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методики преподавания английского языка 
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Современный человек, обучаясь иностранному языку, стре-

мится достичь главную цель его изучения, а именно свободно об-
щаться на нем и понимать речь собеседника. Одной из важных 
задач на этом этапе является развитие навыков спонтанного го-
ворения.  

Спонтанным говорением называют наиболее совершенный 
вид говорения с точки зрения участия в нем мышления, так как 
говорящий руководствуется собственной инициативой в выраже-
нии своих мыслей без предварительной подготовки во времени. 
Он сам выбирает тему высказывания, определяет ее содержание, 
производит отбор языковых и выразительных средств общения 
[1]. Продуктом спонтанной речи является спонтанное речевое 
высказывание, объемом более одного простого предложения, по-
рождаемое в процессе диалогического общения двух или более 
коммуникантов, как реакция на внешний стимул или как побуж-
дение к ответному высказыванию [4, с. 48]. Такое высказывание 
обладает структурно-семантической целостностью, владеет 
всеми признаками устойчивой речевой единицы, отличается 
естественностью темпа. [3, c. 81]. 

Спонтанная речь имеет противоречивый характер. С одной 
стороны, она характеризуется неподготовленностью, а с другой 
стороны можно заметить, что говорящие пользуются уже гото-
выми формами языка, выбор которых, происходит в процессе об-
щения и зависит от характера говорящего, уровня его образова-
ния, рода деятельности и т.д.  
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Одной из форм развития спонтанного говорения является ре-
чевая зарядка, этап урока, на котором осуществляется подготовка 
к изучению основного материала [1]. Чаще всего она проводится 
в начале урока и выступает неким приветствием, часто переходя-
щим в беседу с классом по поводу какого-либо события, погоды 
и т.д. В ходе общения учитель стимулирует учащихся на обсуж-
дение поднятых им вопросов. Именно так возникает вступитель-
ная, а для учеников кажущаяся спонтанной беседа, призванная 
создать атмосферу иноязычного общения по изучаемой теме. 

Речевая зарядка позволяет вызвать у учащихся желание гово-
рить по-английски; настроить слуховой и речевой аппарат уча-
щихся на иностранный язык; актуализировать в речи языковой 
материал, пройденный на предыдущих уроках; активизировать 
речевую деятельность с целью сохранения образов в долговре-
менной памяти на основе новых ситуаций; развивать спонтанную 
монологическую и диалогическую речь учащихся [2].  

Существует большое разнообразие форм организации рече-
вых зарядок от вопросов Whatdateisittoday? Whatistheweather-

liketoday? до прослушивания песен, просмотра видеороликов и 
т.д., что может послужить эффективным стимулом для развития 
спонтанной речи.       

Использование аудиовизуальных средств при организации ре-
чевой зарядки целесообразно, т.к. способствует развитию у уча-
щихся навыков спонтанной речи. Рекомендуется использовать 
видеоматериалы один раз в 1 – 2 недели. Предпочтение отдается 
коротким по продолжительности фрагментам: от 30 секунд до 5-
10 минут.  

Видеофрагмент способствует формированию и совершенство-
ванию слухо-произносительных навыков. Лексические упражне-
ния с использованием видео ориентированы на восприятие лек-
сических единиц в адекватном аудиовизуальном контексте. В 
обучении грамматике видео дает возможность показать, как 
грамматические структуры применяются носителями языка. 
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Применение видеоматериалов является одной из важных состав-
ляющих в развитии у учащихся навыков неподготовленной речи. 
Стимулом для этого служат задания на активный просмотр ви-
деоматериалов и развитие умений восприятия и понимания речи 
на слух.  

На основе видеофрагмента можно дать следующее задание: 
Askquestionsformoreinformation. Звук можно отключить. После 
просмотра видеофрагмента учащиеся задают вопросы, связанные 
с содержанием увиденного. Учащихся с более слабой языковой 
подготовкой могут использовать предложенные вопроситель-
ныеслова, например:  

Where………. ?How many …………? Who……………? ит.д. 

Данная опора поможет им задать следующие вопросы: 
Where were the competition held? How many participants took 

part in the competition? Whowonthecompetition?  

