишь образец, 
образ или раскрываемый в игрушке иде-
ал), и третий уровень — это то, что стоит 
за игрушкой, как правило — это что-то, 
отражающее политику государства [13]. 

Рассмотрим в обозначенном ключе 
публикацию журнала № 3 от 3 марта 
1938 года. 
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На 3-ей странице журнала опубликова-
на статья пропагандисткой направленно-
сти «Их имена навеки прокляты» с указа-
нием имен врагов социализма, а именно 
Троцкого, Каменева, Зиновьева и др. пер-
соналий, готовивших, по утверждению 
официальных властей, контрреволюцию 
и представших перед правосудием со-
ветского народа. На 4 странице газеты 
помещена статья, посвященная главному 
персонажу детской игры — кукле. 

В статье рассказывается, что с древ-
нейших времен и до наших дней кукла 
занимала центральное место в играх де-
тей, в особенности девочек. Очевидно, 
образ человека является самым важным 
в детской игре. Очень многое в воспита-
нии и развитии зависит от того, как он 
передается. Статья описывает проблемы 
советской промышленности и неудов-
летворительное качество производства 
кукол именно в аспекте наделения кукол 
образами. Раскрывается возможность 
воспитывать в духе интернационализма 
советскую детвору через качественные 
наглядные образы. Например, описыва-
ется, как в качестве эксперимента детям 
была представлена кукла-киргиз. Дети 
буквально замерли от восторга, до того 
она им понравилась. От детских глаз не 
ускользнуло, что перед ними образ не 
русского ребенка, что бывают, оказыва-
ются, дети и других национальностей. 
Делается вывод, что качественно изго-
товленные куклы позволят педагогам 
рассказать детям в доступной форме 
о разных национальностях нашей стра-
ны. Рекомендовано было снизить себе-
стоимость производства кукол, чтобы 

как можно большее количество детей 
обеспечить наглядными материалами. 
В статье также даны советы о том, что 
необходимо изготавливать игрушки 
в виде кукол героев-летчиков, участ-
ников экспедиций на Северный полюс, 
красноармейцев и милиционеров. Много 
материала и о куклах, производимых ар-
телью и заказ самих детей на то, во что 
они хотят играть [14].

Газета «Пионерская правда», вышед-
шая впервые в свет 6 марта 1925 года, 
на первой странице четко обозначает 
пионерское движение как стержень, во-
круг которого должно идти коммунисти-
ческое воспитание нового народа. Четко 
просматривается редакторская установ-
ка — пионерская печать должна стать 
могучим средством коммунистического 
воспитания, высказывается также поже-
лание, чтобы пионерская правда воспи-
тала будущих борцов за новую жизнь, 
хороших, дисциплинированных, пре-
данных пролетарской революции ком-
сомольцев, преданных делу рабочего 
класса коммунистов. Карл Радек в статье 
«Путь пионерской правды» поясняет, что 
«пионер — это не только красный галс-
тук и барабан и не марш по городу или де-
ревне, пионер должен учиться понимать 
все, что вокруг него происходит. Дет-
ским своим умом он должен охватывать 
все радостное и тяжелое, что переживает 
великая страна рождающая новый мир. 
Пионер — будущее мировой революции, 
должен с детства учиться понимать ее 
прошлое…. Пусть «Пионерская правда» 
говорит пионерам о том, как жили и бо-
ролись их отцы, пусть учит их понимать 
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ту борьбу, которую ведем мы, и пусть 
подготовляет к той победоносной борь-
бе, которая препадет к их участи» [16]. 

Еженедельная газета «Пионерская пра- 
вда», печатным органом которой был Мо-
сковский комитет РЛКСМ, стала главным 
печатным изданием Всесоюзной пионер-
ской организации. Идеологически, по 
мысли её создателей, она была призва-
на «помогать пионерской организации 
и школе в коммунистическом воспитании 
подрастающего поколения, одновремен-
но прививая детям идеалы дружбы, това-
рищества, взаимопомощи, любви к Роди-
не, добра и справедливости». 

Двенадцатый номер газеты «Пионер-
ская правда» от 24.05.1925 года посвящен 
приему ребят в ряды новых ленинцев. 
На первой полосе номера опубликована 
статья делегата от школы И. Корнфельд 
о параде и приеме в пионеры 23 мая 
1925 года на Красной площади. Участие 
в параде принимали делегаты XIII-го 
партийного съезда, пионеры встречали 
их дружными криками «Ура». На сту-
пенях мавзолея выступали с докладами 
товарищи Рыкав, Калинин, Клара Це-
ткин и др. Все они говорили об Ильиче 
и о том, какая ответственность падает 
на пионеров в связи с переименованием 
их в пионеры «им. Ленина». Все закан-
чивали свои приветствия девизом «Будь 
готов!», и пионеры, как один мощный 
голос, отвечали: «Всегда готов!». Тор-
жественное обещание — «честно носить 
имя Ильича и исполнять его заветы», 
данное пионерами, громко звучало с три-
буны мавзолея. Там же на первой полосе 
подводились итоги роста количества пи-

онеров (с 200 000 до 1 300 000 человек) 
за прошлый год (1924 г.) в аспекте взятой 
обязанности устойчивого коммунисти-
ческого воспитания. Стихи, посвящен-
ные ленинцам, советы в статье о том, что 
должны делать юные ленинцы, приоб-
щаясь к делу коммунистической партии. 
На второй полосе опубликованы новости 
борьбы революционеров иностранных 
государств. На третьей полосе газеты 
опубликованы сюжеты из повседневной 
пионерской жизни. В рубрике «Беседы 
вожатого» поднимаются вопросы о том, 
могут ли быть пионерами дети бывших 
полицейских, торговцев, духовенства, 
и что делать пионеру, поехавшему на лето 
в деревню. На этой же полосе опублико-
вана статья о том, как в разных частях 
страны выполняются заветы Ильича, 
приводятся заметки о том, как пионерам 
победить темноту, привлекая своих ро-
дителей к обучению грамоте, заметки от 
пикоров (пионерских корреспондентов), 
опубликовано письмо пионерам от по-
литзаключенных крепости Гольнов (Гер-
мания). К примеру, содержится заметка 
пикора П. Павлова о том, как пионеры 
села Молодой Труд Тверской губернии 
отвоевали в школе клуб, как там зарабо-
тал кружок пикоров. Четвертая полоса 
в газете посвящена играм, путешестви-
ям, опубликованы здесь пионерские сти-
хи, написанные школьниками, а также 
ребусы и шарады [17]. 

До 1928 года «Пионерская правда» вы-
ходила еженедельно, далее два раза в не-
делю. В газете регулярно печатались та-
кие известные люди, как Н.К. Крупская, 
М.В. Ульянова, поднимавшие в своих ста-
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тьях вопросы образования и воспитания 
настоящих ленинцев. Стихи советских 
поэтов Маяковского, Маршака, Чуков-
ского, повесть Аркадия Гайдара «Тимур 
и его команда» (№ 116 от 05.09.1940 г.), 
документальная повесть Льва Кассиля 
«Улица младшего сына», посвящённая 
пионеру-партизану Володе Дубинину, 
погибшему в годы Великой Отечествен-
ной войны (№ 40 16.05.1949 г.) и др., не 
просто нашли свое отражение в «Пио-
нерской правде», а стали популярными 
и всенародно любимыми в среде пионе-
ров. В № 93 от 3 ноября 1928 года была 
опубликована информация о I Слете юн-
натов московской губернии [18]. В газете 
публиковались интересные материалы 
о жизни советских пионеров и школь-
ников, освещались важнейшие события 
в СССР и за его пределами, всесоюзные 
и международные конкурсы, выставки, 
спортивные соревнования.

С целью решения задач политическо-
го воспитания пионеров в «Пионерской 
правде» в обязательном порядке публи-
ковались материалы о собраниях, плену-
мах, съездах ВЛКСМ и ВКП (б) (КПСС). 
Например, в № 163 от 3 декабря 1937 
года школьникам рассказывалось о кан-
дидатах в депутаты Верховного совета, 
были опубликованы рекомендации о том, 
как проводить работу с безграмотными 
членами семьи, давались также ответы 
на часто задаваемые вопросы.

Таким образом, в детских журналах 
и газетах, издаваемых в первые два де-

сятилетия советской власти, газета пере-
стала нести ярко выраженную идейную 
подоплеку и обращает свое внимание на 
мир детства через призму социальной 
жизни, на раскрытие интересов совре-
менных детей, на дела и поступки, кото-
рыми детвора страны может гордиться 
или о которых можно спорить. Мощное, 
как раньше, влияние на массовую дет-
скую аудиторию практически прекрати-
лось, что может быть объяснено в том 
числе и развитием интернет-технологий, 
а также появлением новых способов по-
лучения информации через телекомму-
никационную сеть Интернет, интерес 
школьной аудитории к детским периоди-
ческим изданиям резко сократился.

Заключение. Анализ периодических 
изданий 20–30-х годов позволяет гово-
рить о целенаправленном росте числа 
детских и пионерских изданий, что сви-
детельствует о процессе становления 
в стране специальной детской периоди-
ки, ориентированной на решение задач 
воспитания «нового» советского челове-
ка. Среди этих задач красной линией про-
ходила задача гражданского и патриоти-
ческого воспитании школьников страны 
и нашего края. Пионерская печать бы-
стро стала могучим средством коммуни-
стического воспитания подрастающего 
поколения, корекции социальных и педа-
гогических проблем, формирования бу-
дущих борцов за новую жизнь, хороших, 
дисциплинированных, преданных про-
летарской революции.
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УДК 373.57-1

М.В. Гич 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ УРОКОВ 
ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ  

И КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ СРЕДИ УЧАЩИХСЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

АННОТАЦИЯ. 
Требования к проведению уроков финансовой грамотности и кибербезопасности среди 
учащихся общеобразовательных учреждений в настоящее время обусловлены прежде 
всего необходимостью формирования у школьников с самого раннего возраста способ-
ности быть финансово самостоятельными в дальнейшем. В основе этого процесса — фи-
нансовая грамотность. Но при подходе к её формированию возникает вопрос, а с какого 
возраста и о чём необходимо беседовать с детьми на тему кибербезопасности. Целью 
исследования стала оценка возможности проведения дозированных уроков экономиче-
ского характера, сохраняющих интерес учащихся к проводимым занятиям с включением 
в их структуру компонентов «финансовой грамотности и кибербезопасности», а также 
определение её актуальности. Проведен анализ подходов к структурированию поведения 
подростков при «столкновении» с мошенниками. Показана необходимость формирова-
ния базовых правил финансовой безопасности среди учащихся. Сформулирована гипо-
теза, что данная тематика может преподаваться с самого раннего возраста ребёнка и до 
его совершеннолетия, приведены примеры формирования навыков принятия грамотных 
и обоснованных финансовых решений. Обосновывается, что проведение уроков финан-
совой грамотности и кибербезопасности в конечном итоге поможет учащимся добиться 
финансовой самостоятельности и успешности. С учетом предлагаемой гипотезы сфор-
мулирована цель образовательной системы в сфере обучения финансовой грамотности 
и соблюдения кибербезопасности.
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финансовая грамотность, кибербезопасность, обучение, родители, учащиеся, мошенники.
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LITERACY AND CYBERSECURITY LESSONS 

AMONG STUDENTS OF GENERAL EDUCATION 
INSTITUTIONS

ABSTRACT. 
The requirements for conducting financial literacy and cybersecurity lessons among students of 
general education institutions are currently determined primarily by the need to form the ability 
of schoolchildren from an early age to be financially independent in the future. financial literacy 
is at the heart of this process. But the approach raises the question of at what age and what it is 
necessary to talk with children about cybersecurity. The purpose of the study was to assess the 
possibility of conducting dosed lessons of an economic nature that retain students' interest in the 
classes being conducted with the inclusion of components of “financial literacy and cybersecurity” 
in their structure, as well as to determine its relevance. The analysis of approaches to structuring the 
behavior of adolescents in “collision” with scammers is carried out. The necessity of forming basic 
rules of financial security among students is shown. The hypothesis is formulated that this topic 
can be taught from the earliest age of a child to adulthood, examples of the formation of skills for 
making competent and informed financial decisions are given. It is proved that conducting financial 
literacy and cybersecurity lessons will ultimately help students achieve financial independence and 
success. Taking into account the proposed hypothesis, the purpose of the educational system in the 
field of teaching financial literacy and cybersecurity compliance is formulated.

KEYWORDS:   
financial literacy, cybersecurity, education, parents, students, scammers.

Введение. Работа учителем матема-
тики позволяет грамотно решать урав-
нения, вычислять формулы и решать 
арифметические задачи — этому мы на-
учились раз и навсегда. Но вот знания 
в области взаимовыгодного обмена, эко-
номии и накоплений — это другое, это-
му нужно учиться постоянно. И порой 
даже великие математики бессильны пе-
ред планированием бюджета, созданием 
и приумножением накоплений, правиль-
ным выбором кредитных продуктов.

Актуальность финансовой грамотно-
сти в наше время трудно переоценить. 
Когда ключевые ставки повышаются, 
уровень жизни дорожает, коммунальные 
услуги взлетают вверх, а кредиты стано-
вятся недоступными для базового насе-
ления, нас, как никогда, сможет поддер-
жать базовая финансовая грамотность, 
которая учит управлять деньгами, увели-
чивать доход, инвестировать, и создавать 
финансовую «подушку». К сожалению, 
самонадеянность большинства людей 
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в оценке своих знаний может сыграть 
с ними злую шутку и столкнуть в «дол-
говую яму». Сложно порой быть объек-
тивными, не замечать своих ошибок, не 
признавать их и делать опрометчивые 
действия в своём бюджете, но при пра-
вильном и трезвом подходе к расходова-
нию денег бессмысленные траты сведут-
ся к минимуму.

Совсем недавно в общеобразователь-
ных учреждениях в школьную програм-
му были включены уроки по финансовой 
грамотности, и это правильно, так как 
маленький человечек с первого класса 
должен знать про полезные свойства эко-
номии семейного бюджета и пагубные 
свойства кредитных займов. Но наряду 
с положительными свойствами этого ре-
шения существуют и недоработки. Акту-
альным было бы проведение уроков фи-
нансовой грамотности среди учащихся 
с обязательным привлечением консуль-
тантов с экономическим образованием 
и многолетним стажем работы с финан-
сами, которые ответят на вопросы о том, 
как пользоваться финансовыми продук-
тами, двигаться к денежному благопо-
лучию, помогут составить финансовый 
план и развить финансово грамотное 
мышление.

Результаты исследования. Финан-
совая грамотность учит планировать 
бюджет, вести учёт расходов и доходов; 
формировать сбережения со своими фи-
нансовыми целями; разбираться в своих 
правах как налогоплательщик и потре-
битель; уметь работать с информацией 
и принимать взвешенные и прозрачные 
решения. Но, учитывая современные  

реалии, на первый план должно выхо-
дить обучение базовым правилам финан-
совой безопасности, распознаванию фи-
нансового мошенничества и умению от 
него защищаться.

Потенциально жертвой мошенников 
может стать любой человек независимо 
от возраста. Дети особенно, как и пожи-
лые люди, подвержены влиянию со сто-
роны третьих лиц. Данными социально 
уязвимым слоями населения легче ма-
нипулировать, запугивать, вводить в за-
блуждение [1]. Не стоит забывать, что 
в жизни мы встречаем людей, которые не 
всегда честны по отношению к нам, пре-
следуют свои цели. К таким относятся 
мошенники. В нашей жизни складыва-
ются различные ситуации, при которых 
мы можем стать жертвой преступников, 
которые, пользуясь нашим доверием или 
обманывая нас, похищают наши деньги, 
имущество.

Что же следует говорить детям, чему 
их учить, чтобы они не попались на улов-
ки мошенников? Обозначим ключевые 
моменты, которые должны проявляться 
у детей на уровне установки.

Во-первых, не доверять незнакомцам. 
Мошенник представляется кем угодно, 
особенно если общается с Вами дистан-
ционно. И если ребёнок начинает ему ве-
рить, то мошенник будет стараться «вы-
удить» всю информацию о родителях, их 
финансовом состоянии в семье, а равно 
как и воспользоваться телефоном своих 
родных, чтобы под диктовку злоумыш-
ленника оформить кредит и перевести 
его на «безопасный» счёт. Вот для это-
го и необходимо при проведении уроков  
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финансовой грамотности объяснять 
школьникам, что, если им позвонил неиз-
вестный человек, то надо спросить у него 
фамилию, имя и отчество, место работы 
и должность, контактный телефон, уточ-
нить, по какому вопросу он беспокоит, 
после чего сказать, чтобы он перезвонил 
через 10 минут, а затем самостоятель-
но обратиться к своим родственникам, 
знакомым или соседям и рассказать им 
о том, кто и для чего звонил, посовето-
вавшись с ними, как действовать далее.

Во-вторых, не пускать незнакомцев 
в дом. Наш дом — наша крепость, и пока 
входная дверь закрыта, мы в безопасно-
сти. Не лишним будет объяснить уча-
щимся, что, если незнакомец окажется 
доме, он получит возможность впустить 
и сообщников, которые смогут, отвле-
кая, незаметно похитить деньги и иму-
щество, либо ввести в заблуждение (на-
пример, нужно проверить счётчики или 
газовое оборудование) и под этим пред-
логом украсть ценное.

В-третьих, не перечислять деньги не-
знакомцам, так как злоумышленнику нет 
необходимости проникать в дом, пото-
му что он сможет похитить их удалённо. 
Необходимо объяснять детям, что, если 
говорят, что по счастливой случайности 
ими был выигран приз либо полагается 
компенсация и через день можно сказоч-
но разбогатеть — не верьте. Поверив, 
разбогатеют только мошенники, бес-
платный сыр только в мышеловке.

В-четвёртых, дети должны знать, что 
посторонним данные банковских карт 
и цифровые коды из СМС ни в коем слу-
чае нельзя сообщать. Банковская кар-

та — ключ к банковскому счёту. Сооб-
щая постороннему данные банковской 
карты — это всё равно, что дать ключ от 
своего дома.

В-пятых, не покупать товар, не потро-
гав его, ведь в интернете много заман-
чивых предложений приобрести товары, 
которые в два-три-четыре раза дешевле, 
чем в магазине. Однако, чем ниже цена, 
тем выше вероятность стать жертвой мо-
шенников.

В-шестых, не верить просьбам одол-
жить деньги через переписку в соцсетях. 
Например, в социальной сети от друга 
приходит сообщение о том, что он в боль-
нице и нуждается в операции, либо ещё 
тысяча причин, по которым ему срочно 
нужны деньги, которые он просит есте-
ственно в долг. И если ребёнок поверит 
и перечислит деньги на указанный в со-
общении счёт банковской карты, обратно 
он ничего уже не получит.

В-седьмых, не устанавливать на свой 
телефон подозрительные приложения, 
так как большинство людей управляет 
своим банковским счетом через теле-
фон — через официальные банковские 
приложения или путем получения и от-
правки сообщений на короткий номер 
Банка.

При отсутствии основ финансовой гра-
мотности, наши дети допускают ошибки, 
за которые приходится расплачиваться 
родителям. Вот один из примеров, кото-
рый иллюстрирует это, и который можно 
приводить на занятиях финансовой гра-
мотности:

«Однажды 12-летний Дима показал 
маме свитшот на маркетплейсе и попро-
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сил её телефон, чтобы оформить заказ. 
Мама одобрила покупку и, поскольку 
была занята, разрешила Диме оплатить 
покупку с её телефона. Когда женщина 
освободилась, она увидела уведомление 
о совершённом ею переводе на счёт не-
известного человека. Сумма в несколько 
раз превышала стоимость того самого 
свитшота. Последовал разговор с сыном, 
и Дима признался: на самом деле деньги 
были нужны ему на артефакты в люби-
мой онлайн-игре. Их пообещал недорого 
продать один опытный игрок, с которым 
они общались в мессенджере. Кстати, 
артефакты так и не пришли. А связаться 
с “продавцом” не удалось: тот заблоки-
ровал мальчика в мессенджере».

Нужно объяснять детям, что злоумыш-
ленникам необходимо обналичивать 
украденные деньги. Для этого они нани-
мают так называемых дропов: это люди, 
на которых оформляют банковские кар-
ты для обналичивания. Для поиска но-
вых дропов мошенники используют 
соцсети, мессенджеры и даже сайты зна-
комств. Они представляются работодате-
лями и предлагают высокооплачиваемую 
работу. Вот что содержат объявления 
о такой «работе»: «образование и опыт 
работы не имеют значения»; «можно ра-
ботать в удобное время из дома»; «требу-
ется только наличие банковской карты». 
Дропами часто становятся студенты, 
а иногда и школьники, которым родите-
ли оформили банковскую карту. Задача 
дропа — передать её реквизиты «работо-
дателю». После этого он может считать 
свою миссию выполненной и ждать обе-
щанного вознаграждения. Но всё не так 

просто. Как только деньги оказываются 
на счету дропа, его жизнь может превра-
титься в кошмар. Преступники могут 
шантажировать его, угрожая сообщить 
о причастности к мошенничеству в по-
лицию. В результате дроп остаётся без 
обещанных денег и с серьёзными про-
блемами. Желание быстро заработать 
лёгкие деньги нередко приводит к тя-
жёлым последствиям. 

Приобретение школьниками компетен-
ций в области финансовой грамотности 
имеет большое значение для последую-
щей интеграции личности в банковскую 
и финансовую среды. Занятия по финан-
совой грамотности позволяют учащимся 
сформировать навыки принятия грамот-
ных и обоснованных финансовых реше-
ний, что в конечном итоге поможет им 
добиться финансовой самостоятельно-
сти и успешности. [3]

С развитием онлайн-банкинга на охоту 
вышли такие «продвинутые» преступ-
ники, как «фишеры», «скиммеры» и ор-
ганизаторы разнообразных мошенниче-
ских схем в Интернете. Поэтому правила 
безопасности и противодействия злоу-
потреблениям с пластиковыми картами 
и в сфере онлайн-банкинга, а также по-
нимание гражданами рисков, сопутству-
ющих активному присутствию в сетевых 
сервисах, становятся все более актуаль-
ными.

Все родители подростков, в частности, 
сталкиваются со следующей ситуаци-
ей: ты говоришь, как правильно, а ре-
бенок делает ровно наоборот. В 12 лет 
авторитет родителей резко снижается. 
Психологи это объясняют необходимо-



42 ВЕСТНИК СТАВРОПОЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА  № 4 (24) • 2024

стью сепарации: в переходном возрасте 
подростки испытывают типичное жела-
ние идти наперекор родителям. Поэтому 
дети перебегают дорогу в неположенном 
месте, ходят без шапки и вообще всяче-
ски пытаются отойти от родительских 
правил. Любых. К сожалению, это каса-
ется и кибербезопасности, и финансовой 
безопасности. Именно поэтому начинать 
объяснять правила надо как можно рань-
ше, чтобы к 12 годам требовалось только 
корректировать или подсказывать.

Исходя из школьной практики, именно 
в 6–7 классе (возраст детей 12–14 лет) 
начинаются лекции о правилах финансо-
вого поведения. Увы, но чаще всего это 
благое начинание превращается в «обя-
заловку» и дети пропускают информа-
цию мимо ушей. Это происходит еще 
и потому, что любые основы надо давать 
регулярно и по чуть-чуть. Поэтому лек-
ция на 45 минут если и даст эффект, то 
самый минимальный.

Так что основная рекомендация орга-
низации финансовой грамотности — это 
рассказывать регулярно, но небольшими 
порциями. И начинать как можно рань-
ше. Но когда? Как только у ребенка по-
является первый гаджет и первые день-
ги — уже можно начинать рассказывать 
про кибербезопасность и финансовую 
грамотность. Чаще всего это происходит 
в 7–10 лет. 

Главное правило в этом возрасте — 
объяснять просто и рассказывать только 
то, что ребенок может понять. Не надо го-
ворить: «Не диктуй CVV-код, иначе зло-
умышленник сможет получить доступ 
к нашим персональным данным». Гово-

рить необходимо простыми словами. На-
пример: «Никогда никому не называй ни-
какие цифры на карточке, особенно вот 
эти три. Иначе люди могут украсть мои 
деньги, и я не смогу купить тебе велоси-
пед на день рождения». Не лишним бу-
дет повторять ребёнку, что нельзя давать 
свою карту незнакомым или малознако-
мым людям; нельзя выкладывать фото 
банковской карточки в общие чаты или 
группы; нельзя диктовать номер карты 
родителей или своей незнакомым людям, 
даже если они утверждают, что они дру-
зья. Необходимо обращать внимание ре-
бёнка на то, что пин-код не должен хра-
ниться рядом с карточкой и его следует 
выучить наизусть. Важно начать выра-
батывать стойкую привычку заботиться 
о своей финансовой безопасности.

Всегда нужно помнить, что чем старше 
ребенок, тем больше времени он прово-
дит в Сети и тем больше он использует 
все возможности: покупает и продает 
одежду на интернет-площадках, арен-
дует самокаты и велосипеды, бронирует 
билеты в кино и на концерты, совершает 
покупки в мобильных играх. Это самый 
непростой возраст именно потому, что 
подросток как раз делает все, чтобы уйти 
от родительского контроля. Всем под-
росткам кажется, что они-то уж прока-
чаны в онлайн вещах получше старшего 
поколения. Вот именно на эту «удочку» 
самоуверенности и ловят мошенники.

Важный принцип — разделение от-
ветственности. Необходимо предупреж-
дать детей-подростков (13–16 лет), что 
если они хотят что-то купить в интерне-
те (футболки, толстовки, кроссовки), то 
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нужно показать процесс покупки родите-
лям. И это вовсе не для одобрения покуп-
ки, а убедиться в надёжности магазина, 
почитать отзывы, как происходит оплата. 

И всё же, если подростки решили сде-
лать что-то самостоятельно, не согласо-
вав с родителями, и в последующем по-
пали на уловку мошенников, то это их 
ответственность, а значит, эта сумма бу-
дет вычтена из их карманных денег или 
они должны будут ее возместить. Дети 
должны осознавать, что эти деньги они 
полностью потеряли. Правило о разде-
ленной ответственности всегда даёт ре-
зультаты. 

С 14 лет некоторые подростки уже на-
чинают искать работу или предлагают 
свои услуги. Необходимо всегда прого-
варивать заранее, что работодатель, го-
товый оформить в штат, не будет спра-
шивать номер карты и CVV-код, чтобы 
«проверить, как проходит платеж» [4].

С мошенничеством сталкиваются 
и подростки, которые уезжают на учебу 
в другой город. Многие из них попада-
ют на мошенников, которые «сдают» 
квартиры. И в этих случаях было бы 
целесообразно объяснять детям, что не 
будет лишним отправить родителям до-
кументы на квартиру и договор, и уже 
после проверки отдавать деньги. Схема 
одна: жулики сами снимают квартиры 
всего на несколько дней, за это время 
показывают их желающим, берут аванс, 
а ключи не дают — прошлые жильцы не 
забрали все вещи, еще не убрали кварти-
ру. В итоге, когда человек приходит спу-
стя пару дней в «свою» квартиру, то там 
или живут другие люди, или просто его  

никто не встречает [4]. Всегда нужно 
помнить и объяснять детям, что мошен-
ники постоянно придумывают новые 
способы обмана. И в этом случае профи-
лактика и внимание — это лучшие спо-
собы не остаться без денег.

Статистика Центрального Банка тако-
ва: 60% россиян со своими финансами 
не справляются — у них не получается 
копить на большие покупки, отклады-
вать деньги в кубышку. Основная причи-
на — отсутствие информации по этому 
вопросу у взрослых в период их взрос-
ления. В школе о деньгах не говорили, 
да и многие застали советское время, 
затем сложные для России времена 90-х 
годов XX века, когда денег попросту «не 
было». В наши дни такой проблемы нет, 
поэтому есть все шансы освоить приемы 
правильного обращения с финансами са-
мим взрослым и передать эти навыки де-
тям. При этом фраза «нас не учили, но мы 
выросли нормальными» в данном случае 
не работает — много россиян признают-
ся, что недовольны своим финансовым 
положением. Как показала статистика 
Центробанка, ситуация в стране и прав-
да неблагоприятная в плане финансовой 
грамотности населения. Проблема в том, 
что не каждый взрослый действительно 
знает, как «правильно». Соответственно, 
для многих этот процесс не запускается, 
ситуация становится на самотек: родите-
ли дают детям деньги, а те распоряжают-
ся ими по своему усмотрению и в пода-
вляющем большинстве случаев попросту 
«ни на что» тратят свой бюджет. Задача 
родителей — заложить детям фунда-
мент грамотного обращения с деньгами  
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и отношения к ним. В некоторых семьях 
эта тема табуирована по разным причи-
нам. Родители считают, что ребенок сам 
научится обращаться с деньгами [2].

Но, чем больше структурированной 
информации ребёнок получит на старте, 
тем быстрее освоит основные принципы 
управления собственными финансами 
и избежит ошибок, на разрешение кото-
рых могут уйти годы. Поэтому формиро-
вание финансовой грамотности детей — 
заинтересованность, в первую очередь, 
родителей, им не нужно тащить все на 
себе, удовлетворяя все прихоти ребен-
ка. Уходит проблема запросов «купи мне 
десятую футболку, последнюю версию 
смартфона или кроссовки известного 
бренда». Ребенок учится самостоятель-
но покупать то, что ему нужно по ме-
лочи в быту. Ребенок учится понимать, 
что деньги не берутся из ниоткуда, что 
баланс банковской карты родителей не 
безлимитный, сможет самостоятельно 
ставить реалистичные цели и обретет ча-
стичную финансовую независимость.

Нельзя обойти стороной и самые рас-
пространенные ошибки родителей, ко-
торые возникают при обучении ребенка 
обращению с деньгами и могут повлиять 
на процесс только негативно:

— наказание ребенка за настойчивые 
просьбы купить игрушку/вещь, 
манипуляции чувством вины («как 
тебе не стыдно просить», «у нас 
нет денег на это», «что это за бес-
полезность, тебе это не нужно», 
«тебе это не нужно, мне лучше об 
этом знать» отнесем сюда же). Воз-
никающие вопросы нужно решать 

спокойно, без манипуляций и дав-
ления;

— реализация противоположного сце- 
нария тому, который был в дет-
стве родителей, у которых в юные 
годы не было разнообразия еды, 
игрушек, развлечений — это самая 
большая ошибка взрослых. Бескон-
трольное задаривание притупляет 
у ребенка ценность вещей и денег 
соответственно. Кроме того, в та-
ком случае материальные вещи ста-
новятся предметом манипулирова-
ния родителями;

— плата за оценки в школе. Учеба — 
это не тот труд, за который следу-
ет давать деньги, в этом процессе 
должны присутствовать другие 
стимулы (интерес, авторитет учи-
теля, удовлетворение от результа-
та), которые деньгами только пода-
вляются, что будет сказываться на 
качестве знаний;

— тотальный контроль за расходом 
карманных денег — тоже ошибка. 
Родителей понять можно — у них 
есть страх, что ребенок будет по-
купать конфеты, продукты с аллер-
генами и сахаром, безделушки на 
один раз и т.д. Но такая тактика ли-
шает детей чувствовать ответствен-
ность за свой кошелек и в будущем, 
а контроль провоцирует желание 
покупать ту самую «запрещенку». 
Деньги ребенка — это деньги ре-
бенка.

Не стоит считать, что ребенок слиш-
ком мал для участия в формировании се-
мейного бюджета. С ним можно и нужно 
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обсуждать расходы, финансовые планы 
на месяц, чтобы у него формировалось 
понимание о мире денег и правильные 
привычки закладывались уже в детстве, 
а не методом проб и ошибок, когда он 
станет взрослым и будет тренироваться 
на собственной зарплате. [4]

Заключение: Финансовая грамот-
ность для детей играет ключевую роль 
в современном мире. Умение планиро-
вать и контролировать свои расходы, де-
лать накопления и разбираться в финан-
совых продуктах необходимы каждому 
человеку.

Обучение финансовой грамотности 
следует начинать как можно раньше — 
уже в дошкольном возрасте можно закла-
дывать базу. Дети способны усваивать 
первые финансовые понятия через игру 
и практические задания [5]. В младшей 
школе полезно формировать привычку 
копить и планировать расходы, обсуж-
дать семейный бюджет. К подростково-
му возрасту дети готовы узнавать про 

банковскую систему, виды вкладов, ин-
вестиции [5]. 

Когда мы внедряем финансовую гра-
мотность для детей, мы даем им инстру-
менты для успешного будущего. Это по-
может принимать взвешенные решения, 
избегать долговых ловушек, достигать 
финансовых целей. Дети, усвоившие 
уроки грамотного обращения с деньгами 
смолоду, вырастают более уверенными 
в себе и защищёнными.

Правильно обращаться с деньгами — 
это базовый навык современного челове-
ка, который хочет поддерживать достой-
ный уровень комфортной жизни и быть 
в финансовой безопасности в любой 
ситуации. В условиях стремительно ме-
няющегося мира стоит держать нос по 
ветру и адаптироваться к новым видам 
финансового поведения, анализировать 
ситуацию и действовать в зависимости 
от условий здесь и сейчас. Для этого 
важно постоянно учиться и быстро схва-
тывать новую информацию.
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ПРЕПОДАВАНИЕ ИСТОРИИ  
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

АННОТАЦИЯ. 
В статье рассматривается ряд проблем и перспективных направлений преподавания исто-
рии в общеобразовательной школе, обозначившихся в связи с изменениями, фиксирующи-
мися в рамках развития отечественного образования. Обосновываются проблемные пози-
ции, связанные с большим разнообразием учебных пособий и наплывом некачественной 
информации, к которой могут обращаться школьники; с недостаточным количеством часов, 
отводимых на изучение итсории; со сложностями сгласования групповой работы в свя-
зи с внедрением практики инклюзивного образования и др. Раскрываются возможности  
проектно-исследовательской деятельности на уроках истории, а также наиболее эффектив-
ные приёмы для формирования у обучающихся творческого и критического мышления, 
развития навыков смыслового чтения и выделения причинно-следственных связей, форми-
рования собственных устойчивых позиций и мнения. Поднимается вопрос использования 
ресурсов преподавания истории в формировании гражданско-патриотического воспитания. 
Приводятся позитивные результаты экспериментального исследования применения актив-
ных методов и приёмов обучения с включением элементов ТРКМ. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:   
современное образование; преподавание истории; обучающиеся; проблемы образования; 
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D.I. Golova, M.G. Asinovskaya

TEACHING HISTORY IN A GENERAL EDUCATION 
INSTITUTION: PROBLEMS AND PROSPECTS

ABSTRACT. 
The article examines a number of problems and promising areas of teaching history in secondary 
schools, which have emerged in connection with the changes that are being fixed within the 
framework of the development of domestic education. The problematic positions associated with a 
wide variety of textbooks and an influx of low-quality information that schoolchildren can access are 
substantiated; with an insufficient number of hours devoted to studying it theory; with the difficulties 
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of coordinating group work in connection with the introduction of inclusive education practices, etc. 
The possibilities of design and research activities in history lessons are revealed, as well as the most 
effective techniques for the formation of students' creative and critical thinking, the development 
of semantic reading skills and the identification of cause-and-effect relationships, the formation of 
their own stable positions and opinions. The issue of using the resources of history teaching in the 
formation of civic and patriotic education is raised. The positive results of an experimental study 
of the use of active teaching methods and techniques with the inclusion of TRCM elements are 
presented.

KEYWORDS:   
modern education; teaching history; students; problems of education; prospects of education; active 
teaching methods. 

Введение. Требования к современно-
му преподаванию отдельных школьных 
дисциплин постоянно меняются и совер-
шенствуются на государственном уров-
не. От преподавателя XXI века требует-
ся не столько передать подрастающему 
поколению какой-то накопленный по-
колениями опыт, сколько сформировать 
у обучающихся набор гибких и тяже-
лых навыков, необходимых для успеш-
ной адаптации в обществе. От учителя 
требуется передача точных и понятных 
фактов, градирующихся по принципам 
«главное» и «второстепенное». Он дол-
жен не только уметь грамотно подавать 
информацию, развивая у обучающихся 
мышление, но и подводить их к форми-
рованию собственных позиций, умению 
отстаивать их. В век информатизации 
довольно сложно лавировать в огромном 
потоке разнообразной, порой ложной, 
информации, и именно история, сосредо-
тачивая в себе опыт всего человечества 
на всех этапах его развития, позволяет 
успешно научить детей разделять прав-
ду и вымысел. Исходя из этого, учитель 

должен добиться не столько абсолютной 
исторической грамотности, сколько кри-
тического подхода к данным, поступа-
ющим из СМИ. На основе этих базисов 
и строится подача материала в современ-
ной школе.

Результаты исследования. Требова-
ние к гибким навыкам предполагает фор-
мирование у обучающихся ряда важных 
способностей и личностных качеств, 
в частности, творческого и критическо-
го мышления. А для этого необходимо 
формирование исторической грамотно-
сти, что предполагает не только изучение 
исторических фактов, но и развитие на-
выков исторического анализа, осущест-
вления поискового исследования и ин-
терпретации исторических данных [1]. 
Отсюда следует, что от учителя требует-
ся постоянная работа над точностью пе-
редачи причинно-следственных связей, 
которые должны быть предельно оче-
видны для обучающихся. Связь одних 
событий с другими, предпосылки и при-
чины, из которых вытекает прогресс или 
регресс общества, должны зримо вычле-
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няться в структуре учебного материала, 
явно содержаться в тексте предлагае-
мого учебника. Отсюда следует первая 
проблема современного исторического 
образования: разнообразие учебников, 
предлагаемых для изучения Всемирной 
и Отечественной истории. Разнообразие 
и разноплановость подачи значитель-
но усложняет процесс усвоения инфор-
мации в разных учебных заведениях 
и затрудняет подготовку к сдаче государ-
ственных экзаменов. 

История — дисциплина, более других 
связанная с государственной политикой, 
чуткая к изменениям идеологических 
установок, особенно в переломные мо-
менты жизни общества. Она способствует 
политическому, гражданскому, патриоти-
ческому воспитанию [3], отсюда следует 
и то, что современный учитель истории 
обязан формировать точную граждан-
скую позицию, нравственные и право-
вые ориентиры, чувство сопричастности 
к судьбам народов РФ — всё это предпо-
лагает постоянную опору на направлен-
ность государственной политики. 

Стоит отметить и то, что сама програм-
ма предполагает высокий темп её про-
хождения, насыщенность событиями, 
датами, персоналиями и т.д., а наличие 
в современной школе инклюзивности 
значительно усложняет процесс обуче-
ния. В классах наблюдается огромное 
различие в скорости усвоения, понима-
ния и применения полученной информа-
ции, из-за чего общая результативность 
учебной группы значительно снижается. 
Особенно ярко такую градацию можно 
наблюдать в пятых классах общеобра-

зовательных школ. Упрощение образо-
вательной программы для лиц с ОВЗ не 
позволяет в полной мере охватить все 
аспекты причинно-следственных связей 
предлагаемых для изучения событий, 
и последние исследования неминуемо 
указывают на снижение качества образо-
вания обучающихся с особыми образова-
тельными потребностями. 

Остается достаточно явной проблема 
нехватки образовательных часов, необ-
ходимых для усвоения отдельных моду-
лей в предмете. Даже при использовании 
дифференцированного подхода невоз-
можно дать информацию всем обучаю-
щимся в одинаковом объёме. Решить эту 
проблему помогает использование рабо-
чих листов по системе активных методик. 

Тем не менее, при наличии всех вы-
шеперечисленных проблем у историче-
ского образования наблюдается высокий 
потенциал, так как процесс информати-
зации образовательного процесса значи-
тельно упрощает использование некото-
рых методов наглядности. Привлечение 
видео-, аудио- и киноматериала позволя-
ет получить эмоциональный отклик у об-
учающихся, замотивировать и побудить 
к активному получению информации.

Согласно всем предъявляемым требо-
ваниям, содержание школьных курсов 
истории должно отражать два основ-
ных момента учебной работы: с одной 
стороны, оно должно включать в себя 
основной, наиболее существенный фак-
тический материал, с другой — должно 
давать учащимся элементарный синтез 
этого конкретно-фактического материа-
ла, могущий привести учащихся к пони-
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манию основных моментов в развитии 
сложной исторической жизни. Для этого 
был разработан и введен Историко-куль-
турный стандарт по истории, важной 
особенностью которого является «разум-
ная минимализация материала с учетом 
возрастных и умственных особенностей 
тех, кому он предназначен» [4]. 

Проблемы исторического образования 
не остаются незамеченными. С 1 сентя-
бря 2025 года планируется увеличение 
учебной нагрузки по истории (количество 
часов значительно возрастет — с 340 до 
476), что должно упростить процесс усво-
ения и подачи материала, помочь форми-
ровать причинно-следственные связи, 
историческое и критическое мышление. 

Перспективным является и процесс 
включения мультимедиа в образователь-
ный процесс. Усвоение статистических 
данных должно сопровождаться привле-
чением наглядных источников, которые 
позволяют создать необходимый уровень 
понимания для обучающихся, соотносит 
данные с наглядным материалом. Нали-
чие разнообразных способов передачи 
информации с помощью презентаций, 
кинолент, видеороликов, чек-листов, 
ментальных карт, интерактивных за-
даний, значительно упрощает процесс 
обучения. Однако для реализации мо-
делирования предметов из различных 
исторических эпох нет подходящих ма-
териалов и часов, из-за чего снижается 
результативность применения методик 
моделирования и исторической рекон-
струкции. 

Перспектива распространения линей-
ного принципа образования прогнозиру-

ет повышение качества усвоения учебно-
го материала, а расширение принципов 
междисциплинарного подхода служит 
повышению жизнеориентированности 
дисциплины. 

Современный ФГОС требует развитие 
у обучающихся навыка проектно-иссле-
довательской деятельности, что пред-
полагает формирование не только твор-
ческого, но и научного мышления. При 
этом обучающиеся должны осущест-
влять не только подготовку проекта, но 
и его полноценную защиту. Процесс 
разработки проекта, подготовки его к за-
щите и презентации побуждает находить 
нестандартные подходы, включать кре-
ативность, учит вычленению и поиску 
информации, формирует эстетические 
вкусы, требует привлечения логики 
и композиционных решений [2]. 

Для улучшения качества образова-
ния на уроках истории (с учетом уровня 
подготовки обучающихся общеобразо-
вательных организаций), предлагается 
использовать активные методы и прие-
мы обучения, элементы из технологии 
развития критического мышления, так 
как они позволяют добиться наибольшей 
активности на занятии и сформировать 
необходимое понимание причинно-след-
ственных связей. 