Таким образом, можно констатировать, что короткий ви-
деофрагмент способен решить те задачи, которые стоят перед ре-
чевой зарядкой, а именно активизировать внимание, вовлечь в 
иноязычную среду, повысить мотивацию к изучению англий-
ского языка, развить навыки спонтанного говорения.  
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Люди издавна стремятся познать особенности быта и жизни 

другого народа. Одним из путей такого познания служит позна-
ние через язык, в том числе – через фразеологию. Освоение ино-
язычной культуры на уроках иностранного языка и в рамках элек-
тивных курсов способствует формированию личности в развива-
ющем, познавательном и воспитательном аспектах, а обучаю-
щийся становится посредником между разными культурами. 

По мнению Д.Г. Мальцевой, во фразеологизмах заключена 
значительная часть лингвострановедческих знаний. В немецком 
языке к наиболее многочисленным группам фразеологических 
единиц с национально-культурной семантикой можно отнести 
фразеологизмы, стержневыми компонентами которых являются 
меры длины и веса, названия денежных единиц, какие-либо исто-
рические события, предметы обихода, топонимы и даже названия 
оружия (Мальцева, 1991).  Для данного исследования на матери-
але фразеологических словарей и интернет-ресурсов было выяв-
лено более 300 фразеологизмов, компоненты которых отражают 
развитие военного дела в Германии и Западной Европе на протя-
жении нескольких веков.  
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Группа фразеологизмов, содержащих названия холодного 
оружия как ключевой компонент, оказалась самой многочислен-
ной. Изобретению пороха и огнестрельного оружия предшество-
вало использование разнообразного арсенала колющего и рубя-
щего оружия (Военное дело Древней Европы). 

 Так, меч (Schwert) традиционно является древнейшим рубя-
щим оружием ближнего боя.  Следующие фразеологизмы демон-
стрируют различные функции меча: etw. mit dem Schwerte teilen – 
решать что-либо силой; zwischen zwei Schwertern stehen –между 
двух огней; das Schwert in die Scheide stecken – закончить спор 
мирным путем; das Schwert mit beiden Händen fassen – реши-
тельно приняться за дело; etw. ist ein zweischneidiges Schwert – 
что-либо имеет свои «за» и «против».  

Известно, что одним из самых древних видов колющего ору-
жия был кинжал (Dolch), за которым закрепилась слава орудия 
коварного убийства. Данный компонент нашел свое отражение в 
следующих немецких фразеологизмах: jmdm. einen Dolchstoß 

versetzen – поразить кого-либо в самое сердце; ein Dolchstoß in den 

Rücken – нанести удар ножом в спину (в современном русском и 
немецком языках применяется и в переносном смысле). 

Когда в арсенале появились короткие шпаги с широким клин-
ком (Haudegen) (Военная революция 16-17 вв.: тактика), вла-
дельцы такой шпаги получили аналогичные прозвища. Затем 
слово «Haudegen» стало обозначать не только опытного воина, но 
и закадычного друга («ein alter Haudegen»). 

Сабля (Säbel) была заимствована европейскими армиями с Во-
стока в XVIII веке. Фразеологизм русского языка «не только 
сабля, но и разум — оружие» шире по смыслу, чем немецкий «mit 
dem Säbel rasseln». Помимо ношения оружия, в русском языке 
внимание обращается и на грамотное его использование. 

Копье (Spieß) было широко распространённым колющим ме-
тательным оружием феодальной пехоты и рыцарской конницы. 
Копьё упоминается в таких фразеологических единицах, как: den 

Spieß umdrehen – действовать, используя те же средства, что и 
противник; mit goldenem (silbernem) Spieß stechen – пытаться под-
купить кого-либо; den Spieß fallen lassen – пасть духом. 
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Разновидность копья - пика (Pike) стала классическим ору-
жием немецких ландскнехтов (Военная революция 16-17 вв.: так-
тика). Фразеологизм «von der Pike auf dienen» (начинать службу с 
самых низов) популярен и сегодня, не только в сфере военной, но 
и любой другой службы. 

При рассмотрении фразеологических единиц, содержащих 
различные виды огнестрельного оружия, прежде всего стоит упо-
мянуть компонент «порох» (Pulver), так как без изобретения по-
роха использование огнестрельного оружия было бы невозмож-
ным (Военная революция в Западной Европе и развитие западно-
европейских армий во 2-й половине XV – начале XVIII вв.). Во 
фразеологизмах немецкого языка отображены не только труд-
ность изобретения данного вещества, но и особенности его хра-
нения. Er hat das Pulver nicht erfunden – он пороха не выдумает (о 
недалёком человеке); das Pulver trocken auf der Pfanne haben/das 

Pulver trochenhalten – быть наготове (в дословном переводе ука-
зывается на то, что порох необходимо держать сухим). 

В XVII веке распространение получило боевое гладкостволь-
ное, заряжавшееся с дула кремневое ружьё (Flinte) и нарезное ру-
жьё (Büchse). Названия данных типов ружья сохранились в сле-
дующих фразеологических единицах: die Flinte ins Korn werfen – 
спасовать перед трудностями; dem hat’s auf die Finte geregnet – 
сорвать чьи-либо планы; wer aus vielen Büchsen schießt, trifft selten 

die Scheibe – за двумя зайцами погонишься, ни одного не пойма-
ешь. 

В первой половине XIV века в европейских армиях были вве-
дены пушки (Kanone). Для производства выстрела использовался 
фитиль (Lunte/ Zünrute) (Военная революция в Западной Европе 
и развитие западноевропейских армий во 2-й половине XV – 
начале XVIII вв.). Данные элементы вооружения упоминаются в 
следующих фразеологизмах: Lunte riechen – почуять опасность, 
подвох (в данном фразеологизме идёт указание на то, что за-
жжённый фитиль имел очень резкий запах; зачастую противник 
мог почувствовать запах раньше, чем следовал выстрел); mit der 

Lunte am Pulverfaß spielen/ die Lunte als Pulverfaß legen – играть с 
огнём/ стать причиной бедствия, разжечь ссору; mit Kanonen nach 
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Spatzen schießen – выбрать средства несоразмерные поставленной 
цели. 

Во фразеологизмах немецкого языка также присутствует клю-
чевое слово «мина» (Mine), например, в высказывании: eine Mine 

gegen jmdn. legen – плести интриги против кого-либо. 
Анализ фразеологических единиц с национально-культурной 

семантикой имеет большое значение для формирования и совер-
шенствования межкультурной коммуникативной компетенции 
учащихся старших классов средней школы, способствует разви-
тию вторичной языковой личности. Фразеологизмы по теме «Раз-
витие военного дела в Германии и России» могут стать объектом 
усвоения в условиях элективного курса, организуемого в 10-11-х 
классах. Цель элективного курса – формирование иноязычной 
коммуникативной компетенции и межкультурной коммуника-
тивной компетенции старших школьников с помощью фразеоло-
гических единств, компонентами которых являются лексические 
единицы, отражающие развитие военного дела в Германии и Рос-
сии.  

Соизучение фразеологизмов немецкого и русского языков 
расширяет фразеологический словарь учащихся, развивает их 
культурологическую эрудицию, без чего невозможно формиро-
вание межкультурной коммуникативной компетенции как отли-
чительной черты вторичной языковой личности. По определению            
И.И. Халеевой, вторичная языковая личность – это «культурно-
ориентированная личность, готовая к межкультурному общению 
с представителями других лингвосоциумов» (Коляникова). 

Ю.Н. Караулов считает, что языковая личность – это много-
слойный и многокомпонентный набор языковых способностей, 
умений и готовностей к осуществлению речевых поступков раз-
ной степени сложности. Он рассматривает трехуровневую струк-
туру языковой личности, состоящую из нулевого, первого и вто-
рого уровней. Нулевой уровень соответствует степени владения 
обыденным языком. Первый уровень предполагает отражение 
модели мира в описании языка, т.е. использование афоризмов, 
крылатых выражений, пословиц и поговорок. Второй уровень 
имеет в качестве единицы уже не слова, а коммуникативно-дея-
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тельностные потребности. Автор подчёркивает тот факт, что соб-
ственно языковая личность начинается не с нулевого, а с первого 
уровня. На втором уровне языковая личность сливается с соци-
альной (Караулов, 2010). 