Приведём примеры использования не-
которых из них. Прием составления мар-
кировочной таблицы «ЗУХ» является 
эффективным способом формирования 
навыка смыслового чтения. Он базирует-
ся на создании маркировочной таблицы 
с тремя графами: знаю, узнал, хочу узнать 
подробнее (ЗУХ). Приём требует вдум-
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чивой переработки полученной инфор-
мации, переписывания её собственными 
словами, так, чтобы обучающийся мог 
усвоить информацию и передать её без 
напряжения. Приём подходит для работы 
с документами (раздаточный материал) 
или с текстом учебника, даёт возмож-
ность выделить наиболее неполную ин-
формацию и доработать пробел позднее. 

Для проработки навыка понимания 
причинно-следственных связей и умения 
аргументировать собственные позиции 
удобно использовать приём «ПОПС» из 
технологии формирования критического 
мышления [5]. Суть его состоит в пра-
вильном составлении своего мнения, 
подтверждения его фактическим мате-
риалом. Приём подходит как для работы 
с документами, так и для ответов на за-
нятии. Обучающийся должен обозначить 
свою позицию, привести подробную ар-
гументацию (обосновать её), привести 
пример и вывести из него следствие, 
подтверждающее первоначально выска-
занное мнение. Приём отлично работа-
ет как при индивидуальном опросе, так 
и при работах в парах и группах. 

Ещё один интересный приём — «вер-
ные — неверные утверждения». В начале 
урока обучающиеся получают таблицу 
с утверждениями и графой «до» и «по-
сле». Ознакомившись с утверждениями, 
они должны выставить плюсы или ми-
нусы в первой графе, а после знакомства 
с новой темой вернуться к графе «после». 
После знакомства с новой темой обучаю-
щиеся возвращаются к таблице и дела-
ют выводы по полученной информации.  
Задача учителя — дать возможность 

четко проаргументировать изменение 
позиции с учётом новых данных, прого-
ворить, почему позиция в тех или иных 
вопросах могла измениться. 

Приём Фишбоун — «рыбья кость». 
На доске или в распечатке изображается 
скелет рыбы. В «голове» этого скелета 
обозначена проблема, которая рассма-
тривается в тексте (историческом источ-
нике) или на уроке в целом. На самом 
скелете есть верхние и нижние косточки. 
На верхних косточках ученики отмечают 
причины возникновения изучаемой про-
блемы. Напротив верхних косточек рас-
полагаются нижние, на которых ученики 
по ходу чтения выписывают факты, от-
ражающие суть, факты. Главным услови-
ем при работе с этим приёмом является 
чёткое формулирование проблемы, при-
чин и вывода, т.е. должна осуществлять-
ся чёткая причинно-следственная связь 
и осмысленное чтение с вычленением 
ключевой информации. После состав-
ления скелета предлагается предложить 
обучающимся дополнить полученное 
схематичное изображение более четкими 
данными [6]. 

Использование приведённых выше 
приёмов, методов и средств обучения 
позволяет добиться высоких результатов 
образовательной деятельности. Обучаю-
щиеся упражняются в аргументации соб-
ственных позиций, учатся систематизи-
ровать информацию, выявлять причины 
и следствия исторических событий. 

Перспективы преподавания истории 
в современной школе достаточно четко 
прослеживаются при применении кре-
ативности со стороны преподавателя. 
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Чем больше нестандартных и активных 
средств он будет использовать, тем выше 
результативность работы учеников. 

Мы экспериментально проверили про-
дуктивность использования указанных 
выше приемов «ПОПС», «составление 

кластера», «проблемный вопрос», «мар-
кировочная таблица», «Фишбоун» на уро-
ках истории в шестом классе. Итоговая 
диагностика по показателю «учебная ак-
тивность» подтвердила результативность 
применения этих методик (таблица 1): 

Таблица 1 
«Уровень сформированности учебной активности 

у обучающихся»

Уровни
6-б класс (экспериментальный) 6-а класс (контрольный)

чел. % чел. %
Высокий 14 58,33 7 29,17
Средний 7 29,17 9 37,5
Низкий 3 12,5 8 33,33
Итого 24 100,0 24 100,0

Данные результаты демонстрируют 
следующее:

— низкий уровень в эксперименталь-
ной группе продемонстрировали 3 
человека (12,5%), в контрольной — 
8 (33,3%);

— к среднему уровню в эксперимен-
тальной группе относятся 7 чело-
век (20,1%), в контрольной — 8 че-
ловек (37,5%);

— высокий уровень активности в экс-
периментальной группе показали 
14 человек (58,3%), в контроль-
ной — 7 человек (29,1%).

Заключение. В ходе исследования 
были выявлены основные проблемы 
и перспективы современного препода-
вания истории в общеобразовательных 
учреждениях, уточнены наиболее эффек-
тивные приёмы и методы, позволяющие 
достигнуть наиболее высоких результа-
тов обучения. Результаты исследования 

позволяюь утверждать, что даже при 
наличии всех перечисленных проблем, 
перспективы исторического образования 
в общеобразовательных школах доста-
точно высокие. Только для этого важно 
подбирать эффективные способы и приё-
мы обучения, побуждающие активность, 
умение делать выводы и выделять  
причинно-следственные связи. 

Для достижения высоких результатов 
обучения преподавателю необходимо 
постоянно развиваться, искать новые ув-
лекательные способы передачи и обеспе-
чения усвоения информации, побуждать 
обучающихся к активной образователь-
ной деятельности. После вступления 
в силу новых актов в отношении препо-
давания истории следует прогнозировать 
упрощение процесса освоения основных 
компетенций, требующихся для воспи-
тания законопослушных и способных 
граждан нашей страны. 
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ТРУДНОСТИ В ОВЛАДЕНИИ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 
ОРФОГРАФИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТЬЮ  

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ И ПОДХОДЫ К ИХ 
ПРЕОДОЛЕНИЮ

АННОТАЦИЯ.
В статье анализируются различные психолого-педагогические и дидактические проблемы 
и трудности, с которыми сталкиваются учителя в организации развития грамотности у уча-
щихся начальных классов в рамках преподавания русского языка, предлагаются некоторые 
пути их решения. Раскрывается вклад ряда отечественных специалистов в разработку мето-
дов обучения грамотности. Представлен анализ учебно-методических комплексов по рус-
скому языку для первых-вторых классов («Школа России» и «Перспектива») с целью опре-
деления проблемных зон и ресурсов развития у детей орфографической внимательности на 
практическом уровне. Предложен ряд методических рекомендаций по изучению орфограмм 
в начальных классах с опорой на разнообразие орфографических принципов. Приводятся 
упражнения, нацеленные на развитие орфографической грамотности учеников. Обращается 
внимание на важность применения разнообразных обучающих методов, таких как практи-
ческие задания, игровые формы и дидактические материалы, которые помогают эффектив-
но усваивать знания. Подчеркивается необходимость формирования у учащихся мотивации 
к грамотному письму и применению орфограмм в их речи.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:  
проблемы изучения, русский язык, орфограммы, начальная школа, упражнения на овладение 
грамотностью.

V.V. Golubovskaya, N.Y. Malysheva 

DIFFICULTIES IN MASTERING SPELLING LITERACY 
BY STUDENTS IN PRIMARY SCHOOL  

AND APPROACHES TO OVERCOMING THEM

ABSTRACT. 
The article analyzes various psychological, pedagogical and didactic problems and difficulties 
faced by teachers in organizing the development of literacy among primary school students in the 
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framework of teaching the Russian language, and suggests some ways to solve them. The contribution 
of a number of domestic specialists to the development of literacy teaching methods is revealed. 
The analysis of educational and methodological complexes in the Russian language for the first 
and second grades (“School of Russia” and “Perspective”) is presented in order to identify problem 
areas and resources for the development of spelling attentiveness in children at a practical level.  
A number of methodological recommendations for the study of orthograms in primary grades based 
on a variety of spelling principles are proposed. Exercises aimed at developing spelling literacy of 
students are given. Attention is drawn to the importance of using a variety of teaching methods, such 
as practical tasks, game forms and didactic materials that help to effectively assimilate knowledge. 
The need to motivate students to write correctly and use orthograms in their speech is emphasized.

KEYWORDS:  
problems of learning, Russian language, orthograms, elementary school, literacy exercises.

Введение. С введением Федерального 
образовательного стандарта начального 
общего образования (ФГОС НОО) тре-
бования к качеству обучения младших 
школьников стали более строгими, осо-
бенно в области формирования предмет-
ных и метапредметных компетенций. 
Изучение каждого школьного предмета 
и каждой темы теперь основано на четко 
прописанных учебных умениях, которые 
необходимо развивать у учеников на-
чальной школы. Касается это в том числе 
и курса «Русский язык». В соответствии 
с ФГОС НОО, результаты обучения 
должны демонстрировать наличие поло-
жительного отношения к правильному 
устному и письменному общению, а так-
же базовые знания о нормах русского 
языка, включая орфоэпические, лексиче-
ские и грамматические аспекты. В част-
ности, предметные результаты по орфо-
графии для начальной школы должны 
включать определенные умения, которые 
учащиеся должны освоить: находить изу-
ченные орфограммы в словах, правильно  

писать слова с изученными орфограм-
мами; обосновывать выбор написания; 
находить и исправлять орфографические 
ошибки; правильно писать изученные 
в 1–2-м классах слова с непроверяемыми 
написаниями [2, С. 199].

Соответственно в современных под-
ходах к обучению русскому языку млад-
ших школьников одной из ключевых 
задач выступает развитие орфографи-
ческой грамотности. Это важный ком-
понент общей языковой культуры, кото-
рый способствует ясности в выражении 
мыслей и улучшению взаимопонимания 
в процессе общения. Проблемы, связан-
ные с орфографической грамотностью 
у детей начального звена, известны уже 
давно, и на данный момент продолжает-
ся поиск их эффективных решений. 

Результаты исследования. Поиск 
всё более совершенного инструмента-
рия развития грамотности у учащихся 
начальных классов является одной из 
ключевых задач методики преподава-
ния русского языка. Это определяет-
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ся требованием учитывать множество 
«вводных», детерминирующих процесс 
обучения. В частности, усвоение орфо-
графических норм и их практическое 
применение не всегда удается «нович-
кам» в учебе. Часто младший школьник, 
обладая знаниями о правилах, не может 
адекватно их использовать, или же ребе-
нок, не знакомый с правописанием, по-
правляет ошибки на основе интуиции. 
Подобные трудности часто встречаются 
в начальной школе во время уроков рус-
ского языка, поскольку у детей в этом 
возрасте еще не полностью сформиро-
ваны многие механизмы устной и пись-
менной речи. Им бывает сложно контро-
лировать качество написанного, так как 
они вынуждены быстро преобразовы-
вать речь в знаки или буквы.

На протяжении многих лет исследо-
ватели, методисты и практикующие пе-
дагоги стремились выявить наилучшие 
подходы и техники, способствующие 
формированию устойчивых орфогра-
фических умений и навыков у учащих-
ся. Как показывает опыт, наибольшие 
трудности в обучении детей младше-
го школьного возраста связаны именно 
с орфограммами и выявлением орфогра-
фически сложных моментов.

Отметим, что вопросы обучения род-
ному языку и формирования грамотности 
ребенка всегда были фокусе внимания 
писателей, педагогов, психологов-иссле-
дователей. К.Д. Ушинского, Л.Н. Толсто-
ва, Л.С. Выготского и др. интересовали 
как общепедагогические, так и узко пси-
хологические аспекты формирования 
грамотной речи у ребенка.

Так, К.Д. Ушинский разработал метод 
обучения грамоте, основанный на зву-
ковом анализе и синтезе, который про-
должает использоваться в современных 
начальных школах. Этот метод способ-
ствует развитию учащихся, стимулируя 
их умственные способности благодаря 
разнообразным упражнениям, включая 
речевые задания, которые опираются на 
жизненный опыт учеников. Такой под-
ход требует от детей высокого уровня 
проявления осознанности при чтении 
и письме, помогая им лучше усваивать 
материал и применять полученные зна-
ния в практике. Звуковые тренировки, 
предложенные Ушинским, являются 
очень ценным инструментом для форми-
рования внимательности у детей и значи-
тельно способствуют подготовке к пра-
вильному письму [4, С. 19].

Концепция орфограммы как научного 
понятия была изучена значительно поз-
же, прежде всего благодаря трудам мето-
дистов, таких как М.В. Ушаков, Н.С. Рож-
дественский и М.Р. Львов. Специалисты 
утверждают, что в процессе обучения 
правописанию ключевую роль играет ор-
фографическое правило, то есть решение 
орфографической задачи с использова-
нием соответствующего правила. Одна-
ко такое решение становится возможным 
лишь в том случае, если учащийся спо-
собен определить объект, к которому 
применяется это правило, то есть саму 
орфограмму. Только выявив орфограм-
му в слове, обучающийся сможет пра-
вильно решить, как именно применить 
данное правило. Следовательно, способ-
ность выявлять орфограммы, которую 
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методисты называют орфографической 
внимательностью, является ключевым 
орфографическим навыком для ребен-
ка. Основы этого умения закладывают-
ся в начальных классах во время уроков 
русского языка.

Учитывая это, представляется, что се-
годня в преподавании русского языка 
в начальной школе недостаточно акцен-
тируется внимание на развитии орфогра-
фической внимательности на практиче-
ском уровне. Для решения этой проблемы 
необходим детальный анализ того, как 
формируются орфографические навыки 
у учащихся первых и вторых классов на 
уроках русского языка.

В рамках выполнения данной задачи 
нами был проведен анализ двух учебно- 
методических комплексов (далее УМК) 
по русскому языку для указанных клас-
сов: «Школа России» и «Перспектива».

При рассмотрении орфографических 
тем для 1 и 2 классов в учебных планах 
этих УМК обнаружено, что на изучение 
русского языка в программе «Школа 
России» отводится 641 час, в то же вре-
мя программа «Перспектива» предлагает 
на 34 часа больше — в сумме 675 часов. 
В первом классе на предмет «Русский 
язык» выделяется по 165 часов, а во вто-
ром классе — по 170 часов.

Уточним ряд базовых дидактических 
моментов, определяющих общую логи-
ку овладения обучающимися грамотой. 
Курс русского языка начинается с осво-
ения основ грамотности. Процесс об-
учения грамоте подразделяется на три 
этапа: добукварный (подготовительный), 
букварный (основной) и послебуквар-

ный (заключительный) [3, С. 53]. После 
обучения грамоте начинается раздель-
ное изучение русского языка и чтения. 
Курс русского языка представлен в про-
граммах следующими содержательными 
линиями: система языка: лексика, фоне-
тика и орфоэпия, графика, состав слова 
(морфемика), грамматика (морфология 
и синтаксис); орфография и пунктуация; 
развитие речи [1, С. 29].

В ходе проведенного нами анализа 
УМК, предметом которого стало рассмо-
трение общего количества времени, от-
ведимого на изучение орфограмм в 1–2 
классах, мы пришли к выводу, что про-
грамма «Перспектива» предлагает зна-
чительно больше часов для этого аспекта 
обучения. В 1 классе согласно программе 
«Перспектива» на изучение орфограмм 
предусмотрен 31 час, тогда как в «Шко-
ле России» — только 23. Для 2 класса 
ситуация в целом положительная: «Пер-
спектива» выделяет 73 часа на изучение 
орфограмм, «Школа России» отведит на 
это 58 часов. Таким образом, можно за-
метить, что в учебных материалах «Пер-
спектива» по сравнению с «Школой Рос-
сии» акцентируется большее внимание 
на обучение конкретным орфограммам.

В первом классе в учебно-методическом 
комплекте «Перспектива» на изучение без-
ударных гласных отводится больше време-
ни, чем в комплекте «Школа России» (раз-
ница составляет 2 часа). При этом время, 
выделенное на изучение слов с удвоенны-
ми согласными, остается одинаковым для 
обоих комплектов — по 3 часа.

Для орфограммы «Удвоенная соглас-
ная» в обоих УМК предусмотрено рав-
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ное количество часов — по 3 часа как 
в первом, так и во втором классах. Ор-
фограмма «Твердые и мягкие согласные 
звуки. Обозначение мягкости на письме» 
включает в себя в «Перспективе» 11 ча-
сов (4 часа в первом классе и 7 часов во 
втором), в «Школе России» только 5 ча-
сов (2 часа в первом классе и 3 — во вто-
ром). Для орфограмм «Согласные звон-
кие и глухие» и «Сочетания ЧК, ЧН, ЧТ, 
ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ» в «Перспективе» 
выделяется одинаковое количество вре-
мени в первом классе — по 5 часов, а во 
втором — 1 час на повторное изучение, 
тогда как в «Школе России» выделено по 
3 часа и 1 часу в первом и втором классах 
соответственно.

На изучение орфограммы «Заглавная 
буква в именах собственных» в про-
грамме «Перспектива» выделено 4 часа 
(в первом классе — 3 часа, во втором — 
1 час), в «Школе России» на это отво-
дится 2 часа — по одному часу в каждом 
классе. Орфограммы, изучаемые в пер-
вом классе, повторяются и во втором, 
что свидетельствует о системном подхо-
де к обучению в рамках указанных учеб-
но-методических комплексов. В УМК 
«Школа России» наибольшее количество 
времени уделяется орфограмме «Без-
ударные гласные» — целых 15 часов. 
Значительное внимание также уделяется 
темам «Предложение» и «Знаки препи-
нания». Кроме того, предусмотрено до-
статочно много часов для изучения зву-
ков и букв.

Во 2 классе учащиеся начинают изу-
чать новые орфограммы, среди которых 
«Буквосочетания щн, нч», «Правопи-

сание частицы не с глаголом», «Напи-
сание слов с парным по глухости/звон-
кости согласным в конце слова и перед 
согласным», «Правила написания слов 
с непроверяемыми орфографиями», 
«Непроизносимые согласные», «Корень 
как основная часть слова», «Однокорен-
ные (родственные) слова». Продолжает-
ся изучение тем, касающихся таких ор-
фограмм, как «Сочетания ЧК, ЧН, ЧТ, 
ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ», «Заглавная 
буква в начале предложения», «Знаки 
препинания в конце предложения», «Без-
ударные гласные», «Слова с удвоенными 
согласными», а также «Твердые и мягкие 
согласные звуки и их обозначение мягко-
сти в письменной форме».

В рамках практической педагогической 
деятельности нами было замечено, что 
у детей возникают значительные труд-
ности с темой «Безударные гласные». 
Учитывая это, конструктивным было бы 
увеличение в первом классе количества 
учебных часов, посвящённых безудар-
ным гласным. Также считаем целесоо-
бразным начинать изучение данной темы 
с 1 класса.

С целью повышения результативности 
освоения данной орфограммы на заняти-
ях по русскому языку следует использо-
вать комбинацию современных и класси-
ческих методов обучения. В частности, 
это предполагает внедрение проблемно-
го подхода с использованием информа-
ционно-коммуникационных технологий 
(ИКТ).

Представим ряд методических реко-
мендаций учителям по изучению орфо-
грамм в начальных классах:
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— увеличить объем упражнений, на-
правленных на формирование по-
знавательной самостоятельности 
и активности учащихся младших 
классов; 

— подбирать материал с учетом орфо-
граммы, имеющий различные сте-
пени трудности;

— включить упражнения, развиваю-
щие у учеников орфографическую 
зоркость;

— использовать ИКТ при обучении, 
что позволит повысить понимание 
детьми значимости уроков русско-
го языка;

— применять игровые методы, инте-
рактивные приемы, позволяющие 
больше внимания уделять буквам 
и звукам.

Такими вариантами упражнений могут 
быть: 

— угадать заданные звуки в словах; 
— придумать слова на заданные звуки; 
— разложить слова на слоги и слоги 

на звуки; 
— сложить слова из звуков; 
— заменить одни звуки другими (на-

пример, кот, рот и т.д.); 
— приставить буквы к началу сло-

ва (например, рот — крот, рак — 
фрак), что существенно помогает 
детям освоить соединение несколь-
ких согласных как в письме, так 
и в произношении. Важно при этом 
следить за тем, чтобы каждую со-
гласную четко различали в словах;

— приставить букву на конце слова; 
— поменять местами одни и те же 

звуки в слове, причем в результате 

меняется значение слов, например, 
мука — кума, кот — ток.

Занятия в классе можно выстроить по 
следующей структуре, направленной на 
формирования орфографических умений:

1) анализ звуков и букв в словах, что 
содействует развитию фонематического 
восприятия;

2) применять создание моделей или 
построение слов;

3) написание;
4) декламирование написанного текста;
5) повторение одинаковых слов и фраз;
6) чтение и копирование новых слов 

и выражений;
7) поиск знакомых букв и слогов  

в каком-либо произведении;
8) формирование слов из отдельных букв.
Практика показывает, что после завер-

шения всех указанных упражнений, дети 
смогут верно разделить слова на фоне-
мы, правильно их собрать и записать, 
а затем, встретив эти слова в книге, про-
читать их без ошибок. 

Чтобы развить орфографическую вни-
мательность, можно ещё предложить 
задания, связанные с работой с изогра-
фами. Это работа с такими словами, ко-
торые записаны буквами, расположение 
которых напоминает изображение того 
предмета, о котором идёт речь [6, С. 112].

Назовем к вышеуказанным ещё несколь-
ко вариантов упражнений по развитию ор-
фографической грамотности учеников.

Комментируемое письмо — позволяет 
ученикам не только записывать слова, но 
и активно размышлять над их написанием. 
Такой подход формирует у учащихся более 
глубокое понимание правил орфографии, 



ВЕСТНИК СТАВРОПОЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА  № 4 (24) • 2024 61

поскольку они сами объясняют, почему 
пишут так или иначе. Это, в свою очередь, 
развивает критическое мышление и спо-
собствует самоконтролю [7, С. 167].

Зрительный диктант — призывает 
учителей обратить внимание на визу-
альные аспекты текста. Выявляя «опас-
ные места», они становятся более вни-
мательными к написанию сложных слов 
и форм. Это упражнение развивает навы-
ки предвидения ошибок и умение их ис-
правлять, что является важным элемен-
том в процессе обучения.

Диктант «Проверяю себя» — помо-
гает учащимся осознавать свои сильные 
и слабые стороны в орфографии. Ме-
тодика А.И. Кобызева фокусируется на 
самоанализе, что позволяет каждому пе-
дагогу индивидуально работать над сво-
ими затруднениями и более эффективно 
повышать уровень грамотности.

Игровое задание «Учитель». Это 
упражнение не только активирует твор-
ческие способности детей, но и создает 
атмосферу взаимного обучения. Дети, 

заполняя пропуски для орфограмм, обу-
чаются ответственности и внимательно-
сти, а также получают возможность при-
менить на практике изученные правила 
[5, С. 230].

Заключение. Таким образом, форми-
рование и развитие орфографической 
грамотности учащихся представляет 
собой одну из наиболее значимых за-
дач, стоящих перед образовательными 
учреждениями на протяжении всего 
учебного процесса. Вопрос повышения 
орфографических навыков остается ак-
туальным, и его решение требует ком-
плексного подхода. 

Для достижения высоких результа-
тов важно применять различные методы 
и дидактические инструменты, способ-
ствующие развитию орфографической 
внимательности, использовать игровые 
и интересные материалы в рамках обу-
чения учащихся 1–2 классов. Системати-
ческое внедрение таких подходов может 
существенно улучшить уровень орфо-
графической грамотности.
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О.А. Казановская

ИЗУЧЕНИЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ ЯЗЫКА 
ПРИ ПОДГОТОВКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ К ЕГЭ  

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

АННОТАЦИЯ. 
Цель данной статьи — раскрыть основы организации работы учителя по изучению выра-
зительных средств на уроках русского языка и литературы, продемонстрировать, как соот-
ветствующая работа на уроке может помочь обучающимся систематизировать свои знания 
для подготовки к выполнению заданий ЕГЭ. В статье приводятся примеры употребления 
различных средств выразительности и объясняется их роль в тексте. Приведён дидактиче-
ский материал, который представляет собой систему упражнений, направленных на развитие 
умения находить выразительные средства языка и на совершенствование языковой компе-
тенции. Рекомендованы методы и приёмы изучения средств языковой выразительности при 
подготовке к ЕГЭ. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:   
выразительные средства языка; тропы, фигуры речи; лексические средства выразительно-
сти; синтаксические средствам выразительности, фонетические средства выразительности;  
перифраз; контекстные синонимы; контекстные антонимы; парцелляция.

O.A. Kazanovskaya

LEARNING THE EXPRESSIVE MEANS OF LANGUAGE 
IN PREPARATION FOR THE STUDENTS FOR THE 

UNIFIED STATE EXAM IN THE RUSSIAN LANGUAGE

ABSTRACT. 
The purpose of this article is to reveal the basics of organizing the work of a teacher in the study 
of expressive means in Russian language and literature lessons, to demonstrate how appropriate 
work in the lesson can help students systematize their knowledge in preparation for the USE tasks. 
The article provides examples of the use of various means of expression and explains their role in 
the text. The didactic material is presented, which is a system of exercises aimed at developing the 
ability to find expressive means of language and improving language competence. The methods and 
techniques of studying the means of linguistic expression in preparation for the Unified State Exam 
are recommended.



ВЕСТНИК СТАВРОПОЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА  № 4 (24) • 2024 65

KEYWORDS:   
expressive means of language; tropes, figures of speech; lexical means of expression; syntactic 
means of expression, phonetic means of expression; periphrasis; contextual synonyms; contextual 
antonyms; parcelling.

Введение. Владение знаниями о выра-
зительных средствах языка способствует 
развитию важных компетенций: языковой 
и коммуникативной. Составитель и редак-
тор энциклопедического словаря-справоч-
ника «Выразительные средства русско-
го языка и речевые ошибки и недочеты» 
А.П. Сковородников считает, что «понятие 
коммуникативной компетенции стало од-
ним из ведущих в теоретической и практи-
ческой педагогике» [3, С. 3].

В школьной программе работа над 
выразительными средствами чаще все-
го сводится к анализу художественных 
текстов на уроках литературы, который 
часто рассматривается как проверка зна-
ний, а не как форма обучения. Возможно, 
поэтому задания ЕГЭ, связанные с ана-
лизом языковых средств выразительно-
сти, вызывают трудности у большинства 
учащихся.

Анализ выполненных выпускниками 
школы заданий по определению средств 
художественной выразительности пока-
зывает следующее:

1. Многие одиннадцатиклассники не 
понимают разницы между эпитетом, ме-
тафорой, метонимией, синекдохой и оли-
цетворением.

2. Современные школьники не знают 
фразеологических оборотов и не употре-
бляют их в речи, поэтому неверно опре-
деляют эти средства как метафоры.

3. Часто выпускники не принимают во 
внимание контекст, в котором использует-
ся то или иное языковое средство, и соот-
ветственно неправильно его определяют.

Без умения видеть выразительные 
средства в тексте и определять их роль 
в тексте невозможно полностью понять 
авторский замысел и выявить авторскую 
позицию, поэтому необходима система 
работы по изучению средств художе-
ственной выразительности на уроках 
русского языка и литературы, начиная 
с 5-го класса.

Современные методические подходы 
определяют, что работа над каждым по-
нятием предполагает несколько этапов: 

1. Введение понятия, его определение, 
чёткая его формулировка. 

2. Формирование умения находить 
данное средство выразительности языка 
и определять его роль и значение в от-
дельных предложениях и в тексте.

3. Обучение умению создавать по об-
разцу речевое высказывание, содержа-
щее данное средство.

4. Формирование умения уместно ис-
пользовать данное средство выразитель-
ности языка в собственном высказывании.

С опорой на эти подходы и будет рас-
смотрен материал, касающийся органи-
зации работы учителя по изучению вы-
разительных средств на уроках русского 
языка и литературы.
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Результаты исследования. В 2025 го-
ду произошли небольшие изменения 
в содержании ЕГЭ по русскому языку. 
В частности, задание на соответствие 
по теме изобразительно-выразительных 
средств № 26 заменено новым задани-
ем № 22, не предусматривающим опоры 
на текст. Рассмотрим основные подходы 
к организации работы на уроках по овла-
дению обучающимся навыками, позво-
ляющими им справиться с подготовкой 
к выполнению нового задания. 

Формулировка задания № 22 ЕГЭ 
2025 (из демоверсии ФИПИ) [1, С. 17] 

Установите соответствие между пред-
ложениями и названиями изобразительно- 
выразительных средств языка, которые 
употреблены в них: к каждой позиции пер-
вого столбца подберите соответствую-
щую позицию из второго столбца.

Предложения:
А) Думаю думу свою. (Н.А. Некрасов)
Б) В сто сорок солнц закат пылал. 

(В.В. Маяковский)
В) Янтарь на трубках Цареграда.
Фарфор и бронза на столе. (А.С. Пуш-

кин)
Г) Край ты мой заброшенный,
      Край ты мой, пустырь. (С.А. Есенин)
Д) Остаться мне случится одному.
     Навеки. В самом деле. Без возврата. 

(Е.М. Винокуров)
Изобразительно-выразительные 

средства языка: 
1) многосоюзие 6) сравнение 
2) анафора          7) ассонанс
3) антитеза         8) эпифора
4) парцелляция  9) метонимия
5) гипербола

Запишите в таблицу выбранные циф-
ры под соответствующими буквами.

Ответ: В

А Б В Г

Чтобы выполнить это задание, вы-
пускникам школы необходимо знать, 
что такое изобразительно-выразитель-
ные средства языка, и уметь выделять их 
в тексте.

Назовем задачи, которые стоят в этом 
плане перед старшеклассниками:

— научиться различать виды тропов, 
стилистических фигур и других 
средств выразительности;

— уметь находить средства вырази-
тельности в предложенном тексте;

— развивать умение определять роль 
средств выразительности в анали-
зируемом предложении или тек- 
сте;

— подготовиться к выполнению зада-
ния № 22 ЕГЭ.

Средства художественной выразитель-
ности делятся на лексические, синтакси-
ческие и фонетические. Рассмотрим их 
и укажем на те сложности, с которыми 
сталкиваются учащиеся.

Лексические средства выразитель-
ности — это тропы. К ним относятся: 
метафора, эпитет, сравнение, метонимия, 
синекдоха, гипербола, литота, ирония, 
олицетворение, аллегория, перифраз.

Как показывает практика, определен-
ную сложность у школьников вызывает 
перифраз или перифраза. Можно пред-
ложить ребятам выполнить следующие 
задания:
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Задание 1. Подберите примеры пе-
рифраза:

— Лев — царь зверей; 
— Животные — братья наши меньшие; 
— Санкт-Петербург — культурная 

столица России, город на Неве, Се-
верная Венеция;

— Ставрополь — город Креста, сто-
лица края, врата Кавказа;

— Александр Пушкин — певец Люд-
милы и Руслана, величайший рус-
ский поэт, солнце русской поэзии, 
автор «Евгения Онегина»;

— М.Ю. Лермонтов — автор «Героя 
нашего времени»; 

— Нефть — чёрное золото;
— Врачи — люди в белых халатах.
Задание 2. Выпишите примеры пе-

рифраза из поэмы А.С. Пушкина 
«Медный всадник» (или из драмы 
«Борис Годунов» и т.п.).

В тексте поэмы «Медный всадник» 
А.С. Пушкин использует ряд перифраз 
для номинации основателя Петербур-
га — Петра I. Вот некоторые из них:

— «Он» с прописной буквы во «Всту-
плении» к поэме;

— «Кумир», «кумир на бронзовом коне», 
«кумир с простертою рукою»;

— «Тот, кто неподвижно возвышался 
во мраке медной головой... чьей во-
лей роковой/ Под морем город осно-
вался»;

— «Мощный властелин судьбы»;
— «Горделивый истукан»;
— «Строитель чудотворный»;
— «Грозный царь»;
— «Всадник Медный на звонко скачу-

щем коне...».

Синтаксические средства выра-
зительности: синонимы, контекстные 
синонимы, антонимы, контекстные ан-
тонимы, жаргонизмы, диалектизмы, про-
фессионализмы, термины, книжная лек-
сика, разговорная лексика, просторечная 
лексика, эмоционально-экспрессивная 
лексика, архаизмы, историзмы, заим-
ствованные слова, фразеологизмы.

Достаточно сложным для обучающихся 
является выделение в тексте контекстных 
синонимов и контекстных антонимов. 
Разберём это на конкретных примерах.

Контекстные синонимы — слова, 
близкие по значению только в пределах 
контекста. Они помогают избежать повто-
ра слов или делают текст выразительнее. 

Контекстные антонимы — слова, 
противоположные по значению только 
в пределах контекста.

Хорошие примеры заданий для отра-
ботки навыков определения контекстных 
синонимов и антонимов можно найти на 
сайте школьного учителя Александры 
Анатольевны Малининой в статье «Кон-
текстные синонимы и антонимы» [2]. 

Задание 1. Найдите предложение 
с контекстными синонимами:

1. Уважение проявляется в том, что 
вы своим вниманием стараетесь охва-
тить другого человека, чтобы понять 
его, ощутить в нем лучшее.

2. Здесь необходимо проявить чуткость 
и внимательность, искренность и твер-
дость.

В предложении 1 находим контекстные 
синонимы: понять — ощутить.

Задание 2.  Найдите в предложениях 
контекстные синонимы:
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1. Только кочки да буераки указыва-
ли направление тропы. Да и то эта 
тоненькая ниточка не уводила далеко. 
(Тропа — ниточка).

2. Дневные цветы пробуждаются, ког-
да чуть начинается рассвет. Раскрыва-
ет голубые звездочки своих цветов цико-
рий, расправляет свои широкие лепестки 
шиповник, вспыхивают яркие огоньки 
маков. (Пробуждаются — раскрыва-
ет — расправляет — вспыхивают. Все 
эти глаголы описывают одно действие — 
пробуждение цветов утром).

Задание 3. Сравните предложения 
и найдите предложение с контекстны-
ми антонимами:

1. Комплекс неполноценности спосо-
бен загубить человеческую душу. А мо-
жет возвысить до небес (Ззагубить — 
возвысить).

2. Странный он был человек: при боль-
шом начальстве звонким соловьем трели 
разводил, при подчиненных же диким мед-
ведем рыкал. (Соловьем — медведем).

Синтаксические средства вырази-
тельности — это фигуры речи. К ним 
относятся: анафора, эпифора, инверсия, 
оксюморон, градация, антитеза, лекси-
ческий повтор, синтаксический паралле-
лизм, эллипсизм, парцелляция.

Особую сложность у выпускников вы-
зывает парцелляция. 

Парцелляция — намеренное дробление, 
деление предложений на смысловые отрез-
ки, часто без подлежащих и сказуемых.

Поэтому на первом этапе рассматрива-
ем примеры парцелляции: 

В деревню! К тётке! В глушь!
В Саратов! (А. Грибоедов)

На втором этапе предоставляем уче-
никам, которые разделены на небольшие 
группы по 2–3 человека, материалы из 
средств массовой информации, Задача 
учеников — найти в текстах парцелли-
рованные конструкции и определить их 
назначение: выражают ли они эмоции, ак-
центируют ли внимание на чём-либо или 
имитируют разговорную речь. Затем уче-
никам нужно преобразовать эти конструк-
ции, сохранив их экспрессивность, но сде-
лав их грамматически корректными.

К синтаксическим средствам вы-
разительности также относятся: ряды 
однородных членов предложения, срав-
нительный оборот, восклицательные 
предложения, обращения, риторический 
вопрос, риторическое восклицание, ри-
торическое обращение, вводные слова, 
вставные конструкции, уточняющие кон-
струкции, односоставные предложения, 
назывные предложения. 

Для изучения синтаксических средств 
языка можно использовать следующие 
приёмы:

1. Наблюдение над живой разговорной 
речью.

2. Анализ языка художественной, учеб-
ной и научной литературы.

3. Синтаксический разбор предложений.
4. Работа с определениями и терминами.
Фонетические средства выразитель-

ности — это аллитерация и ассонанс.
Уточним, что аллитерация — это сти-

листический приём, при котором повто-
ряются согласные. К примеру:

Полночной порою в болотной глуши
Чуть слышно, бесшумно, шуршат ка-

мыши. (К. Бальмонт).
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А вот ассонанс — это повтор одина-
ковых или похожих гласных звуков. Это 
выглядит следующим образом:

Над долИной мглИстой в высИ сИней
ЧИстый-чИстый серебрИстый Иней.
Над долИной, — как излИвы лИлИй
Как излИвы лебедИных крылИй. 
(Андрей Белый)
Для тренировки определения средств 

выразительности можно предложить об-
учающимся следующие задания.

Задание 1. Определите выразитель-
ные средства и распределите их на две 
группы: тропы и стилистические фи-
гуры. 

1. И снова Гулливер. Стоит. Сутулясь. 
2. Они сошлись. Волна и камень, / Сти-

хи и проза, лёд и пламень.
3. И слышно было до рассвета, как ли-

ковал француз.
4. Летят алмазные фонтаны.   
5. И звезда с звездою говорит. 
6. Гигантский карлик.   
7. Как пахарь, битва отдыхает.  
8. Вся комната янтарным блеском... 
9. Жди меня, и я вернусь… 
    Жди, когда наводят грусть… 
10. На лице светились, горели, сияли 

глаза.       
11. Мне нравится, что вы больны не мной.
Мне нравится, что я больна не вами.
12. Игру его любил творец Макбета.       
13. Обеды задавал он отличные.    
14. Другой имеет рот величиной в арку 

Главного Штаба…
Средства выразительности:
1. Парцелляция   8. Эпитет 
2. Антитеза   9. Анафора
3. Синекдоха   10. Градация

4. Метафора   11. Синтаксический 
                                      параллелизм
5. Олицетворени    12. Перифраз
6. Оксюморон    13. Инверсия
7. Сравнение    14. Гипербола
Задание 2. Поиграем в игру: «Верю — 

не верю». Даны определения художе-
ственных средств. Некоторые из них 
ошибочные. Надо выяснить, какие.

1. Антитеза — противопоставление 
образов и понятий.

2. Оксюморон — это замена названия 
предмета описательным оборотом.

3. Инверсия — особое расположение 
слов, нарушающее обычный порядок. 

4. Метонимия — перенос названия 
с одного предмета на другой на основа-
нии смежности.

5. Олицетворение — перенос свойств 
с одного предмета на другой на основе 
их сходства.

6. Эпитет — это образное определе-
ние, подчеркивающее наиболее суще-
ственный признак предмета.

7. Эпифора — повторение слова или 
словосочетания в конце строки.  

8. Метафора — троп, состоящий в пе-
реносе признаков живого существа на 
явления природы, предмета и понятия.

9. Перифраз — сочетание слов с про-
тивоположным значением.

10. Параллелизм — одинаковое син-
таксическое построение смежных строк.

11. Градация — расположение близких 
по значению слов в порядке нарастания 
или ослабления их значения. 

12. Литота — намеренное преувели-
чение с целью усиления выразительно-
сти.



70 ВЕСТНИК СТАВРОПОЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА  № 4 (24) • 2024

Проверим себя.  Ошибочные определе-
ния: 2, 5, 8, 9, 11.

Задание 3. Определите, какие фигуры 
речи использованы как средства худо-
жественной выразительности в сле- 
дующих предложениях. 

Учащиеся получают листы с таблицами, 
в которых приведены предложения с раз-
ными средствами художественной вырази-
тельности. Ученикам необходимо указать, 

какие средства выразительности исполь-
зовал автор. Затем учитель вносит кор-
рективы в графу «Исправления».  Можно 
обменяться листами в парах. Интересно 
использовать групповую форму работы.

Задание 4. Установите соответствия 
между предложениями и средствами 
выразительности в них. К каждой по-
зиции первого столбца подберите соот-
ветствие из второго.

Предложения:     Средства выразительности:
А) Бесконечность немых голосов   1. Фразеологизм
Б) Дрожит изумрудная капля    2. Сравнение
В зеленой ладошке ольхи.    3. Метафора
В) Ниже тоненькой былиночки    4. Метонимия
     Надо голову клонить.    5. Оксюморон
Г) Знакомый серый пиджак    6. Литота
     мелькнул в толпе, а затем    7. Ирония
     повернул за угол.
Д) Годы несутся огромными птицами.  
Ответ:  

А Б В Г Д
5 3 6 4 2

С целью систематизации предложено-
го подхода к подготовке к выполнению 
задания 22 предлагаем использовать сле-
дующий алгоритм его выполнения:

1. Внимательно прочитайте задание. 
2. Обратите внимание на те слова 

или буквы, которые выделены жирным 
шрифтом.

3. Вспомните определения средств вы-
разительности, сопоставьте с примерами.

4. Расположите цифры в нужном по-
рядке.

Заключение. Умение выделять 
и узнавать выразительные средства язы-
ка — важная задача, которая помогает 

развивать у учащихся навыки анализа 
и интерпретации текстов, а также способ-
ствует формированию их языковой куль-
туры. Традиционные методы, такие как 
анализ художественных текстов и работа 
с теоретическими материалами, остаются 
актуальными, но всё большее распростра-
нение получают интерактивные методы, 
которые позволяют сделать уроки более 
интересными и эффективными. Выбор 
методов преподавания выразительных 
средств языка зависит от целей урока, 
возраста учащихся и других факторов. 
Важно помнить, что разнообразие мето-
дов помогает поддерживать интерес уча-
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щихся к предмету и способствует более 
глубокому усвоению материала.

Задача учителей словесности — нау-
чить школьников различать выразитель-
ные средства русского языка, а также 
сформировать у них навыки применения 

этих средств в собственной речи. Было 
бы замечательно, если бы уроки русско-
го языка не только готовили учеников 
к итоговой аттестации, но и развивали их 
способность чувствовать язык и пользо-
ваться его возможностями. 
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Л.В. Куваева 

МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМ И МЕЖКУЛЬТУРНАЯ 
ГРАМОТНОСТЬ: РЕАЛИИ РАЗВИТИЯ 

МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВ  
И ПРОБЛЕМНОЕ ПОЛЕ ФОРМИРОВАНИЯ  

У ГРАЖДАН МЕЖКУЛЬТУРНОЙ ГРАМОТНОСТИ

АННОТАЦИЯ.
В статье рассматривается проблема мультикультурализма и межкультурной грамотности 
в многонациональных государствах. Оценивается роль межкультурной грамотности как 
фактора стабильности мультикультурных сообществ. Анализируется актуальность данного 
вопроса в современном обществе с позиций проявления гражданами соответствующей куль-
туры, обеспечиывающей им продуктивное взаимодействие и сосуществование. Рассматрива-
ются сущность феномена мультикультурализма. Межкультурная грамотность раскрывается 
как один из базовых навыков личности, существующей в мультикультурном пространстве. 
Обосновывается, что межкультурная грамотность предполагает глубокое понимание разли-
чий в культурных аспектах, разнообразии моделей поведения, а также знания культурной 
истории, этических норм и умения интерпретировать невербальные сигналы.
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:   
мультикультурализм; многонациональное государство; межкультурная коммуникации; меж-
культурная грамотность.

L.V. Kuvaeva

 MULTICULTURALISM AND INTERCULTURAL 
LITERACY: THE REALITIES OF THE DEVELOPMENT 

OF MULTINATIONAL STATES  
AND THE PROBLEMATIC FIELD OF FORMATION  

OF INTERCULTURAL LITERACY AMONG CITIZENS

ABSTRACT. 
The article deals with the problem of multiculturalism and intercultural literacy in multinational 
states. The role of intercultural literacy as a factor of stability of multicultural communities is assessed. 
The relevance of this issue in modern society is analyzed from the standpoint of the manifestation 
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of the appropriate culture by citizens, ensuring their productive interaction and coexistence. The 
essence of the phenomenon of multiculturalism is considered. Intercultural literacy is revealed as 
one of the basic skills of a personality existing in a multicultural space. It is proved that intercultural 
literacy involves a deep understanding of differences in cultural aspects, a variety of behaviors, as 
well as knowledge of cultural history, ethical norms and the ability to interpret non-verbal signals.

KEYWORDS:   
multiculturalism; multinational state; intercultural communications; intercultural literacy.

Введение. Последнее столетие в со-
временном мире наблюдается значитель-
ный рост миграции населения как внутри 
стран, так и между государствами и кон-
тинентами, что привело к увеличению 
национального состава большинства 
крупных государств, и, как следствие, 
к их мультикультурности. Конфликты 
и войны, процессы деколонизации, эко-
номические и политические факторы 
стали причиной существенных измене-
ний в национальном составе как Европы, 
так и обеих Америк. Кроме того, разви-
тие средств коммуникации также упро-
стило и ускорило миграционные процес-
сы в глобальном масштабе, что привело 
к увеличению этнического разнообразия 
во всех регионах мира и сделало поли-
тику мультикультурализма главной ми-
ровой тенденцией нового времени. Ди-
версификация этнических и культурных 
характеристик повлекла за собой возник-
новение новых социокультурных требо-
ваний и проблем, которые актуальны не 
просто для каждого отдельного государ-
ства, а на глобальном уровне. 

Мультикультурализм подразумевает 
сосуществование различных культур и эт-
нических групп на одной территории, вза-
имообогащение и пересечение традиций.  

Культурное разнообразие оказывает по-
ложительное влияние на социальную 
стабильность государства, обогащая на-
роды, проживающие на одной террито-
рии, отражаясь на их адаптивности и, как 
следствие, более высокой жизнеспособ-
ности. Однако важным условием поли-
тической стабильности многонациональ-
ного государства является формирование 
и развитие межкультурной грамотности 
всех слоев общества. 

Межкультурная грамотность представ-
ляет собой способность представителей 
разных культур, вступающих во взаимо-
действие, понимать и уважать культур-
ные различия, что делает коммуникацию 
эффективной и комфортной для всех ее 
сторон. Она является основой для успеш-
ного функционирования мультикультур-
ного общества, являясь главным инстру-
ментом предотвращения ксенофобии 
и нетерпимости, и содействия созданию 
устойчивых и гармоничных социальных 
взаимоотношений. Следовательно, муль-
тикультурализм и межкультурная гра-
мотность необходимо рассматривать как 
одно из ключевых условий политической 
стабильности государства. Вместе они 
позволяют формировать общество, осно-
ванное на взаимоуважении и сотрудниче-
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стве, что снижает вероятность конфлик-
тов и способствует улучшению качества 
жизни всех граждан, вне зависимости от 
принадлежности к национальному боль-
шинству или этническому меньшинству.

Результаты исследования. Вопро-
сы мультикультурализма исследовались 
многими исследователями с точки зрения 
философии и социологии, психологии 
и антропологии, но, тем не менее, они 
остаются актуальными и вызывают дис-
куссии в мировом научном сообществе 
до сих пор. Канадский философ Ч. Тей-
лор рассматривает в своих работах муль-
тикультурализм как способ признания 
культурного многообразия и плюрализма 
современного общества [1]. Его работа 
«Мультикультурализм и толерантность» 
является знаковой в этой области. Ин-
дийский антрополог, автор исследования 
«Глобализация и культура» А. Аппаду-
раи, рассматривает вопросы националь-
ной идентичности, миграции и мульти-
культурализма в контексте глобального 
мира [2]. Э. Саид исследовал вопросы 
мультикультурализма и межкультурно-
го взаимодействия Запада и Востока [3].  
Т. Моди рассмотрел политику мульти-
культурализма и культурной грамот-
ности в канадском обществе [4]. Во-
просами межэтнических конфликтов, 
идентичности, миграции и глобализации 
культуры занимались такие ученые, как 
С. Хантингтон, Ф. Фукуяма, Дж. Галло, 
Д.Х. Боусер и др. Среди отечественных 
ученых, вопрос межэтнических взаи-
моотношений нашел отражение в рабо-
тах А.П. Садохина, Т.Г. Грушевицкой, 
Ф. Боя, Е. Здравомысловой и других. 

Мононациональные государства, ха-
рактеризующиеся доминированием од-
ной этнической группы, представляют 
собой незначительную часть в общем 
объеме мирового населения. Следует 
подчеркнуть, что концепция монолит-
ности нации или страны может варьиро-
ваться в зависимости от множества таких 
факторов, как культурные, исторические 
и политические условия. Есть государ-
ства, в которых существующие культур-
ные и языковые региональные различия 
не имеют под собой этнической основы, 
в то время как в других странах может 
присутствовать значительный мульти-
культурный состав населения.

К числу стран с большим националь-
ным составом и культурным многооб-
разием можно отнести Россию, Канаду, 
США, Бразилию, Испанию, Индию и дру-
гие, и все они, в той или иной мере, стал-
киваются с похожими проблемами в об-
ласти межкультурного взаимодействия. 
Так, хороший пример мультикультурной 
политики демонстрирует Канада, являю-
щаяся местом жительства для предста-
вителей более двухсот национальностей, 
среди которых значительный процент 
составляют канадцы, французы, англи-
чане, шотландцы и ирландцы. Вопросы 
межкультурных и межнациональных 
отношений являются одними из наибо-
лее актуальных в этой стране. Основная 
стратегия Канады в области межкуль-
турных и межнациональных отношений 
заключается в формировании условий 
для равенства всех групп населения в об-
ществе. Канада уделяет большое внима-
ние мультикультурным инициативам, 
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направленным на поддержку и развитие 
культурного и языкового многообразия 
нации. Многие канадцы придерживает-
ся принципа «многообразия в единстве», 
согласно которому культурные, нацио-
нальные и религиозные различия не пре-
пятствуют формированию гармоничной 
общественной жизни в стране. Таким 
образом, пример Канады демонстрирует, 
как политика мультикультурализма мо-
жет служить катализатором социальной 
интеграции и стабильности.

В Испании, согласно переписи насе-
ления 2021 года, представлены более 
100 этнических групп, каждая со своими 
уникальными культурными и языковыми 
особенностями. В стране говорят на не-
скольких языках, включая каталонский, 
галисийский и баскский, которые имеют 
официальный статус наряду с испанским 
языком. Кроме того, в Испании живут 
значительные сообщества иммигрантов 
из Латинской Америки, Африки, Азии 
и других регионов мира. В Турции на-
считывается около 80 национальностей 
и этнических групп, однако официальной 
статистики по этому вопросу нет, пото-
му что турецкие органы власти проводят 
политику, в соответствии с которой вся 
страна — это единый народ. Бразилия, 
при общей численности населения более 
190 млн. человек, состоит из более чем 
200 этнических групп с европейскими, 
индейскими, африканскими, азиатскими 
корнями.

В России насчитывается более 190 эт-
нических групп, со своими уникальными 
традициями, языками и обычаями. По-
мимо этого, общее количество иностран-

цев в России составляет около 9 млн. 
человек, что составляет значительный 
процент населения. 

В контексте нашего исследования мы 
рассматриваем межкультурную гра-
мотность как один из базовых навыков 
личности, существующей в мультикуль-
турном пространстве. Не случайно в по-
следнее десятилетие актуальными стано-
вятся не просто знания и умения, а гибкие 
навыки, которые находятся в тесной вза-
имосвязи с личностными чертами и уста-
новками, такими как ответственность, 
самоорганизация, адаптивность, а также 
способность к эффективной коммуника-
ции и командной работе в поликультур-
ном пространстве. Единого определения 
и классификации гибких навыков на се-
годняшний день еще не сложилось, тем 
не менее, выделяют четыре основные 
группы необходимых навыков, позволя-
ющих человеку комфортно жить и рабо-
тать в современном обществе.

Первая группа — это коммуникатив-
ные навыки, которые играют ключевую 
роль в налаживании межличностных от-
ношений, поддержании диалога и успеш-
ном решении проблемных вопросов при 
взаимодействии с окружающими.

Вторая группа — это навыки само-
организации, помогающие эффективно 
управлять своим временем, физическим 
и эмоциональным состоянием, что осо-
бенно важно в условиях динамичной 
жизни и ухода от готовых алгоритмов 
деятельности.

К третьей группе можно отнести на-
выки стратегического мышления. Эти 
навыки связаны с управлением внутрен-
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ними процессами, и необходимы для ор-
ганизации и упорядочивания своей жиз-
ни и работы.

Управленческие навыки относятся 
к четвертой группе и охватывают спо-
собности к руководству и координации 
действий, что является важной частью 
успешного взаимодействия в любой кол-
лективной деятельности.

Рассмотренные навыки являются уни-
версальными, именно это качество и де-
лает их гибкими, однако мы считаем, что 
во всех группах навыков ключевую роль 
играют навыки коммуникативные (англ. 
coordinating with others), навыки управ-
ления человеческими ресурсами (англ. 
people management), и эмоциональный 
интеллект (англ. emotional intelligence). 
Эти навыки играют особую роль для 
успешного сотрудничества в современ-
ном мультикультурном и многонацио-
нальном обществе и непосредственно 
связаны понятием межкультурной гра-
мотности личности. Успешная коммуни-
кация основывается на межличностном 
взаимодействии, включающем в себя 
умение слушать, задавать целенаправ-
ленные вопросы, умение донести до 
оппонента свою точку зрения, а также 
знание норм и коммуникативных тра-
диций. Важной составляющей является 
и межкультурное общение, предпола-
гающее способность к взаимодействию 
с представителями различных культур, 
что в условиях многонационального го-
сударства и глобальной коммуникации 
становится повседневной задачей. 

Исходя из вышесказанного межкуль-
турная грамотность нами определяется, 

в том числе, и как способность распозна-
вать чужие эмоции, намерения, мотива-
цию и желания, а также способность их 
правильно трактовать, и управлять эти-
ми эмоциями с целью решения практи-
ческих задач. 

В этом контексте, межкультурная гра-
мотность является важным личностным 
новообразованием. При этом вопрос 
возрастания межкультурного взаимодей-
ствия с ростом миграции и глобализации 
рассматривается в различных странах ис-
ключительно в парадигме культуры. Од-
нако обеспечение мировой безопасности 
в условиях геополитических изменений 
находится в непосредственной зависи-
мости от способности к сотрудничеству 
и межкультурному взаимодействию 
между различными странами. На осно-
вании этого можно говорить о важности 
формирования межкультурной грамот-
ности личности на различных этапах ее 
развития. 

В России существуют различные ор-
ганизации и программы, направленные 
на развитие межкультурной грамотно-
сти. Например, Федеральное агентство 
по делам национальностей организует 
различные мероприятия и программы, 
направленные на поддержку взаимопо-
нимания между культурами и народами. 
Также создаются центры межкультур-
ной коммуникации, ведущие активную 
работу среди представителей разных 
национальностей. Более того, важно по-
нимать, что межкультурная грамотность 
не просто означает принятие и уваже-
ние других культур, но также и уме-
ние устанавливать диалог и находить 
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общие точки зрения. В России работа 
в этом направлении ведется в различ-
ных аспектах жизни — в бизнесе, науч-
ной сфере, в культуре, образовании и т.д. 
Межкультурная грамотность подразу-
мевает когнитивную адаптивность, то 
есть способность воспринимать новую 
информацию, рассматривать несколько 
точек зрения и осознавать собственные 
подходы к интерпретации сообщений 
и контекстов, и адаптивность поведения. 
Под адаптивностью поведения, как про-
явлению межкультурной грамотности, 
мы рассматриваем не только способ-
ность интегрироваться в иную культуру, 
но и толерантность к новым культурным 
традициям. Необходимо отметить, что 
толерантность в данном контексте явля-
ется проявлением не безразличия, а меж-
культурной эмпатии, как способности 
воспринимать ситуацию другого челове-
ка как с интеллектуальной, так и эмоцио-
нальной точки зрения.

Межкультурная грамотность пред-
полагает глубокое понимание разли-
чий в культурных аспектах, разнообра-
зии моделей поведения, а также знания 
культурной истории, этических норм 
и умения интерпретировать невербаль-
ные сигналы. Невербальная коммуни-
кация служит инструментом для выяв-
ления и уточнения как очевидных, так 
и скрытых значений, а также помогает 
понять отношение говорящего к своим 
словам, что является важным для точно-
го восприятия и интерпретации выска-
зываний. Основу любой национальной 
культуры составляют фундаменталь- 
ные знания, социально-психологические 

установки и ценностные ориентиры, ко-
торые необходимы для успешного вза-
имодействия. Следовательно, межкуль-
турная грамотность — это способность 
осмысленно воспринимать, оценивать, 
сравнивать и интерпретировать разноо-
бразные культурные контексты. В част-
ности, необходимо обратить внимание 
на то, как мигранты и члены местного 
сообщества взаимодействуют друг с дру-
гом, какие культурные и эмоциональные 
процессы происходят в результате этого 
взаимодействия, и как эти процессы вли-
яют на формирование культурных тра-
диций и образования новых культурных 
групп. Многие исследователи отмечают, 
что миграционные процессы могут вли-
ять на глобальные процессы и изменения 
в культурных практиках, в том числе на 
изменение культурных стандартов и зна-
чений, а также на пересмотр традиций 
и образование новых культурных групп. 

Заключение. В своей работе мы при-
шли к выводу, что межкультурную гра-
мотность следует рассматривать в кон-
тексте гибких навыков. Межкультурная 
грамотность охватывает когнитивные 
и поведенческие способности, которые 
непосредственно влияют на процесс ком-
муникации и адаптации к изменяющей-
ся окружающей среде и многообразию 
мультикультурного мира. Таким обра-
зом, развитие межкультурной коммуни-
кации и межкультурной грамотности яв-
ляется ключевым фактором для создания 
устойчивого многонационального обще-
ства в России и других многонациональ-
ных государствах. Важно продолжать ра-
ботать над формированием и развитием 
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межкультурной грамотности всеми до-
ступными средствами, чтобы обеспечить 
мирное и гармоничное сосуществование 
всех этнических групп в России. Меж-
культурная грамотность обеспечивает 
понимание и уважение культурных раз-
личий между людьми из разных стран 

и культур. Люди, обладающие межкуль-
турной грамотностью, могут понимать 
и адаптироваться к культурным нормам 
других людей и стран, что помогает им 
налаживать эффективное взаимодей-
ствие и общение, не смотря на различ-
ные культурные взгляды и история. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В СОВРЕМЕННОМ 

ОБРАЗОВАНИИ

АННОТАЦИЯ. 
В статье рассматриваются актуальные проблемы преподавания английского языка. Обо-
значаются ключевые методологические подходы, используемые в современном образова-
нии — коммуникативный подход и грамматико-переводной метод, показывается их влияние 
на мотивацию учащихся. Обсуждаются методы диагностики уровня знаний, позволяющие 
учителям адаптировать учебный процесс к потребностям учащихся. Подчеркивается зна-
чимость квалифицированных педагогов и качественных учебных материалов, а также роль 
материально-технической базы в образовательном процессе. Уточняется, что в условиях гло-
бализации особое внимание в рассмотрении языка и овладении им уделяется культурному 
контексту, акцентам и диалектам, что способствует формированию культурной компетенции 
у обучающихся. Интерактивные занятия и проектное обучение рассматриваются как эффек-
тивные инструменты для повышения вовлеченности учащихся. Акцентируется внимание на 
необходимости внедрения инновационных технологий в преподавание английского языка, 
что открывает новые горизонты для обучения и саморазвития учеников.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:   
методология; коммуникативный подход; индивидуальные особенности учащихся; мотива-
ция; самооценка; материально-техническая база; стереотипы; глобализация; интерактивные 
занятия.

V.V. Lemann, A.M. Spogreeva, A.V. Yatsenko

ACTUAL PROBLEMS OF TEACHING ENGLISH  
IN MODERN EDUCATION

ABSTRACT. 
The article discusses the current problems of teaching English. The key methodological approaches 
used in modern education — the communicative approach and the grammatical-translation method - 
are outlined, their influence on the motivation of students is shown. Methods for diagnosing the level 
of knowledge that allow teachers to adapt the learning process to the needs of students are discussed. 
The importance of qualified teachers and high-quality educational materials is emphasized, as well as 



80 ВЕСТНИК СТАВРОПОЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА  № 4 (24) • 2024

the role of the material and technical base in the educational process. It is clarified that in the context 
of globalization, special attention is paid to the cultural context, accents and dialects in considering 
the language and mastering it, which contributes to the formation of cultural competence among 
students. Interactive classes and project-based learning are seen as effective tools to increase student 
engagement. Attention is focused on the need to introduce innovative technologies into English 
language teaching, which opens up new horizons for learning and self-development of students.

KEYWORDS:   
methodology; communicative approach; individual characteristics of students; motivation;  
self-esteem; material and technical base; stereotypes; globalization; interactive classes.

Введение. В современном мире ан-
глийский язык занимает уникальное 
и значимое место как средство между-
народного общения, бизнеса и культуры. 
Его влияние охватывает все сферы жиз-
ни: от науки и технологий до искусства 
и образования. Владение английским 
языком стало не только желательным, но 
и необходимым условием для успешной 
карьеры в глобализированном обществе. 
По данным различных исследований, бо-
лее 1,5 миллиарда человек по всему миру 
говорят на английском.

В связи с этим преподавание англий-
ского языка становится одной из ключе-
вых задач образовательных учреждений. 
Однако традиционные методы обучения, 
основанные на грамматике и переводе, 
часто оказываются недостаточными для 
достижения высоких результатов. Совре-
менные студенты требуют более инте-
рактивных и практико-ориентированных 
подходов, которые позволят им не только 
овладеть языком, но и использовать его 
в реальных жизненных ситуациях.

Цель данной статьи заключается 
в анализе современных методов пре-
подавания английского языка, их эф-

фективности и возможности адаптации 
к потребностям учащихся. Будут рассмо-
трены различные методологии, включая 
коммуникативный подход, грамматико- 
переводной метод и проектное обучение, 
а также их влияние на развитие языко-
вых навыков. Важным аспектом исследо-
вания стала диагностика уровня знаний 
учащихся, которая позволяет определить 
их потребности и адаптировать учебный 
процесс.

Кроме того, мы уделим внимание роли 
педагога и учебных материалов в процес-
се обучения. Квалифицированный пре-
подаватель способен не только передать 
знания, но и вдохновить учащихся на изу-
чение языка. Актуальные и разнообразные 
учебные материалы играют решающую 
роль в поддержании интереса к обучению.

Не менее важным является культурный 
контекст изучаемого языка. Понимание 
культурных аспектов помогает учащим-
ся глубже осознать язык как средство 
коммуникации и самовыражения. Инте-
рактивные методы и проектное обучение 
становятся важными инструментами для 
повышения вовлеченности школьников 
и развития их критического мышления.
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Таким образом, данная статья направ-
лена на выявление эффективных мето-
дов преподавания английского языка 
в условиях современного образователь-
ного процесса. Результаты исследования 
помогут педагогам адаптировать свои 
подходы к обучению, способствуя тем 
самым более качественному овладению 
английским языком учащимися.

Результаты исследования. Основой 
исследования стало преподавание ан-
глийского языка, так как в современном 
мире оно сталкивается с множеством вы-
зовов, которые требуют внимательного 
анализа и поиска эффективных решений. 
В условиях глобализации и стремитель-
ного развития технологий английский 
язык стал не только средством междуна-
родного общения, но и важным инстру-
ментом для карьерного роста, доступа 
к информации и культурного обмена. 
Однако, несмотря на его значимость, 
процесс обучения английскому языку 
остается сложным и многогранным, что 
порождает ряд актуальных проблем.

Одной из ключевых проблем являет-
ся отсутствие индивидуального подхо-
да к учащимся. В учебной группе часто 
присутствуют студенты с разными уров-
нями подготовки, мотивацией и стилями 
обучения. Это создает сложности для 
преподавателя, который должен учиты-
вать разнообразие потребностей каждо-
го учащегося. Стандартные методы обу-
чения не всегда подходят для всех, и это 
может привести к тому, что некоторые 
студенты отстают или теряют интерес. 
Важно внедрять дифференцированный 
подход в обучении, используя различные 

методы и материалы, адаптируя их под 
уровень знаний и интересы обучающих-
ся [2, С. 34]. Индивидуальные проекты, 
работа в малых группах и использование 
технологий для самостоятельного обуче-
ния могут помочь каждому учащемуся 
развиваться в своем темпе.

Система оценки знаний также вызыва-
ет много вопросов. Традиционные тесты 
и экзамены часто не отражают реального 
уровня владения языком, поскольку они 
фокусируются на грамматике и лексике, 
игнорируя навыки общения и понима-
ния на слух. Это может привести к тому, 
что студенты хорошо сдают тесты, но не 
могут применять язык в реальных си-
туациях. Поэтому важно разрабатывать 
более комплексные системы оценки, ко-
торые учитывают все аспекты языка: го-
ворение, аудирование, чтение и письмо. 
Использование портфолио, проектных 
работ и устных презентаций может дать 
более полное представление о навыках 
учащихся. Также стоит обратить внима-
ние на формирующее оценивание, кото-
рое позволяет отслеживать прогресс уча-
щихся на протяжении всего курса. 

Для многих учащихся изучение ан-
глийского языка может быть связано 
с языковым барьером, особенно если они 
начинают учить язык с нуля. Страх перед 
ошибками и неуверенность в своих силах 
могут сильно повлиять на их мотивацию. 
Создание безопасной и поддерживаю-
щей атмосферы в группе может помочь 
преодолеть языковой барьер. Преподава-
тели должны поощрять студентов гово-
рить и делать ошибки, рассматривая это 
как часть процесса обучения. Игровые 
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методики и ролевые игры могут снизить 
уровень стресса и повысить уверенность 
школьников.

Хотя технологии открывают новые 
горизонты в обучении, многие препода-
ватели сталкиваются с трудностями при 
их интеграции в учебный процесс. От-
сутствие технической подготовки у педа-
гогов и недостаток ресурсов могут стать 
серьезными преградами. Обучение педа-
гогов использованию современных тех-
нологий является ключевым моментом. 
Регулярные тренинги и семинары могут 
помочь учителям освоить новые инстру-
менты и методы. Также важно обеспе-
чить доступ к необходимым ресурсам 
и оборудованию для студентов [4, С. 90–
120].

Изучение языка невозможно без по-
нимания культуры стран, где он исполь-
зуется. Однако многие учебные про-
граммы не уделяют должного внимания 
культурным аспектам, что ограничивает 
способность учащихся эффективно об-
щаться. Интеграция культурных матери-
алов в учебный процесс — это важный 
шаг к созданию более полноценного 
опыта обучения. Использование филь-
мов, музыки, литературы и кулинарии 
может сделать изучение языка более ув-
лекательным и значимым. Также стоит 
организовывать культурные мероприя-
тия, где учащиеся смогут погрузиться 
в языковую среду [3, С. 144–145].

Недостаток финансирования образо-
вательных учреждений также влияет на 
качество преподавания английского язы-
ка. Ограниченные бюджеты часто при-
водят к нехватке ресурсов, устаревшим 

учебникам и недостатку возможностей 
для повышения квалификации препода-
вателей. Необходимо повышать обще-
ственное внимание к проблеме финанси-
рования образования. Государственные 
органы и частные организации должны 
сотрудничать для создания программ 
поддержки учебных заведений, направ-
ленных на улучшение качества препода-
вания языков.

Другой важной проблемой является 
недостаточная подготовка преподавате-
лей. Многие преподаватели английского 
языка не имеют достаточной квалифика-
ции или актуальных знаний о современ-
ных методах обучения. Это может приве-
сти к тому, что обучающиеся получают 
неполное или устаревшее представление 
о языке. Обучение педагогов должно 
включать не только теорию, но и практи-
ческие аспекты применения новых мето-
дов в классе.

Кроме того, важно учитывать мотива-
цию учащихся. Изучение английского 
языка часто воспринимается как обя-
занность, а не как возможность. Пре-
подаватели должны находить способы 
заинтересовать учащихся, показывая им 
практическую ценность языка в их жиз-
ни. Это может быть достигнуто через 
использование актуальных тем, проек-
тов и практических заданий, которые 
связаны с интересами обучающихся [1, 
С. 40–65].

Также стоит отметить проблему до-
ступности обучения английскому языку. 
Во многих регионах мира качественное 
образование недоступно из-за геогра-
фических или экономических факторов. 
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Это создает неравенство в возможностях 
изучения языка и ограничивает шансы 
на успешную карьеру для многих людей. 
Разработка онлайн-курсов и доступных 
ресурсов может помочь преодолеть эти 
барьеры и сделать обучение более до-
ступным [5, С. 112–138].

Наконец, необходимо учитывать вли-
яние последствий пандемии COVID-19. 
Переход на дистанционное обучение 
выявил множество проблем, связанных 
с техническим обеспечением, доступом 
к интернету и подготовкой преподавате-
лей к новым условиям. Многие студенты 
столкнулись с трудностями в адаптации 
к онлайн-формату, что сказалось на их 
успеваемости и мотивации. Важно из-
влекать уроки из этого опыта и разраба-
тывать гибкие модели обучения, которые 
смогут адаптироваться к различным си-
туациям.

Заключение. В ходе исследования 
были рассмотрены современные методы 
преподавания английского языка, их пре-
имущества и недостатки, а также влияние 
на развитие языковых навыков учащих-
ся. В условиях глобализации и стреми-
тельного изменения образовательных 
стандартов становится очевидным, что 
традиционные подходы к обучению уже 
не могут полностью удовлетворять по-
требности современного общества. 

Коммуникативный подход, который ак-
центирует внимание на взаимодействии 
и практическом использовании языка, 
доказал свою эффективность в повыше-
нии уровня уверенности студентов и их 
способности применять язык в реальных 
ситуациях. Мы увидели, как важна роль 

активного участия учащихся в процессе 
обучения — это способствует не только 
лучшему запоминанию материала, но 
и формированию критического мышле-
ния.

Важным аспектом является и роль пе-
дагога. Квалифицированный препода-
ватель становится не просто носителем 
знаний, но и наставником, который вдох-
новляет студентов на изучение языка. Его 
способность адаптировать учебный про-
цесс под индивидуальные потребности 
учащихся, использовать разнообразные 
методы и подходы — ключ к успешному 
обучению. Учебные материалы, которые 
учитывают интересы и реалии современ-
ного мира, также играют важную роль 
в поддержании мотивации и вовлеченно-
сти студентов.

Важен культурный контекст изучаемо-
го языка. Понимание культурных аспек-
тов обогащает опыт учащихся, делает 
обучение более осмысленным и значи-
мым. Интеграция культурных элементов 
в учебный процесс помогает студентам 
увидеть язык не только как набор правил 
и слов, но и как живую систему, отража-
ющую мировосприятие носителей языка.

Таким образом, можно сделать вывод, 
что современные методы преподавания 
английского языка должны быть мно-
гогранными и адаптивными. Успешное 
обучение требует от педагогов гибкости, 
креативности и готовности к постоянно-
му саморазвитию. Важно учитывать раз-
нообразие стилей обучения и индивиду-
альные потребности учащихся, создавая 
таким образом инклюзивную образова-
тельную среду. В конечном итоге зна-
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ние английского языка должно стать не 
просто инструментом коммуникации, но 

и ключом к новым возможностям и пер-
спективам в жизни каждого учащегося.
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АННОТАЦИЯ. 
Статья посвящена анализу ключевых сущностных характеристик детских общественных 
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ных органов управления общей деятельностью, их функционирование).
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ABSTRACT. 
The article is devoted to the analysis of the key essential characteristics of children's public 
associations and their role in the formation of children's competencies necessary for successful 
adaptation and life in the modern world. It is shown that in the modern educational space, children's 
public associations occupy a special place, acting as a unique environment for the comprehensive 
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development of a child's personality. The leading characteristics of relations between children 
and adults in a public association are identified, which are mediated by common problems in the 
environment, which are sources for the deployment of activities aimed at solving them, an appropriate 
practical goal and subject for joint efforts, an optimal division of powers between all participants to 
achieve results (selection of permanent and temporary management bodies of common activities, 
their functioning).

KEYWORDS:  
self-realization, socialization, children's public organization, educational opportunities, activities 
of children's public organizations, public associations, children's public association, adolescents, 
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Введение. Детские общественные объ-
единения представляют собой уникаль-
ный феномен в системе социализации 
и развития подрастающего поколения. 
Их потенциал как инструмента формиро-
вания личности ребенка, его социальных 
навыков и гражданской позиции труд-
но переоценить. Детское общественное 
объединение — это организованная со-
циальная и педагогическая структура, 
имеющая свои цели, задачи и методы 
работы. Именно эта организованность 
создает уникальную среду для развития 
ребенка, отличную от школы или семьи. 

Каковы же ключевые свойства, прин-
ципы устройства и функционирования 
детских общественных объединений, 
обеспечивающие успешную социализа-
цию детей и подростков в таком объеди-
нении? Как и за счет чего общественное 
объединение влияет на его участников 
в аспекте их развития? Ответ на эти во-
просы составляет цель настоящей статьи.

Результаты исследований. Резинки-
на Л.В. и Акимова Т.Н. называют семь 
ключевых принципы устройства и функ-
ционирования детских общественных 

объединений: «Самореализация как 
смысл включенности личности в объеди-
нение. Самоорганизация как механизм, 
образующий общественное объединение 
детей и подростков. Самодеятельность 
как способ существования объединения. 
Самоуправление как средство, обеспе-
чивающее функционирование объеди-
нения. Социальная реальность как со-
держательный источник организованной 
детской самодеятельности и сфера реали-
зации детской активности. Участвующая 
и поддерживающая функция взрослых. 
Ответственность взрослых за педагоги-
ческие последствия организованной дет-
ской самодеятельности. Возрастающая 
включенность детей в общественные от-
ношения как способ становления лично-
сти в детском объединении» [8, С. 13].

Функционирование детского обще-
ственного объединения базируется на 
демократических принципах, что прояв-
ляется в ряде ключевых аспектов. Пре-
жде всего, обеспечивается эффективное 
участие каждого члена в деятельности 
объединения, основанное на свободном 
выражении индивидуальных взглядов 
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и убеждений. Кроме того, при решении 
организационных вопросов применяется 
механизм равноправного голосования, 
что подразумевает эквивалентность го-
лосов всех участников, независимо от их 
возраста или статуса.

Существенным элементом демократи-
ческого устройства детского обществен-
ного объединения является построение 
совместной деятельности на основе 
полного, объективного и доступного ин-
формирования всех членов объединения 
о стратегических и тактических аспектах 
функционирования сообщества. Более 
того, участники не ограничиваются пас-
сивным включением в деятельность, но 
и активно влияют на формирование «по-
вестки дня», участвуя в разработке как 
тактических, так и стратегических целей 
объединения. Немаловажным фактором 
является наличие равных прав и свобод 
у всех членов объединения, что обе-
спечивает их полноценное включение 
в жизнедеятельность сообщества. Дан-
ный подход способствует формированию 
у детей навыков демократического уча-
стия и принятия решений, что имеет зна-
чительную ценность для их социализа-
ции и гражданского становления. Таким 
образом, детское общественное объеди-
нение представляет собой микромодель 
демократического общества, где дети 
имеют возможность на практике освоить 
принципы равноправия, самоуправления 
и коллективного принятия решений. 

Интересным аспектом является роль 
современных технологий в функциони-
ровании детских общественных объеди-
нений. Социальные сети, мессенджеры, 

онлайн-платформы для совместной ра-
боты становятся неотъемлемой частью 
жизни таких организаций, позволяя эф-
фективно координировать деятельность 
и привлекать новых участников. Нельзя 
не отметить важность механизмов вза-
имодействия детского общественного 
объединения с другими социальными 
институтами — школами, органами вла-
сти, бизнес-структурами. Это взаимодей-
ствие позволяет расширить возможности 
объединения и сделать его деятельность 
более эффективной.

Особую роль в функционировании 
детского общественного объединения 
играют механизмы рефлексии и само-
развития. Регулярная оценка результа-
тов деятельности, обсуждение успехов 
и неудач, планирование дальнейшего 
развития — все это позволяет объедине-
нию оставаться актуальным и отвечать 
на меняющиеся потребности его участ-
ников. Одной из важных характеристик 
детского общественного объединения 
является его добровольность. Ребенок 
сам выбирает, хочет ли он быть частью 
этого объединения, что создает высокую 
мотивацию к участию и развитию. Это 
принципиально отличает такие объеди-
нения от обязательных образовательных 
институтов и создает особую атмосферу 
заинтересованности и энтузиазма.

Детские общественные объединения 
предоставляют уникальную возможность 
для развития лидерских качеств. В отли-
чие от школьной среды, где роли часто 
предопределены, в таких объединениях 
ребенок может попробовать себя в различ-
ных ролях — от рядового участника до ор-
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ганизатора мероприятий или даже лидера 
группы. Это способствует формированию 
навыков принятия решений, ответствен-
ности и умения работать в команде.

Попогребская И.В., Лобанова Н.В. 
и Черкасских О.Т. обозначают значи-
тельную роль детских общественных 
объединений в формировании граждан-
ской позиции. Многие такие организа-
ции имеют социально-значимую направ-
ленность, что позволяет детям с раннего 
возраста включаться в общественную 
жизнь, осознавать свою роль в обществе 
и развивать чувство социальной ответ-
ственности [7, С. 27].

Важным аспектом потенциала дет-
ских общественных объединений явля-
ется их способность создавать среду для 
межвозрастного общения. В отличие от 
школы, где дети в основном общаются 
со сверстниками, в таких объединениях 
часто взаимодействуют дети разного воз-
раста, что способствует обмену опытом 
и знаниями, развитию навыков коммуни-
кации. Детские общественные объедине-
ния представляют собой многофункци-
ональные платформы, способствующие 
всестороннему развитию личности ре-
бенка. Одним из ключевых аспектов их 
деятельности является стимулирование 
творческого потенциала участников. Ор-
ганизация разнообразных творческих 
мероприятий, конкурсов и выставок соз-
дает благоприятную среду для самовы-
ражения детей, лишенную формальных 
ограничений и оценочных суждений. 
Немаловажную роль играют детские об-
щественные объединения в формирова-
нии здорового образа жизни. Интеграция 

спортивных мероприятий и туристиче-
ских походов в программу деятельно-
сти не только способствует укреплению 
физического здоровья, но и формирует 
устойчивую ценностную ориентацию на 
активный образ жизни.

Круглов В.В. отмечает, что многие 
организации предоставляют широкие 
возможности для творческого самовы-
ражения — от участия в театральных 
постановках до создания социальной ре-
кламы. Это способствует развитию креа-
тивности, которая становится все более 
востребованной в современном мире [3, 
С. 13]. Мы можем сделать вывод, что 
такой широкий спектр деятельности 
способствует формированию и разви-
тию креативности, что является важным 
аспектом для успешной адаптации детей 
в современном обществе. В условиях бы-
стро меняющегося мира, где креативные 
решения и инновационное мышление 
становятся все более востребованными, 
деятельность детских общественных 
объединений представляет собой ценный 
ресурс для формирования творческих на-
выков у подрастающего поколения. Под-
держка и развитие таких организаций 
способствуют не только индивидуально-
му развитию детей, но и подготовке их 
к будущим профессиональным вызовам.

Существенным аспектом функциони-
рования детских общественных объе-
динений является их вклад в развитие 
эмпатии и социальной ответственности. 
Партиципация в волонтерских иници-
ативах, оказание помощи лицам с огра-
ниченными возможностями здоровья 
и забота о пожилых людях содейству-
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ют формированию у детей навыков со-
переживания и активной гражданской 
позиции. Более того, эти организации 
играют значимую роль в формировании 
глобального мышления, предоставляя 
возможности для участия в международ-
ных проектах и обсуждения глобальных 
проблем.

Особого внимания заслуживает роль 
детских общественных объединений в ра- 
звитии эмоционального интеллекта. Уча-
стие в волонтерских проектах, оказание 
помощи нуждающимся, работа в команде 
создают благоприятные условия для раз-
вития способности понимать и учитывать 
эмоциональные состояния других людей, 
что является критически важной компе-
тенцией в современном социуме.

Особого внимания заслуживает вклад 
детских общественных объединений 
в развитие эмоционального интеллекта. 
Коллективная деятельность, необходи-
мость учета интересов других участни-
ков и разрешения конфликтных ситуа-
ций создают оптимальные условия для 
развития эмоциональной сферы ребенка, 
совершенствования навыков понимания 
и управления эмоциями [4, С. 175].

Следует отметить значительный обра-
зовательный потенциал детских обще-
ственных объединений. Несмотря на от-
сутствие формального образовательного 
статуса, они предоставляют широкие 
возможности для неформального обуче-
ния, включая освоение новых навыков 
и получение знаний в различных обла-
стях интересов участников. Интересным 
аспектом функционирования детских 
общественных объединений является их 

роль в профессиональной ориентации. 
Участие в разнообразных видах дея-
тельности способствует более глубоко-
му пониманию детьми своих интересов 
и склонностей, что может оказать суще-
ственное влияние на будущий професси-
ональный выбор.

Потенциал детских общественных 
объединений многогранен и не ограни-
чивается перечисленными аспектами. 
Каждое объединение, обладая уникаль-
ными характеристиками, может предо-
ставлять специфические возможности 
для развития личности ребенка [6, С. 88].

Средой воспитания личности детское 
общественное объединение может стать 
лишь при наличии бескорыстной соци-
ально значимой деятельности и успешно-
го формирования коллектива, в котором 
при поддержке методически-грамотного 
педагога, будут определены ценностные 
ориентиры, созданы законы, заповеди, 
традиции, с внедрением воспитывающих 
элементов социокультурной среды через 
взаимодействие с родительской обще-
ственностью.

Шубина М.А. раскрывает роль детских 
общественных объединений в развитии 
межкультурной компетенции. Многие 
организации проводят международные 
обмены, участвуют в глобальных проек-
тах, что дает детям возможность познако-
миться с представителями других куль-
тур, развить толерантность и открытость 
к разнообразию мира [9, С. 487]. Участие 
в международных обменах и глобальных 
проектах предоставляет детям уникаль-
ную возможность взаимодействовать 
с представителями различных культур. 
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Это способствует развитию толерантно-
сти и открытости к многообразию мира, 
что является важным аспектом совре-
менного образования и социального вза-
имодействия.

Исследователи М.Р. Мирошкина 
и С.В. Лобынцева отмечают возможно-
сти детских общественных объединений 
в развитии финансовой грамотности. Не-
которые организации включают в свою 
деятельность проекты по социальному 
предпринимательству, фандрайзингу, что  
позволяет детям на практике освоить ос-
новы финансового планирования и управ-
ления ресурсами [5, С. 9]. Можем сделать 
вывод, что включение проектов по со-
циальному предпринимательству и фан-
драйзингу в их деятельность способствует 
практическому освоению основ финансо-
вого планирования и управления ресурса-
ми. Это не только развивает важные на-
выки, но и содействует подготовке детей 
к взрослой жизни в условиях динамично 
меняющейся экономической среды.

Вовлечение детей в позитивную, соци-
ально значимую деятельность является 
эффективным способом предотвраще-
ния правонарушений и формирования 
здоровых жизненных установок. Особую 
роль играют детские общественные объ-
единения в развитии медиаграмотности. 
В современном информационном обще-
стве важно уметь критически восприни-
мать информацию, создавать и распро-
странять контент ответственно. Многие 
организации включают в свою деятель-
ность медиапроекты, что позволяет де-
тям развивать эти навыки на практике. 
Важно отметить и потенциал детских 

общественных объединений в развитии 
эмоциональной устойчивости и стрес-
соустойчивости. Участие в различных 
мероприятиях, необходимость преодоле-
вать трудности и решать проблемы в ко-
манде помогают детям развивать навыки 
управления стрессом и эмоциями.

Значимым социально ориентирован-
ным аспектом является роль детских 
общественных объединений в формиро-
вании гендерного равенства. Многие ор-
ганизации создают среду, где мальчики 
и девочки имеют равные возможности 
для участия и лидерства, что способству-
ет формированию здоровых гендерных 
установок. Потенциал детских обще-
ственных объединений постоянно рас-
ширяется и адаптируется к меняющимся 
реалиям общества. Появляются новые 
формы организации, новые направления 
деятельности, отвечающие современным 
вызовам и потребностям детей. Детские 
общественные объединения представля-
ют собой многогранный инструмент раз-
вития личности ребенка, охватывающий 
широкий спектр компетенций и навыков. 
Их потенциал не ограничивается рамка-
ми формального образования, создавая 
уникальную среду для всестороннего 
развития. Важно продолжать исследова-
ния в этой области, чтобы максимально 
эффективно использовать этот потенци-
ал для воспитания активных, ответствен-
ных и творческих членов общества.

В контексте современных педагоги-
ческих исследований особый интерес 
представляет анализ потенциала детских 
общественных объединений в развитии 
ключевых компетенций подрастающего 
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поколения. Одним из значимых аспектов 
данного потенциала является формиро-
вание навыков проектной деятельности. 
Многие организации имплементируют 
проектный подход, что позволяет участ-
никам освоить полный цикл реализа-
ции идеи: от концептуализации и плани-
рования до практического воплощения 
и оценки результатов. Это способствует не 
только развитию организаторских способ-
ностей, но и формированию критически 
важных навыков целеполагания, тайм- 
менеджмента и коллаборативной работы.

В эпоху ускоренной цифровизации 
особую актуальность приобретает роль 
детских общественных объединений 
в развитии цифровой грамотности. Со-
временные организации интегрируют 
в свою деятельность IT-проекты и об-
разовательные программы по основам 
программирования, что способствует не 
только приобретению технических ком-
петенций, но и формированию этическо-
го подхода к использованию современ-
ных технологических решений.