Овладение межкультурными средствами общения и формиро-
вание на их основе межкультурной коммуникативной компетен-
ции предполагает ознакомление учащихся со страной изучаемого 
языка и приобретение определённых страноведческих знаний и 
норм поведения носителей языка, а также усвоение языковых 
единиц с национально-культурной семантикой.  

Фразеологизмы являются устойчивыми словосочетаниями, не 
переводимыми дословно, что вызывает затруднения в понимании 
смысла и их использовании. В толковых словарях, как правило, 
даётся разъяснение данных языковых единиц на уровне лексиче-
ского понятия, уровень фоновой информации не разъясняется. 
Именно поэтому данный лингвокультурологический материал 
следует вводить в сопоставлении с соответствующим материа-
лом в родном языке учащихся. Для этого на занятиях элективного 
курса рекомендуется выполнение языковых и речевых упражне-
ний, а также проектных заданий. 

Процесс обучения, осуществляемый в рамках диалога куль-
тур, благоприятно сказывается и на развитии социальных качеств 
учащегося. Он сможет не только приобщиться к чужой культуре, 
но и расширить знания о родной культуре, получит возможность 
стать полноценным участником процесса межкультурной комму-
никации.  

Однако из-за ограниченного количества учебных часов уча-
щиеся лишены возможности в полной мере погрузиться в атмо-
сферу культуры, традиций, обычаев и норм жителей страны изу-
чаемого языка и родной страны, поэтому организация электив-
ных курсов по иностранному языку может решить такие задачи, 
как: 

1) расширение представления о культуре страны изучаемого 
языка; 

2) сопоставление родной культуры и культуры других наро-
дов; 

3) этическое и эстетическое воспитание учащихся; 
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4) расширение словарного запаса учащихся; 
5) ликвидация пробелов в знаниях. 
Предметное содержание элективного курса «Развитие воен-

ного дела в Германии и России» представлено такими темами, 
как «Холодное оружие» и «Огнестрельное оружие». Основными 
формами занятий являются лекции и практические занятия. Что 
касается упражнений, то доминируют языковые упражнения. 
Они направлены на усвоение учащимися фразеологических еди-
ниц немецкого и русского языков, ключевые компоненты кото-
рых отражают развитие военного дела в Германии и России, а 
именно: их структуру, варианты перевода, особенности употреб-
ления и историю возникновения. Например, учащимся будет 
предложено заполнить ассоциограммы, найти названия видов хо-
лодного и огнестрельного оружия в «сетке» с буквами, соотнести 
немецкоязычные фразеологизмы с их русскоязычными анало-
гами, соединить начало фразеологизма с его окончанием, запол-
нить пропуски в тексте с помощью изученных в рамках электив-
ного курса лексических единиц. Формы организации деятельно-
сти обучающихся могут быть индивидуальными, групповыми и 
фронтальными.  

К итоговому занятию учащимся будет предложено выполнить 
проект, который, согласно типологии Е.С. Полат, можно охарак-
теризовать, как творческий исследовательский групповой крат-
косрочный межпредметный (Полат, 2000).  

Перед проведением завершающего занятия учителю необхо-
димо поделить учащихся на две группы, озвучить тему проекта 
«Развитие военного дела в Германии и России» и объяснить зада-
ния, которые школьники должны будут выполнять в рамках про-
екта. При подготовке первого задания необходимо нарисовать 
пять изображений различных видов оружия и сделать к ним не-
верные подписи на немецком языке. В ходе проектной работы 
учащиеся второй группы должны будут исправить ошибки в 
названиях видов оружия. Учащимся второй группы даётся анало-
гичное задание, но подписи нужно сделать на русском языке.  

Суть второго задания заключается в выборе пяти фразеологиз-
мов русского языка (для первой команды) и немецкого языка (для 
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второй команды), в которых следует заполнить пропуски. На за-
нятии команды должны обменяться заданиями и восстановить 
фразеологизмы. 

Для третьего задания обучающимся необходимо придумать 
три небольшие ситуации, состоящие из трёх предложений с про-
пусками, в которые требуется вставить подходящее по смыслу 
фразеологическое единство. Первая группа придумывает задания 
на немецком языке, вторая группа – на русском. На занятии уча-
щиеся обмениваются составленными ситуациями и пытаются за-
полнить пропуски.  