Нельзя не обозначить и вопрос роли 
детских общественных объединений 
в развитии предпринимательских навы-
ков и компетенций в сфере публичных 
выступлений. Доровских А.А. показал, 
что реализация мини-бизнес проектов 
и участие в дебатах способствуют раз-
витию инициативности, креативного 
мышления и коммуникативных спо-
собностей. Особое внимание уделяется 
формированию культуры безопасности 
и развитию межпоколенческих связей, 
что создает уникальную среду для ком-
плексного личностного роста [2, С. 11].

Одной из ключевых развивающих ха-
рактеристик детских общественных 
объединений является их способность 
создавать условия для социализации 
и развития коммуникативных навыков. 
В рамках совместной деятельности дети 
осваивают навыки межличностного взаи-
модействия, разрешения конфликтов, ар-
тикуляции своих мыслей и идей. Это при-
обретает особую значимость в контексте 
современных тенденций к виртуализации 
общения. Другой значимой характеристи-
кой детского общественного объединения 
выступает потенциал для самореализа-
ции и развития лидерских качеств. Его 
участникам предоставляется своим воз-
можность инициировать и реализовывать 
собственные проекты, принимать на себя 
ответственность за различные аспекты 
деятельности организации. Это способ-
ствует формированию инициативности, 
ответственности и уверенности в себе.

Важной характеристикой является 
способность детских общественных 
объединений формировать экологиче-
ское сознание и культуру устойчивого 
развития. Многие организации включа-
ют в свою деятельность экологические 
проекты, что способствует формирова-
нию ответственного отношения к окру-
жающей среде и пониманию глобальных 
экологических проблем.

Особого внимания заслуживает роль 
детских общественных объединений 
в формировании активной гражданской 
позиции. Участие в общественно зна-
чимых проектах, обсуждение социаль-
ных проблем, знакомство с механизмами 
функционирования гражданского обще-
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ства — все это способствует воспитанию 
активных и ответственных граждан.

Однако для реализации всей полноты 
возможностей детского общественно-
го объединения с ним должны работать 
соответственно подготовленные взрос-
лые — как участники объединения, так 
и педагоги. Этот вопрос заслуживающий 
отдельного рассмотрения. В частности, 
С.В. Бобрышов отмечает, что вопрос об 
обязательности или необязательности 
подготовки будущих педагогов к работе 
с детскими общественными объединения-
ми традиционно является дискутируемым 
в повестке дня современного педагоги-
ческого вуза. Данный аспект професси-
онального совершенствования конечно 
может быть и необязательным как этап 
подготовки. Однако практика показывает, 
что в нем заложены огромные потенци-
альные возможности расширения у сту-
дентов сферы их педагогических и лич-
ностных возможностей, развития важных 
личностных и профессиональных ка-
честв. Кроме того, сами детские обще-
ственные объединения позволяют ввести 
в практику учебного процесса многие эф-
фективные способы, формы учебно-педа-
гогической деятельности студентов, обо-
гатить их педагогический опыт [1, С. 18].

Заключение. Таким образом, детские 
общественные объединения представ-
ляют собой динамичные структуры, 
адаптирующиеся к меняющимся со-
циальным условиям и создающие бла-
гоприятную среду для формирования 
«навыков будущего». Детские обще-
ственные объединения являются эффек-
тивной платформой для комплексно-
го развития детей, обеспечивая их как 
межкультурной компетенцией, так и фи-
нансовыми знаниями, что способствует 
всестороннему развитию личности. Их 
потенциал выходит за рамки традици-
онного понимания образования и вос-
питания, охватывая широкий спектр 
компетенций — от конкретных навыков 
взаимодействия в коллективе и решения 
каких-то задач до формирования цен-
ностных ориентаций и мировоззрения 
в целом. 

Развивающие характеристики детских 
общественных объединений не ограни-
чиваются перечисленными аспектами. 
Дальнейшие исследования в этой обла-
сти могут открыть новые перспективы 
для использования потенциала детских 
общественных объединений в образова-
тельном процессе и воспитании подрас-
тающего поколения.
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Ю.В. Охмат, А.А. Григорова, У.П. Елманова

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ  
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ 

ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ

АННОТАЦИЯ. 
В статье рассматривается процесс патриотического воспитания младших школьников в усло-
виях современной образовательной среды с использованием ресурсов уроков литературного 
чтения. Обращается внимание, что патриотическое воспитание занимает одно из ключевых 
мест в системе общего образования, включая начальную школу, и ориентирует на формиро-
вание у младших школьников чувства принадлежности к своей стране и её культуре. Ана-
лизируется природа и содержание патриотического воспитания, его цели и ключевые струк-
турные компоненты. Раскрываются методы и формы работы в рамках уроков литературного 
чтения. Приводятся примеры того, как уроки литературного чтения становятся важным ин-
струментом для развития патриотизма, способствуя эмоциональному и нравственному ста-
новлению детей. Делается вывод, что уроки литературного чтения в младшей школе игра-
ют ключевую роль в воспитании патриотизма, знакомя учеников с историей и моральными 
ценностями через образы литературных героев, что способствует формированию моральных 
принципов и любви к Родине, культуре и согражданам.
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:   
воспитание младших школьников, патриотическое воспитание, гражданственность, урок, 
литературное чтение, учебная деятельность.

Yu.V. Okhmat, A.A. Grigorova, U.P. Elmanova

PATRIOTIC EDUCATION OF YOUNGER 
SCHOOLCHILDREN IN LITERARY READING 

LESSONS

ABSTRACT. 
The article examines the process of patriotic education of younger schoolchildren in a modern 
educational environment using the resources of literary reading lessons. Attention is drawn to 
the fact that patriotic education occupies one of the key places in the general education system, 
including primary school, and focuses on the formation of a sense of belonging to their country 
and its culture among younger schoolchildren. The nature and content of patriotic education, its 
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goals and key structural components are analyzed. The methods and forms of work within the 
framework of literary reading lessons are revealed. Examples are given of how literary reading 
lessons become an important tool for the development of patriotism, contributing to the emotional 
and moral development of children. It is concluded that literary reading lessons in elementary school 
play a key role in fostering patriotism, introducing students to history and moral values through the 
images of literary heroes, which contributes to the formation of moral principles and love for the 
Motherland, culture and fellow citizens.

KEYWORDS:   
education of primary school children, patriotic education, citizenship, lesson, literary reading, 
educational activity.

Введение. Патриотическое воспита-
ние в отечественной педагогике имеет 
глубокие исторические корни. Сегодня, 
как и прежде, актуальной задачей школы 
является воспитание каждого представи-
теля подрастающего поколения как ак-
тивного гражданина, патриота, испыты-
вающего привязанность к своей Родине, 
семье, чувствующего гордость за свою 
страну и народ, уважающего её значи-
тельные достижениям в истории. 

Федеральный государственный об-
разовательный стандарт (ФГОС) на-
чального общего образования считает 
главной целью духовно-нравственное 
воспитание личности учеников. Наибо-
лее важными личностными результата-
ми освоения основной образовательной 
программы начального общего образо-
вания младших школьников, согласно 
ФГОС НОО, считаются развитие граж-
данской идентичности, сформированное 
чувство гордости за свою страну, уваже-
ние к культуре и традициям, знание зна-
чимых исторических событий [17], ко-
торые достигаются в процессе обучения 
и воспитания.

В данном контексте уроки литератур-
ного чтения представляют собой уни-
кальную возможность для реализации 
вышеобозначенных задач. Отечествен-
ная литература, являясь отражением 
культуры и истории народа, служит 
мощным инструментом для формирова-
ния патриотических чувств у младших 
школьников. 

Результаты исследования. Патрио-
тизм — это многогранный и сложный 
феномен, ставший объектом изучения 
для многих мыслителей и исследовате-
лей в различных областях знания. 

В словаре В.А. Даля патриотизм трак-
туется как «любовь к Родине» [7, С. 235]. 
Согласно словарю С.И. Ожегова под 
патриотизмом следует понимать «пре-
данность и любовь к своему Отечеству, 
к своему народу» [13, С. 751]. Данные 
значения патриотизма нашли своё от-
ражение и в современном философском 
энциклопедическом словаре. Опираясь 
на соответствующую словарную статью 
можно заключить, что понятие «патрио-
тизм» тесно связано с такими философ-
скими категориями, как «преданность», 
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«стремление служить Отечеству» и «лю-
бовь к Отечеству» [8, С. 633].

Приведём ряд пониманий патриотизма 
современными исследователями в аспек-
те его отражения в структуре личности.

По О.П. Глущенко патриотизм пред-
ставляет собой «одну из главных этиче-
ских норм личности, которая выражается 
в мировоззрении, нравственных идеалах 
и нормах поведения» [6, С. 149].

Е.Н. Воронова подчеркивает, что па-
триотизм представляет собой комплекс 
духовных, нравственных и гражданских 
качеств личности, патриотическими ка-
чествами личности, которые формиру-
ются в результате целенаправленного 
воспитания и обучения [4].

О.В. Сальникова и И.А. Попп отмеча-
ют, что патриотизм следует рассматри-
вать как многогранную структуру, состо-
ящую из неразрывно взаимосвязанных 
компонентов: «когнитивного, иденти-
фикационно-оценочного и деятельност-
ного» [14, 16]. Когнитивный компонент 
включает знания о родной стране, что 
способствует осознанию её историческо-
го наследия и ценностей. Идентифика-
ционно-оценочный компонент отражает 
эмоциональные переживания, связанные 
с принадлежностью к народу и культуре. 
Деятельностный компонент выражается 
в навыках и умениях, направленных на 
заботу о стране и её благополучии, что 
может проявляться в помощи соотече-
ственникам и заботе о старшем поколе-
нии, а также в готовности выполнять раз-
личные задачи [14].

Каким же образом личность обретает 
патриотизм? Он не спонтанен, его надо 

целенаправленно воспитывать А.И. Кон-
дратенко замечает, что формирование 
патриотизма, как целостной системы, 
состоящей из взаимосвязанных компо-
нентов, у младших школьников реали-
зуется через патриотическое воспитание 
[9, С.114].

Относительно понятия «воспитание» 
известный педагог-гуманист В.А. Су-
хомлинский в книге «Разговор с моло-
дым директором школы» утверждает: 
«Воспитание в широком смысле — это 
многогранный процесс постоянного ду-
ховного обогащения и обновления» [15, 
С. 12]. Соответственно Н.Б. Мантыкова 
определяет патриотическое воспитание 
как важный компонент общего воспи-
тательного процесса, подчеркивая его 
значимость и неотъемлемость в системе 
формирования личности [11, С. 52].

В рамках изучения патриотического 
воспитания В.И. Лутовинов характери-
зует данный процесс как «систематиче-
скую и целенаправленную работу госу-
дарственных органов и общественных 
организаций, направленную на форми-
рование у граждан высоких патриоти-
ческих ценностей, чувства преданности 
своей стране, а также готовности испол-
нять гражданский долг и конституцион-
ные обязанности по защите интересов 
Отечества» [19]. Таким образом, патрио-
тизм и патриотическое воспитание тесно 
взаимосвязаны, так как первое является 
основой для второго, а второе — сред-
ством формирования и укрепления пер-
вого.

Патриотическое воспитание в млад-
шем школьном возрасте направлено на 
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развитие социальной активности, граж-
данской ответственности и духовно-
сти. Его целью является формирование 
граждан, обладающих позитивными 
ценностями и качествами, способных 
проявлять их в созидательном процессе. 
В этом контексте литературное чтение 
выступает не только как средство переда-
чи знаний о культуре и истории, но и как 
инструмент формирования эмоциональ-
ной привязанности к Родине.

По мнению Е.П. Бабаскиной одной из 
важнейших задач учебного курса лите-
ратурного чтения в начальной школе яв-
ляется приобщение учащихся младшего 
школьного возраста к духовному насле-
дию и творческому опыту, оставленному 
нашими предками. Таким образом, дан-
ный курс способствует формированию 
культурной идентичности и ценностно-
го восприятия литературы у младших 
школьников [1].

Согласно мнению Я.А. Богатенковой, 
литературное чтение представляет собой 
важный инструмент с высоким воспита-
тельным потенциалом. В связи с этим, 
для достижения максимальной эффек-
тивности в реализации данного потен-
циала педагогам следует интегрировать 
методы обучения и воспитания, способ-
ствующих созданию необходимых усло-
вий, для гармоничного развития лично-
сти младшего школьника [2, С. 20].

Т.А. Хорошунова обращает внимание 
на то, что уроки литературного чтения 
играют ключевую роль в формирова-
нии патриотических чувств у младших 
школьников. В процессе чтения произве-
дений, отражающих историю и культуру 

народа, дети не только знакомятся с ли-
тературными традициями, но и осознают 
ценности, которые лежат в основе на-
ционального самосознания [19, С. 101]. 
Таким образом, школьный курс литера-
турного чтения выполняет ключевую 
функцию не только в трансляции знаний 
о культурных и исторических аспектах, 
но и в формировании эмоциональной 
привязанности к Родине.

Младший школьный возраст является 
уникальным периодом в жизни ребенка, 
когда формируются основные ценности 
и мировосприятие. Т.е. младший школь-
ный возраст сензитивен для патриотиче-
ского воспитания, в нём эмоциональная 
восприимчивость, стремление к позна-
нию и социальная активность детей соз-
дают благоприятные условия для фор-
мирования их патриотических чувств 
и гражданской ответственности [5]. 

Исследователи  Е.П.   Бабаск ина 
и Г.Р. Шпиталевская отмечают, что 
в контексте патриотического воспитания 
младших школьников на уроках «Лите-
ратурное чтение», а также в рамках вне-
урочной деятельности, целесообразно 
интегрировать разнообразные педагоги-
ческие формы работы [1]. К числу таких 
форм работы они относят [1]:

1. Посещение театральных представ-
лений, художественных выставок и му-
зеев. Эти посещения способствуют раз-
витию эстетического восприятия всего, 
что связано с Родиной, углублению 
знаний о культурном наследии народа. 
На основе посещений взрослого театра 
эффективным является организация уче-
нического театра и проведение конкур-
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сов художественной самодеятельности, 
конкурсов чтецов, посвященных литера-
турным произведениям.

2. Привлечение младших школьников 
к участию в работе школьных музеев, 
что позволяет учащимся активно уча-
ствовать в осмыслении культурных тра-
диций своего региона.

3. Создание стенгазет, посвященных 
родному городу, краю или региону. Эта 
форма работы требует от детей проявле-
ния образности в восприятии местной 
культуры, способствует формированию 
у младших школьников чувства гордо-
сти за свою малую родину и осознанию 
исторической значимости всего, что 
с нею связано.

4. Проведение встреч с деятелями ис-
кусства и культуры, что создает благо-
приятные условия для формирования 
у младших школьников положительных 
образов людей своего Отечества, создает 
стимул для подражания, расширяет гори-
зонты культурного восприятия.

5. Проведение воспитательных часов 
и вечеров, в рамках которых проходит 
обсуждение ключевых аспектов дея-
тельностного проявления патриотизма 
и гражданственности. Это способствует 
углублению понимания ценностей наци-
ональной идентичности и сплоченности.

6. Написание сочинений и обсужде-
ние тематических фильмов, что помо-
гает развитию критического мышления 
и способствует рефлексии на темы па-
триотизма, истории и культуры.

Патриотическое воспитание младших 
школьников представляет собой мно-
гоаспектный процесс, который можно 

классифицировать по различным осно-
ваниям — количество участников, виды 
деятельности и содержание [12]. 

В зависимости от числа участников 
традиционно выделяются три основные 
формы работы: индивидуальные, груп-
повые и массовые. 

Индивидуальные формы предполага-
ют активное участие ребенка в процес-
се воспитания с учетом его личностных 
особенностей, что способствует усвое-
нию нравственных ценностей и форми-
рованию убеждений. Важным аспектом 
является взаимодействие с семьей, по-
скольку родительское вовлечение играет 
ключевую роль в патриотическом воспи-
тании на разных возрастных этапах [10, 
С. 311]. 

Групповые формы патриотического 
воспитания, согласно классификации 
Болотиной Л.Р., включают взаимодей-
ствие с ветеранами, беседы, викторины, 
коллективные творческие проекты, вы-
ставки и экскурсии. Обозначенные Бо-
лотиной Л.Р. мероприятия, несомненно, 
способствуют формированию у млад-
ших школьников гражданской идентич-
ности и осознанию историко-культурной 
значимости родного края, что является 
ключевым аспектом в процессе патрио-
тического воспитания [3, С. 162]. 

Таким образом, разнообразие форм 
патриотического воспитания позволя-
ет эффективно развивать гражданскую 
идентичность и патриотические чувства 
у младших школьников.

В процессе патриотического воспи-
тания младших школьников на уроках 
литературного чтения целесообразно ис-
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пользовать классификацию методов, пред-
ложенную Г.И. Щукиной, которая вклю-
чает три основные группы: «1. Методы  
формирования сознания; методы орга-
низации деятельности и формирования 
поведения; методы стимулирования дея-
тельности и поведения» [19]. 

Рассматривая беседу как метод патри-
отического воспитания младших школь-
ников в контексте её применения на 
уроках литературного чтения, важно от-
метить, что беседа учителя с учениками 
способствует более глубокому осмыс-
лению детьми сложных понятий, фор-
мированию устойчивых нравственных 
ориентиров и осознанию собственного 
опыта. В качестве диалоговой формы 
взаимодействия между учителем и уче-
никами беседа опирается на эмоцио-
нальный и когнитивный фон учащихся, 
что создает условия для акцентирования 
внимания на патриотических ценностях. 
Таким образом, данный метод не толь-
ко развивает критическое мышление, но 
и формирует осознанную гражданскую 
позицию у младших школьников.

На уроках литературного чтения 
в целях патриотического воспитания 
младших школьников беседа помога-
ет формировать у детей представления 
о гражданственности, позволяет объяс-
нить нормы социального поведения, от-
ношений к семье и близким, дает стимул 
к анализизу поступков литературных ге-
роев. 

Стоит отметить, что, по мнению Бо-
лотиной Л.Р., эффективное проведение 
беседы требует от педагога умения нала-
дить эмоциональный контакт с ученика-

ми и уважительно относиться к их пере-
живаниям [3]. 

Эффективно применение на уроках 
литературного чтения и метода расска-
за, который является средством передачи 
исторических событий и фактов, способ-
ствующих формированию эмоциональ-
ного отклика у детей. Ключевым момен-
том в применении этого метода можно 
считать создание положительного вос-
приятия героев рассказа, явлений, атмос-
феры, при этом учителю важно избегать 
излишнего морализаторства. Такой под-
ход позволяет младшим школьникам ос-
ваивать социальные нормы и ценности. 

На уроках литературного чтения 
у младших школьников, особенно в кон-
тексте анализа художественных про-
изведений, рассказ становится одним 
из основных инструментов, так как его 
применение не только углубляет знания 
у учащихся, но и способствует разви-
тию их эмоциональной и гражданской 
осознанности. Тем самым использова-
ние метода рассказа в образовательном 
процессе может значительно повысить 
действенность патриотического воспи-
тания.

Дискуссии на уроках литературного 
чтения также могут служить эффектив-
ным инструментом патриотического 
воспитания младших школьников. Так, 
в процессе активного диалога на задан-
ную тематику учащиеся не только вы-
сказывают свои мнения, но и стремятся 
к совместному пониманию и формули-
ровке выводов по проблеме, отраженной 
в произведении, что не только развивает 
критическое мышление, но и формирует 
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у младших школьников чувство патрио-
тизма, прививая им важные моральные 
и культурные ценности.

Стоит дополнительно отметить, что 
в ходе применения метода дискуссии 
важно использовать ролевые модели, 
с которыми ученики могут себя ассоци-
ировать. Такие ролевые модели могут 
формулироваться с помощью анализа 
литературных героев, их поступков и ха-
рактеристик. Так в ходе дискуссии уча-
щимся удается глубже понять ценности, 
которые олицетворяют герои. 

Нельзя не упомянуть и о методе разъ-
яснения, который строится на основе уже 
имеющихся морально-ценностных ори-
ентиров младших школьников. На уроках 
литературного чтения метод разъяснения 
реализуется через чтение и обсуждение 
текстов, анализ исторических событий 
и работу с вопросами, направленными на 
размышление о значении патриотизма. 
Использование произведений, в которых 
поднимаются темы любви к родине, по-
зволяет младшим школьникам увидеть 
примеры патриотизма через художе-
ственное слово, а сравнительный анализ 
культур помогает осознать уникальность 
своей страны.

Упомянем и методы организации дея-
тельности, которые хорошо проявляют 
себя в рамках патриотического воспи-
тания младших школьников на уроках 
литературного чтения. Метод упраж-
нения предполагает систематическое 
повторение действий с акцентом на их 
ведущие цели и последствия. При этом 
педагог должен не только демонстриро-
вать основные способы решения задач, 

но и объяснять ценности и моральную 
сторону, стоящую за их решением.

Формирование патриотического пове-
дения у младших школьников достигает-
ся и через регулярное выполнение опре-
деленных действий, которые становятся 
для них привычными. На это работает 
метод приучения, ключающий в себя 
демонстрацию и закрепление знаний 
с помощью повторения. На уроках ли-
тературного чтения учитель может при-
менять проблемные ситуации в игровой 
форме, что позволяет учащимся менять 
роли и глубже понимать суть событий, 
тем самым повышая их мотивацию.

Метод создания и анализа ситуацион-
ных задач также играет значительную 
роль в формировании патриотических 
чувств на уроках литературного чтения. 
Путем конструирования проблемных си-
туаций педагог активизирует воображе-
ние у младших школьников, что в свою 
очередь способствует развитию их само-
сознания и внутреннего «Я», основан-
ного на морально-нравственных прин-
ципах. Таким образом, данный метод 
позволяет не только углубить понимание 
литературных произведений, но и фор-
мирует у детей осознание своей граж-
данской ответственности и патриотизма. 

Важно отметить, что педагог, реали-
зуя методы стимуляции патриотического 
поведения, должен учитывать индивиду-
альные особенности каждого ученика. 
Это требует от учителя не только профес-
сиональных знаний, но и психологиче-
ской чуткости, позволяющей адаптиро-
вать подходы к обучению в зависимости 
от личностных характеристик детей. 
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Таким образом, интеграция патриоти-
ческого воспитания в учебный процесс 
требует комплексного подхода, сочетая 
педагогические методы с психологиче-
скими аспектами развития личности.

Заключение. Патриотическое воспи-
тание младших школьников на уроках 
литературного чтения представляет со-
бой значимую задачу, способствующую 
формированию гражданской идентично-
сти и социальной ответственности у де-
тей. Литературные произведения, вклю-
ченные в учебную программу, обладают 
выраженным потенциалом для формиро-
вания чувства патриотизма и граждан-
ственности, что подчеркивает важность 

их грамотного использования в образо-
вательном процессе. 

Эффективное патриотическое воспи-
тание требует внимательного подбора 
методов, которые можно классифициро-
вать на три основные группы: методы 
формирования сознания, методы орга-
низации деятельности и формирования 
поведения, а также методы стимулиро-
вания деятельности и поведения. Такой 
системный подход позволяет создать ус-
ловия для всестороннего развития лич-
ности младшего школьника, способствуя 
не только его интеллектуальному, но 
и нравственному становлению как граж-
данина своей страны.
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УДК 371.214.46:004.8

О.В. Пелих, М.В. Мигачева 

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ  
КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ ВООБРАЖЕНИЯ

АННОТАЦИЯ.
Статья посвящена анализу перспектив технологий искусственного интеллекта и инструмен-
тов нейросети генерации изображений для создания визуального контента как одного из ве-
дущих трендов современного образования. В статье рассматриваются возможности приме-
нения искусственного интеллекта для эффективного развития воображения у обучающихся. 
Акцентируется внимание на применение нейросетей генерации изображений в образовании 
с целью формированию креативного мышления у обучающихся и подготовке их к вызовам 
современного мира. Представлены конкретные примеры использования данных технологий 
в учебном процессе, а также их влияние на развитие воображения у обучающихся. Планиру-
ются дальнейшие исследования в области методологии применения.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:  
нейросеть, искусственный интеллект, когнитивные навыки, критическое мышление, вообра-
жение, генерация изображений.

O.V. Pelikh, M.V. Migacheva 

ARTIFICIAL INTELLIGENCE AS A TOOL  
FOR DEVELOPING IMAGINATION

ABSTRACT. 
The article is devoted to the analysis of the prospects of artificial intelligence technologies and 
image generation neural network tools for creating visual content as one of the leading trends in 
modern education. The article considers the possibilities of using artificial intelligence for the 
effective development of imagination in students. The focus is on the use of image generation 
neural networks in education in order to develop creative thinking in students and prepare them 
for the challenges of the modern world. Specific examples of the use of these technologies in the 
educational process are presented as well as their impact on the development of imagination in 
students. Further research in the field of application methodology is planned. 

KEYWORDS:  
neural network; artificial intelligence; cognitive skills; critical thinking; imagination; image generation.
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Введение. Современное образование 
сталкивается с новыми вызовами, свя-
занными с необходимостью подготовки 
обучающихся к быстро меняющемуся 
миру, в котором креативность и инно-
вационное мышление становятся важ-
нейшими навыками. В этом контексте 
искусственный интеллект, и в частности 
нейросети генерации изображений, от-
крывают новые горизонты для образо-
вательного процесса. Эти технологии не 
только трансформируют подходы к обу-
чению, но и предоставляют уникальные 
возможности для развития воображения 
и креативности у обучающихся.

Нейросети генерации изображений, та-
кие как DALL-E, Midjourney, Kandinsky 
и другие используют алгоритмы глубо-
кого обучения для создания визуального 
контента на основе текстовых описаний 
или заданных параметров. Перечислен-
ные инструменты позволяют не только 
создавать уникальные изображения, но 
и визуализировать абстрактные идеи, что 
значительно обогащает учебный про-
цесс. Визуальные элементы играют клю-
чевую роль в восприятии информации, 
и их интеграция в обучение может по-
высить мотивацию обучающихся и углу-
бить понимание сложных тем. В этом 
контексте нейросети могут стать мощ-
ным инструментом для стимулирования 
творческого мышления и воображения.

Цель данной статьи заключается в ана-
лизе роли нейросетей генерации изо-
бражений в развитии воображения об-
учающихся. Для достижения этой цели 
необходимо рассмотреть несколько клю-
чевых аспектов: определить понятие 

воображения и его значение в образова-
тельном контексте, изучить принципы 
работы нейросетей генерации изобра-
жений, проанализировать примеры их 
успешного применения в образователь-
ных практиках, а также выявить пер-
спективы и ограничения использования 
этих технологий.

Таким образом, исследование приме-
нения нейросетей генерации изображе-
ний в образовании представляет собой 
актуальную задачу, способствующую 
формированию креативного мышления 
у обучающихся и подготовке их к вызо-
вам современного мира. В дальнейшем 
мы рассмотрим конкретные примеры ис-
пользования этих технологий в учебном 
процессе и их влияние на развитие вооб-
ражения обучающихся. 

Результаты исследования. Воображе-
ние можно определить как способность 
ума к созданию ментальных образов на 
основе имеющегося опыта и восприя-
тия. Эта способность не только помога-
ет в процессе обучения, но и является 
основой для творческой деятельности. 
По мнению психологов, воображение 
включает в себя как воссоздающее, так 
и творческое воображение. Воссозда-
ющее воображение позволяет обучаю-
щимся представлять уже известные объ-
екты и явления, что особенно важно при 
изучении художественной литературы 
или исторических событий. Творческое 
же воображение связано с созданием 
новых идей и концепций, что открывает 
возможности для инновационного мыш-
ления. Воображение — это один из выс-
ших познавательных процессов, который 
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играет ключевую роль в обучении и раз-
витии личности. Оно позволяет человеку 
создавать образы, идеи и концепции, ко-
торые не существуют в данный момент, 
а также предвосхищать результаты своих 
действий. В образовательном контексте 
воображение выполняет несколько важ-
ных функций, способствующих усво-
ению знаний и развитию креативного 
мышления.

Воображение играет важную роль 
в образовательном процессе, так как оно 
способствует более глубокому усвоению 
материала. Воображение является пред-
посылкой для усвоения знаний, требую-
щих умения представить себе конкрет-
ные ситуации, которые ребенок не может 
воспринять непосредственно. Например, 
при изучении географии или истории 
обучающиеся могут использовать свое 
воображение для визуализации событий 
или мест, что помогает им лучше понять 
контекст изучаемого материала.

Работа с информацией, включающая 
ее сбор, обработку, анализ, преобразо-
вание и хранение требует затраты боль-
шого количества сил и времени от об-
учающихся и учителя. Визуализация 
в данном случае, являясь одним из веду-
щих трендов в образовании, позволяет 
минимизировать временные затраты на 
обучение. Процесс визуализации мож-
но представить как свёртывание мысли-
тельных содержаний в наглядный образ; 
будучи воспринятым, образ может быть 
развернут и служить опорой адекват-
ных мыслительных и практических дей-
ствий. Отметим, что именно визуально 
представленная информация чаще всего 

выглядит «необычно», что еще больше 
раскрывает образовательный потенциал 
созданных визуальных форм. 

Однозначно можно утверждать, что 
возросшая роль визуализации инфор-
мационного пространства неразрывно 
связанна, в первую очередь, с актив-
ным использованием цифровых средств 
получения информации, социальными 
сетями, мессенджерами, в которых ин-
формация представляется часто в емкой 
графической форме: символы в пользо-
вательских интерфейсах, метки, различ-
ные графические объекты. То есть, со-
временный обучающийся уже с раннего 
возраста привык воспринимать инфор-
мацию в графически — изобразитель-
ном виде, через образные и ассоциатив-
ные формы [2].

Визуализация, таким образом, вы-
полняет роль и инструмента сворачива-
ния учебной информации, и собственно 
учебного материала, как такового. Са-
мостоятельно созданный визуальный 
образ, предназначенный для выражения 
свойств объекта-оригинала, является 
уникальным артефактом в копилке учеб-
ного контента школьника. Потенциал 
использования таких работ обширен не 
только в предметной, но и в межпредмет-
ной области.

Мотивация на осознанное применение 
обучающимися методов и приемов визу-
ализации при работе с учебной информа-
цией возможна при активном включении 
широкого спектра инструментария в ра-
боте педагога. Систематичное исполь-
зование, акцентирование внимания на 
разных аспектах визуального контента, 
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алгоритмизация работы с возможностью 
творческого проявления и демонстрация 
потенциала использования и примене-
ния результатов работы неотъемлемые 
составляющие деятельности учителя.

Развитие воображения является важ-
ным направлением в педагогической де-
ятельности. Учителя должны поощрять 
склонность обучающихся к фантази-
рованию и творчеству, особенно на на-
чальных этапах обучения. Любовь детей 
к сказкам и фантастическим историям 
свидетельствует о ведущей роли вооб-
ражения в их развитии. Важно отметить, 
что хорошо развитое творческое вооб-
ражение у подростков может свидетель-
ствовать о высоком уровне их личност-
ного развития.

Однако необходимо учитывать, что 
у разных детей уровень развития вообра-
жения может значительно варьировать-
ся. Исследования показывают, что лишь 
небольшая часть школьников обладает 
достаточно развитым воображением без 
специального обучения. Это подчерки-
вает необходимость внедрения методов, 
направленных на развитие воссоздаю-
щего и творческого воображения у обу-
чающихся. Важно активно развивать эту 
способность у обучающихся через раз-
личные методы и подходы в обучении, 
что поможет им стать более успешными 
и адаптивными в современном мире. 

До появления фотографии не суще-
ствовало быстрых методов создания 
качественных визуализаций. Процесс 
создания изображений претерпел значи-
тельную трансформацию с появлением, 
прогрессом и широким распространени-

ем фотокамеры. Она позволила создавать 
высокоточные визуальные изображения 
реальности без сложного мастерства 
и художественных приемов. Однако, 
поскольку мысли, идеи и фантазии не 
обязательно могут быть запечатлены 
камерой, необходимы навыки рисова-
ния и иллюстрации. Может ли развитие 
и распространение генеративного искус-
ственного интеллекта, преобразующего 
текст в изображение, изменить потреб-
ность в компетенциях для визуализа-
ции идей так же, как камера изменила 
потребность в рисунках и картинах как 
в подражательных визуальных представ-
лениях?

Развитие технологий искусственного 
интеллекта, в частности нейронных се-
тей, открывает новые возможности для 
создания визуальных материалов. Ней-
росетевые модели, обученные на обшир-
ных наборах данных, способны генери-
ровать высококачественные изображения 
практически на любую тематику. Кроме 
того, современные нейросетевые модели 
способны не только генерировать изо-
бражения с нуля, но и редактировать, до-
полнять и трансформировать существу-
ющие визуальные материалы. 

Генеративный искусственный интел-
лект относится к подмножеству мето-
дов искусственного интеллекта, которые 
включают создание и генерацию нового 
контента, такого как изображения, текст 
или даже музыка, путем обучения моде-
лей на больших наборах данных. В от-
личие от традиционного искусственного 
интеллекта, который в первую очередь 
анализирует или классифицирует инфор-
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мацию, генеративный искусственный 
интеллект может производить ориги-
нальные результаты, которые имитируют 
человеческое творчество. Концепция ге-
неративного искусственного интеллекта 
имеет богатую историю, которую можно 
проследить до ранних дней исследова-
ний искусственный интеллект. 

Начало цифровому или компьютерно-
му искусству было положено в 1960 го-
дах. В 1967 году немецкий математик 
Фридер Наке (1938 г.р.) разработал 
первый алгоритм построения матрицы 
(Matrix Multiplications), состоящей из 
12 простых изображений в виде квадра-
тов. В 1973 году художник британского 
происхождения Гарольд Коэн (1928–
2016 гг.) написал на процедурном языке 
программирования C, а позднее перепи-
сал на функциональном языке програм-
мирования LISP первую компьютерную 
программу под названием AARON для 
создания тривиальных абстрактных кар-
тин. Первые синтезированные картины 
были черно-белыми, Коэн масштабиро-
вал и раскрашивал эти картины вручную 
специальной краской для тканей. В даль-
нейшем художник задействовал цветной 
струйный принтер для печати картин на 
холсте. В 2015 году научный сотрудник 
компании Google Research в Цюрихе 
Александр Мордвинцев (выпускник 
ИТМО 2010 года) запустил в интернете 
первую программу компьютерного зре-
ния DeepDream, которая была создана на 
основе сверточной нейросети [5]. На про-
тяжении многих лет генеративный ис-
кусственный интеллект продолжал раз-
виваться, его прогрессу способствовали 

достижения в области глубокого обуче-
ния, обучения с подкреплением и обра-
ботки естественного языка.

Современные нейросети генерации 
изображений Generative Adversarial 
Networks (GAN) основаны на взаимо-
действии двух основных компонентов: 
генератора и дискриминатора. Генера-
тор создает новые изображения, исполь-
зуя случайные входные данные, которые 
представляют собой векторы из нормаль-
ного распределения. Его задача заключа-
ется в том, чтобы генерировать изобра-
жения, которые выглядят как реальные, 
постепенно улучшая их качество в про-
цессе обучения. Дискриминатор, в свою 
очередь, получает на вход как реальные 
изображения из обучающего набора дан-
ных, так и сгенерированные изображе-
ния от генератора. Его цель — правиль-
но классифицировать эти изображения, 
определяя, какие из них являются под-
линными, а какие — фальшивыми. Обу-
чение происходит через состязательную 
игру: генератор пытается обмануть дис-
криминатор, создавая всё более реали-
стичные изображения, а дискриминатор 
старается повысить свою точность в рас-
познавании фальшивок. Этот процесс 
включает в себя итеративное обновление 
параметров обеих нейросетей через ме-
тод обратного распространения ошибки. 
В результате, по мере обучения, генера-
тор начинает создавать изображения, ко-
торые дискриминатор не может отличить 
от реальных. 

Таким образом, нейросети генерации 
изображений работают на основе взаи-
модействия и конкуренции между двумя 
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моделями, что позволяет им достигать 
высокого уровня качества создаваемо-
го контента. Использование нейросетей 
в образовании представляет собой ак-
тивно развивающуюся научную область, 
которая предоставляет уникальные воз-
можности для повышения качества обу-
чения и использования инновационных 
образовательных методик [4].

Главным элементом привлекательно-
сти нейросетей генерации изображений 
является их способность интерпретиро-
вать текстовые подсказки как источник 
художественного вдохновения. Генера-
тор изображений как будто выступает 
в качестве моста между красноречием 
слов и красноречием изображений, и по-
зволяет быстро создавать захватываю-
щий визуальный контент, освобождая 
людей-создателей для сосредоточения на 
более сложных творческих задачах. 

Кроме того, генератор изображений по-
зволяет пользователям легко объединять 
художественные стили. Это означает, 
что создатели могут не только создавать 
изображения из текстовых подсказок, 
но и наделять эти изображения эстети-
ческими качествами известных худож-
ников, графических дизайнеров или лю-
бого желаемого ими визуального стиля. 
Благодаря своим мощным алгоритмам 
и возможностям обработки данных ней-
росети генерации изображений способ-
ны создавать множество уникальных 
произведений искусства. Вместе с тем, 
разнообразие и креативность вдохнов-
ляют обучающихся на исследование 
и понимание искусства, помогая им вы-
ходить за рамки традиционного искус-

ства и расширять свои собственные ху-
дожественные концепции и эстетические 
идеи. В своей творческой деятельности 
обучающиеся могут использовать худо-
жественные материалы и дизайнерские 
концепции, созданные нейросетью. Этот 
новый способ творчества не только рас-
ширяет творческие идеи обучающихся, 
но и развивает их творческое сознание, 
делая их более смелыми и расширяя их 
творческие горизонты. Расширяя худо-
жественное мышление обучающихся, 
искусственный интеллект закладывает 
прочную основу для их будущего худо-
жественного творчества и развития, пре-
доставляет новые, зачастую неожидан-
ные идеи. 

Использование нейросетей для гене-
рации изображений делает образова-
тельный процесс более увлекательным 
и интерактивным. Обучающиеся чаще 
вовлекаются в учебный процесс, когда 
они могут взаимодействовать с визу-
альными элементами. Искусственный 
интеллект повышает мотивацию обу-
чающихся, помогает лучше восприни-
мать информацию и связывать ее с уже 
имеющимися знаниями. ИИ помога-
ет создавать для занятий изображения: 
иллюстрации, логотипы, флеш-карты, 
интеллект-карты [3]. Применение ней-
росетей позволяет выйти за рамки укоре-
нившихся шаблонов мышления; обеспе-
чить быструю обратную связь, включить 
любопытство, воображение, желание 
экспериментировать и творить.

Создание визуализаций с использо-
ванием генераторов текста в изображе-
ние — это циклический, итеративный 
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процесс, который состоит из нескольких 
этапов. На этапе идеи обучающийся фор-
мулирует задание, уточняет и корректи-
рует предыдущие идеи, или описывает 
удивительную новую идею, возникшую 
в предыдущем процессе. На втором эта-
пе визуальную идею или концепцию 
нужно сформулировать словами. После 
подачи подсказки в письменной форме 
(этап 3) процесс черного ящика дает ре-
зультаты (этап 4). Результаты могут быть 
реализованы (использованы) или отме-
нены (оставлены неиспользованными), 
а также их можно усовершенствовать, 
адаптировать или использовать для нача-
ла новых идей в циклическом процессе.

Технология искусственного интеллек-
та «текст-изображение» предоставляет 
пользователю мощный инструмент для 
создания визуализаций без особых уси-
лий. Такой способ доступа к визуализа-
ции позволяет создавать изображения 
в игровой форме. Создание изображений 
может, особенно в начале использова-
ния технологии, заключаться в проверке 
пределов и наблюдении за тем, что воз-
можно. Используя эту технологию, обу-
чающиеся, возможно, смогут расширить 
границы собственного воображения. 
Простота доступа вызывает готовность 
пробовать и экспериментировать с соз-
данием изображений. Для непрофесси-
онального создателя изображений гене-
рация текста в изображение может стать 
полезной тренировочной площадкой 
и инструментом для визуализации, как 
умственной, так и физической. Особен-
но это актуально для тех, кто не решает-
ся приступить к творческим процессам 

создания изображений. Генерация текста 
в изображение с помощью искусственно-
го интеллекта может быть увлекательной 
игрой, дающей удивительные результаты.

Нейросети генерации изображений 
становятся все более популярными в об-
разовательной среде, предоставляя новые 
возможности для обучения и развития 
креативности у обучающихся. Перечис-
лим несколько способов их применения 
в различных аспектах образовательного 
процесса.

1. Визуализация учебного материала. 
Одним из основных применений нейро-
сетей генерации изображений является 
создание преподавателем визуальных 
материалов. Это могут быть создание 
иллюстраций к историческим событи-
ям, генерация ситуаций и общественных 
явлений, варианты облика историче-
ских персонажей или представителей ка-
кой-либо исторической эпохи. Все это по-
могает сделать уроки более наглядными 
и запоминающимися для обучающихся.

2. Интерактивные проекты обучаю-
щихся. Нейросети могут быть исполь-
зованы для создания интерактивных 
проектов, в которых обучающиеся мо-
гут задавать параметры и генерировать 
уникальные изображения. Возможность 
свободно экспериментировать со мно-
жеством характеристик в изображениях 
позволяет подросткам развивать свой 
собственный стиль и выражать свою 
индивидуальность, что способно удов-
летворить их интересам и повысить 
мотивацию. Например, можно исполь-
зовать нейросети для создания собствен-
ных картин или коллажей, иллюстраций 
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и плакатов. Обучающиеся могут гене-
рировать обложки для своих книг или 
визуализировать сцены из рассказов 
с помощью нейросетей. Это не только 
развивает их воображение, но и помогает 
лучше понять связь между текстом и ви-
зуальным искусством.

3. Обучение языкам. Нейросети гене-
рации изображений также могут быть 
полезны в изучении иностранных язы-
ков. Обучающиеся могут создавать ви-
зуальные ассоциации для новых слов 
и фраз, что помогает улучшить запоми-
нание лексики, генерировать изображе-
ния на основе описаний слов, что делает 
процесс обучения более увлекательным 
и интерактивным. Поскольку результат 
работы нейросети непредсказуем, а соз-
даваемые картинки случайны и могут 
содержать ошибки, то одним из видов 
работы может быть обсуждение полу-
ченных результатов, подготовка вопро-
сов к изображению. Работа с нейросетью 
предоставляет богатый материал для 
развития коммуникативных навыков, 
позволяет тренировать все типы речи: 
описание, повествование, рассуждение. 
Например, в качестве темы для дискус-
сии могут послужить две иллюстрации, 
созданные нейросетью по ключевым 
словам: детские игры, XIX век и детские 
игры, XXI век соответственно [1].

4. Обучение изобразительному искус-
ству. Возможность с помощью нейросе-
тей создавать изображения с детальной 
настройкой их параметров и последую-
щими корректировками позволяет ис-
пользовать их в качестве «тренажёра». 
Формулируя запрос, обучающийся пред-

ставляет у себя в голове изображение, ко-
торое он хочет получить, благодаря чему 
развивается его навык визуализировать 
идею до её реализации. Так, абстрактные 
концепции преобразовываются в кон-
кретные изображения, которые можно 
анализировать и изменять подобно кон-
структору. Скорость создания изображе-
ний искусственным интеллектом позво-
ляет работать с большим количеством 
материалов за небольшие промежутки 
времени, активно развивая необходи-
мые навыки. Таким образом, нейросети 
могут дополнить процесс развития твор-
ческих способностей у обучающихся на 
практическом этапе, делая его более ди-
намичным и глубоким, позволяя закре-
пить знания при непосредственной рабо-
те с изображениями [6].

Работа с изображениями, созданными 
нейросетями, может стать отличным ин-
струментом для развития критического 
мышления у обучающихся. Когда обуча-
ющиеся анализируют сгенерированные 
изображения, они учатся выявлять зако-
номерности и делать выводы на основе 
представленных данных. Это требует от 
них активного участия в учебном процес-
се и умения задавать вопросы о том, что 
они видят. Преподаватели могут исполь-
зовать эти визуализации для обсуждения 
тем, связанных с авторством, культур-
ным контекстом, а также с этическими 
и технологическими аспектами исполь-
зования искусственного интеллекта. Все 
это позволит развить у обучающихся на-
выки анализа и оценки информации.

Заключение. Будущее применения 
нейросетей генерации изображений 
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в образовании выглядит многообещаю-
ще. Технология преобразования текста 
в изображение с помощью искусствен-
ного интеллекта может представлять со-
бой полезный инструмент для развития 
творческих навыков обучающихся, их 
воображения, умения формулировать 
свои мысли для визуализации вообра-
жаемого. Важно отметить, что успешная 
интеграция искусственного интеллекта 

в образование требует не только техно-
логической базы, но и педагогическо-
го подхода, который будет учитывать 
особенности восприятия информации 
каждым учеником. Таким образом, ис-
кусственный интеллект не только обо-
гащает образовательный процесс, но 
и способствует созданию условий для 
полноценного развития обучающегося 
в современном мире.
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В.А. Филиппова

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГА С СЕМЬЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ: СУЩНОСТНЫЙ, 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
АСПЕКТЫ

АННОТАЦИЯ. 
Статья посвящена анализу сущности взаимодействия субъектов в образовании как социаль-
ного феномена (социальное взаимодействие) и как способа и средства решения педагогиче-
ских задач (педагогическое взаимодействие), прояснению его психолого-педагогических па-
раметров, определяющих его продуктивность. На примерах сотрудничества и соперничества 
показано, что социальному взаимодействию присущ ряд особенностей, проявляющихся в его 
целеполагании, формах реализации, проявляемых в ходе взаимодействия качеств субъектов. 
Раскрываются отличительные черты педагогического и социально-педагогического взаимо-
действия. Представлена характеристика типов субъекториентированного педагогического 
взаимодействия педагогов и родителей как участников образовательного процесса, приво-
дятся принципы, обеспечивающие его успешность. Делается вывод, что педагогическое вза-
имодействие включает в себя наиболее значимые связи и зависимости, которые характерны 
для социальных контактов как таковых, но находит свое собственное преломление в силу 
особенностей самих субъектов взаимодействия.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:  
социальное взаимодействие, педагогическое взаимодействие, сотрудничество, педагогиче-
ские отношения, семья, педагог, воспитательный потенциал, принципы, субъект.

V.A. Filippova

INTERACTION OF A TEACHER WITH A FAMILY  
OF STUDENTS: ESSENTIAL, MEANINGFUL  

AND FUNCTIONAL ASPECTS

ABSTRACT. 
The article is devoted to the analysis of the essence of the interaction of subjects in education as a 
social phenomenon (social interaction) and as a way and means of solving pedagogical problems 
(pedagogical interaction), clarifying its psychological and pedagogical parameters that determine 
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its productivity. Using examples of cooperation and rivalry, it is shown that social interaction has 
a number of features that manifest themselves in its goal-setting, forms of implementation, and 
qualities of subjects manifested during interaction. The distinctive features of pedagogical and 
socio-pedagogical interaction are revealed. The article describes the types of subject-oriented 
pedagogical interaction between teachers and parents as participants in the educational process, and 
provides principles that ensure its success. It is concluded that pedagogical interaction includes the 
most significant connections and dependencies that are characteristic of social contacts as such, but 
finds its own refraction due to the characteristics of the subjects of interaction themselves.

KEYWORDS:  
social interaction, pedagogical interaction, cooperation, pedagogical relations, family, teacher, 
educational potential, principles, subject.

Введение. Семья, родители высту-
пают одними из ключевых субъектов, 
оптимизирующих, затрудняющих или 
останавливающих своим отношением 
к ребенку и его окружению процесс его 
социализации, процессы обучения и вос-
питания. Практика показывает, что без 
сопроводительной помощи со стороны 
специалистов многим родителям, осо-
бенно молодым и неопытным, а также 
тем, кто столкнулся в период собствен-
ного личностного становления в детстве 
с проблемами выстраивания отноше-
ний со своими родителями, сложно ре-
ализовать продуктивный, педагогически 
обоснованный контакт со своими деть-
ми, обеспечивающий их благоприятное 
когнитивное, физическое, нравственное 
развитие, развитие способностей, реа-
лизацию заданных природой и социу-
мом различных потенциалов, коррекцию 
каких-то проблем со здоровьем или по-
ведением. Это обусловливает востре-
бованность обращения родителей за 
профессиональной помощью к педаго-
гам, психологам, дефектологам и иным 

специалистам, востребует разноплано-
вое взаимодействие с этими специали-
стами, принимающее разные формы, 
реализуемое различными способами, 
имеющее различное содержание и те 
или иные акценты в зависимости от воз-
никающих вопросов, трудностей и про-
блем. При этом эффективность взаимо-
действия не гарантируется просто самим 
фактом обращения за помощью. Взаимо-
действию, если оно предполагает не про-
сто «встретиться и поболтать», а решение 
каких-то задач, надо учиться. Надо знать 
и понимать сущность взаимодействия 
как социального феномена, психологи-
ческие и педагогические принципы его 
осуществления и поддержания в режиме 
продуктивности, правила содержатель-
ного наполнения, средства развития по 
мере решения задач, специфику разре-
шения возможных недопониманий и не-
согласий и т.д.  И этому должны учиться 
все, кто вступает во взаимодействие — 
и родители, и специалисты, работаю-
щие с родителями. И особенно важно им 
всем понимать то, что является прева-
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лирующим предметом взаимодействия, 
какие могут быть варианты его развития, 
сделанные той или иной стороной допу-
щения и ограничения. Отметим в этом 
плане, что когда специалист и родители 
вступают во взаимодействие друг с дру-
гом, то приоритетом является развитие 
ребенка, повышение эффективности 
жизни семьи (в том числе, воспитание 
ребенка) и, наконец, профессиональное 
развитие самого специалиста. Такое 
взаимодействие является и продуктив-
ным, и взаимовыгодным для всех его 
участников. 

Данная статья как раз и посвящена 
прояснению сущности взаимодействия 
как социального феномена (социальное 
взаимодействие) и как способа и сред-
ства решения педагогических задач (пе-
дагогическое взаимодействие), прояс-
нению его психолого-педагогических 
параметров, определяющих его продук-
тивность.

Результаты исследования. Взаимо-
действие — одна из ключевых катего-
рий, фиксирующих процессы воздей-
ствия объектов или субъектов друг на 
друга, их взаимную обусловленность 
и порождение одним другого. Учитывая 
распространенность, многозадачность 
и многоплановость взаимодействий лю-
дей друг с другом одного какого-то по-
нимания и определения этого феномена 
не существует. Т.Ф. Ефремова [3] под 
взаимодействием понимает воздействие 
людей друг на друга, обусловливающее 
изменения в них. В то же время взаимо-
действие предполагает взаимную связь 
поведения одного субъекта другим, сти-

мулирование действий друг друга. Ины-
ми словами, отличительной чертой взаи-
модействия являет активность действий 
участников взаимодействия и изменения 
каждого под проявлением действий дру-
гого. Эта отличительная черта положена 
нами в понимание задач взаимодействия 
педагогов и семьи, в которой воспитыва-
ется обучающийся (воспитанник).

С точки зрения психологического 
знания, взаимодействие — процесс не-
посредственного или опосредованного 
воздействия субъектов друг на друга, 
создающий их взаимную обусловлен-
ность и связь. Взаимодействие высту-
пает как фактор интеграции субъектов, 
фактор образования различных структур 
[15]. Тогда во взаимодействии педагогов 
и семьи обучающегося становятся частя-
ми относительно устойчивой структуры, 
в которой наступает некое равновесие: 
семья продуктивна и эффективна до тех 
пор, пока она получает помощь специ-
алистов, а специалисты востребованы, 
пока семья в них нуждается. С другой 
стороны, такая интегрированная струк-
тура постоянно меняет, развивает свои 
подструктуры, а, значит, накапливаемые 
изменения могут привести к отсутствию 
нужды друг в друге. 

В других интерпретациях взаимодей-
ствие поясняется как взаимное влияние, 
создающее «двойную причину — двой-
ное следствие» [8]. Э. Гартман, У. Джемс, 
О. Кюльпе, Э. Бехер, А. Вентцель во вза-
имодействии видели не только действие 
друг на друга, но и механизм проявления 
внутренних свойств. Взаимодействие 
в научной литературе чаще всего пред-
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стает в следующих контекстах: социаль-
ное взаимодействие, педагогическое вза-
имодействие, психолого-педагогическое 
взаимодействие. Социальное взаимодей-
ствие трактуется по-разному, в частно-
сти, смысл понятия социального взаимо-
действия может зависеть от избранного 
предмета исследования.

С точки зрения философии взаимодей-
ствие отражает всеобщую сущностную 
связь всего живого. Соответственно вза-
имодействие объясняется как «взаимные 
отношения между кем-нибудь или чем- 
нибудь», а также как «взаимная связь явле-
ний» [13, С. 112]. То есть взаимодействие 
относится к отношениям «субъектно- 
субъектным», а значит социальных.

В.П. Кохановский трактует взаимо-
действие в единстве воздействия друг 
на друга, взаимной обусловленности, 
изменений состояния, взаимоперехода, 
порождения одного другим. Взаимодей-
ствие приобретает объективный и уни-
версальный характер, в нем одновремен-
но обнаруживается причина, следствие, 
связь, развитие, противоречие и др. [18, 
С. 54.]. И.И. Жбанкова понятие взаимо-
действие объясняет как «тип состояний» 
изучаемых объектов [4, С. 34–35.]. Тогда 
изменение состояний в процессе взаи-
модействия может рассматриваться как 
результат, прямое следствие взаимодей-
ствия. 

Социальному взаимодействию при-
сущ ряд особенностей. Ю.Г. Волков, 
В.И. Добреньков, В.Н. Нечипуренко, 
А.В. Попов видят в социальном взаимо-
действии «процесс воздействия индиви-
дов, социальных групп или общностей 

друг на друга в ходе реализации инте-
ресов». В этой связи любое взаимодей-
ствие носит социальный характер, а со-
ответственно может быть желательным 
или нежелательным, допустимым или 
недопустимым и т.д. При нежелательных 
и недопустимых воздействиях возникает 
противодействие, стремление воздей-
ствовать на нежелательное поведение, 
поиск способа действия, который был бы 
выгоден обоим субъектам или не прино-
сил вреда. 

В социальном взаимодействии всег-
да просматриваются противоречия 
в силу различий каких-либо интересов 
отдельных людей, социальных групп 
и общностей. В результате социального 
управления достигаются согласование 
интересов, удовлетворение потребно-
стей, развитие социальных качеств [16]. 
Г.В. Осипов видит социальное взаимо-
действие в качестве формы социальной 
коммуникации (общения). С этой точ-
ки зрения социальное взаимодействие 
предстает как максимально широкое 
явление в общественной жизни. Важно, 
что главным результатом социального 
взаимодействия должна стать солидар-
ность, согласие.

С.С. Фролов выделяет формы социаль-
ного взаимодействия на основе статуса, 
социального положения, меры власти, 
социальных ролей между партнерами 
этого взаимодействия. В социальном 
взаимодействии формируются и прояв-
ляются специфические системы ценно-
стей, норм и других регулятивов. На этом 
основании, если рассматривать взаи-
модействие педагогов и семьи ребенка, 
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можно утверждать, что характер этого 
взаимодействия определен социальным 
и педагогическим статусом ребенка, его 
семьи и профессиональными обязанно-
стями специалистов, взаимодействую-
щими с семьей.

Согласно Радионовой С.А., социаль-
ное взаимодействие характеризуется 
интегрированностью действий, функци-
ональной координацией, сложной под-
вижной сетью социальных отношений. 
Оно возникает на основе совместно-
го участия в деятельности. Дж. Г. Мид  
и Г. Блумер в качестве важнейших харак-
теристик социального взаимодействия 
обозначают обратную связь, обусловлен-
ность каждого последующего действия 
предыдущим и ожидаемым результатом 
обмена действиями [7, С. 281–287].

Двумя основными принципиально от-
личающимися друг от друга типами со-
циального взаимодействия принято счи-
тать сотрудничество и соперничество. 

Сотрудничество детерминировано 
общими целями субъектов социального 
взаимодействия, которые реализуются 
в таких взаимоотношениях как деловое 
партнерство, союз, альянс и т.д. Сотруд-
ничество строится на взаимоподдержке, 
взаимопомощи, уважения, признатель-
ности, учете интересов партнера. Одна 
из форм сотрудничества — кооперация 
(социальный обмен услугами). 

Соперничество определено наличием 
неделимого объекта притязаний субъ-
ектов (авторитет, территория, властные 
полномочия и т.д.). В таком взаимодей-
ствии преобладает стремление подчи-
нить, опередить, отстранить и др. Со-

перничество порой принимает форму 
конкуренции (соперничество, с целью 
опережения другого) и конфликта (пря-
мое столкновение соперников). 

Поэтому следует определить, какой 
характер должно принимать взаимодей-
ствие специалиста и семьи обучающего-
ся/воспитанника, под влиянием чего воз-
никают его деструктивные формы. Если 
сотрудничество направлено на создание 
благоприятных условий развития ребен-
ка, то соперничество вызвано наличи-
ем разнонаправленных целей и стрем-
лением получить разные результаты  
и социально-психологические компенса-
ции в ходе такого взаимодействия.

Социальным отношениям свойственны 
продолжительность, систематичность, 
самовозобновление. Если все взаимодей-
ствия между людьми или социальными 
группами признавать социальными, то 
для институтов образования, правохра-
нения, социального обслуживания, здра-
воохранения будет важным длительно 
работать со своими клиентами, работать 
планомерно и последовательно, дости-
гать поставленных целей, осуществлять 
рефлексию результатов работы.

Наконец, особые социальные отно-
шения — отношения зависимости, воз-
никающие на основе обладания одними 
из субъектов социально-значимыми ре-
сурсами, которые отсутствуют у других 
субъектов: ресурсы власти, материаль-
ные ресурсы, финансовые, технические 
и др. [2].

Обратим теперь внимание на следую-
щий вид взаимодействия — педагогиче-
ское взаимодействие. Это довольно рас-
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пространенное понятие в педагогической 
литературе, акцент в котором ставится на 
«педагогическое». Именно предметное 
поле такого взаимодействия — социали-
зация, обучение и воспитание — являет-
ся определяющим для выдвижения це-
лей, содержания, форм взаимодействия, 
оценки его результатов. 

Педагогическое взаимодействие вклю-
чает в себя множество контактов, слож-
ную взаимосвязь внутри образователь-
ной системы, общества, социального 
заказа. Педагогическое взаимодействие 
аккумулирует все аспекты воспитания, 
школьной адаптации, обучения, разви-
тия личности, педагогической коррекции 
др. Будучи частным случаем социаль-
ного взаимодействия, педагогическое 
взаимодействие включает влияние и воз-
действия субъектов друг на друга, изме-
нением поступков и поведения детей, пе-
дагогов, родителей.

Отличительной чертой педагогических 
взаимодействий является многознач-
ность. Первоначально исследователями 
акцент был сделан на взаимодействии 
в обучении (разработки С.П. Баранова, 
М.А. Данилова, И.Я. Лернера, В. Око-
ня, М.Н. Скаткина и др.), и педагоги-
ческое взаимодействие в смысловом 
плане использовалось по отношению 
к рассмотрению принципов обучения, 
применению методов обучения, выбору 
форм учебно-воспитательной работы. 
Далее акцент смещается в сферу орга-
низации воспитания, и педагогическое 
взаимодействие представляется уже ме-
ханизмом объединения воспитательных 
усилий школы, семьи и всего микро-

социума (В.А. Караковский, Х.Й. Лий-
метс, Л.И. Новикова, В.Д. Семенов, 
А.Н. Тубельский, Н.Е. Щуркова и др.). 
В этом аспекте назовем и социально-пе-
дагогическое взаимодействие, выходя-
щее за рамки образовательной органи-
зации (А.Т. Куракин, Л.И. Новикова, 
Ю.С. Бродский, В. Д. Семенов и др.).

Таким образом, при обсуждении задач 
и механизмов педагогического взаимо-
действия теоретики и практики обра-
зования вышли на понимание того, что 
взаимодействие различных социальных 
институтов, направленное на благополу-
чие ребенка, выходит на более широкое 
использование всех социальных ресур-
сов (не только образовательных). 

Действительно, Ф.Г. Зиятдинова по-
казывает, что социально-педагогический 
комплекс — это «объединенное воспи-
тательное взаимодействие трудовых, 
учебно-воспитательных коллективов, 
семьи, предприятий и учреждений всех 
ведомств, … с целью создания опти-
мальных условий для воспитательного 
воздействия на детей и взрослых; усиле-
ния социального контроля за поведением 
в бытовой и досуговой сфере различных 
групп населения, семей путем органи-
зации интересных и полезных форм 
общения, повышения педагогического 
уровня всей окружающей социальной 
микросреды, утверждения коллективи-
стских основ социалистического образа 
жизни в непроизводственной сфере жиз-
недеятельности» [5, С. 144]. Тем самым 
замечание Ф.Г. Зиятдиновой указывает 
на цели и задачи, содержание социаль-
но-педагогического взаимодействия, ко-
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торые имеют наибольшее значение в ра-
боте с семьей. Ю.К. Бабанский видел во 
взаимодействии взаимную активность, 
сотрудничество педагогов и учащихся 
[14, С. 29]. С позиций взаимной актив-
ности педагогов, родителей, детей суще-
ствует необходимость строить взаимо-
действие с семьей ребенка ОВЗ, которая 
в наибольшей степени нуждается в акти-
визации социально-педагогических ре-
сурсов.

Таким образом, взаимодействие ну-
ждается в его описании и представлении 
с позиции субъектности, т.е. готовности 
и способности проявлять активность, 
самостоятельность, продуктивность. 
С этих позиций И.В. Вачков [1] опреде-
ляет несколько типов субъекториентиро-
ванного взаимодействия участников об-
разовательного процесса:

— «дело случая» — связь между 
участниками не предполагается, 
они не выступают в качестве субъ-
ектов по отношению друг к другу, 
не осознают себя и других в каче-
стве субъектов взаимодействия, 
взаимодействие случайное. Каж-
дый из участников взаимоотноше-
ний не предаёт значения другому 
и не наделяет другого ценностью 
для взаимодействия. Проявляется 
субъектно-отчужденное или, как 
их называет автор, предсубъектное 
взаимодействие;

— «в собственных целях» — вся-
кий другой выступает для каждо-
го участника объектом, носителем 
специфических особенностей; каж-
дый участник рассматривает себя 

как субъекта, присваивая ценность 
исключительно себе (субъект — 
объектное взаимодействие);

— «симметричная взаимосвязь» — 
взаимодействие, в котором каждый 
видит другого человеке в качестве 
субъекта; принимает ценность 
и себя и другого. Здесь присутству-
ют сотрудничество, субъект-субъ-
ектные взаимоотношения, которые 
не всегда является однородными. 
Внутри этих взаимоотношений два 
типа взаимодействия со специфи-
ческими особенностями:

 1) ценность партнера опосредуется 
совместной деятельностью; 

 2) ценность каждого участника вза-
имодействия каждому, то есть са-
моценность. 

Это означает, что организация и осу-
ществление взаимодействия с семьей 
ребенка предстает в значительном диа-
пазоне возможных взаимодействий субъ-
ектов образования. В частности, взаи-
модействие в первом случае становится 
деятельно-ценностным, то есть включает 
систему взаимосвязей в группах высоко-
го уровня развития, которые не являются 
полисубъектами. Второй случай взаи-
модействия является полисубъектным, 
где каждый его участник «возвращает» 
другому его отраженную субъектность 
(В.А. Петровский) и получает возмож-
ность на новом витке взаимодействия 
выступить в качестве субъекта по отно-
шению к собственной субъектности в ее 
отраженной форме (И.В. Вачков) [1].

Взаимодействие предполагает контакт, 
обмен разного рода действиями двух 
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и более субъектов. А.А. Леонтьев рассма-
тривает взаимодействие как совместную 
деятельность субъектов, направленную 
на достижение общих целей, выполне-
ния важных для всех субъектов задач 
и разрешения некой проблемы [12].

Питирим Сорокин делил социальные 
взаимодействия в зависимости от ко-
личества субъектов он определял взаи-
модействие одного субъекта с другим, 
взаимодействие одного со многими, 
взаимодействие многих со многими. 
В зависимости от продолжительности 
взаимодействия могут быть кратковре-
менные и долговременные; по харак-
теру — односторонние и многосторон-
ние; по организации — организованное 
и неорганизованное; по осознательно-
сти — стихийным или осознаваемым; 
по природе обмениваемых действий — 
интеллектуальные, чувственно-эмоцио-
нальные и волевые взаимодействия. Это 
многообразие видов взаимодействия 
в работе с конкретной семьей должно 
быть экстраполировано на цели, задачи, 
содержание, формы взаимодействия.

В рамках стратегических целей реали-
зуется долговременное, многостороннее, 
организованное, осознаваемое, интел-
лектуальное взаимодействие, направлен-
ное на формирование готовности семьи 
к самостоятельному решению различных 
задач своей жизнедеятельности. В то же 
время решение частных задач неизбежно 
будет сталкиваться со стихийными взаи-
модействиями — как интеллектуальны-
ми, так и чувственно-эмоциональными, 
не всегда осознаваемыми и управляемы-
ми. Кроме того, автор идеи полагал, что 

социальное взаимодействие может быть 
как опосредованным, так и непосред-
ственным. Эти аспекты взаимодействия 
педагогов и семьи могут быть выражены 
следующим образом: непосредственное 
взаимодействие предполагает установ-
ление межличностных контактов меж-
ду всеми участниками педагогического 
процесса, а опосредованное связано с со-
вместным участием субъектов в слож-
ных педагогических процессах [11].

Взаимодействие семьи и педагога во 
многом определяется принципами пе-
дагогического взаимодействия, которые 
в литературе представлены в следующих 
аспектах:

— принципы корректности, тактично-
сти, милосердия и сензитивности;

— принципы признания целостности 
семейной системы и приоритетно-
сти диадического взаимодействия 
в системе отношений и развиваю-
щего взаимодействия «ребенок — 
близкий взрослый» как источника 
развития в детском возрасте;

— принципы целенаправленности, 
диагностико-прогностической на-
правленности, повторяемости, со-
гласованности действий, «мини- 
макси», целостности и разносто-
ронности, адресности, конфиден-
циальности и др.

В первой группе принципы преиму-
щественно предъявляют требования 
к психологическому аспекту общения 
субъектов. Во второй группе просма-
тривается направленность на защиту 
интересов ребенка и создания для него 
благоприятных условий развития. В тре-
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тьей группе — целей и содержания вза-
имодействия с семьей. В то же время 
очевидно, что эти принципы авторами 
выделяются на основе акцентов работы 
с семьей, которые важны в том или ином 
исследовании, проектировании результа-
тов работы.

М.Ю. Кондратьев и В.А. Ильин опре-
деляют взаимодействие как взаимный 
контакт, возникающий между субъек-
тами деятельности, проявляющийся 
в различных формах [10]. Такой контакт 
направлен на совершение определен-
ных действий, достижение целей, что 
в последующем приводит к активизации 
умственной активности, совершенство-
ванию поведения, мировоззрения, струк-
туры взаимных отношений.

А.Н. Сухов, А.А. Бодалев, В.Н. Казан-
цев и др. признают, что благодаря взаимо-
действию достигается приспособление 
действий одного человека к действиям 
другого, общность в понимании ситу-
ации, смысла работы и солидарности 
между ними. Взаимодействие как форма 
контактов и взаимовлияния людей в про-
цессе совместной работы может быть 
преходящим и устойчивым, личным 
и общественным [6]. Это подчеркивает 
значение содержания, целей, качества, 
модальности, общения участников соци-
ально-педагогического взаимодействия 
с семьей ребенка с ОВЗ.

Специфика педагогического взаимо-
действия и отличие от других социаль-
ных контактов проявляется, прежде все-
го, в преобладании элемента обогащения 
и личностного роста участников над эле-
ментом обмена информацией или дей-

ствием [17]. Возникает не просто обмен 
«информацией, действиями, эмоциями», 
но «обмен с приращением», «обмен 
с профицитом». Иными словами, педа-
гогическое взаимодействие — это целе-
направленное развитие субъектов, совер-
шенствование их функций, компетенций 
и потенциалов. Обогащаются внутрен-
ние потенциалы и многообразный прак-
тический опыт каждой из сторон, изме-
няется степень их общности и характер 
их взаимоотношений. В педагогическом 
взаимодействии целенаправленно и си-
стематически осуществляется взаимоо-
богащающий обмен внутренними потен-
циалами [9]. 

Заключение. Таким образом, взаимо-
действие педагогов и семьи не может 
сводиться к формальным контактам или 
передаче информации, выявлению лишь 
точечного образовательного запроса. Со-
держание, характер, интенсивность пе-
дагогического взаимодействия педагога 
и семьи детерминировано социальными 
условиями жизни семьи, сложившимися 
отношениями между педагогом и близ-
кими ребенка, уровнем развития сооб-
щества, отношением каждого его члена 
к проявлениям ограниченности возмож-
ностей здоровья. Педагогическое взаи-
модействие включает в себя наиболее 
значимые связи и зависимости, которые 
характерны для социальных контактов 
как таковых, но находит свое собствен-
ное преломление в силу особенностей 
самих субъектов взаимодействия. 

Следовательно, можно утверждать, что 
педагогическое взаимодействие педаго-
гом и семьи может быть представлено 
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в качестве организованной, реализуемой 
по определенному плану деятельности 
педагога и семьи, в результате чего ре-
ализуются совместные цели. В данном 
случае совместная деятельность высту-
пает условием, во-первых, оптимизации 

внутрисемейных отношений в семье, 
во-вторых, развитию воспитательного 
потенциала семьи, в-третьих, решению 
образовательных задач в отношении ре-
бенка, в-четвертых, личностного и про-
фессионального роста специалиста.
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РАЗДЕЛ II.  
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

ПСИХОЛОГИЯ

УДК 378:37

А.А. Глузман

ОБЗОР КОНЦЕПЦИЙ И ПОДХОДОВ 
ПОНИМАНИЯ КРЕАТИВНОСТИ,  

ЕЁ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  
И РАЗВИТИЯ В ИССЛЕДОВАНИЯХ 

ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ УЧЕНЫХ

АННОТАЦИЯ. 
В статье с позиций различных наук — социологии, философии, психологии и педагогики — 
рассматривается феномен креативности на понятийном, компонентном, процессуальном, 
критериальном, функциональном и факторном уровнях. Анализируются взгляды на понима-
ние и трактовки креативности различных отечественных и зарубежных ученых. Выделены 
и в персоналистическом плане рассматриваются четыре ведущих направления исследований 
креативности: креативность как продукт, как процесс, как способность и как черта личности. 
Обозначаются особенности сущности, структуры и функций креативности в процессе подго-
товки будущих специалистов в области иностранной филологии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:  
креативность, творчество, инновация, сущность, структура и функции креативности, буду-
щие преподаватели иностранного языка.
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A.A. Gluzman

REVIEW OF CONCEPTS AND APPROACHES TO 
UNDERSTANDING CREATIVITY, ITS FUNCTIONING 

AND DEVELOPMENT IN THE RESEARCH  
OF DOMESTIC AND FOREIGN SCIENTISTS

ABSTRACT. 
The article examines the phenomenon of creativity at the conceptual, component, procedural, 
criteria, functional and factor levels from the standpoint of various sciences — sociology, philosophy, 
psychology and pedagogy. The views on the understanding and interpretation of creativity of 
various domestic and foreign scientists are analyzed. Four leading areas of creativity research are 
highlighted and considered in personalistic terms: creativity as a product, as a process, as an ability 
and as a personality trait. The features of the essence, structure and functions of creativity in the 
process of training future specialists in the field of foreign philology are outlined.

KEYWORDS:  
creativity, creativity, innovation, essence, structure and functions of creativity, future foreign 
language teachers.

Введение. Исследуя проблему креа-
тивности, подчеркнем, что в современ-
ной научной литературе пока нет одно-
значного определения этого феномена. 
В социологии, философии, психологии, 
педагогике существует много формули-
ровок понятия «креативность», которые 
в различных модификациях используют-
ся отечественными и зарубежными уче-
ными. 

Социологические теории, касающие-
ся в той или иной мере феномена креа-
тивности, появились в 1960-х. Первое 
определение дал Джон Као: «Креатив-
ность — это целостный процесс генери-
рования идей, их развития и превращения 
в ценности. Этот процесс включает в себя 
то, что люди обычно подразумевают под 

новаторством и предпринимательством. 
Он означает одновременно искусство 
порождения новых идей и науку оттачи-
вания этих идей до стадии воплощения 
в ценности» [19]. В 2002 году Р. Флорида 
сформулировал ряд культурных принци-
пов и дал определение креативному клас-
су: «Ядро креативного класса — это не 
только те люди, которые изобрели новую 
мышеловку, это те люди, которые понима-
ют, что такая мышеловка зачем-то нужна» 
[19]. Ч. Лэндри рассуждал о том, что есть 
много импульсов, которые могут иници-
ировать творческий процесс. Люди и ор-
ганизации, определившие успех развития 
преуспевающих городов, все обладают 
определенным набором качеств, к числу 
которых относятся: широкий кругозор 
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и готовность к риску; сосредоточенность 
на долговременных целях и четкое пони-
мание стратегии; способность работать, 
опираясь на местную специфику и нахо-
дить сильные стороны в очевидных недо-
статках; желание слушать и учиться. Эти 
черты обеспечивают креативный харак-
тер людям, проектам, организациям и, на-
конец, городам. 

То есть можно утверждать, что понятие 
креативность в социологическом плане 
базируется на ряде черт, которые могут 
принадлежать как отдельной личности, 
так и целым классам, группам, институ-
там. И прежде всего это — исключитель-
ная гибкость мышления, широкий круго-
зор, готовность к риску, независимость, 
воображение. 

По мнению философов, креатив-
ность — это сущность, принадлежащая 
одновременно как самому субъекту, так 
и внешнему миру. Отмечается, что «креа-
тивное созидание осуществляется не без 
участия “сверхсозидательной субъектив-
ности” и только при “интимной глубокой 
сопричастности” творческой личности, 
на основе “вселенской, беспредельной 
объективной диалектики вечного совер-
шенствования, космогепеза”» [1]. Кре-
ативность с позиции системного подхо-
да представляет собой интегративную 
способность, вбирающую в себя целые 
системы взаимосвязанных способно-
стей-элементов, таких как воображение, 
ассоциативность, фантазия, мечтатель-
ность [2].

В психологии понятие «креативность» 
вошло в оборот в 50-х гг. XX столетия 
и обрело свое значение в нескольких 

направлениях изучения данного фено-
мена: начиная от изучения черт и моти-
вов креативных личностей (Т. Амабайл, 
Р. Кеттеллу, М. Коллинз, Д. МакКиннон, 
К. Мартиндэйл, М. Чикжентмихалий) 
и так называемого «Я» в связи с креатив-
ностью (Ф. Бэррон, Х. Гоу, Р. Кеттелл,), 
и заканчивая исследованием креатив-
ности как самоактулизации (А. Адлер, 
М. Боден, А.Маслоу и К. Роджерс) и ее 
соотношения с психиатрией (Г. Айзенк, 
А. Людвиг, Ф. Пост). Однако общая свя-
зующая черта, которая присуща основ-
ной массе исследований, предполагает 
существование в феномене «креативная 
личность» достаточно полярных тен-
денций. Как психологический феномен, 
креативность раскрывает творческие 
способности и возможности человека, 
которые проявляются в мышлении, чув-
ствах, общении, деятельности и отра-
жаются в индивидуально-личностных 
качествах, направленных на создание 
качественно новых продуктов деятель-
ности. Креативность рассматривается 
как важнейший и относительно незави-
симый фактор одаренности, который от-
ражается в академических и творческих 
достижениях. Креативность определяет-
ся не столько критическим отношением 
к новому с точки зрения имеющегося 
опыта, сколько восприимчивость к но-
вым идеям. В конкретном педагогиче-
ском или бытовом случае креативность 
рассматривается как способность чело-
века сделать или каким-либо иным обра-
зом осуществить нечто новое в процессе 
решения проблемы, разработки и обо-
снования метода или технологии.
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Таким образом, креативность — это 
феномен, связанный с активным нача-
лом процесса реализации собственных 
способностей и возможностей лично-
сти и предполагает: достаточно высокий 
уровень интеллекта; большой объем ин-
формации; сформированный комплекс 
способов умственной деятельности, на-
правленной на решение теоретических 
и прикладных задач, освоение новых 
областей и знаний, совершенствование 
этих знаний в ходе приобретения нового 
индивидуального опыта. Формирование 
креативности и творческой способности 
личности, изучение психических зако-
номерностей и механизмов творческого 
процесса на всех этапах развития обще-
ства являлось актуальной проблемой. 

Результаты исследования. Отметим, 
что к 60-х гг. XX века было сформули-
ровано более 60 определений креатив-
ности, которые были классифицированы 
на шесть типов [28]: 1) гештальтистские, 
описывающие креативный процесс как 
разрушение существующего гештальта 
для построения лучшего; 2) инноваци-
онные, ориентированные на оценку кре-
ативности по новизне конечного продук-
та; 3) эстетические, или экспрессивные, 
делающие упор на самовыражение твор-
ца; 4) психоаналитические, или дина-
мические, описывающие креативность 
в терминах взаимоотношений (Оно, 
Я и Сверх-Я); 5) проблемные, определя-
ющие креативность через ряд процессов 
решения задач, к этому типу относится 
и определение Дж. Гилфордом креатив-
ности как дивергентного мышления; 
6) определения, не попавшие ни в один 

из вышеперечисленных типов, в том чис-
ле и весьма расплывчатые. 

На протяжении следующих десяти-
летий в зарубежных и отечественных 
научных исследованиях креативность 
личности стало понимается как: тип ин-
теллектуальной способности (Дж. Гил-
форд, Н. Марш, С. Берт); творческий 
стиль деятельности (Ф. Хеддон, Г. Мит-
тон); результат творческих достижений 
личности (Е.П. Торренс, Е.Г. Олгетри, 
Ю. Фостер, Ф. Юлак, А.И. Савенков); 
свойство или комплексная характеристи-
ка личности (М.С. Берштейн, А.В. Бруш-
линский, Я.А. Пономарев, К.Р. Роджерс, 
Р.Е. Тафель); особенность интеллекта 
или высший уровень интеллектуальной 
активности мышления (Д.Б. Богоявлен-
ская, O.K. Тихомиров и др.) [4, С. 16].

Отметим, что в наших исследовани-
ях, посвященных осмыслению процес-
са формирования основ самосовершен-
ствования у будущих преподавателей 
иностранных языков на основе самопо-
знания, выделены четыре направления 
исследований креативности, в которых 
креативность предстает: 1) как про-
дукт; 2) как процесс; 3) как способность; 
4) как черта личности.

В первом направлении креативность 
изучается по качеству, количеству 
и значимости продукта деятельности 
на основе анализа результатов тестов. 
В отечественной литературе креатив-
ность чаще всего определяется как «де-
ятельность человека, созидающая новые 
материальные и духовные ценности, об-
ладающие общественной значимостью» 
[3, т. 42, с. 54]. Как отмечает Е.Е. Туник, 



ВЕСТНИК СТАВРОПОЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА  № 4 (24) • 2024 133

среди большого числа выделяемых оце-
нок творческого продукта лишь немно-
гие имеют непосредственное отношение 
к креативности, а остальные характери-
зуют общую продуктивность работы ис-
пытуемых [18]. 

В научной литературе выделяется 
ряд критериев продуктов креативности 
в системе иноязычного образования: не-
стандартность, которая отражающая 
продукты креативности как «комбина-
цию элементов, которые не комбиниро-
вались ранее» (Р. Лири); осмысленность, 
представляющая комплекс новых слов, 
мыслей и идей, дающих креативный ре-
зультат, позволяющие разграничить про-
дуктивные творческие и непродуктив-
ные девиантные формы креативности 
(С. Медник). Среди критериев для оцен-
ки продуктов творческой деятельности 
в исследованиях выделяется «конденса-
ция», отражающая достижения, которые 
проявляют устойчивость во времени, 
раскрывая все новые и новые свои сто-
роны, сочетают в себе простоту и слож-
ность (Ф. Джаксон, С. Мессик), а также 
комплекс таких показателей, как юмор, 
фантазия, цвет и движение, литератур-
ное и метафорическое чувство, которые, 
возможно, точнее описывают научную 
креативность, чем все прочие (Е.П. Тор-
ранс) [17, С. 124].

Во втором направлении креатив-
ность рассматривается как процесс: 
выделяются различные стадии, уровни 
и типы креативности. Начиная с первой 
половины XX века проблема творчества 
и креативности являлась предметом ис-
следований отечественных (Б.А. Лезин, 

П.К. Энгельмейер, М. А. Блох, Б. Гисе-
лин) и зарубежных психологов (Т. Рибо, 
Г. Уоллес). Учеными по-разному интер-
претировались стадии творческого про-
цесса — труд, бессознательная работа 
и вдохновение (Б.А. Лезин). Выделялись 
три акта, необходимые и достаточные 
для осуществления творческого процес-
са по всех его проявлениях: 1) акт интуи-
ции и желания; 2) акт знания и рассужде-
ния, 3) акт умения (П. К. Энгельмейер). 
Аналогичные стадии выделялись Граха-
мом Уоллесом, который разграничил че-
тыре «стадии творческого мышления»: 
подготовка, инкубация (вынашивание 
проблемы), просветление (вдохновение, 
открытие, инсайт) и проверка (образ об-
лекается в слова, мысли выстраиваются 
в логической последовательности, от-
крытие и обоснование истинности) [25]. 

Эту традицию продолжают зарубеж-
ные современные исследователи, напри-
мер, Дэвид Генри Фельдман, Михай Чик-
сентмихайи и Говард Гарднер, которые 
описали модель креативного процесса, 
имеющую три связанные составляю-
щие: 1) рефлективность как основной 
процесс, отличающий человека от жи-
вотных, позволяющий формировать са-
мосознание, самооценку, посредством 
языка планировать, отражать и анали-
зировать мир; 2) целенаправленность, 
или интенциональность, позволяющую 
организовать переживаемый опыт «вну-
три и снаружи организма»; 3) овладение 
способами трансформации и реоргани-
зации, которые предлагаются культурой 
и обусловливают индивидуальные раз-
личия [29]. Пытаясь проанализировать 
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все разнообразие точек зрения, Р. Стер-
нберг и Т. Либарт [27] выделеляли два 
наиболее общих подхода к креативно-
сти: как к процессу, протекающему в от-
дельной личности в отдельный момент 
времени, или как к процессу, зависимому 
от системы социальных связей, проблем-
ных сфер, критериев оценок креативно-
го продукта, т.е. в широком социальном 
и историческом контексте. При этом про-
цесс креативности не теряет своей связи 
с индивидуальностью творца, но требует 
иного подхода к анализу процесса и его 
созревания.

В отечественной психологической на-
уке сформировались несколько точек 
зрения по поводу этапов креативности. 
Так, Я.А. Пономарев выделил следую-
щие фазы креативности 1) сознательная 
работа, подготовка (особое длительное 
состояние как предпосылка интуитивно-
го проблеска новой идеи); 2) бессозна-
тельная работа, созревание (работа над 
проблемой, инкубация направляющей 
идеи); 3) переход бессознательного в со-
знание, вдохновение (в сферу сознания 
поступает идея решения, первоначально 
в гипотетическом виде, в виде принципа, 
замысла); 4) сознательная работа (рожде-
ние идеи, ее окончательное оформление 
и проверка) [12]. П.М. Якобсона процесс 
творческой работы описал через семь 
стадий: 1) период интеллектуальной 
готовности; 2) усмотрение проблемы; 
3) зарождение идеи (формулировка за-
дачи); 4) поиск решения; 5) получение 
принципа изобретения; 6) превращение 
принципа в схему; 7) техническое оформ-
ление и развертывание изобретения [21]. 

Альтеративную психологическую струк-
туру процесса креативности предложил 
А.Н. Лук, в которую включил: 1) нако-
пление знаний и навыков, необходимых 
для четкого уяснения и формулирования 
идеи и задачи; 2) сосредоточение усилий 
на поиски дополнительной информации; 
3) кажущийся уход от проблемы, пере-
ключение на другие занятия; 4) озаре-
ние, или инсайт; 5) проверку результатов 
[10]. Подобную структуру творческого 
процесса рассматривал А.М. Матюшкин, 
включая в его состав: 1) формулирова-
ние проблемы, 2) формулирование и ре-
ализация гипотез (исследование), 3) ин-
сайт — понимание принципа решения, 
4) выражением найденного решения, 
5) обоснование или реализация решения 
[11]. А.Л. Галин выделил основные эле-
менты творческого процесса, такие как 
ознакомление с явлением, осмысление, 
кристаллизация идеи на уровне подсо-
знания, ее выражение вовне или осозна-
ние, проверка идеи [5].