При подготовке четвёртого задания необходимо нарисовать 
комикс, в котором упоминаются изученные в рамках элективного 
курса фразеологизмы. Первая группа придумывает комикс на 
русском языке, вторая группа – на немецком.  

Учителю следует помочь учащимся в распределении обязан-
ностей и проследить за тем, чтобы каждый учащийся принял уча-
стие в подготовке проекта. При необходимости школьники могут 
обратиться к учителю за помощью.  

На последнем занятии происходит представление команд друг 
другу при соответствующем размещении их в аудитории. Участ-
ники выполняют задания, подготовленные командой соперников, 
участвуют в проверке их правильности. Учитель записывает за-
работанные группами баллы на доске. После подведения итогов 
проводится награждение команд, объявление благодарности за 
участие и помощь в подготовке заданий. По окончании защиты 
проектов рисунки и комиксы, подготовленные учащимися, 
можно использовать для оформления кабинета иностранного 
языка или изготовления коллажа на тему «Оружие в Германии и 
России». 

В результате освоения лекционного материала элективного 
курса и выполнения предложенных упражнений, учащиеся полу-
чат возможность не только совершенствования фонетических, 
лексических и грамматических навыков, но и расширят свои зна-
ния о культуре и истории Германии и России, что необходимо для 
успешного осуществления процесса межкультурной коммуника-
ции.  
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Система образования в целом и обучение иностранным язы-

кам в частности претерпевают различные изменения в соответ-
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ствии с социально-экономическим развитием общества. На со-
временном этапе центральной фигурой в процессе обучения яв-
ляется ученик, его личностные качества, интересы и потребно-
сти. Основной организационной единицей учебного процесса яв-
ляется урок, который отражает в своей структуре и содержании 
характеристики действующего подхода в обучении иностранным 
языкам (ИЯ). В контексте требований ФГОС планирование уро-
ков ИЯ осуществляется в настоящее время в условиях системно-
деятельностного подхода (СДП), ориентирующего на усиление 
воспитательно-развивающего потенциала предмета «Иностран-
ный язык» и формирование у учащегося комплекса универсаль-
ных учебных действий (УУД): личностных и метапредметных 
(коммуникативных, познавательных, регулятивных). УУД – это 
стандартизированные способы действий, позволяющие свободно 
ориентироваться в различных предметных областях (Кузьминых, 
2014). Предыдущие стандарты были основаны на бихевиорист-
ском и традиционном «ЗУНовском» (образование сводилось к 
знаниям, умениям, навыкам) подходах. Поэтому проблема пла-
нирования урока приобретает статус одной из наиболее актуаль-
ных.  

В новых условиях обучения, по мнению М.А. Ариян, к совре-
менному уроку ИЯ предъявляются высокие требования. В 
первую очередь, учителю необходимо овладеть «технологией це-
леполагания» -  практические цели урока должны формулиро-
ваться предельно конкретно, с указанием предметного резуль-
тата, который должен быть достигнут в рамках формируемого 
навыка или умения. Например: «...к концу урока обучающиеся 
смогут: рассказать о себе, своих увлечениях; составить план про-
читанного текста,...» (Ариян, 2016). 

Что касается содержания урока, то необходимо использовать 
дифференцированные учебные задания, рассчитанные на разный 
уровень подготовки учащихся. Кроме того, требуется спланиро-
вать характер взаимодействия учителя и учеников, а также обу-
чающихся между собой; правильно распределить время по эта-
пам урока; предусмотреть способы исправления ошибок, приемы 
поддержания мотивации (Ариян, 2016). 
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Отечественными методистами был разработан новый вид ме-
тодической продукции – технологическая карта урока (ТКУ), 
структура которой в настоящее время пока не стандартизирована. 
ТКУ может быть представлена в форме таблицы, в которой 
должны быть отражены цели урока, показаны наиболее рацио-
нальные приемы и технологии работы с учебным материалом, 
указаны формы организации учебной деятельности и планируе-
мые результаты. Карта урока позволяет учителю системно и це-
лостно увидеть учебный материал, грамотно проектировать учеб-
ный процесс с учетом цели курса, тщательно спланировать урок 
с целью достижения определенных результатов, реализовать пла-
нируемые результаты ФГОС (Ариян, 2016), (Владимирова, 2014). 
В соответствии с ФГОС, теперь не учитель предписывает содер-
жание материала, а ученик понимает необходимость освоения 
новых знаний. Требования к организации современного урока 
определили новую типологию видов и типов уроков, конкретизи-
ровали требования к содержанию и структуре урока. Так, в зави-
симости от поставленных целей выделяются четыре типа уроков: 
урок введения (открытия) новых знаний, урок рефлексии, урок 
систематизации знаний (урок общеметодологической направлен-
ности) и урок развивающего контроля (Типы и виды уроков по 
ФГОС, 2016). 

Организация урока ИЯ в рамках СДП основана на технологии 
проблемного обучения. Согласно точке зрения М.И. Махмутова, 
проблемное обучение – это такой тип обучения, при котором пре-
подаватель создает проблемные ситуации, организуя деятель-
ность учащихся по решению проблем и обеспечивая их самосто-
ятельную поисковую деятельность (Педагогические технологии, 
2014). Р.К. Миньяр-Белоручев предложил следующую классифи-
кацию приемов проблемного обучения ИЯ: проблемное изложе-
ние, проблемная эвристическая беседа, проблемная задача, про-
блемные вопросы, проблемные реплики, проблемные речевые 
ситуации. Например, учащемуся необходимо поддержать диалог 
при нестандартной реплике собеседника (Миньяр-Белоручев, 
1989). 

Анализ урока в соответствии с требованиями ФГОС включает 
такие аспекты, как организация изучения и усвоения содержания 
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учебного материала, методы организации учебной деятельности 
и способы активизации, организация и осуществление педагоги-
ческого взаимодействия, формирование УУД (Анализ урока с по-
зиции СДП). 

При организации пробного обучения в 8-м классе МОБУ 
СОШ №10 г. Благовещенскаи 9-м классе МАОУ Чигиринской 
СОШ нами была предпринята попытка методически и дидакти-
чески правильной организации уроков немецкого языка, отвеча-
ющих современным требованиям государственных стандартов. К 
каждому уроку разрабатывались ТКУ, структура основной части 
которых включала такие этапы, как мотивация учебной деятель-
ности, актуализация знаний, постановка цели урока, проблемное 
объяснение нового материала, закрепление, итог урока и рефлек-
сия.  

На уроках создавались ситуации индивидуального затрудне-
ния, использовались различные приемы активизации познава-
тельной деятельности с применением технологии проблемного 
обучения. Например, на этапе определения темы занятия ее 
название записывалось в одну строчку без пробелов между сло-
вами diesehenswürdigkeiteninberlin, поэтому учащимся необхо-
димо было узнать графический образ слов и прочитать тему. 
Либо тема урока записывалась с нарушением последовательно-
сти букв в названии города «Sehenswürdigkeiteninü Menchn». Уча-
щимся 9-го класса предлагалось прочитать стихотворение 
«Erziehung», озаглавить его и сформулировать, исходя из его со-
держания, тему урока. 

На этапе проверки домашнего задания учащимся предлага-
лось дополнить речевые образцы, представленные на интерак-
тивной доске (Berlinistdie … Deutschlands). В другом приеме 
необходимо было заменить в предложении иллюстрацию с изоб-
ражением достопримечательности на ее название. Задание на ак-
туализацию лексических единиц (ЛЕ) в 9-м классе состояло в 
подборе тематических ЛЕ к каждой букве ключевого слова 
«Kontakte» (mitDrogen), после чего учащиеся озвучивали соб-
ственные примеры. 
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На этапе объяснения учебного материала в 8-м классе органи-
зовывалось знакомство с новыми достопримечательностями изу-
чаемых немецких городов. Помимо устного сообщения учителем 
страноведческой информации учащиеся в режиме поискового 
чтения на скорость находили в тексте дополнительные факты о 
соответствующих достопримечательностях. Дальнейшая работа 
над текстом осуществлялась на этапе закрепления и состояла из 
упражнений, направленных на активизацию внимания учащихся, 
развитие их познавательных процессов. Например, учитель де-
монстрировал фотографии достопримечательностей и высказы-
вал утверждения, с которыми необходимо было согласиться либо 
опровергнуть их. Особый интерес школьников вызвало задание 
«Магический прямоугольник», представленный на экране в виде 
набора строк, в которых были «спрятаны» названия достоприме-
чательностей. В другом задании на экране приводились названия 
достопримечательностей, где часть слова заменялась картинкой. 
Например, в слове die Frauenkirche первая часть была представ-
лена изображением женщины, а в слове das BMW-Museum первая 
его часть – иллюстрацией соответствующей марки автомобиля.  