Таким образом, большинством иссле-
дователей выделяются последовательно 
сменяющие друг друга фазы: 1) осоз-
нание проблемы, 2) ее разрешение, 
3) проверка. В контексте этих наиболее 
общих и основных фаз намечаются раз-
личные, имеющие известную самосто-
ятельность этапы: 1) осознание пробле-
мы — происходит осознание проблемы 
и подчеркивается момент возникновения 
проблемной ситуации; 2) разрешение 
проблемы —  начинается с выработки ги-
потезы и перехода от того, что очевидно, 
к тому, что должно быть исследовано; 
3) выдвижение пути решения — выра-
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ботанная гипотеза принимается как дей-
ствующая идея, как возможный, хотя еще 
и сомнительный, способ толкования про-
блемы; 4) проверка решения — является 
логическим доказательством истинности 
данного суждения и проверка решения 
средствами практики.

В третьем направлении креатив-
ность рассматривается как способность. 
Большой вклад в изучение креативных 
способностей был сделан представите-
лями американской психологической 
школы. Подчеркнем, что ведущим ис-
следователем в данной области являются 
Дж. Гилфорд, в основе концепции кото-
рого лежит кубообразная модель струк-
туры интеллекта (SOI — structure of the 
intellect), в которой сконцентрирована 
идея креативности как универсальной 
познавательной творческой способности, 
включающей два типа мыслительных 
операций: конвергенции и дивергенции. 
По мнению ученого, среди всех интел-
лектуальных способностей наиболее не-
посредственное отношение к творчеству 
имеет способность к «конвергентному 
мышлению» человека, решающего зада-
чу на основе множества условий в ходе 
поиска единственно верного решения 
и «дивергентному» мышлению», кото-
рое допускает существование несколь-
ких правильных решений на одну и ту 
же проблему, а также «оценивающее» 
мышление, от которого зависит. Он рас-
сматривал креативность как способность 
человека отказываться от стереотипных 
способов мышления и выделил 16 гипо-
тетических интеллектуальных способ-
ностей, характеризующих креативность. 

Среди них такие: беглость мысли (ко-
личество идей, возникающих в единицу 
времени); гибкость мысли (способность 
переключаться с одной идеи на другую); 
оригинальность мысли (способность 
производить идеи, отличающиеся от 
общепризнанных взглядов); любозна-
тельность (чувствительность к пробле-
мам в окружающем мире); способность 
к разработке гипотезы, логическая неза-
висимость реакции от стимула; фанта-
стичность мысли (полная оторванность 
ответа от реальности при наличии логи-
ческой связи между стимулом и реакци-
ей). Позднее он объединил эти факторы 
под общим названием «дивергентное 
мышление» и формулировал шесть па-
раметров креативности: 1) способность 
к обнаружению и постановке проблем; 
2) способность к генерированию боль-
шого количества идей; 3) гибкость — спо-
собность продуцировать разнообразные 
идеи; 4) оригинальность — способность 
отвечать на раздражители нестандар-
тно; 5) способность усовершенствовать 
объект, добавляя детали; 6) способность 
решать нестандартные проблемы, т.е. 
способность к анализу и синтезу. В ходе 
проведенных исследований ученый по-
казал зависимость оценок креативности 
от прошлого опыта, характера усвоенных 
знаний и навыков, особенностей окружа-
ющей среды. Отметил, что зависимость 
креативности от окружающей среды 
позволяет, воздействуя на последнюю, 
формировать креативность, развивать 
ее. Таким образом, Дж Гилфорд отож-
дествил способность к конвергентному 
мышлению с тестовым интеллектом, то 



136 ВЕСТНИК СТАВРОПОЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА  № 4 (24) • 2024

есть интеллектом, измеряемым высоко-
скоростными тестами IQ [26].

Четвертое направление охватывает 
исследования креативности личности, 
или креативных личностей. Условно вы-
деляются четыре области исследований 
креативных личностей. Первая область 
включает исследования черт и мотивов 
креативной личности.

В исследованиях личностных особен-
ностей творчески проявивших себя лиц 
описывается несколько подходов. Ис-
следования Терезы Амабайл посвящены 
чертам креативности, которые включают 
не только индивидуальные способности, 
но и условия среды, в которой трудятся 
люди. Она разработала компонентную 
модель креативности (1983 г.), которая 
предполагает, что креативность являет-
ся функцией трех ключевых компонен-
тов: a) навыков, относящихся к области 
(опыт в соответствующей области или 
областях); б) процессов, относящихся 
к творчеству (когнитивные и личност-
ные процессы); в) внутренней мотива-
ции к выполнению задач, в частности, 
внутренней мотивации к выполнению за-
дачи из интереса, удовольствия или лич-
ного чувства вызова. Далее, в 1988 году 
Т. Амабайл разработала и обосновала 
компонентную теорию креативности 
в организации, согласно которой инно-
вации зависят от: а) ресурсов в области 
задач, аналогично навыкам, относящим-
ся к области на индивидуальном уровне; 
б) навыков управления инновациями, 
аналогичных креативным процессам; 
в) мотивации к инновациям (аналог инди-
видуальной мотивации к решению задач) 

[22, С. 393–399]. Впоследствии в 2013 г. 
ученый описала компонентную теорию 
креативности как комплексную модель 
социальных и психологических компо-
нентов. Согласно этой теории для любо-
го творческого действия и результата не-
обходимы четыре компонента: а) навыки, 
относящиеся к области деятельности; 
б) процессы, связанные с творчеством; 
в) внутренняя мотивация к выполнению 
задачи; г) социальная среда, в которой 
работает человек. Эта версия теории ох-
ватывает организационное творчество 
и инновации, что влечет за собой послед-
ствия для рабочей среды, создаваемой 
менеджерами. Продолжая исследования 
в данной области, в 2016 году Т. Амабайл 
опубликовала в соавторстве Michael G. 
Pratt динамическую компонентную мо-
дель креативности, в которой, сохраняя 
компонентную структуру оригинальной 
модели, добавила четыре новых динами-
ческих элемента в виде петель обратной 
связи: а) ощущение прогресса в развитии 
творческой идеи; б) смысл работы для 
ее исполнителей; в) эмоции; г) синерге-
тическая внешняя мотивация. Все пси-
хологические факторы взаимосвязаны, 
поэтому изменения в одном из них, ско-
рее всего, повлекут за собой изменения 
в других [23, С. 157–183].

В целом, все результаты исследований 
и практические выводы Т. Амабайл по-
лучили широкую известность в процес-
се проведения тренингов с различными 
группами в бизнесе, правительстве, обра-
зовании и отразились в реализации мето-
дики (KEYS to Creativity and Innovation) 
для оценки индивидуальных различий во 
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внутренних и внешних мотивационных 
ориентациях и измерения предпочтений 
людей к различным видам работы 

М. Коллинз приводит несколько иной 
перечень черт креативных личностей. 
В набор их характеристик включены: 
самодисциплина в части работы, спо-
собность отсрочить удовольствие, пер-
северативность в ситуациях фрустрации, 
независимость суждений, терпимость к не- 
определенности, высокая степень авто-
номности, отсутствие половых стереоти- 
пов, интернальный локус контроля, склон-
ность к риску, высокий уровень самоини-
циации и стремление выполнять задания 
наилучшим образом [13, С. 142–144]. 

М. Чикжентмихалий отмечает, что кре-
ативные личности содержат в себе одно-
временно, на первый взгляд, взаимоис-
ключающие особенности: 1) креативные 
личности обладают большой физической 
энергией, но в то же время часто находят-
ся в состоянии покоя и отдыха; 2) в одно 
и то же время они суровы и наивны; 3) в их 
личности сочетаются игривость и дисци-
плина, ответственность и безответствен-
ность; 4) перемежаются представления, 
фантазии, чувство реальности; 5) прояв-
ляются особенности, как экстравертов, 
так и интровертов; 6) скромность и гор-
дость одновременно; 7) они избегают 
стереотипов в области половых ролей; 
8) они проявляют одновременно бунтар-
ский дух и консерватизм; 9) открытость 
и чувствительность часто приводит к пе-
реживанию ими страдания и боли [20].

По мнению Я.А. Пономарева креатив-
ная личность получает удовольствие не 
только от получения значимых результа-

тов деятельности, но и самого процесса 
творчества. И в этой связи он выделял 
такие качества креативной личности, 
как: перцептивные, включающие напря-
женность внимания, огромную впечат-
лительность, восприимчивость ко всему 
новому; интеллектуальные, отражающи-
еся в интуиции, могучей фантазии, вы-
думке, даре предвидения, обширность 
знаний в различных областях науки; 
характерологические, для которых ха-
рактерно уклонение от шаблона, ориги-
нальность, инициативность, упорство, 
высокая самоорганизация, колоссальная 
работоспособность [12]:

Некоторые особенности креативных 
личностей описывал А.Н. Лук: чувство 
юмора; готовность к интеллектуально-
му риску; высокий интеллект; импуль-
сивность и отсутствие конформности; 
склонность к «игре»; оригинальность; 
упорство; настойчивость; целенаправ-
ленность [10]. Как отмечал Н.С. Лейтес, 
креативным личностям свойственны 
необычайная чуткость к образным впе-
чатлениям, богатство воображения, про-
являющееся, в частности, в творческих 
играх; неустанная любознательность 
[15]. Л.Б. Ермолаева-Томина выделяла 
следующие перцептивные особенности, 
наиболее часто коррелирующие с креа-
тивностью: высокая чувствительность 
к субсенсорным раздражителям, спо-
собность воспринимать неточности, от-
клонения, необычность и уникальность 
свойств объекта, способность подмечать 
связь между признаками, формально ее 
не имеющими. При восприятии креатив-
ных личностей наибольшей привлека-



138 ВЕСТНИК СТАВРОПОЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА  № 4 (24) • 2024

тельностью обладают неопределенные, 
беспорядочно-сложные объекты, из ко-
торых самостоятельно отбирается нуж-
ное и значимое [6].

Подводя итоги исследований в области 
креативности, Ф. Баррон и Д. Харринг-
тон сделали следующие обобщения из-
вестного о креативности.

1. Креативность — это способность 
адаптивно реагировать на необходи-
мость в новых подходах и новых продук-
тах. Данная способность позволяет так-
же осознавать новое в бытии, хотя сам 
процесс может носить как сознательный, 
так и бессознательный характер.

2. Создание нового творческого продук-
та во многом зависит от личности творца 
и силы его внутренней мотивации.

3. Специфическими свойствами креа-
тивного процесса, продукта и личности 
являются их оригинальность, состоя-
тельность, валидность, адекватность за-
даче и еще одно свойство, которое может 
быть названо пригодностью, — эсте-
тической, экологической, оптимальной 
формой, правильной и оригинальной на 
данный момент.

4. Креативные продукты могут быть 
очень различны по природе: новое ре-
шение проблемы в математике, открытие 
химического процесса, создание музыки, 
картины или поэмы, новой философской 
или религиозной системы, инновация 
в юриспруденции, свежее решение соци-
альных проблем и др. [24].

В контексте исследования проблемы 
самосовершенствования будущих пре-
подавателей иностранных языков на 
основе самопознания представляют ин-

терес концепции, в которых осмысляет-
ся природа и роль креативности в связи 
с вопросами иноязычного образования 
и изучением различных механизмов его 
воспроизводства. Одной из таких фун-
даментальных концепций, соединяющих 
рассмотрение креативности с сетевыми 
механизмами преемственности и транс-
формации, является теория интеллек-
туального изменения Р. Коллинза. В его 
фундаментальном труде представлена 
сетевая теория интеллектуальных изме-
нений, или социология интеллектуаль-
ных сетей [13]. Он отмечал, что «Именно 
в сетях идет накопление интеллектуаль-
ного капитала, а постоянно воспроизво-
димые интерактивные ритуалы между 
участниками сети являются почвой, пи-
тающей эмоциональную энергию твор-
чества. Особой формой данной эмоци-
ональной энергии является то, что мы 
называем творчеством, или творческой 
способностью (creativity)» [13, С. 66].

Несомненно, большой вклад в разви-
тие теории креативности внесли А. Ад-
лер, А. Маслоу и К. Роджерс. Одним из 
направлений концепции А. Адлера, яв-
ляется креативное Я в свободе выбора 
между альтернативными жизненными 
стилями и финальными целями. Он от-
мечал, что, хотя цели могут иницииро-
ваться наследственностью и культурны-
ми факторами, в конечном итоге цель 
возникает все же благодаря креативной 
силе индивидуальности. В этом проявля-
ется самодетерминация и уникальность 
индивидуальности. 

По А. Маслоу, в самоактуализации 
личность проявляет интегрированность 
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и преодолевает расщепленность. Благо-
даря эпизодам самоактуализации лич-
ность становится более открытой опыту, 
совершенной и спонтанной, юмористич-
ной, трансцендентной и независимой от 
низших потребностей. Благодаря эпизо-
дам самоактуализации человек раскры-
вает свои возможности, близкие к сущ-
ности его бытия. Креативность является 
одной из важных характеристик само-
актуализации. В этой связи А. Маслоу 
опирается на опыт «особенно креатив-
ных людей». При этом, однако, он по-
нимает креативность широко. Креатив-
ность есть качество, которое может быть 
применено к любой задаче в жизни [14]. 
И далее он отмечал, что «Креативность 
в русле самоактуализации (последняя не 
отождествляется только с достижениями 
гуманистической психологии) следует 
понимать, как малую, или личностную, 
креативность. Креативность здесь есть 
естественная тенденция к личностному 
балансу, психическому здоровью и само-
актуализации. Общая особенность под-
ходов в русле этого направления состоит 
в развитии идей холизма по отношению 
к человеку, в опоре на его позитивные 
(в оппозиции к негативным) возможно-
сти» [14, С. 178–180]. Изучению лич-
ностных предпосылок креативности, 
психологических особенностей творче-
ских личностей посвящены исследова-
ния Л.Б. Ермолаевой-Томиной [6, С. 54–

61] и В.Н. Козленко [8, С. 131–149]. 
В научных позициях обнаружены поло-
жительные корреляционные связи между 
творческими способностями и личност-
ными образованиями, интегрирующими 
в себе влияние внутренних и внешних 
факторов (креативные черты характера, 
особенности волевой, мотивационной 
сферы личности, особенности психофи-
зиологических процессов). 

Заключение. Таким образом, анализ 
концепций отечественных и зарубежных 
ученых, посвященных проблеме разви-
тия креативности позволяет сделать вы-
вод о том, что данный феномен рассма-
тривается, во-первых, как деятельность 
людей, направленная на создание нечто 
нового, никогда ранее не имеющегося 
в обществе и природе, а, во-вторых, как 
способность человека из известного, 
имеющегося в действительности объек-
та, создавать в процессе труда новую ре-
альность, отвечающую многообразным 
общественным потребностям. 

Креативность в структуре личности 
выступает как общественно значимая 
составляющая, как ценность. И, одно-
временно, общественная ценность об-
ретает индивидуальную значимость. 
В этой связи можно говорить, что   кре-
ативность представляет собой высшую 
форму проявления человеческой жиз-
ни, «освобождение и преодоление» 
(Н.А. Бердяев). 
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УДК 371

Л.В. Лидак, А.А. Калиничев 

НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ РЕФЛЕКСИЯ 
ИССЛЕДОВАНИЯ КОЛЛЕКТИВА И ЛИЧНОСТИ  
В ТВОРЧЕСКОМ НАСЛЕДИИ В.М. БЕХТЕРЕВА

АННОТАЦИЯ. 
В статье подробно проанализированы идеи Владимира Михайловича Бехтерева, относящие-
ся к области психолого-педагической науки с использованием историко-рефлексивного под-
хода к оценке событий конца ХIХ - начала ХХ века. В условиях нарастающего социального 
протеста и политической неопределенности, характерных для данного времени, Бехтерев 
стал одним из первых, кто акцентировал внимание на глубокой взаимосвязи между коллекти-
вом и личностью. Его работы позволили заложить основы для дальнейшего изучения дина-
мики взаимодействия между личностью и группой, что стало предпосылками дальнейшего 
построения о теории коллектива и остается актуальным для объяснения социально — пси-
хологических процессов в современном обществе. В статье анализируются идеи использо-
вания «биопсихологического метода» для совершенствования процессов воспитания и обра-
зования, выявлены возможности применения этого метода для описания целостной системы 
«личность-коллектив». В.М. Бехтеревым была обоснована важность исторических событий, 
влияющих на формирование новых коллективных объединений и общественных отношений. 
Им выделены индикаторы, обеспечивающие устойчивость коллективных объединений. К их 
числу ученый относил: коллективную рефлексологию внушение и воспитание, влияние кол-
лектива на личность. Анализ научных работ В.М. Бехтерева, связанных с процессом влияния 
социальной среды на обучение и воспитание, продолжают оставаться актуальными и востре-
бованными в современной научной и образовательной практике. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:  
коллективная рефлексология, биопсихологический метод, индивидуальность, личность, кол-
лектив, общественные отношения, научная рефлексия, наследие, воспитание, толпа, группа, 
среда.  
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L.V. Lidak, A.A. Kalinichev

SCIENTIFIC AND THEORETICAL REFLECTION ON 
THE STUDY OF THE COLLECTIVE  

AND PERSONALITY IN THE CREATIVE HERITAGE  
OF V.M. BEKHTEREV

ABSTRACT.
This article provides a detailed analysis of the ideas of Vladimir Mikhailovich Bekhterev related 
to the field of psychological and pedagogical cycles through the lens of theoretical and reflexive 
analysis. In the context of increasing social protests and political uncertainty characteristic of his 
time, Bekhterev was one of the first to emphasize the deep interconnection between the collective 
and the individual. His works laid the groundwork for further exploration of the dynamics of 
interaction between the individual and the group, which is particularly relevant in the constantly 
changing modern society. The article examines the ideas of applying the biopsychological method 
and its implementation in the personality-collective system within the processes of education and 
upbringing. Bekhterev highlighted the importance of historical events in the formation of new 
collective associations and how these changes influenced social relations. Indicators demonstrating 
the resilience of collective associations were identified. The scientific works of V.M. Bekhterev 
related to the learning process in social environments continue to be relevant and in demand in 
contemporary scientific and educational practice. Their application in pedagogical psychology, 
sociology, and pedagogy allows for a deeper understanding of the mechanisms of interaction 
between the individual and society, which, in turn, contributes to the development of more effective 
methods of teaching and upbringing.

KEYWORDS: 
collective reflexology, biopsychological method, individuality, personality, collective, social 
relations, scientific reflection, heritage, upbringing, crowd, group, environment.

Введение. Период конца ХIХ — на-
чала XX веков ознаменовался револю-
ционными движениями, социальными 
изменениями и политическими кризиса-
ми в Российском государстве. Нарастаю-
щие социальные протесты создавали ат-
мосферу неопределенности в обществе 
и способствовали поиску новых путей 
развития общественных отношений. Не-
смотря на возникающие общественные 

противоречия и деструкцию в обществе, 
в этот период интенсивно развивалась 
научная жизнь, которая способствовала 
установлению преемственности между 
естественно-научным и гуманитарным 
знанием. 

Историко-рефлексивный анализ кон-
кретного исторического периода свиде-
тельствует о том, что именно на рубеже 
ХIХ–ХХ веков ученые стали задумывать-
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ся над проблемами социального и инди-
видуального, вопросами автономности 
и «обобществленности», концепциями 
психологического пространства челове-
ка и коллективных границах личности. 
Одним из ярких представителей научно-
го сообщества, обратившимся к перечис-
ленным проблемам, являлся физиолог, 
невролог, психолог, врач, организатор 
науки Владимир Михайлович Бехтерев 
(1857–1927).

В научном наследии В.М. Бехтере-
ва значительное место занимают такие 
психолого-педагогические труды, как 
«Объективная психология» [2], «Основы 
учения о функциях мозга» [3], «Коллек-
тивная рефлексология» [8] «Внушение 
и его роль в общественной жизни» [5], 
«Влияние коллектива на личность» [4], 
«Общие основы рефлексологии челове-
ка» [6], «Избранные труды по психоло-
гии личности» [7] и др. 

Ученый, анализируя процесс развития 
человека, выдвинул концепцию «инди-
видуально-личностного» «опосредова-
ния» развития психики. На протяжении 
более ста лет данная концепция имеет не-
преходящее методологическое значение 
для исследований в области психологии 
и для других наук о человеке. Именно 
В.М. Бехтереву представители психоло-
гической науки и практики обязаны обо-
снованием значимости психологии как 
науки, имеющей собственный концеп-
туальный аппарат исследования: объект, 
предмет, методы и философско-методо-
логическую базу. Доказательством этого 
тезиса является тот факт, что на протяже-
нии всего периода научного творчества 

ученый разрабатывал «биопсихологиче-
ский метод» исследования человека. 

Результаты исследования. Факты из 
истории науки психологии свидетель-
ствуют о том, что именно В.М. Бехтерев 
обосновал идею «целостного подхода» 
к изучению «сознания целостного чело-
века». Это позволило самому ученому 
исследовать не только «функциональные 
локализации и топографию мозга», но 
и описать нервно-психическую органи-
зацию человека, выявить место рефлек-
сов головного мозга в развитии психики 
человека. Особое значение, по мнению 
В.М. Бехтерева, имеет «сочетательный 
рефлекс», обеспечивающий развитие 
и социализацию личности, взаимодей-
ствие человека с другими людьми.

Изучение строения мозга, описание 
различных рефлексов, выявление взаимо-
действия между психикой и поведением 
человека позволило ученому обратиться 
к проблемам образования, социализации 
и воспитания человека в онтогенезе. Рас-
крывая вопросы воспитания, В.М. Бех-
терев опирался на идеи таких прогрес-
сивных отечественных педагогов, как 
Н.И. Пирогов [15], К.Д. Ушинский [16] 
и др. Основываясь на глубоком понима-
нии особенностей нервно-психического 
развития мозга, а также разных аспектов 
деятельности коры головного мозга че-
ловека, он освещал ключевые вопросы 
психолого-педагогической науки, вклю-
чая проблемы раннего детства, вопросы 
семейного, нравственного и социально- 
трудового воспитания.

Анализ публицистики и психолого- 
педагогических источников свидетель-
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ствует о том, что в трудах В.М. Бехте-
рева заложены предпосылки исследова-
ния общественных отношений и роли 
общества в развитии «общественного» 
человека. Это было крайне актуальное 
направление в науке, так как революци-
онные события способствовали тому, что 
в государстве стали формироваться но-
вые формы общественных объединений 
и проявлений: демонстрации, митинги, 
народные собрания. Благодаря периоди-
ческому посещению митингов и обще-
ственных собраний В.М. Бехтерев одним 
из первых выделил и описал предпосыл-
ки общественных объединений, которые 
впоследствии определили «признаки су-
ществования коллектива», а также сти-
хийного влияния толпы на личность.

Работа над фундаментальным трудом 
«Коллективная рефлексология» позво-
лила ученому выделить системообразу-
ющие признаки коллектива, индикатора-
ми которых были определены: общность 
интересов и задач, побуждающих кол-
лектив к единству действий; «механика 
и динамика» межличностного взаимо-
действия; появление наиболее энергич-
ных представителей коллектива — ли-
деров. Изучение личности, включенной 
в общественные отношения и конкрет-
ную человеческую общность, привело 
В.М. Бехтерева к пониманию коллектива 
как «собирательной личности».

В связи с тем, что идеи Бехтерева об 
общности в человеческом взаимодей-
ствии возникли в контексте историче-
ских изменений, происходивших в Рос-
сии на рубеже XIX–XX столетий, его 
работы стали важным вкладом в понима-

ние социальной динамики и коллектив-
ного поведения для нескольких поколе-
ний психологов ХХ–ХХI веков. Данные 
идеи имеют методологическое значение 
и остаются актуальными и в настоящее 
время. В условиях современного обще-
ства, где сотрудничество и взаимодей-
ствие становятся необходимыми фак-
торами обеспечения решения сложных 
социальных и психологических проблем, 
представленные идеи Бехтерева продол-
жают вызывать интерес и служат осно-
вой исследований в области психологии 
коллективного взаимодействия. 

Обратимся к обоснованию В.М Бехте-
ревым проблемы коллектива, раскрываю-
щей совершенствование воспитательного 
процесса и социальной среды, оказываю-
щей влияние на развитие человека.

Будучи частью интеллектуальной эли-
ты своего времени, ученый стал одним из 
первых, кто рассматривал коллектив как 
единый организм, в котором участники не 
просто существуют, но активно взаимо-
действуют друг с другом. Представляется, 
что наиболее важным положением в его 
понимании коллектива является тезис 
о том, что коллектив, как целостное един-
ство, представляет собой развивающее-
ся социальное новообразование. С точки 
зрения В.М. Бехтерева объединяющими 
параметрами в коллективе являются такие 
факторы, как взаимовнушение, взаимо-
подражание, взаимоиндукциия. Выявлен-
ные ученым объединяющие факторы воз-
никают благодаря различным символам 
и, прежде всего, языку. Коды языка, пе-
реработанные в условиях межличностно-
го взаимодействия, позволяют обобщать 
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сложный общечеловеческий опыт, пере-
давать его дальше и транслировать субъ-
ектам коллективного взаимодействия. 
Несомненно, что такая преемственность 
между культурным опытом многих поко-
лений, опосредованная языком, являет-
ся средством формирования конкретной 
личности. Не случайно Бехтерев посто-
янно обращался к регулярно цитируемой 
им мысли Сократа — «Человек животное 
общественное». 

Для данного исследования важно, что 
В.М. Бехтерев еще в начале ХХ века 
выдвинул концепцию «коллективного 
разума», утверждая, что группа людей 
может обладать своими эмоциональны-
ми характеристиками, отличающимися 
от индивидуальных характеристик кон-
кретного человека. Данная концепция, 
воспринимаемая как один из ключевых 
элементов научного подхода ученого, 
к середине ХХ века стала основой для 
последующих исследований отечествен-
ных психологов в области социальной 
психологии, педагогической психологии, 
психологии личности, педагогики коллек-
тивного взаимодействия. В дальнейшем 
это послужило значимой платформой для 
понимания механизмов совместной де-
ятельности и коллективного взаимодей-
ствия в образовательной, производствен-
ной, межличностной практике. 

Выше отмечено, что идеи В.М. Бехте-
рева о коллективе возникли в контексте 
социальных и исторических изменений, 
происходивших в России в конце XIX — 
начале XX веков. Однако и сегодня они 
остаются важным вкладом в понимание 
социальной динамики коллективного 

поведения в условиях современного об-
щества, где сотрудничество и взаимо-
действие становятся необходимыми для 
решения сложных социальных и эко-
номических проблем. Идеи Бехтерева 
продолжают вызывать интерес и служат 
основой для дальнейших исследований 
в области социальной подготовки моло-
дого поколения к эффективному коллек-
тивному взаимодействию. Трансформа-
ция идей В.М. Бехтерева представлена 
в современных концепциях И.П. Иванова 
[10], М.Г. Казакиной [11], А.Н. Моргаев-
ской [14], А.Л.  Мондрус [13], А.И. Дон-
цова [9] и др.  

Рассматривая проблемы коллективной 
рефлексологии, В.М. Бехтерев, иссле-
довал различные проявления индивиду-
альной и коллективной психики людей, 
широко опираясь на известные к тому 
времени данные физиологии. В работе 
«Коллективная рефлексология» он пред-
ставил весьма подробную картину вли-
яния социальной психики на поведение 
конкретных людей и установления от-
ношения между ними. Он полагал, что 
общество представляет собой обобщен-
ную личность, живущую по «единым 
принципам мирового процесса». Ученый 
понимал, что предметом коллективной 
рефлексологии как науки является «из-
учение возникновения, развития и дея-
тельности собраний и сборищ, проявля-
ющих свою соборную соотносительную 
деятельность, как целое, благодаря вза-
имному общению друг с другом входя-
щих в них индивидов» [8, С. 13].

С его точки зрения деятельность че-
ловека представляет собой сумму реф-
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лексов, различающихся по сложности, 
характеру, особенностям организации, 
влияющей на психику, сознание и их 
внешние проявления. С точки зрения Бех-
терева, психика и сознание человека, 
формируясь под влиянием общества, 
следуют конкретным законам. К их чис-
лу, по его мнению, относятся: закон со-
хранения энергии, закон тяготения, за-
коны отталкивания, инерции, энтропии, 
изменчивости, непрерывного движения 
и др. Соответственно не случайно, что, 
следуя собственному пониманию есте-
ственно-научной картины мира, ученый 
пытался дать объяснение социальным яв-
лениям и процессам с точки зрения физи-
ки и математики. Несмотря на некоторую 
наивность в использовании математиче-
ских моделей объяснения сложных соци-
альных процессов, он был прав, рассма-
тривая динамику культурных традиций, 
общественных взглядов и настроений как 
базовых факторов развития личности.

Следует согласиться с отстаиваемой 
Бехтеревым мыслью, что во взаимоотно-
шениях коллектива и личности приори-
тетной является именно личность с ее за-
датками, способностями, мотивами и др. 
Исследуя коллективную соотноситель-
ную деятельность, объединяющую людей 
в группы, он выделил типы людей, склон-
ных к «коллективной» или «индивиду-
альной» «соотносительной» деятельно-
сти. Изучая динамику развития личности, 
ставшей членом коллектива, он одним из 
первых доказал, что развитие личности 
невозможно без коллектива.  

Вместе с тем, Бехтерев подчеркивал, 
что влияние коллектива на человека 

«не всегда благотворно», ибо «любой 
коллектив нивелирует личность, стара-
ясь сделать ее шаблонным выразителем 
своей среды. Обычаи и общественные 
стереотипы ограничивают личность 
и ее деятельность, лишая ее возможно-
сти свободно проявлять свои потребно-
сти» [8, С. 270]. Данная цитата позволяет 
подчеркнуть, что в концепции Бехтере-
ва еще нет упоминания о великой мис-
сии воспитательного коллектива. Лишь 
спустя десятилетие концепция воспита-
тельного коллектива получит свое обо-
снование и развитие в трудах великого 
А.С. Макаренко [12]. 

Таким образом, заслугой В.М. Бехте-
рева как одного из основоположников 
отечественной социальной и педагоги-
ческой психологии, является разработка 
учения о коллективе. Он ставит смелую 
задачу выделения общих законов, лежа-
щих в основе деятельности коллектива, 
который рассматривается им как нечто 
целое, как «собирательная личность», 
имеющая свою индивидуальность, зави-
сящую от особенностей рассматривае-
мой личности [8, С. 271]. Важную роль 
в процессе развития личности он отво-
дил социальной среде и воспитательно-
му процессу с обязательным учетом на-
следственности, которая, по его мнению, 
создает предпосылки для дальнейшего 
развития человека. 

В.М. Бехтерев обосновал «биосоци-
альный подход» к развитию личности, 
который позволил ему рассматривать 
личность как взаимосвязь внутренних по-
буждений и активного отношения к окру-
жающей действительности на основе 
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индивидуальной переработки человеком 
внешних воздействий. Это позволило ему 
выдвинуть положение о воспитании как 
решающем факторе формирования лич-
ности. Не случайно свой труд «Внушение 
и воспитание» ученый начинает словами: 
«Вряд ли нужно доказывать, что развитие 
человеческой личности нуждается в са-
мом старательном воспитании, а, между 
тем, как мало внимания в жизни уделя-
ется этому делу. Мы воспитываем вся-
кое домашнее животное, и в то же время 
мало заботимся о воспитании будущего 
потомства, и, что еще хуже, при незна-
нии основ воспитания нередко уродуем 
будущую личность человека, воображая, 
что делам нечто особо полезное Нечего 
говорить, что воспитание играет огром-
ную роль не только в развитии характера, 
но и в охранении здоровья, и, притом, как 
физического, так и умственного... . Для 
всех должно быть ясно, что правильно 
поставленное воспитание, выработка ха-
рактера и создание столь важных в жизни 
идеалов не могут не быть признаны важ-
ным пособием в охранении душевного 
здоровья» [1, С. 11].

Важное место в трудах В.М. Бехтерева 
занимает идея организации социальной 
среды, которая также рассматривалась им 
в рефлексологическом контексте. Ученый 
экспериментально доказал, что элементар-
ные потребности и мотивы, определяю-
щие поведение ребенка, на определенной 
стадии удовлетворения его потребностей 
подкрепляются социальными стимулами 
извне. К их числу относятся признание, 
успех, поощрение, приводящие к перехо-
ду личности на более высокий уровень 

развития, влияющие на поведение уче-
ника и его отношение к «средовым» воз-
действиям. Он полагал, что воспитание, 
«организуя и упорядочивая внешние сти-
мулы», может оказывать большое влияние 
на мотивы поведения трудного ученика, 
«исправляя, таким образом, его недостат-
ки и умножая достоинства».         

С точки зрения В.М. Бехтерева, орга-
низация окружающей среды для ребенка 
может достигаться двумя путями. Пер-
вый путь заключается в создании педа-
гогических ситуаций, в которых ребенку 
«...было бы приятно и выгодно» идти за 
взрослым, а не против него. Размышляя 
об этом, ученый отмечал, что «раз за ра-
зом, упражняя воспитанника в опреде-
ленных поведенческих навыках, выраба-
тывая новые формы реакций на стимулы 
из внешней среды», педагог может до-
биться того, что старые, «контрастные» 
способы реагирования, «оставаясь нево-
стребованными, постепенно угаснут».   

Второй путь влияния среды на лич-
ность состоит в использовании личност-
ных качеств педагога, выполняющего 
миссию проводника между средой и вос-
питанником. При этом, главными усло-
виями педагогического влияния учителя 
являются его направленные действия: 
подражание, утверждение, повторение 
и др. Он отмечал, что «дитя принимает 
слова учителя в большинстве случаев за 
безусловную истину», а «если они будут 
достаточно часто повторяться», то в эф-
фективности такого воздействия «не мо-
жет быть никакого сомнения». 

Рассматривая педагогическое значение 
социальной среды, В.М. Бехтерев под-
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черкивал, что в результате организован-
ного влияния внешних стимулов должны 
сформироваться положительные при-
вычки человека, автоматизированные 
поведенческие акты, в основе которых 
лежат комплексы сочетательных реф-
лексов. Формирование социально-по-
лезных привычек уменьшает «нервность 
ребенка», укрепляет его волю, улучшает 
навыки самоконтроля, способствует по-
явлению новых интересов и взглядов. 
Анализируя роль привычки в жизни ре-
бенка и в процессе воспитания обще-
ственных качеств, ученый писал, что 
«созданные под влиянием дурной среды 
дурные привычки и понятия благодаря 
применению и улучшению среды исче-
зают и сменяются лучшими» [1, С. 40].

Для данного исследования ключевой 
цитатой является суждение В.М. Бехте-
рева, высказанное в 1928 году в рабо-
те «Влияние коллектива на личность». 
Он писал: «…вспоминая известные сло-
ва великого философа древности: “чело-
век, познай самого себя”, можно было бы 
сказать, что нарождающееся учреждение 
имеет своей задачей “познать человека”. 
“Познать человека!”, — какой это высо-
кий девиз, скажем мы, — девиз, который 
может наполнить сердце любовью там, 
где стыла кровь в жилах, может оживить 
человеческую мысль и пробудить наде-
жду там, где она глохла, может зажечь 
священный огонь в груди и увлечь на 
подвиги там, где была одна пассивность 
и равнодушие. Познать человека, при-
знать в нем личность, возвышающуюся 
над другими существами в виде бессло-
весных тварей, признать в нем стрем-

ления к высшему идеалу, к прогрессу 
и знанию, —  это значит его полюбить, 
это значит его уважать» [4, С. 15–16].

Проблема влияния коллектива на раз-
витие общественных отношений явля-
ется одной из центральных тем в науч-
ном наследии В.М. Бехтерева. Данная 
проблема подчеркивает значимость кол-
лективного взаимодействия и его роль 
в формировании социальных связей, 
норм и межличностных отношений. Про-
цесс познания человека через призму его 
взаимодействия с коллективом позволяет 
выявить как сильные стороны индивида, 
так и его внутренний потенциал. Это, 
в свою очередь, способствует более эф-
фективному взаимодействию, улучша-
ет качество межличностных отношений 
и повышает продуктивность совместной 
деятельности.

Выводы. Идеи В.М. Бехтерева о фор-
мировании коллектива, о необходимости 
уважения к индивидуальности и лич-
ности человека в системе обществен-
ных отношений остаются актуальными 
и в нашем современном обществе. Они 
напоминают об уникальности открытого 
ученым биопсихологического подхода 
в образовательной и социальной прак-
тике. Это особенно важно в условиях 
постоянной динамики социальных из-
менений в системе общественных отно-
шений. Признание индивидуальности 
становится необходимым условием для 
построения сплоченного общества, в ко-
тором каждый может внести свой вклад 
в общее благо.

Изложенное выше позволяет сделать 
ряд выводов о том, что: 
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— анализ социально-психологических 
аспектов взаимодействия лично-
сти и коллектива, представленный 
в рефлексологической концепции 
В.М. Бехтерева, является актуаль-
ным и ценным для современности; 
его достижения в области психоло-
гии, педагогики и общественной де-
ятельности продолжают оставаться 
значимыми, вдохновляя новые поко-
ления исследователей и практиков;

— в научном наследии В.М. Бехтере-
ва особо актуализированы вопро-
сы развития коллектива, которые 
является ключевой проблемой, от-
ражающей: во-первых, динамику 
развития общественных отноше-
ний; во-вторых, динамику развития 
группового взаимодействия; в-тре-
тьих, динамику развития личности, 
ее связей и отношений;

— предложенная ученым рефлексологи-
ческая концепция познания человека 
в контексте его группового взаимо-
действия позволяет выявить его силь-
ные стороны и внутренний потенци-
ал, что, в свою очередь, укрепляет 
волю, улучшает навыки самоконтро-
ля, способствует появлению новых 
интересов и взглядов личности;

— чрезвычайное значение для разви-
тия коллективного взаимодействия 
имеют идеи Бехтерева о создании 
развивающей социальной среды, 
обеспечивающей формирование 
уважения к личности человека и его 
индивидуальности; история пока-
зывает, что спустя столетие, в совре-
менной социальной практике они 
остаются важными, напоминая 
о значимости биопсихологическо-
го и антропологического подходов 
к человеку, о его роли в обществен-
ной и образовательной практике.

Таким образом, в творческом наследии 
великого отечественного физиолога, вра-
ча, общественного деятеля В.М. Бехте-
рева раскрыт глубокий уровень понима-
ния психологических проблем личности 
и коллектива. Теоретико-методологиче-
ская проработка антропологических во-
просов развития личности и коллектива 
в творчестве ученого послужила основа-
нием для исследования актуальных про-
блем возрастной, педагогической и со-
циальной психологии, где ключевыми 
являются описание соотношения соци-
ального и индивидуального, личностно-
го и общественного, антропологического 
и биопсихологического. 
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ВЛИЯНИЕ ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ НА УРОВЕНЬ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ 

ПЕДАГОГОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ

АННОТАЦИЯ. 
В статье рассматривается проблема профессионального выгорания педагогов и роль жизнестой-
кости в профилактике этого явления. Приводятся понятийные трактовки и структурно-содержа-
тельное наполнение жизнестойкости, даваемые отечественными и зарубежными исследователями. 
Раскрывается содержание исследования корреляционной связи между жизнестойкостью и эмоци-
ональным истощением у педагогов общеобразовательной школы. Приводимые результаты корре-
ляционного анализа показывают значимую отрицательную связь между общей жизнестойкостью 
и эмоциональным истощением. Делается вывод, что педагоги с высоким уровнем общей жизне-
стойкости имеют более низкий уровень профессионального выгорания, а педагоги с низким уров-
нем общей жизнестойкости имеют более высокий уровень профессионального выгорания.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:  
жизнестойкость, профессиональное выгорание, педагоги, эмоциональное истощение.

A.G. Suleymanov, M.A. Suleymanova

THE IMPACT OF RESILIENCE ON THE LEVEL  
OF PROFESSIONAL BURNOUT OF SECONDARY 

SCHOOL TEACHERS

ABSTRACT. 
The article deals with the problem of professional burnout of teachers and the role of resilience in 
the prevention of this phenomenon. The conceptual interpretations and structural and substantive 
content of resilience, given by domestic and foreign researchers, are given. The article reveals the 
content of the study of the correlation between resilience and emotional exhaustion among teachers 
of secondary schools. The results of the correlation analysis show a significant negative relationship 
between general resilience and emotional exhaustion. It is concluded that teachers with a high level 
of general resilience have a lower level of professional burnout, and teachers with a low level of 
general resilience have a higher level of professional burnout

KEYWORDS: resilience, professional burnout, teachers, emotional exhaustion.
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Введение. Современные условия ста-
вят человека перед множеством вызо-
вов и ситуаций неопределенности, что 
требует от него гибкости, адаптивно-
сти и умения справляться со стрессами 
и трудностями. В сфере профессиональ-
ной деятельности педагогов эти вызовы 
становятся особенно значимыми, по-
скольку система образования претерпе-
вает интенсивные реформы. Это, в свою 
очередь, создает высокие требования 
к ресурсам специалиста со стороны об-
щества и работодателей. Вызовы и ожи-
дания, которые предъявляются к педа-
гогам, могут существенно влиять на их 
профессиональное выгорание.

Способность человека эффектив-
но справляться с неблагоприятными 
условиями окружающей среды и де-
монстрировать высокую устойчивость 
к стрессовым факторам принято назы-
вать жизнестойкостью. В условиях со-
временного мира наличие этой харак-
теристики стало особенно актуальным 
и необходимым. Поэтому современная 
психология проявляет усиленный инте-
рес к исследованиям данного феномена 
и его значению для поддержания психо-
логического здоровья.

Все это ведет к тому, что реализация 
профессиональной педагогической де-
ятельности требует от специалиста вы-
сокого уровня жизнестойкости. В част-
ности, жизнестойкость педагога можно 
рассматривать как важную переменную, 
влияющую на результативность профес-
сиональной деятельности.

Результаты исследования. Поня-
тие жизнестойкость в научный тезаурус 

было введено зарубежными психологами 
С. Мадди и С. Кобасом как «hardiness», 
причем относительно недавно, лишь 
в конце 80-х годов ХХ столетия. Уче-
ные рассматривали данный феномен 
в качестве способности личности вос-
принимать жизнь как осмысленную 
и целеустремленную деятельность даже 
в нестабильное для индивида время [6].

В современной отечественной пси-
хологической науке термин «hardiness» 
имеет наиболее устойчивое проявление 
именно как «жизнестойкость», (пред-
ложено Д.А. Леонтьевым). По мнению 
отечественных исследователей, жизне-
стойкость понимается как способность 
человека справляться с трудными ситуа-
циями, адаптироваться к ним и восстанав-
ливаться после пережитого стресса [5]. 

По мнению С. Мадди, жизнестойкость 
является одной из ключевых составляю-
щих человеческой жизни, способствую-
щей активному саморазвитию, увеличе-
нию жизненной активности, принятию 
стресса вместо его отрицания, более 
легкому восприятию стрессовых ситуа-
ций, укреплению воли, психологической 
устойчивости и психическому здоровью. 
Она также помогает формировать уста-
новку на выживание и успешно справ-
ляться с дистрессом, что в свою очередь 
приводит к накоплению опыта и лич-
ностному росту [6]. Из приведенного 
определения можно сделать вывод, что 
жизнестойкость предоставляет педагогу 
возможность адекватно анализировать 
проблемы, возникающие в ходе его про-
фессиональной деятельности. Она так-
же позволяет извлекать ценный опыт из 
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этих ситуаций, который впоследствии 
может стать основой для разработки но-
вых стратегий поведения в аналогичных 
проблемных обстоятельствах [3].

Так, например, P.T. Bartone в своих ис-
следованиях утверждает, что люди с вы-
соким уровнем жизнестойкости склонны 
видеть жизнь как осмысленную и целе-
устремленную, даже в трудные времена, 
а, следовательно, воспринимают стрес-
совые ситуации как интересные и значи-
мые, рассматривая их как возможность 
для контроля и роста [11].

Следует также отметить, что «жизне-
стойкость» включает в себя три ключе-
вых компонента — контроль, привер-
женность и вызов: 

— контроль связан с убеждением, что 
человек способен управлять, мани-
пулировать или оказывать влияние 
на события, и основывается на кон-
цепции локуса контроля, предло-
женной J.B. Rotter;

— приверженность отражает веру 
людей в свою вовлеченность в не-
что значимое. Основное преиму-
щество развития приверженности 
заключается в обретении внутрен-
него равновесия и уверенности;

— вызов вытекает из концепции «иде-
альной идентичности» и разноо-
бразия жизненного опыта. Люди 
с высоким уровнем жизнестойко-
сти успешно справляются с новы-
ми ситуациями и воспринимают их 
как возможности для личностного 
роста [10].

Затронем теперь вопрос понимания 
профессионального выгорания. 

Согласно современным исследованиям, 
«психическое выгорание» представляет 
собой состояние физического, эмоцио-
нального и умственного истощения, кото-
рое наблюдается в профессиях, связанных 
с эмоциональным взаимодействием.  Это 
является реакцией на стрессовые факторы. 

В.В. Бойко утверждает, что выгора-
ние — это выработанный личностью 
механизм психологической защиты, про-
являющийся в полном или частичном по-
давлении эмоций в ответ на определен-
ные психотравмирующие воздействия. 
В настоящее время этот синдром получил 
статус диагностического состояния [1].

Следует подчеркнуть, что авторы ис-
следований и публикаций по проблеме 
эмоционального выгорания педагогов 
высказываются о нем неоднозначно. 
В одном контексте это рассматривает-
ся как профессиональная деформация, 
оказывающая негативное влияние на 
деятельность педагогов, в то время как 
в другом — как механизм психологиче-
ской защиты, способствующий регулиро-
ванию психического состояния и защите 
от негативных эмоциональных воздей-
ствий. Кроме того, существует мнение, 
что у педагогов с высоким уровнем твор-
ческого потенциала реже наблюдаются 
ухудшения психологического и физиче-
ского здоровья [2].

Одной из причин возникновения «вы-
горания» является высокая степень 
ответственности за жизнь и здоровье 
учащихся. Риск усугубляется такими 
факторами, как высокий уровень эмоци-
ональной нестабильности, сильный са-
моконтроль при подавлении негативных 
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эмоций, мотивация своего поведения, 
повышенная тревожность и депрессив-
ные реакции, а также завышенная или 
заниженная самооценка, неясность своей 
роли в обществе и недостаточные навы-
ки управления своими переживаниями.

Синдром профессионального выго-
рания включает в себя три основные 
составляющие — эмоциональное исто-
щение, снижение личных достижений 
и иеперсонализация, что отображено на 
рисунке 1.

РИСУНОК 1 — Составляющие эмоционального выгорания

Но в каких отношениях находятся меж-
ду собой феномены профессионального 
выгорания и жизнестойкости? Отметим, 
что показатель влияния жизнестойкости 
личности педагога на профессиональное 
выгорание пока изучен недостаточно. 
Предполагаем, что жизнестойкость может 
быть фактором, защищающим от профес-
сионального выгорания. Данную гипотезу 
следовало проверить экспериментально.

На основе результатов теоретического 
анализа исследуемой проблемы мы осу-
ществили первичную диагностику уровня 
жизнестойкости и профессионального вы-
горания педагогов общеобразовательных 
школ, а также выявили и обосновали фак-
торы взаимовлияния этих двух явлений.

В качестве диагностического инстру-
ментария был определен следующий 
ряд методик: методика диагностики 
жизнестойкости С. Мадди (в адаптации 
Д.А. Леонтьева); методика «Диагно-
стика профессионального «выгорания» 
К. Маслач, С.С. Джексона (в адаптации 
Н.Е. Водопьяновой).

В исследовании приняли участие 10 
учителей общеобразовательной школы 
с педагогическим стажем от 5 лет.

По результатам диагностического ис-
следования по Методике диагностики 
жизнестойкости С. Мадди (в адаптации 
Д.А. Леонтьева) [5] были получены сле-
дующие данные об уровне жизнестойко-
сти педагогов (таблица 1).

 
 

Эмоциональное истощение –
проявляется как чувство 

перенапряжения, опустошенности 
и исчерпанности собственных 

эмоциональных запасов.

Деперсонализация — это 
склонность к формированию 
негативного, бездушного 

отношения к раздражителям. 
Увеличивается степень 

обезличенности и формальности 
взаимодействий.

Снижение личных достижений – это 
уменьшение уверенности в своих 
профессиональных навыках, 

недовольство собой, обесценивание 
своей работы и негативное восприятие 

себя в профессиональной сфере.
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Таблица 1.
 Результаты диагностического исследования уровня 

жизнестойкости педагогов общеобразовательной школы (по 
методике диагностики жизнестойкости С. Мадди 

(в адаптации Д.А. Леонтьева)

№ п/п Показатели 
жизнестойкости

Результаты

Уровень сформированности Процентное 
соотношение

1. Вовлеченность
Высокий уровень 40%
Средний уровень 30%
Низкий уровень 30%

2. Контроль
Высокий уровень 40%
Средний уровень 30%
Низкий уровень 30%

3. Принятие риска
Высокий уровень 30%
Средний уровень 40%
Низкий уровень 30%

4.
Общая 

жизнестойкость

Высокий уровень 30%
Средний уровень 40%
Низкий уровень 30%

Анализ приведенных в таблице дан-
ных позволяет сделать следующие вы-
воды. По шкале «Вовлеченность» у 40% 
(4 человека) педагогов отмечен высокий 
уровень вовлеченности, они активно 
участвуют в образовательном процессе, 
принимают активное участие в разра-
ботке и реализации учебных программ, 
а также в решении проблем, связанных 
с обучением. У 30% (3 человека) респон-
дентов отмечен средний уровень. Такой 
показатель свидетельствует, о том, что 
педагоги проявляют чаще всего ней-
тральное отношение к своей работе 
и ученикам. Низкий уровень отмечен 
у 30% (3 человека) педагогов — данный 
показатель свидетельствует о том, что 
специалисты не заинтересованы в своей 

деятельности, относятся скорее попу-
стительски к ней.

Результаты по шкале «Контроль» сви-
детельствуют о том, что высокий уровень 
контроля наблюдается у 40% (4 челове-
ка) педагогов, они демонстрируют силь-
ную склонность к структурированности 
и организации в своей работе, предпочи-
тают четкие планы и расписания, четко 
определяют цели и ожидания для своих 
учеников и стремятся поддерживать по-
рядок и дисциплину в классе. Средний 
уровень отмечен у 30% (3 человека) 
опрошенных. Педагоги данной группы 
открыты для новых идей и способны 
адаптироваться к меняющимся обстоя-
тельствам, но при этом сохраняют опре-
деленный уровень организации и пла-
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нирования. Такие преподаватели могут 
быть более склонны к сотрудничеству 
с учениками и коллегами, создавая более 
демократичную и интерактивную среду 
обучения. Педагоги с низким уровнем — 
30% (3 человека) предпочитают более 
гибкий и свободный подход к препода-
ванию. Они могут быть более ориенти-
рованы на индивидуальные потребности 
и интересы учеников, создавая более 
личностно-ориентированную и гибкую 
среду обучения.

По показателю «Принятие риска» 
получены данные о том, что 30% (3 че-
ловека) педагогов с высоким уровнем 
принятия риска демонстрируют готов-
ность к экспериментам и инновациям 
в образовательном процессе. Они верят, 
что опыт, приобретенный через пробу 
и ошибку, является ценным источником 
знаний и роста. 40% (4 человека) педаго-
гов со средним уровнем принятия риска 
балансируют между желанием иннова-
ций и необходимостью сохранять ста-
бильность в образовательном процессе. 
Они могут быть готовы к небольшим 
экспериментам и изменениям, но так-
же будут учитывать потенциальные ри-
ски и последствия. У 30% (3 человека) 
педагогов наблюдается низкий уровень 
принятия стресса. Респонденты данной 
группы могут быть более осторожны 
в своих решениях и склонны к избега-
нию рисков, что может ограничивать их 
способность к адаптации и развитию 
в быстро меняющейся образователь-
ной среде. Это может привести к кон-
сервативному подходу к преподаванию 
и ограничить возможности для иннова-

ций и улучшения образовательного про-
цесса.

Высокий уровень по показателю «Об-
щая жизнестойкость» демонстрируют 
30% (3 человека) опрошенных. Педа-
гоги с высоким уровнем общей жизне-
стойкости демонстрируют способность 
эффективно справляться со стрессами 
и проблемами в своей личной и про-
фессиональной жизни. Они, вероятно, 
обладают хорошим эмоциональным ин-
теллектом, могут управлять своими эмо-
циями и поведением, и имеют сильную 
мотивацию к достижению своих целей. 
Такие преподаватели способны быть 
более устойчивы к изменениям и нео-
жиданным ситуациям, склонны к само-
развитию и могут быть эффективными 
в своей работе. Из числа опрошенных 
40% (4 человека) — педагоги со сред-
ним уровнем общей жизнестойкости. 
Они могут иметь некоторые проблемы 
с управлением стрессами и эмоциями, 
но также имеют определенные ресурсы 
и стратегии для их преодоления. Учи-
теля могут быть склонны к колебаниям 
в своей мотивации и нуждаться в под-
держке и развитии своих навыков жизне-
стойкости. Эти участники более уязвимы 
к влиянию внешних факторов, но также 
могут быть более открыты для обучения 
и саморазвития. Специалисты с низким 
уровнем — 30% (3 человека) могут быть 
склонны к эмоциональному выгоранию, 
депрессии и другим проблемам со здо-
ровьем. Так же они могут нуждаться 
в интенсивной поддержке и развитии 
своих навыков жизнестойкости, чтобы 
улучшить свою способность справляться  
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со стрессами и проблемами. Это мо-
жет включать в себя обучение техникам 
управления стрессами, развитие эмоцио-
нального интеллекта и поиск поддержки 
у коллег и руководства

В целом результаты диагностики пока-
зывают, что у педагогов общеобразова-
тельной школы есть потенциал для роста 
и развития в аспектах жизнестойкости, 
особенно в плане принятия риска и об-
щей жизнестойкости. 

Анализируя результаты, полученные 
по методике «Диагностика эмоциональ-
ного выгорания» К. Маслач и С. Джек-
сон, адаптированной Н.Е. Водопьяновой, 
можно определить степень профессио-
нального выгорания по трем основным 
шкалам: «психоэмоциональное истоще-
ние», «деперсонализация» (личностное 
отчуждение) и «редукция личных дости-
жений» (профессиональная мотивация). 

В итоге выявлено, что по шкале «Эмо-
циональное истощение» высокий уро-
вень продемонстрировал 1 педагог 
(10%). У него зафиксировано снижение 
эмоционального тонуса, увеличение 
психической усталости, потеря интере-
са и позитивных чувств к окружающим, 
ощущение «пресыщенности» работой 
и неудовлетворенностью жизнью в це-
лом. 7 человек (70%), то есть большая 
часть испытуемых, показали средний 
уровень эмоционального истощения: 
у них также понижен эмоциональный 
тонус, снижена работоспособность 
и жизненная активность. Однако следует 
помнить, что определенный уровень эмо-
ционального истощения является нор-
мальной особенностью возраста. Низкий 

уровень профессионального истощения 
был отмечен у 2 исследуемых (20%). Пе-
дагоги данной категории не испытывают 
негативных эмоций, их работа и коллек-
тив, к которому они принадлежат, вдох-
новляют их, они чувствуют в себе заряд 
энергии и силы. 

По шкале «Деперсонализация» высо-
кий уровень имеет 1 человек (10%). Это 
проявляется в некоторой деформации от-
ношений с окружающими, которая быва-
ет двух видов: повышенная зависимость 
от других либо повышение негативизма, 
циничности установок и чувств по отно-
шению к окружающим. Средний уровень 
деперсонализации имеют 60% исследуе-
мых (6 человек). Возможно, педагогам 
иногда бывает трудно наладить контакт 
с учениками и родителями. И даже если 
контакт установлен, часто ощущается 
напряжение, и они стремятся выполнять 
свои обязанности формально, без актив-
ного участия в учебном процессе. У 30% 
(3 человека) выявлен низкий уровень 
деперсонализации. Педагоги успеш-
но устанавливают эмоциональные свя-
зи с окружающими, активно участвуют 
в работе и инновационной деятельности. 

По шкале «Редукция личных дости-
жений» высокий уровень зафиксирован 
у 2 человек (20%). У этих педагогов мо-
гут проявляться две тенденции: негатив-
ное оценивание себя, своих профессио-
нальных достижений и успехов, а также 
снижение собственного достоинства, 
ограничение своих возможностей и обя-
занностей. Средний уровень эмоцио-
нального выгорания по шкале «Редук-
ция личных достижений» зафиксирован 
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у 4 человек (40%). Этот показатель ха-
рактеризуется недооценкой значимости 
достигнутых результатов и снижением 
производительности из-за изменения 

отношения к работе. Низкий уровень от-
мечается у 4 педагогов (40%) педагогов. 
Приведенные выше данные наглядно 
представлены на рисунке 2.

Рисунок 2 — Результаты диагностического исследования педагогов 
общеобразовательной школы по методике «Диагностика уровня эмоционального 

выгорания» К. Маслач, С. Джексон, в адаптации Н.Е. Водопьяновой

Таким образом, общий уровень про-
фессионального выгорания находится 
на среднем уровне, что указывает на на-
личие основных признаков выгорания 
определенной выраженности. Большин-
ство испытуемых отличаются средней 
степенью выраженности эмоционально-
го истощения; личностного отдаления 
(«деперсонализации»); редукции персо-
нальных достижений, что указывает на 
необходимость проведения коррекцион-
ной и профилактической работы в дан-
ном направлении.

Следующий этап нашей работы заклю-
чался в выявлении корреляционной свя-
зи между профессиональным выгорани-

ем и жизнестойкостью. Для получения 
корреляционной связи был использован 
тест ранговой корреляции Спирмена.

Корреляционный анализ Спирмена по-
казал, что между уровнем жизнестойко-
сти педагогов и их профессиональным 
выгоранием существует значимая отри-
цательная корреляция (r = –0,75, p <0,01). 
Это означает, что чем выше уровень жиз-
нестойкости у педагогов, тем ниже их 
профессиональное выгорание.

Результаты корреляционного анализа 
подтверждают гипотезу, что жизнестой-
кость играет значительную роль в помо-
щи педагогам в преодолении стрессов 
и нагрузок, связанных с их профессио-
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нальной деятельностью, а также в пре-
дотвращении профессионального выго-
рания. Тем не менее, следует учитывать, 
что выборка испытуемых была сравни-
тельно небольшой (10 учителей), поэ-
тому результаты требуют осторожной 
интерпретации. Необходимо провестри 
и дополнительные исследования для их 
подтверждения.

Заключение. Таким образом, исследо-
вание показало, что между общей жизне-
стойкостью и эмоциональным истощени-
ем существует значимая отрицательная 
корреляция. Результаты подчеркивают 
важность развития жизнестойкости у пе-
дагогов как одного из способов профи-
лактики профессионального выгорания 

и повышения качества их профессио-
нальной деятельности. Данные исследо-
вания также показали, что у педагогов 
общеобразовательной школы есть по-
тенциал для роста и развития в аспек-
тах жизнестойкости, особенно в плане 
принятия риска и общей жизнестойко-
сти. Результаты могут быть использова-
ны для разработки программ поддержки 
и развития педагогов, направленных на 
повышение их жизнестойкости и эффек-
тивности в работе. В целом исследование 
подчеркивает важность развития жизне-
стойкости у педагогов как одного из спо-
собов профилактики профессионально-
го выгорания и повышения качества их 
профессиональной деятельности.
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РАЗДЕЛ III.  
ИСТОРИЧЕСКИЕ И ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 94 (4+7)

Л.Э. Мирзоян

РАЗВИТИЕ ЖЕНСКОГО ДВИЖЕНИЯ  
ВО ФРАНЦИИ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ  
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АННОТАЦИЯ. 
В статье проанализировано развитие женского движения во Франции после Великой Фран-
цузской революции 1789 г. до второй половины XIX в., когда оно уже приобретает коорди-
нированный характер. Данный период мало изучен в исторической науке и несправедливо 
находится в тени др. этапов развития движения. Однако, именно в к. XVIII — первой полови-
не XIX вв. активное развитие получают провозглашенные в период революции 1789 г. идеи 
женской эмансипации, проблемы семейно-брачных отношений, женского образования и т.д. 
В статье произведен анализ ценного источника периода — Гражданского Кодекса Наполеона, 
наиболее точно характеризующего разнополюсность мнений на ряд вопросов, касающихся 
женщин. Также в статье проанализирована специфика феминистского движения этого пери-
ода, выражавшаяся в хаотичности, непоследовательности, явлениях «газетного феминизма», 
«литературного феминизма», «газет-однодневок». Был проведен анализ двух фаз подъема 
женского движения во Франции, связанный с двумя революциями 1830 и 1848 гг. Немалая 
часть статьи посвящена рассмотрению «Парижских писем» П.В. Анненкова, позволившим 
наиболее целостно представить историческую обстановку в период революции 1848 г. и роль 
женщины в ней.
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ABSTRACT. 
The article analyzes the development of the women's movement in France after the Great French 
Revolution of 1789 until the second half of the 19th century, when it was already becoming 
coordinated. This period has been little studied in historical science and is unfairly overshadowed 
by other stages in the development of the movement. However, it was in the XVIII — first half of 
the XIX centuries. The ideas of women's emancipation, problems of family and marriage relations, 
women's education, etc., proclaimed during the revolution of 1789, are actively developing. The 
article analyzes a valuable source of the period — Napoleon's Civil Code, which most accurately 
characterizes the diversity of opinions on a number of issues relating to women. The article also 
analyzes the specifics of the feminist movement of this period, expressed in chaos, inconsistency, 
and the phenomena of “newspaper feminism”, “literary feminism”, and “fly-by-night newspapers”. 
An analysis was made of two phases of the rise of the women's movement in France, associated 
with the two revolutions of 1830 and 1848. A considerable part of the article is devoted to the 
consideration of “Paris Letters” by P.V. Annenkov, which made it possible to most holistically 
present the historical situation during the revolution of 1848 and the role of women in it.
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Введение. Женское движение первой 
половины XIX века все еще не имело 
координированный характер: оно возни-
кало стихийно под влиянием революци-
онных настроений во Франции. В пер-
вой половине XIX века эти настроения 
возникали в 1830 и 1848 году [8, C. 4]. 
Большинство историков склоняется 
к мнению, что женское движение этого 
периода стоит относить к категории «об-
щих движений» (согласно классифика-
ции Г. Блумера [2, C. 232]), т.к. его раз-
витие характеризуется цикличностью, 
в каком-то смысле даже хаотичностью. 

В целом данный период, даже несмотря 
на свою непоследовательность, многое 
дал для будущего разрешения женского 
вопроса: был получен немалый социаль-
ный опыт организации, женщины про-
должали учиться формулировать свои 
требования, вести полемику, отстаивать 
свое мнение и интересы. Что касается 
центральных вопросов, вокруг которых 
велась эта борьба, ими по-прежнему 
оставались следующие: вопрос женской 
эмансипации, положение женщины в се-
мье, женское образование, возможность 
свободно высказывать свое мнение, 
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политические права. В целом, женщи-
ны-феминистки оставались верны наме-
ченному еще Олимпией де Гуж в ее Де-
кларации женщины и гражданки тезису 
«Женщина имеет право взойти на эша-
фот, ей следовало бы и обладать правом 
взойти на трибуну» [10].

После каждой революции, как извест-
но, наступает период реакции, женский 
вопрос не остался в стороне: вскоре по-
сле революции 1789 г. начался процесс 
«прямого подавления» [2, C. 1] женско-
го движения, женские общества подвер-
глись жесткой критике и были запреще-
ны. Однако, несмотря на все сложности, 
женское движение, пусть в хаотичной 
форме, пусть не согласовано, но все же 
продолжало существовать, формируя об-
щественное мнение, влияя на него, при-
влекая внимание общественности к жен-
скому вопросу, подготавливая социум 
к изменениям, которые неизбежно долж-
ны были возникнуть в будущем. 

Результаты исследования. Есть зна-
менитая история о том, как известная 
французская писательница мадам де 
Сталь в разговоре с Наполеоном кокет-
ливо спросила его, кого он считает самой 
выдающейся женщиной в мире. Конеч-
но, понятно, какого ответа писательница 
ожидала. Она была не хороша собой, но 
необычайно умна: она писала романы, 
которые пользовались большим успе-
хом; она умела философствовать; мадам 
де Сталь была яркой, остроумной жен-
щиной. На вопрос де Сталь Наполеон, 
желая задеть самолюбие писательницы, 
ответил ей следующим образом: «Ту, ко-
торая больше всех народила детей сво-

ему мужу, мадам» [5, C. 231]. В данном 
разговоре прослеживаются два прямо 
противоположных взгляда на женщину, 
выраженные в мнениях личностей нача-
ла XIX века: мадам де Сталь, воплощав-
шая в начале XIX века женщину, которая 
старается жить независимо, оценива-
ет себя независимо от своей семейной 
жизни, сама себя реализует, и, с другой 
стороны, Наполеон, всегда придержи-
вавшийся очень традиционных взглядов 
на семью и на женщину. Судьбы женщин 
XIX века во многом определяются как 
раз тем, что эти два полюса мнений все 
время сталкиваются. 

В XIX веке женщин, искренне, осоз-
нанно желающих быть независимыми, 
становится все больше: процесс был за-
пущен, и его уже было не остановить. 
Женщины начинают все более ясно вос-
принимать себя как отдельную личность, 
которая вполне может в будущем, при 
условии ведения борьбы за свои пра-
ва, обходиться без мужской протекции, 
быть независимой единицей. Однако, это 
совершенно не означает, что жизнь жен-
щин XIX века, их борьба за свои права, 
становятся легче. 

Как одно из проявлений противоречия 
мнений по вопросу женского положения 
можно рассматривать знаменитый Граж-
данский кодекс Наполеона [4], изданный 
во Французской империи в 1804 году, т.н. 
кодекс Наполеона — выдающееся дости-
жение юридической мысли, крайне пе-
редовой для того времени свод законов. 
Сам Наполеон на острове Святой Еле-
ны говорил: «Моя истинная слава — не 
в том, что я выиграл 40 сражений: одно 
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Ватерлоо зачеркнуло их все. То, что бу-
дет жить вечно, — это мой Гражданский 
Кодекс; мой Кодекс — якорь спасения 
для Франции; за него благословит меня 
потомство» [9, C. 372]. Это был действи-
тельно серьезный рывок, но не только 
в юридическом смысле: Наполеоновский 
Гражданский кодекс закрепил очень мно-
гие достижения Французской революции 
(равенство людей перед законом незави-
симо от сословий, множество законов, 
определяющих нерушимость собствен-
ности, охраняющей ее — все то, чего 
не было до Революции). Это был свод 
законов капиталистического общества, 
существенно способствующий дальней-
шему развитию Империи. Однако, все, 
что касалось семейных отношений, в Ко-
дексе было невероятно традиционным. 
Подтверждение данному тезису нахо-
дим в отношении Кодекса к незаконно-
рожденным детям. Одно из достижений 
Революции — незаконнорожденные 
дети уравнивались в правах с законными 
(отметим немаловажную роль в реализа-
ции этого закона Олимпии де Гуж, кото-
рая сама являлась незаконной дочерью 
известного в Монтабане аристократа, 
от чего не мало страдала в детстве, это 
определило в будущем одно из основных 
направлений ее борьбы — сфера семей-
но-брачных отношений) — было упразд-
нено, теперь мужчина освобождался от 
обязанности содержать своих незаконно-
рожденных детей.

Единственная т.н. «уступка» новому 
времени, которую позволил Наполеон — 
его Кодекс признавал Гражданский брак 
законным [4], при этом тут же оговари-

валось, «брак — это священный союз» 
[4]. В этом противоречии как раз четко 
прослеживается разнополюсность обще-
ственного мнения на вопрос положения 
женщины, вместе с тем, в нем же наблю-
даем реальное достижение женщин-пер-
вых феминисток в вопросе семейных от-
ношений. Оно еще очень хрупкое, где-то 
даже сомнительное, но оно есть. Из этой 
статьи следует, что вопрос о разводе оста-
вался открытым. Тут же сразу отметим, 
после падения Наполеона, в 1816 году, 
король Людовик XVIII вообще запретит 
разводы. 

Как становится ясно и из небольшого 
анализа статей Наполеоновского кодек-
са, вопросы брачного союза, отношений 
между мужчиной и женщиной в рамках 
семьи стояли наиболее остро, подверга-
лись бурным обсуждениям в обществе. 

Что касается вопроса развода, в том 
же Гражданском кодексе прослеживаем 
неравенство положения женщин в этом 
вопросе: основание для развода с же-
ной — достаточно доказать супружескую 
измену, тогда как для женщины это усло-
вие не считается достаточным: помимо 
измены должен быть доказан факт руко-
прикладства со стороны мужа, и только 
тогда представится возможным обсуж-
дение вопроса развода [4]. Таким обра-
зом, несмотря на всю ту тяжелую борьбу, 
которые вели женщины за разрешение 
развода в конце XIX века, данное право 
в 1804 году было юридически закрепле-
но лишь частично, а вскоре и вовсе от-
чуждено.

Помимо Гражданского Кодекса Напо-
леона история оставила после себя ряд 
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других источников, позволяющих ана-
лизировать положение женщин. Как уже 
было сказано, женское движение изна-
чально развивалось хаотично, под влия-
нием революционных потрясений. Так, 
в период июльской революции во Фран-
ции (1830 г.), в ходе которой была окон-
чательно свергнута королевская династия 
Бурбонов, женское движение будто по-
лучает «глоток свежего воздуха». Вновь 
революционные идеи за права и свободы 
подталкивают феминисток на активную 
борьбу за свои права. Возрождается идея 
женской эмансипации, влекущая за собой 
все большее число последователей. На-
чинается новая фаза женского движения. 

Однако, запрет на существование  
каких-либо женских организаций ни-
кто не отменил, отсюда «вытекает» ос-
новная специфика женского движения 
периода Июльской революции 1830 г.: 
активная борьба женщин за свои права 
и свободы разворачивается на страни-
цах периодических изданий. Возникают 
новые газеты, большинство из которых 
составлялись лишь на основе писем, 
статей мужчин и женщин, требовавших 
равноправия полов в различных сферах 
общественной жизни. Стоит отметить, 
газеты эти стремительно набирают по-
пулярность, что свидетельствует о росте 
социального интереса французов, готов-
ности общества к изменениям в женском 
вопросе. 

В историографии данная специфи-
ка женского движения 1830-х гг. вошла 
под названием «газетный феминизм» [8, 
C. 2] Также данный период ряд истори-
ков соотносят с бурным развитием т.н. 

«литературного феминизма» [11, C. 76]. 
Труды представительниц литературно-
го феминизма написаны феминистками 
и несут в себе идеи феминизма. Одна из 
ярких представительниц литературного 
феминизма — уже упомянутая собесед-
ница Наполеона, писательница, Мадам 
де Сталь, а также не менее знаменитая 
французская писательница Жорж Санд 
[11, C. 78].

Справедливости ради отметим, что 
идеи «женской революции», которая 
шла параллельно с событиями Великой 
Французской революции 1789 г., не были 
наглухо забыты вплоть до 1830 года, их 
обсуждение велось подпольно и иногда 
даже женщинам удавалось проливать 
свет на проблемы женского положения 
для общественности публично. Так, на-
пример, можно отметить факт суще-
ствования газеты «Дамский Атеней» 
(L’Athénée des Dames, 1809). На страни-
це газеты звучали призывы к читатель-
ницам вести борьбу за свои права [12]. 
И хотя газета была закрыта почти сразу 
же после выхода в печать первого номе-
ра, ее существование говорит о том, что 
проблема неравноправия полов не была 
забыта, о ней говорили, ее обсуждали 
как в устной речи, так и в письменной. 

Как уже было отмечено раннее, ставшая 
запретной после Великой революции 1789 
г. идея женской эмансипации, вновь воз-
рождается с новой силой. К этому же вре-
мени относится и появление самого тер-
мина — «émancipation de la femme» [12].

Среди феминистских изданий, печа-
тавшихся в эпоху Июльской монархии, 
стоит отметить брошюру «Свободная 
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женщина» (La Femme libre, 1832–1834), 
главными редакторами которой стали 
М.-Р. Гандорфэ и Д. Верэ, юные сен-
симонистки из рабочего класса [12]. 
«Свободная женщина» была первым 
феминистским изданием, выпускаемым 
исключительно женщинами. Гандорфэ 
и Верэ выступали против любого про-
явления мужской власти, против суще-
ствующей формы семейных отношений, 
уравнивая ее с женским рабством [12].

Итак, с 1830 по 1838 гг. выпускалось 
бесчисленное множество женских пе-
риодических изданий: газеты, журна-
лы, брошюры. На их страницах обсуж-
дались, подвергались активной, острой 
критике разнообразные вопросы, касаю-
щиеся положения женщин во Франции. 

Настоящей революцией в газетной 
среде стало появление либеральной га-
зеты «Gazzette des Femmes» («Женской 
газеты») [8, C. 5] под редакцией извест-
ной в анализируемый период феминист-
ки Путре де Мошамп. «Газета женщин» 
стала трибуной для официальных заяв-
лений феминисток. На страницах изда-
ния можно было встретить различные 
требования женщин: от разрешения на 
развод, отмены наказаний за супруже-
скую измену до всеобщего избиратель-
ного права. Данная газета стремительно 
приобрела статус наиболее влиятельной 
и крупнейшей газеты, полностью по-
священной социально-политическим 
проблемам женского положения. Газета 
была ориентирована на женщин средних 
слоев населения и составлялась на осно-
ве женских и мужских писем. Далее ав-
тор предлагает рассмотреть и проанали-

зировать интересный случай, связанный 
с «Женской газетой», интересный с точ-
ки зрения анализа женского положения 
во Франции 1830-х гг., который поможет 
в более глубоком разрезе посмотреть на 
реальную картину в сфере женского об-
разования, отношения правящих кругов 
к данной проблеме.

В 1836 г. одна женщина-акушерка, 
к сожалению, точное имя ее неизвестно, 
задалась целью расширить свои знания 
в области медицины и стать дипломи-
рованным врачом. Тут представляется 
важным сделать отступление, которое 
поможет более детально разобраться 
в сути — отношение современников со-
бытий к женщине-врачу. Французам, как 
и, впрочем, подавляющему большинству 
европейцев, мысль о том, что женщина 
может стать дипломированным врачом, 
казалась невозможной, служила предме-
том ряда шуток, сколько-нибудь серьез-
но не воспринималась. Итак, вернемся 
к истории. Девушка обратилась в выс-
шие школы Парижа и Монпелье с прось-
бой получить разрешение на посещение 
медицинских курсов. Неудивительно, 
что в обоих местах ей сразу же отказали. 
Тогда акушерка обратилась с этой прось-
бой напрямую к министру просвещения. 
Не сложно догадаться, что и тут девушку 
ждал отказ. Узнав об этой истории, ма-
дам де Мошамп, предварительно изучив 
Университетский устав, правила которо-
го прямо не исключали получение жен-
щинами высшего образования [7, C. 4–5] 
от своего лица в «Женской газете» опу-
бликовала петицию, начав таким обра-
зом целую кампанию за доступ женщин 
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к высшему образованию. Основываясь 
на формулировке «для всех французов» 
из Университетского устава, Перте де 
Мошамп потребовала у Луи Филиппа 
предоставить женщинам право посещать 
курсы и слушать лекции на различных 
факультетах. Также в своей петиции ре-
дактор попыталась убедить родителей 
разрешить своим дочерям посещать те 
самые университетские курсы College de 
France и Jardin des Plantes [13, C. 81]. 

Первого января 1837 г. «Gazzette des 
Femmes» подала ходатайство Универси-
тетскому совету. В данном документе ин-
тересна следующая формулировка: «Мы 
хотим, чтобы женщины так же и на тех 
же условиях, что и мужчины, станови-
лись членами пяти академий Универси-
тета» [14, C. 142].

Прямого отказа на это ходатайство не 
последовало, однако, оно все же осталось 
без ответа со стороны государства. Уни-
верситеты отреагировали на петицию 
по-разному: подавляющим большин-
ством было проигнорировано желание 
женщин получать высшее образование, 
но были и исключения. Так, например, 
Лионский университет разрешил жен-
щинам слушать курсы по истории и за-
рубежной литературе. Однако, в целом, 
это требование не получило существен-
ного общественного отклика, все-таки 
общество еще не было готово к мысли, 
что женщина может получить высшее 
образование и стать дипломированным 
специалистом.

Даже большинство сторонников жен-
ского высшего образования имели в виду 
лишь «свободное посещение женщина-

ми публичных курсов, не требуя для них 
права на сдачу экзаменов и возможности 
получать ученые степени» [7, C. 5].

Вскоре «Gazzette des Femmes» раздели-
ла участь «L’Athénée des Dames»: в 1838 г.  
издание было запрещено, а М. Путрэ 
де Мошан и ее гражданский муж были 
осуждены за оскорбление нравственно-
сти [12].

Таким образом, период «газетного фе-
минизма», вызванный революцией 1830 
г. принес свои плоды. Женщины получи-
ли социальный опыт борьбы за свои пра-
ва, научились высказывать свое мнение 
в письменной форме, основываясь на 
четких требованиях. Был очерчен чет-
кий круг проблем, детализирован ряд 
женских вопросов: вопрос эмансипации 
женщины, становления ее самостоятель-
ной единицей, брачно-семейные отноше-
ния, вопрос женского высшего образо-
вания и образования женщины в целом, 
установление равноправия полов. Жен-
ское движение 1830-х гг. имело важное 
значение, и хотя оно было стихийным, 
носило чисто публицистический харак-
тер, оно дало бесценный опыт, который 
будет в дальнейшем использован женщи-
нами-феминистками в период револю-
ции 1848 года, а также последующими 
поколениями феминисток.

Далее революционные настроения 
идут на спад и вместе с ними вопросы 
женской эмансипации. Наступает законо-
мерный период реакции, т.н. процесс «за-
кручивания гаек» сопровождается закры-
тием феминистских изданий, введением 
жесткой цензуры, наблюдается серьезное 
ограничение свободы слова французов.
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Однако вскоре разгорается новая рево-
люция (1848 год), в результате которой 
во Франции устанавливается Вторая ре-
спублика. Женское движение активизи-
руется. Теперь уже женщины принимают 
прямое участие в революции. Интерес-
ными для изучения женского движения 
в Революции 1848 года представляются 
«Парижские письма» российского лите-
ратурного критика и историка — совре-
менника событий 1848 года Павла Васи-
льевича Анненкова. Во время революции 
1848 года Анненков находился во Фран-
ции и стал свидетелем событий в Пари-
же. Изучая данный исторический источ-
ник, автор пришел к выводу, что критик 
мало интересовался женским положени-
ем во Франции, специфически относил-
ся к участию женщин в революционных 
событиях. Все же какие-то записки из 
«Парижских писем» дают ценный мате-
риал для исследования места женщины 
в Революции 1848 года. Далее рассмо-
трим наиболее интересные из них.

«В три часа я был перед Палатой и еще 
видел карету герцогини и маленькую ло-
шадку с великолепным седлом, приго-
товленную для графа Парижского, и око-
ло кареты довольно красивую женщину, 
верхом по-мужски. Она изображала ре-
форму, махала саблею и кричала, что есть 
мочи: “Guizot a la mort” (Смерть Гизо — 
франц.) при громких аплодисментах на-
рода. После я видел ее мертвецки пья-
ной на набережной» [1, C. 283]. Данный 
отрывок из записок свидетельствует об 
активном участии женщины в револю-
ционных событиях 1848 года, при этом 
здесь также транслируется выражение 

женщинами своей политической воли 
в отрыве от проблем чисто феминист-
ского движения. Пьянство тут, конечно, 
бросает тень на образ активистки, но не 
стоит забывать специфики как периода, 
так и национального фактора: францу-
зы — свободный народ, алкоголь в дан-
ном случае стоит воспринимать больше 
как проявление свободного духа, нежели 
как чисто отрицательный момент».

«… Между работниками в саду уже 
были люди в ливреях, перевезях, шля-
пах, даже церковных ризах, найденных 
в Тюльери. Одна толпа возила по саду ту 
женщину, которую мы потом видели око-
ло Палаты депутатов» [1, C. 283–284]. 
Здесь мы также прослеживаем активное 
участие женщины в событиях Револю-
ции. Женщины выходили на улицы, на-
равне с мужчинами отстаивали измене-
ние общественного порядка».

«… К числу сентиментальных не-
лепостей должно отнести еще листок, 
издаваемый г-жею Нибойе (Niboyet) 
с семейством: “la voix des femmes”. Она 
сделалась заступницей оскорбленных 
прав женщин, о которых декрет о выборах 
не сделал никакого упоминания, в фан-
тастически-сладком тоне призывает жен-
щину обрабатывать на первых порах му-
жей, отцов и братьев, а там, что бог даст: 
«Eclairez-vous assez poru fixer leur choix 
et l’inspiration vous guidera bien! Point de 
tiedes accents, de complaisantes paroles, 
le moment est solennel: les independants 
du ciel regardent les independants de la 
terre; ils nous voient a travers les etoiles 
qui ne s’eteignent ni ne palissent jamais» 
[1, C. 333] (Присмотритесь хорошенько, 
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чтобы сделать их выбор, и вдохновение 
поведет вас по правильному пути. Ника-
ких задушевных интонаций, любезных 
слов – момент сейчас ответственный: 
независимые неба смотрят на независи-
мых земли, они видят нас сквозь звез-
ды, которые никогда не гаснут и не мер-
кнут — франц.). Данный отрывок явно 
иллюстрирует скептическое отношение 
автора записок Анненкова к женскому 
французскому движению, в то же время 
из письма видим, как женщины, помимо 
выражения общей политической воли, 
параллельно отстаивают свои права. 

Таким образом, несмотря на всю скеп-
тичность, с которой П.В. Анненков от-
зывается о девушках-феминистках, «Па-
рижские письма» историка являются 
ценным историческим источником как 
для понимания исторической обстановки 
в Париже периода революции 1848 года, 
так и для изучения роли женщины в дан-
ной революции.

Отметим, что девушка, упомянутая 
в последней указанной цитате из записок 
Анненкова — известная личность своего 
времени: Ё. Нибуае требовала у прави-
тельства подтвердить статус женщины 
как гражданки наравне с мужчинами. 
Для осуществления этой цели Нибуае со-
вместно с Д. Гэ (Верэ) и Ж. Дёруан осно-
вали первую ежедневную феминистскую 
газету «La Voix des Femmes» [12] («Голос 
женщин», 1848–1852 гг.). Редакция этого 
издания стала своего рода политическим 
клубом, объединяющим писателей, жур-
налистов и читательниц, собиравшихся 
для обсуждения форм и методов борьбы 
за осуществление социальных и поли-

тических прав женщин. 6 апреля 1848 г. 
«Голос женщин» выдвинул кандидату-
ру писательницы Жорж Санд в качестве 
члена Учредительного собрания. И хотя 
сама Ж. Санд не одобрила эту инициати-
ву, дело получило сенсационную огласку 
и обернулось против активисток: прави-
тельство запретило организацию жен-
ских клубов. А вскоре Ё. Нибуае прекра-
тила выпуск газеты.

Таким образом, исходя из анализа жен-
ского движения, вызванного революци-
онными настроениями 1848 г., видим, 
что, несмотря на свой все еще стихий-
ный характер (как мы уже выяснили, 
данная специфика была присуща всему 
женскому движению до второй поло-
вины XIX века), оно уже приобретает 
черты движения активного: женщины 
открыто выступают, заявляют о сво-
их правах, требуют равноправия полов, 
параллельно прослеживается их вовле-
ченность в общеполитические вопросы. 
Борьба женщин на этом этапе велась 
в большей степени за их социальное по-
ложение, однако, прослеживаются и от-
дельные выступления в поддержку идей, 
выдвинутых в предшествующий период 
(так, например, в «Opinion des femmes» 
(«Женское мнение») была опубликована 
петиция с требованием открыть для жен-
щин университеты и дать им возмож-
ность получать свободные профессии 
[3, C. 302]. Исходя из анализа женского 
движения второй половины 1840-х гг. 
видно, что опыт предшествующих по-
колений феминисток был усвоен, дви-
жение женщин в данный период как-бы 
сгенерировало его, объединив в себе ак-
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тивную борьбу и публицистическое дело 
под общим для всех поколений француз-
ских феминисток девизом «Свобода, ра-
венство, братство». 

Заключение. Несмотря на то, что 
женское движение не имело такого раз-
маха, как в период Великой Француз-
ской революции 1789 г., все же оно по-
дарило будущим поколениям бесценный 
опыт, к тому же в нем прослеживается 
и усвоение феминистского историческо-
го опыта.  Дальнейшее развитие событий 
подчинилось уже известной нам истори-
ческой закономерности: после провоз-
глашения режима 2-ой Империи насту-
пила реакция. Во Франции была введена 
строжайшая цензура, на уровне высших 
учебных заведений были упразднены ка-
федры истории и философии [6, C. 6–8].

Женское движение первой половины 
XIX века совершенно несправедливо об-
ходится стороной в исторической науке. 

Менее ярко выраженное, стихийное, оно 
все-таки изменило общество. Феминист-
ками данного периода были заложены 
основы либеральной концепции. Кроме 
того, были вновь подняты острые со-
циально-политические темы в вопросе 
положения женщин во Франции, также 
были выявлены новые проблемы обще-
ства в женском вопросе. Да, этот период 
не может «похвастаться» существенны-
ми достижениями, но, как-бы дополняя 
результаты Революции 1789 г., он подго-
товил почву, завершил «строительство 
фундамента», на котором до сих пор зи-
ждется женское движение во всем мире. 
Все в истории закономерно, имеет свои 
причины и следствия: если бы не было 
движения феминисток конца XVIII — 
первой половины XIX вв., не пришлось 
бы даже и говорить о выдающихся до-
стижениях последующих поколений фе-
министок.
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Е.В. Ногина, А.А. Штанько, Н.В. Пусева

НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА И МЕТОДЫ 
СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА ПО ВЫТЕСНЕНИЮ 
ЧАСТНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА С РЫНКА  

В 1920-ых ГОДАХ

АННОТАЦИЯ. 
В статье приводятся результаты исследования, рассматривающего и анализирующего нало-
говую политику советского государства и реализуемые методы административного давле-
ния на частных предпринимателей в 1920-х годах. Целью исследования стала демонстрация 
того, какие меры в совокупности с политическим давлением на частных предпринимателей 
применялись в советской стране, будучи инструментом их вытеснения из сектора частно-
го рынка. В исследовании представлен многослойный портрет экономической атмосферы 
того времени. Приводятся архивные данные, в том числе по Ставропольскому округу, ил-
люстрирующие динамику выдавливания частного предпринимательства с рынка в 1920-ых 
годах. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:  
частный капитал, недоимка, нэпман, торговцы, налоги, репрессии.

E.V. Nogina, A.A. Shtanko, N.V. Puseva

TAX POLICY AND SOVIET STATE METHODS  
OF DRIVING PRIVATE ENTREPRENEURS FROM  

THE MARKET IN THE 1920S

ABSTRACT.
The article presents the results of a study examining and analyzing the tax policy of the Soviet 
state and the implemented methods of administrative pressure on private entrepreneurs in the 
1920s. The purpose of the study was to demonstrate what measures, combined with political 
pressure on private entrepreneurs, were used in the Soviet country, being an instrument of their 
displacement from the private market sector. The study presents a multi-layered portrait of the 
economic atmosphere of that time. Archival data are provided, including for the Stavropol Region, 
illustrating the dynamics of squeezing private entrepreneurship out of the market in the 1920s.
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Введение. К середине 1920-х годов 
удалось восстановить основные показа-
тели народного хозяйства страны и при-
близить их к довоенным. Согласно офи-
циальной статистике Госплана на 1928 г. 
валовая продукция промышленности, 
сельского хозяйства и товарооборота со-
ставила 88% довоенного уровня. Меж-
ду тем, руководством страны на вторую 
половину 1920-х годов была поставлена 
новая задача: обеспечить дальнейший 
экономический рост на базе реконструк-
ции народного хозяйства. Речь шла не 
только о создании новых отраслей про-
мышленности, но и переводе экономики 
в целом на «социалистические рельсы». 
Это означало расширение государствен-
ного сектора за счет вытеснения других 
секторов экономики.

Результаты исследования. Не будучи 
в состоянии победить «классового вра-
га» на основе рыночной конкуренции, 
правящая партия (ВКПб) приступила 
к вытеснению частного предпринима-
теля с рынка методами административ-
ного нажима. С 1926 г. прекращалось 
банковское кредитование частной тор-
говли, устанавливались конвенционные 
цены для заготовок, закрывались част-
ные мельницы, регулировались перевоз-
ки частных грузов, повышались налоги 
на торговцев. Административные меры 
применялись в комплексе с политиче-
ским давлением на частных предприни-
мателей. В 1925–26 г. из Ростова-на-Дону 

и других городов было выслано несколь-
ко тысяч торговцев. Из г. Ессентуки в де-
кабре 1926 г. за пределы Северо-Кавказ-
ского края были высланы 369 (5,25%) 
торговцев 1–5 разряда [1].

Но самым эффективным средством по 
вытеснению частника с рынка стала на-
логовая политика государства. Практика 
пристрастного обложения предприни-
мательского сектора выражалась в пре-
увеличении фининспекторами реальных 
оборотов частных магазинов и лавок. Так, 
в г. Сочи в 1927 г. в налоговые инспекции 
были поданы заявления от торговцев, 
в которых указывалось, что наложенная 
на них сумма уравнительного сбора в 15 
раз превышает действительный размер 
оборота их предприятий. Например, тор-
говцы мороженным и папиросами были 
обложены уравнсбором в 8000 руб., в то 
время как их месячная выручка состав-
ляла всего 540 руб.    

Перекачка средств из частного сектора 
в государственный осуществлялась не 
только с помощью увеличения налогово-
го обложения, но и более жестким взы-
сканием недоимок с предпринимателей. 
По данным краевого финансового управ-
ления на 1928–29 г. общий рост недои-
мок государственных и местных налогов 
по Северо-Кавказскому краю составил 
81,9%. В городах Черноморского округа 
общая сумма недоимок по прямым нало-
гам составила 213 826 руб. (20,1%), из 
них 15,6% предприятий недоимщиков 



были маломощными. Резкое возрастание 
числа актов о несостоятельности недоим-
щиков финансовые органы связывали со 
слабым применением судебных репрес-
сий в отношении предпринимателей. 
В отчетах Окрфо указывалось, что по 
Ставропольскому округу за 10 месяцев 
1928 г. было возбуждено всего 6 судеб-
ных дел, по Черноморскому округу — 11, 
в то время как в Шахтинском, Сальском 
и Кубанском округах возбуждено 147 дел 
за неуплату недоимок. К 1929 г. сумма не-
доимок по городам Черноморского побе-
режья выросла почти в 3 раза: по Анапе 
на 6734 руб. (44,4%), г. Сочи — 7700 руб. 
(270,8%), г. Туапсе — 5342 руб. (41,8%), 
Геленджику — 1392 руб. (320%). Ана-
логичный процесс наметился по Став-
ропольскому и Кубанскому округу. За 10 
месяцев 1928–29 г. на долю реального 
взыскания недоимок падало 654 000 руб. 
(56,7%), в то время как общая сумма не-
доимок составляла 932 000 руб. (80,7%) 
[2]. Рост недоимочности объяснялся, 
прежде всего, сокращением сроков пла-
тежей подоходного налога и уравнсбора, 
а также изменением платы за аренду по-
мещений, которая возросла к 1929 г. на 
200–300%. В связи с чем, выплата всех 
налоговых наложений оказалась для тор-
говцев непосильной. 

С апреля 1929 г. местные власти 
в соответствии с циркуляром наркома-
та юстиции и Верховного суда РСФСР 
«по борьбе с недоимочностью» перешли 
к открытому применению репрессивных 
мер к частникам, «скрывающим размеры 
своих доходов». К сбору недоимок под-
ключались не только правоохранитель-

ные органы и финансовые работники, но 
и рабочие бригады, которые производи-
ли обыски на квартирах недоимщиков. 
Только за апрель 1929 г. по г. Ставропо-
лю рабочие бригады обследовали 254 не-
доимщика, из них у 110 частников были 
произведены описи имущества и изъя-
тия недоимок в размере 112 192 рублей. 
По Кубанскому округу в ходе ударника по 
сбору недоимок окружной тройкой и ра-
бочими бригадами было составлено 3130 
актов описей имущества недоимщиков 
на сумму 245 249 руб., произведено 664 
публичных торгов. Описывали и изы-
мали дома, мебель, продовольственные 
продукты, одежду, векселя, драгоценные 
вещи.

При изъятии недоимок рабочими 
бригадами применялись принудитель-
ные меры взыскания денег, ценностей 
и имущества частников. Причем сило-
вое воздействие нередко оказывалось на 
бывших торговцев и владельцев предпри-
ятий, прекративших свою деятельность 
несколько лет тому назад и уплативших 
все причитавшиеся с них налоги. Напри-
мер, на бывшего владельца чернильных 
мастерских г. Пятигорска при пересмо-
тре обложения за 1926–1927 г. была на-
числена дополнительная сумма подоход-
ного налога, превышавшая стоимость 
описанного у него имущества и дома на 
20 тыс. рублей. Аресту и изъятию под-
вергалось все имущество так называе-
мых недоимщиков. При сумме недоимки 
в 5 тыс. рублей описывалось имущество 
в 25 тыс. рублей. При сумме недоимки 
в 408 руб. изымали сберкнижки и обли-
гации госзаймов на 38 000 руб. За недо-
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имку налогов в 8 тыс. руб. была описа-
на и национализирована частная ватная 
фабрика предпринимателей Бирдуса 
и Админа с оборотом в 107 тыс. рублей.  
Нередко обложение налогами бывших 
предпринимателей осуществлялось «по 
образу жизни», который определялся по 
наличию у них каракулевого сака, креп-
дешинового пальто, ботинок «джимми», 
считавшимися атрибутами «мелкобур-
жуазной, нэпманской» моды. 

Широко применялись рабочими брига-
дами при взимании недоимок повторные 
обыски домов предпринимателей, а так-
же аресты на вклады, сданные на хране-
ния в кредитные учреждения. Рабочими 
бригадами совместно с Окрфо был нало-
жен арест на суммы 145 предпринима-
телей, хранящихся в кредитных учреж-
дениях и банках, выявлено 118 крупных 
недоимщиков подоходного, промысло-
вого налогов и налога на сверхприбыль. 
За 11 месяцев 1929 г. было составлено 
по Ставропольскому округу 851 прото-
кол с требованием уплаты промыслово-
го налога и штрафа на сумму 58 771 руб. 
Общая стоимость изъятого рабочими 
бригадами имущества, включая налич-
ные деньги, облигации, валюты, а так-
же домов и квартир превышала в 1929 г. 
50 млн. рублей [3]. 

За 1928–29 г. было осуждено народны-
ми судами Северо-Кавказского края свы-
ше 500 частных предпринимателей, за 
которыми числились недоимки по про-
мысловому налогу и уравнсбору. Среди 
осужденных за данный «вид преступле-
ния» было немало торговцев 2–3 разряда, 
арендаторов мельниц, скупщиков скота 

и зернопродуктов, ликвидировавших 
свои торговые предприятия еще в конце 
1926–27 года. Тем не менее, большин-
ство из них «за нежелание уплатить при-
читающиеся налоги» были подвергнуты 
по решению нарсудов к «принудитель-
ным работам неквалифицированного 
физического труда сроком от 6 месяцев 
до 1 года». Среди приговоренных к фи-
зическому труду было немало торговцев 
преклонного возраста. 

К действиям рабочих бригад присое-
динялись и правоохранительные орга-
ны. ОГПУ в борьбе с предпринимате-
лями применяли аресты и внесудебные 
расправы. По словам торговца Слащева 
Шахтинско-Донецкого округа «Жить 
в настоящее время стало страшно, ка-
ждую ночь ждешь, что придут и аресту-
ют. А если мимо проходит ГПУ, то со 
страху внутри все обрывается» [4]. В го-
сударственных магазинах в связи с мас-
совыми «операциями» против частников 
систематически организовывались обла-
вы на мелких торговцев, которые приез-
жали из села в город за товарами, чтобы 
продать их в своих лавках. Показатель-
ным в этом плане является воспоминание 
современника тех лет, в котором описы-
вается подобный случай. «Зашел я как-
то в Краснодаре в большой магазин. 
Там, оказывается, была засада. НКВД 
высматривало мелких торговцев, и когда 
они, расплатившись в кассе, подходили 
с большим пакетом к выходным дверям, 
«гороховое пальто» преграждало им путь 
и направляло к задним дверям вместе 
с покупками. Среди задержанных таким 
путем я увидел одного своего знакомого. 
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Подойдя к нему, я прошептал: “Скажи, 
что украл”. Потом он мне рассказал сле-
дующее: Всех задержанных привезли на 
грузовых машинах в НКВД. Набралось 
человек сто. Меня спросили: Торгуешь? 
Нет! — Виноват, гражданин начальник, 
польстился, украл, пока продавец отвер-
нулся. — А черт бы тебя взял, бытовик — 
у нас кампания, а ты вертишься тут под 
ногами! Начальник позвонил и приказал 
выгнать меня в шею. Тогда я понял: луч-
ше воровать, чем торговать» [5]. С 1928 г.  
за осуществление торговой деятельности 
стали применять высылку в администра-
тивном порядке с запрещением в течение 
5 лет проживать в десяти городах, пере-
численных в «волчьем билете». 

Третьим отделением ОГПУ система-
тически проводились ночные обыски до-
мовладений торговцев. Обнаруженные 
на чердаках и в подвалах товары: ману-
фактура, шерсть, кожа, обувь изымались 
в пользу государства. Согласно инструк-
ции НК РКИ СССР конфискованное 
имущество у частных недоимщиков рас-
пределялось в следующем порядке. Вся 
недорогая мебель (столы, стулья, буфе-
ты, зеркала) реализовывались через ЕПО 
и исключительно среди рабочих. Экс-
портные высокохудожественные и цен-
ные изделия (картины, ковры, скуль-
птура, меха) подлежали сдаче органам 
НК торга по соответствующим ценам. 
Меховая одежда реализовывалась через 
комиссионные магазины. Музыкальные 
инструменты передавались культотде-
лам и школам. Оставшиеся товары, опи-
санные у недоимщиков: мануфактура, 
гвозди, стекло, железо и т.д. реализовы-

вались на аукционных торгах. Шквал ре-
прессий, обрушившийся на предприни-
мателей летом-осенью 1926 г., позволил 
власти вытеснить частников с торговых 
рынков и приступить к ликвидации част-
ного капитала на заготовительных рын-
ках. 

В 1926–1927 г. государство установило 
твердые заготовительные цены на хлеб 
для всех организаций, частные мельни-
цы, вырабатывавшие муку высокого ка-
чества, закрывались. За работой осталь-
ных был установлен строгий контроль 
через аппарат хлебной инспекции, рай-
исполкомов и милиции. За спекуляцию 
хлебом частных хлеботорговцев при-
влекали к уголовной ответственности 
по ст. 107 У.К. На дорогах выставлялись 
продотряды, отбирающие хлебные грузы 
[6]. В результате с конца 1927 г. частные 
предприниматели были почти полно-
стью вытеснены с хлебного рынка.

Частная торговля на яичном и мясном 
рынке развивалась во многом аналогич-
но. Пик активности предпринимателей 
в этой сфере пришелся на 1924–1926 г. 
Яично-птичий рынок Ставропольского 
и Терского округа обслуживался исклю-
чительно частными предпринимателями, 
осуществлявшими вывоз птицы и яиц на 
внутренние рынки страны. За апрель-
май 1925 г. общее количество заготов-
ленных яиц Ставропольским Окрсоюзом 
и сельскохозяйственным товариществом 
выразилось в количестве 1056 ящиков. 
Частники за этот же период времени за-
готовили 2565 ящиков яиц [7] и 20 млн. 
штук живой птицы, что составило 50% 
экспорта Северного Кавказа [8].
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Вся заготовленная частными предпри-
нимателями яично-птичья продукция, 
была отправлена на экспорт в Грецию. 
В конце 1927 г. местные власти кон-
статировали, что яично-птичий рынок 
полностью остается во власти частных 
предпринимателей. С 1927 г. по всему 
краю развернулись массовые репрес-
сии против частных предпринимателей 
на заготовительных рынках. В целом по 
стране за время карательных акций про-
тив «спекулятивных элементов» по всем 
заготовительным рынкам было аресто-
вано 6.794 частников. По данным край-
прокуратуры и суда всего по Северо- 
Кавказскому краю за время кампании 
1928 г. было осужден6о 4.225 человек, 
в том числе торговцев — 778 чел., арен-
даторов мельниц и кожевенных заво-
дов — 1.186 чел., частных заготовителей 
978 человек [9].

Не меньший ажиотаж происходил на 
кожевенном сырьевом рынке. В доклад-
ной записке ОГПУ в СНК СССР от 29 ок-
тября 1927 г. указывалось, что частники 
на рынке кожсырья превышают синдици-
рованные цены в размере от 50 до 100%, 
ставя под угрозу выполнение программы 
заготовок Всероссийским кожевенным 
синдикатом. Недобор синдиката по заго-
товке мелкого кожсырья в 1927 г. соста-
вил 32,8%. В связи с чем, ОГПУ поруча-
лось «применение быстрых репрессий» 
на кожевенно-сырьевом рынке «для лик-
видации активности частников, срываю-
щих заготовку сырья». Причем, речь шла 
не только о выявлении и привлечении 
к уголовной ответственности владель-
цев сырьевых фирм, спекулянтов-пере-

купщиков, заводовладельцев, мясников 
и владельцев торговых предприятий, но 
и кустарей, и кооперативных служащих 
по отношению к которым предлагалось 
провести проверку и усилить чистку ни-
зовой заготовительной и торговой сети. 
«Массовые операции» на кожевенном 
рынке послужили отправным толчком 
для начала с января 1928 г. не менее мас-
совых «ударных» мероприятий на «хлеб-
ном фронте». Поводом к началу кампа-
нии по открытой ликвидации частного 
капитала на Северном Кавказе, как и по 
всей стране, стали трудности, связанные 
с хлебозаготовками 1927–28 г. Несмотря 
на все мероприятия местных властей, 
план по выполнению хлебозаготовок по 
Северо-Кавказскому краю выполнен не 
был. С января по май 1928 г. заготовка 
хлеба дала прирост всего на 9,2 млн. пу-
дов (с 63,79 млн. пудов до 73 млн. пудов). 
По мере ухудшения сбора хлебов уси-
ливался и административный нажим на 
частника и хлебодержателей. Кубанский 
окружком ВКП (б) продолжал вытеснять 
частника с рынка силой, повышая став-
ки индивидуального налогообложения 
до 175% от законных норм. Частным 
торговцам запрещалось продавать зер-
но государственным и кооперативным 
органам, арендовать мельницы и мас-
лобойни. Вводилась досрочная система 
авансов: при уплате налога по доходам 
текущего года часть его бралась вперед 
в размере 75% оклада предыдущего года. 

4 января 1928 г. местным органам 
ОГПУ была спущена директива, подпи-
санная Г.Г. Ягодой, в которой предписы-
валось: «немедленно произвести аресты 
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наиболее крупных частных хлебозаго-
товителей и наиболее злостных хлебо-
торговцев, срывающих конвенционные 
заготовительные и сбытовые цены, как 
и вообще нарушающих правила транс-
портировки и торговли». Задание носило 
боевой характер: «Следствие провести 
быстро, доказательно. Результаты влия-
ния арестов на рынок сообщите незамед-
лительно» [10]. Справки с мест о ходе 
«массовых операций» ОГПУ системати-
чески стали поступать с 4 февраля 1928 г. 
По приблизительным подсчетам в круп-
нейших хлебозаготовительных районах 
за месяц было арестовано 3000 частных 
хлебников и 1833 кожевника. На Став-
рополье, Кубани и Ростове-на-Дону с 15 
марта по 4 апреля по линии каратель-
ных органов при хлебозаготовках было 
арестовано кожевников — 164 человека, 
хлебников — 2.638 чел., муко-торгов-
цев — 84 чел., комиссионеров — 32 чел. 
Дела арестованных кожевников направ-
лялись в Особое совещание [11]. Обна-
руженный хлеб у частных заготовителей 
конфисковывался и сдавался государ-
ственным организациям. В сводках ЭКУ 
ОГПУ отмечалось, что проведенные 
аресты среди частных хлеботорговцев 
в Кубанском округе дали значительное 
количество конфискованных хлебопро-
дуктов, «в некоторых случаях было об-
наружено в тайных хлебных складах до 
10 тыс. п. муки». Всего по Северо-Кав-
казскому краю в ходе «операций» ОГПУ 
на заготовительных рынках было изъя-
то у частников и передано кооператив-
ным организациям около 47 тыс. штук 
кожи, свыше 350 тыс. пудов зерна, за-

держано мануфактуры на сумму не ме-
нее 100 тыс. рублей. В апреле 1928 г. 
местные органы ОГПУ сообщали Ягоде: 
«частник в округах, где проведены опе-
рации, с хлебозаготовительного рынка 
снят». Одновременно ЭКУ предоста-
вило и первые сведения «о ходе проти-
вокулацкой операции»: в Северо-Кав-
казском крае арестовано 1.303 кулаков, 
1.319 середняков и 308 бедняков, встав-
ших на путь сговора с частником-спеку-
лянтом [12]. 

Заключение. В ходе исследования было 
установлено, что добиться решительного 
перелома в хлебозаготовительной кампа-
нии путем репрессивных мер не удалось. 
За первую половину августа 1928 г. по 
краю было заготовлено 5 628 000 п. хлебо-
зерна, что составило всего 31% месячно-
го плана. Особенно слабо хлебозаготовки 
развернулись в Донском, Таганрогском, 
Шахтинско-Донецком,  Армавирском, 
Терском округах. 13 августа 1928 г. от 
имени тройки Кубанского округа было 
сигнализировано в центр о катастрофи-
ческом падении хлебозаготовок и угрозе 
срыва хлебной кампании. На следующий 
день Бюро Окружкома ВКП (б) направило 
всем райкомам партии края особо-секрет-
ную телеграмму, в которой предлагалось 
принять незамедлительно срочные меры 
на хлебном фронте и добиться перелома 
хлебозаготовок в сторону их увеличения. 
По данным крайпрокуратуры и суда все-
го по Северо-Кавказскому краю за время 
кампании 1928 г. было осуждено 4225 че- 
ловек, в том числе торговцев-спекулян-
тов — 778 чел., арендаторов мельниц 
и кожевенных заводов — 1186 чел., тор-
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говцев хлеба и частных заготовителей — 
676 чел [13].

Осуществляемое   форсированны-
ми темпами вытеснение частного ка-

питала из экономики привело к концу 
1920-х годов к практически полному 
прекращению его легальной деятель- 
ности. 
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РАЗДЕЛ IV.  
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

ФИЛОЛОГИЯ

УДК 811.161.1’42

Д.А. Музыченко 

РЕЧЬ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ КАК ЗОНА 
ЛИНГВОЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА

Аннотация. 
Статья посвящена актуальным вопросам языковой безопасности в контексте лингвоэколо-
гии, которая является современной междисциплинарной наукой, занимающейся проблемами 
сохранения языка. Рассматривается влияние социальных изменений на состояние русского 
языка. Показано, что молодёжный жаргон (сленг) характеризуется иноязычными заимство-
ваниями, а также выразительными наименованиями и переименованиями, связанными с та-
кими аспектами жизни, как спорт, учёба, хобби, развлечения и др. Раскрываются основные 
причины употребления жаргонизмов современной молодежью. Приводится вариант анкеты, 
позволяющей выявлять жаргонизмы в речи молодёжи и отношение молодежи к жаргонам. 
Подчеркивается необходимость исследования речевых особенностей молодежи как элемента 
языковой безопасности, что обосновывает значимость данной темы как в теоретическом, так 
и в практическом аспектах.

Ключевые слова:  
языковая безопасность, лингвоэкология, речь современной молодёжи, жаргонизация.

D.A. Muzichenko

THE SPEECH OF MODERN YOUTH  
AS A LINGUOECOLOGICAL RISK ZONE

ABSTRACT. 
The article is devoted to topical issues of language security in the context of linguoecology, which 
is a modern interdisciplinary science dealing with the problems of language preservation. The 
influence of social changes on the state of the Russian language is considered. It is shown that 
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youth jargon (slang) is characterized by foreign-language borrowings, as well as expressive names 
and renaming associated with such aspects of life as sports, studies, hobbies, entertainment, etc. The 
main reasons for the use of jargon by modern youth are revealed. A variant of the questionnaire is 
given, which allows to identify jargonisms in the speech of young people and the attitude of young 
people to jargons. The need to study the speech characteristics of young people as an element of 
language safety is emphasized, which justifies the importance of this topic both in theoretical and 
practical aspects.

KEYWORDS:  
anguage safety, linguoecology, speech of modern youth, jargonization.

Введение. Постоянная трансформа-
ция российского общества оказывает 
влияние на различные стороны русско-
го языка и, в свою очередь, испытывает 
обратное воздействие от его состояния. 
Данный процесс актуализирует острую 
необходимость обеспечения языковой 
безопасности.

Понятие «языковая безопасность» не-
посредственно связано с лингвоэколо-
гией — современной междисциплина-
рой наукой, занимающейся проблемами 
сохранения языка. В трудах известного 
исследователя А.П. Сковородникова под 
лингвоэкологией понимается «исследо-
вание проблематики языковой и рече-
вой деградации (исследование факторов, 
негативно влияющих на развитие языка 
и его речевую реализацию) и проблема-
тики языковой и речевой реабилитации 
(исследование путей и способов обога-
щения языка и совершенствование си-
стемы этических и прагматических по-
стулатов речевого общения)» [3, С. 109]. 

Лингвоэкология как научная дисци-
плина, исследующая язык в контексте его 
взаимодействия с окружающей средой, 
играет ключевую роль в формировании 

защитных механизмов, обеспечивающих 
его жизнеспособность, толерантность 
и адаптивность. Это обуславливает ак-
туальность изучения лингвоэкологии не 
только в теоретическом, но и в приклад-
ном аспекте. В этом свете актуальным 
становится рассмотрение особенностей 
речи современной молодёжи, составля-
ющих зону лингвоэкологического риска. 

Результаты исследования. Анали-
зируя речевые особенности молодёжи, 
в первую очередь мы обращаем внима-
ние на лексические ошибки, которые 
наблюдаются как в устной, так и в пись-
менной речи. В устной речи  ярче всего 
проявляется жаргонизация. 

Л.И. Скворцов в своем труде «Эколо-
гия слова, или поговорим о культуре рус-
ской речи» определяет, что основу моло-
дёжного сленга составляет студенческий 
жаргон, который взаимообновляется 
и пополняется преимущественно за счет 
других жаргонов, например, школьного 
или клубного и др. Молодёжный жар-
гон (сленг) характеризуют иноязычные 
заимствования, а также выразительные 
наименования и переименования, свя-
занные с такими аспектами жизни, как 
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спорт, учёба, хобби, развлечения и др. 
«Эмоции молодых ищут выход — и на-
ходят его в мерзком, грязном слове, тем 
более и взрослые вокруг легко роняют 
всю эту лексику, не заботясь об окружа-
ющих» [2, С. 53]. Молодежь во все вре-
мена старалась противопоставить себя 
миру взрослых («протест как реакция 
на общественные невзгоды: на ложный 
пафос, на враньё, на оскорбление лич-
ности») и соперничающим молодёжным 
группам («желание сразиться, здоровая 
конкуренция») [1, С. 101].

Границы распространения сленга рас-
ширяются при активном участии средств 
массовой информации. Жаргонизмы 
и жаргонные выражения проникают во 
все сферы общественной жизни: в речь 
журналистов, политиков, артистов эстра-
ды, публики — что и формирует речевое 
сознание нашего общества под давлени-
ем жаргона во всех его разновидностях.

Ориентация на западную современ-
ную систему ценностей (эталоны куль-
туры, стандарты жизненного уровня, 
привлекательные технические и инфор-
мационные новшества, эстетические 
представления, манеры, вкусы и др.) по-
служила серьезным стимулом, который 
и обусловил активизацию употребления 
иноязычной лексики.

С целью выявления жаргонизмов 
в речи современной молодёжи нами были 
выбраны студенты 1 курсов факультета 
среднего профессионального образова-
ния ГБОУ ВО СГПИ, обучающиеся на 
базе основного общего образования. 

Предложенная нами анкета ставила 
следующие задачи:

— определить круг наиболее употре-
бляемых жаргонизмов в речи со-
временно молодёжи;

— выявить мотивы употребления жар-
гонизмов в речи;

— определить отношение к жаргон-
ным словам, употребляемым в речи;

— выявить наличие/отсутствие стрем-
ления обойтись без жаргонизмов 
в речи.

Использованный нами метод анкети-
рования предполагал несколько фаз. Ка-
ждая фаза состоит из более конкретных 
этапов:

— фаза конкретизации цели исследо-
вания содержит следующие этапы: 

1) формулировка задач, для решения 
которых требуется информация; 

2) формулировка статистических по-
казателей, которые должны быть 
рассчитаны; 

3) формулировка характеристик, ко-
торые должны быть оценены по ре-
зультатам анкетирования;

— подготовительная фаза состоит из 
следующих этапов:

1) разработка вопросов; 
2) составление анкеты;
— фаза сбора информации — соб-

ственно анкетирование — включа-
ет в себя следующие этапы: 

1) распространение анкет среди сту-
дентов; 

2) заполнение анкет; 
3) сбор анкет;
— фаза сводки полученных данных со-

стоит из следующих этапов: 
1) первичная обработка — исключа-

ются непригодные анкеты и ответы; 
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2) обобщение и анализ информа-
ции — проводятся систематизация 
и группировка полученных данных.

Анкетный опрос был осуществлен 
в письменной форме (метод саморе-
гистрации), т.е. когда респондент соб-
ственноручно заполняет анкету (корре-
спондентский способ). Анкета содержит 
открытые (когда ответ дается в свобод-
ной форме, без ограничений), закрытые 
(когда предлагается перечень вариантов 
ответов, из которых выбирается один или 
несколько) и полузакрытые (когда поми-
мо готовых ответов, предусматривает-
ся позиция, позволяющая респонденту 
сформулировать свой вариант ответа са-
мостоятельно) вопросы. Составленная 
нами анкета представлена ниже:

1) Как часто вы используете сленговые 
и жаргонные слова в собственной речи?

а) часто использую;
б) редко использую;
в) никогда не использую.

2) Как часто вы слышите сленговые 
и жаргонные слова в речи знакомых вам 
людей?

а) часто слышу;
б) редко слышу;
в) никогда не слышу.

3) Понятно ли вам значение жаргонных 
слов и выражений, которые встречаются 
в речи знакомых?

а) всегда понятно;
б) иногда не понятно;
в) часто не понятно.

4) Напишите жаргонизмы, которые вы 
часто употребляете.
_________________________________

5) По каким причинам вы их употре-
бляете?

а) это модно, современно;
б) все так говорят;
в) так проще и удобнее общаться;
г) делают речь понятнее для друзей;
д) что-то другое (напиши свой вари-

ант).
6) Могли бы вы обойтись без них?

а) да;
б) нет.

7) Стараетесь ли вы обойтись без них?
а) да;
б) нет.

8) Как вы считаете, нужны ли жарго-
низмы в речи?

а) да;
б) нет;
в) иногда, в разных случаях.

9) Засоряют ли жаргонизмы нашу речь?
а) да;
б) нет.

По результатам анкетирования из 45 
опрошенных ни один не ответил, что не 
употребляет в своей речи жаргонизмы. 
Большинство (а именно — 30 человек) 
признались, что часто используют слен-
говые и жаргонные слова в собственной 
речи, 15 человек — используют их редко.

Основными причинами употребления 
жаргонизмов называют следующие:

— это модно, современно — 20%;
— все так говорят — 10%;
— так проще и удобнее общаться — 

50%;
— делают речь понятнее для друзей — 

20%.
В анкетах мы попросили указать жар-

гонные слова, которые респонденты 
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употребляют наиболее часто. Анализ 
исследовательской работы и наших на-
блюдений позволили выделить в речи 
современной молодёжи следующие се-
мантические группы сленга:

— слова, относящиеся к сфере досуга: 
чилить — отдыхать, ничего не де-
лать; забив — изначально: заранее 
согласованная драка; в последнее 
время появилось новое значение 
этого слова: прогулка с какой-либо 
целью;

— слова, выражающие какие-либо 
чувства и эмоции: рофлить — 
громко смеяться и его появившийся 
ранее синоним — лол; кринж — 
чувство стыда, неловкости; кайф — 
удовольствие;

— слова, обозначающие людей по 
их качеству характера и статусу: 
краш — объект тайной или без-
ответной влюблённости, а ино-
гда просто про того, кто нравится; 
ЛП — лучшая подруга; мамонт — 
человек, имеющий весьма устарев-
ший взгляд на какие-нибудь вещи 
или мировоззрение в целом;

— слова, связанные с пищей: хав-
чик — еда; хавать — употреблять 
пищу; дошик — «Доширак» — вер-
мишель быстрого приготовления; 
шавуха — шаурма; рестик — ре-
сторан.

В общем жаргоне мы попытались вы-
делить и группы лексем, объединенных 
общностью морфологической структуры:

Имена существительные: вайб, душ-
нила, лайф, косметос, трабл, дноклы, 
френдзона, варик, кайф, бумер, мани, 

фейк, домашка, чувак, нуб, боты, хавчик, 
пиплы, облом, косяк, ноут и др.

Имена прилагательные: клевый, 
беспонтовый, криповый, ламповый, 
прикольный, угарный, офигенный, 
кайфовый, забитый, стремный, зачёт-
ный, няшный и др.

Глаголы: чилить, офигеть, байтить, 
обалдеть, достать, хейтить, задол-
бать, войсить, отвянь, задрать, бом-
бить, чекать, гасить, хавать, рофлить, 
шмалять и др.

Слова, близкие к наречию: зашквар, 
треш, прикольно, классно, стремно, 
мрак, жесть, по-любому, изи, фигово, 
круто, супер, гуд, ништяк, ваще, четко, 
зашибись и др.

Междометия: блин, лол, капец, пофиг, 
лойс, лайк, е-мое, хай, бай, йоу, вау и др.

Устойчивые выражения: инфа сотка, 
вери клёво, капитан очевидность, ноу про-
блем, взрыв мозга, без понятия, кто есть 
ху, шевелить булками, от балды, изи кат-
ка, базара нет, полный безандестенд и др.

В рамках исследования 80% опрошен-
ных отметили, что часто слышат сленго-
вые и жаргонные слова в речи знакомых 
им людей, остальные 20% слышат их 
только иногда.

Выяснилось, что не всем понятно зна-
чение жаргонизмов, которые встречаются 
в речи знакомых: почти половина (44%) 
иногда не понимает смысла услышанных 
ими сленговых слов и выражений.

В ответе на следующие вопросы испы-
туемые должны были выразить свое от-
ношение к использованию жаргонизмов 
в речи в виде однозначных ответов «да» 
или «нет».
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На вопрос анкеты: «Могли бы вы обой-
тись без них?» половина респондентов 
выбрали вариант «да» (21 человек — «да», 
24 человека — «нет»). Однако следует от-
метить, что только 31% опрошенных ста-
рается обойтись без них в своей речи.

Треть всех опрошенных (31%) счита-
ет, что жаргонизмы засоряют нашу речь. 
Но, несмотря на это, 41 из 45 придержи-
ваются мнения, что такие слова в речи 
им необходимы.

В результате исследования было выяв-
лено, что все опрошенные используют 
в своей речи сленговые, жаргонные слова 
и выражения. Большую часть устраивает 
их собственная речь и речь окружающих 
сверстников. Студенты воспринимают 
молодёжный жаргон как нечто само со-
бой разумеющееся и позитивное. Исполь-
зование нелитературной лексики чаще 
всего наблюдается при общении друг 
с другом и при выражении какого-либо 
чувства. Большая часть обучающихся ни-
чего плохого в употреблении жаргониз-
мов не видит, т.е. для них это общеупотре-
бительные слова. Все это свидетельствует 
о снижении нравственности, духовности, 

о переосмыслении и потере культурных 
ценностей. Частое употребление сленга 
и жаргонизмов искажает речь, делает её 
невыразительной, непонятной для боль-
шинства взрослых людей. 

Как пример речевых ошибок в письмен-
ной речи нами были проанализированы 
сочинения-рассуждения на патриотиче-
скую тематику, написанные студентами 
группы 1К-9-24, в которых мы выявили 
следующие лексические ошибки и ука-
зали их процентное соотношение в виде 
диаграммы:

— использование разговорных слов 
(нытик, ржать, бедлам);

— плеоназмы (народный фольклор, 
лидировать первым);

— тавтология (писатель описывает 
героя);

— употребление слов в несвойственном 
ему значении (костер все больше 
распалялся, благодаря пожару люди 
лишились крыши над головой);

— нарушение лексической сочетаемо-
сти (потерпеть победу, автор ис-
пользует художественные особен-
ности).

РИСУНОК 1 — Процентное соотношение речевых ошибок
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Заключение. В результате проведен-
ного исследования мы смогли опреде-
лить, что жаргонные слова и выражения 
активно используются молодёжью не 
только как средство самоидентифика-
ции, но и как способ выражения эмо-
ций и отношения к окружающему миру. 
Молодые люди проявляют значитель-
ное творчество в формировании новых 
языковых единиц, что свидетельству-
ет о живости и динамичности русско-
го языка. Однако, это также поднимает 
вопросы о возможных последствиях для 
языковой среды и культурной идентич-
ности.

Кроме того, выявленные мотивы ис-
пользования сленга показывают влия-
ние как внутренней среды (коммуника-

ция в кругу сверстников), так и внешних 
факторов (массовая культура, СМИ). 
Чувство дистанции от «взрослого» языка 
и стремление к оригинальности подтвер-
ждают необходимость более глубокого 
понимания речевых процессов, происхо-
дящих в обществе.

Таким образом, результаты анкетиро-
вания подтверждают важность защиты 
языковой безопасности, что требует раз-
работки комплексных мер и программ, 
направленных на сохранение и обога-
щение русского языка в условиях посто-
янных изменений. Учитывая роль мо-
лодёжи в будущем общества, возникает 
необходимость активно работать над 
формированием грамотной и культурной 
языковой среды.
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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ ЖУРНАЛА

Журнал публикует научные статьи с результатами исследования по актуальным 
проблемам социальных и гуманитарных наук (педагогические науки, психологиче-
ские науки, исторические науки, филологические науки, философские науки).

Требования к оформлению статей (тезисов):
Объем статьи: от 8 до 12 страниц (без учета аннотации и ключевых слов). Требо-

вания к компьютерному набору: формат А4; кегль 14; шрифт Times New Roman; меж-
строчный интервал 1,5; нумерация страниц внизу по центру; поля все 2 см; отступы 
между абзацами: перед абзацем — 0, после абзаца — 0; абзацный отступ 1,25 см. 
Необходимо различать в тексте дефис (- ) (например, черно- белый, бизнес- план) 
и тире (—). Электронный вариант рукописи принимается в текстовом редакторе Word 
(название файла: «ФИО_статья») (пересылка по электронной почте). Список литера-
туры оформляется по ГОСТ 7.0.5- 2008, приводится в алфавитном порядке в конце 
текста. Сноски на источники, указанные в списке литературы, оформляются в ква-
дратных скобках (например, [1, с. 256]).

Требования к структуре текста статьи:
а) индекс УДК;
б) информация об авторе(ах) — фамилия полностью, имя и отчество — инициалы. 

Имена авторов должны быть приведены по степени вклада в исследование. Коли-
чество авторов — не более трёх.; 

в) название;
г) аннотация, в своей структуре предполагающая тезисное раскрытие: общего кон-

текста проведенного исследования с позиций его актуальности для соответствую-
щей отрасли науки и практики; проблемного поля и цели исследования; масштаба 
исследования (масштаб — для статей, приводящих результаты эмпирического ис-
следования); наиболее значимых положений, отражающих результаты исследова-
ния в аспекте их оригинальности, значимсоти и новизны для науки и/или практи-
ки (общий размер — 120–150 слов);

д) список ключевых слов или словосочетаний, связанных с содержанием статьи  
(5–7). Между ключевыми словами и словосочетаниями использовать точку с за-
пятой;

e) Ф.И.О. авторов, название, аннотация (Abstract), список ключевых слов или сло-
восочетаний (Keywords), переведенные на английский язык. Информация аннота-
ции на английском языке должна быть понятна англоязычному читателю, который 
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 мог бы без обращения к тексту статьи получить наиболее полное представление 
о проблематике исследования;

ж) введение (раскрытие актуальности исследования для соответствующей отрасли 
науки и практики; раскрытие ведущей проблемы, решению которой посвящена 
статья (0,5–1,5 стр.)). В тексте статьи соответствующий раздел обозначается сло-
вом «Введение»;

з) результаты исследования, отражающие ход постановки и решение исследова-
тельских задач по рассмотрению и решению проблемы, раскрывающие ориги-
нальность, значимость и новизну представляемого материала. В тексте статьи 
соответствующий раздел обозначается словосочетанием «Результаты исследо-
вания»;

и) заключение (выводы и рекомендации по проведенному исследованию) (0,5–
1,5 стр.). В тексте статьи соответствующий раздел обозначается словом «Заклю-
чение»;

к) литература (приводится в двух частях): 
 1) Литература (на русском и иностранном (при наличии) языках c полным 

библиографическим аппаратом описания издания в соответствии с ГОСТР 7.0.5-
2008); 

 2) References (с применением транслитерации — т. е. кириллическое полное 
описание источника транслитерируются на латиницу. При этом название статьи, 
книги, документа, автореферата, диссертации и др. дополнительно переводится 
на английский язык и помещается в скобки). Оригинальные статьи, написан-
ные на иностранном языке, не транслитерируются. Для транслитерации рекомен-
дуется использовать сайт http://www.translit.ru/. В списке предлагаемых вариантов 
транслитерации следует выбирать «BSI». Пример транслитерации в прикреплен-
ном образце оформления статьи (Приложение 1). Источники, приведенные на 
иностранном языке, транслитерации не подвергаются, приводятся на языке ори-
гинала. 
В списке литературы обязательно перечисляются все источники, на которые 
ссылается автор. Если в тексте отсутствует ссылка на источник, он в список не 
включается. Если в тексте приводится цитата, в списке литературы обязательно 
должен быть указан источник, из которого цитата взята; в сноске на источник 
должно содержаться указание на страницу(цы), на которой находится цитиру-
емый фрагмент текста. Литература размещается в конце статьи в алфавитном 
порядке.

л) сведения об авторе (-ах) (фамилия, имя, отчество; ученая степень и ученое зва-
ние (при наличии); должность с указанием подразделения в структуре организа-
ции; наименование организации).
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Статьи проверяются программой «Антиплагиат». Оригинальность текста должна 
составлять не менее 70%.

Материалы, не соответствующие данным требованиям, к рассмотрению не 
принимаются и не рецензируются!

По техническим вопросам обращаться по тел. (8652) 56-08-26 (попросить соединить 
с научно-исследовательским управлением), внутр. 127. e-mail: naukasspi@mail.ru
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