Этап рефлексии может быть направлен на оценивание эмоци-
онального состояния своего и одноклассников, качества работы 
на уроке, определения характера работы на уроке, приобретен-
ных знаний. Например, учащиеся вписывали в графы таблицы 
прилагательные на немецком языке, характеризующие личную 
работу на уроке, деятельность одноклассников 
(aktiv/passiv/begeistert/gleichgültig); дают оценку уроку 
(interessant/monoton/praktisch/sinnlos). В задании «3 А» школь-
ники записывали три задания, с которыми им удалось справиться. 
Прием «Плюс-минус-интересно» подразумевает заполнение таб-
лицы, где необходимо зафиксировать то, что больше всего понра-
вилось/не понравилось/вызвало интерес. 

Итак, СДП – это не просто совокупность образовательных тех-
нологий, приемов и методов, а определенная философия органи-
зации современного процесса обучения и урока как его основной 
организационной единицы. В рамках СДП необходимо усиливать 
развивающий характер обучения ИЯ с помощью приемов про-
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блемного обучения, стимулирующих коммуникативно-познава-
тельную деятельность учащихся. Для этого учителю не следует 
быть ретранслятором готовых знаний, а организовывать совмест-
ную деятельность, направленную на развитие интеллектуальных 
и творческих способностей школьников. 
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ФГОС ООО, принятый к внедрению в общеобразовательной 

школе, призван обеспечить создание в современной школе такой 
среды, в рамках которой у обучающихся должна формироваться 
приверженность к общечеловеческим ценностям как основа 
успешной социализации. Одним из основополагающих подхо-
дов, заложенных в ФГОС ООО, является системно-деятельност-
ный, который предполагает:  

- формирование соответствующей целям общего образования 
социальной среды развития обучающихся в системе образования, 
переход к стратегии социального проектирования и конструиро-
вания на основе разработки содержания и технологий образова-
ния, определяющих пути и способы достижения желаемого 
уровня (результата) личностного и познавательного развития 
обучающихся (Примерная основная образовательная программа, 
2011); 

- ориентацию на достижение цели и основного результата об-
разования – развитие на основе освоения универсальных учеб-
ных действий, познания и освоения мира личности обучающе-
гося, его активной учебно-познавательной деятельности, форми-
рование его готовности к саморазвитию и непрерывному образо-
ванию (Примерная основная образовательная программа, 2011); 

- признание решающей роли содержания образования, спосо-
бов организации образовательной деятельности и учебного со-
трудничества в достижении целей личностного и социального 
развития обучающихся (Примерная основная образовательная 
программа, 2011). 
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Развивающая образовательная среда является одним из важ-
нейших факторов организации познавательной деятельности на 
уроке иностранного языка.  Данный фактор включает в себя сле-
дующие структурные компоненты: ценностное содержание обра-
зовательного процесса, направленность образовательного про-
цесса на индивидуализацию личности учащегося в познаватель-
ной деятельности, социальный характер образовательного про-
цесса. 
Ценностное содержание образовательного процесса. 

Саморазвитие личности ребенка зависит от содержания обра-
зовательного процесса. Ценностная направленность образова-
тельного процесса в школе предполагает развитие у школьника 
эмоциональной сферы. Важность эмоций заключается в том, что 
через ценностное содержание образования во взаимодействии 
взрослого и ребенка у учащихся формируется эмоциональное, 
ценностное отношение к окружающему миру, человеку, учебе. 
Направленность образовательного процесса на индивидуали-

зацию личности учащегося в познавательной деятельности. 
Одним из важных ключевых моментов образовательного про-

цесса является творчество ребенка в индивидуальной познава-
тельной деятельности при поддержке взрослого. Через индивиду-
альные способы работы у учащегося появляется возможность со-
измерить индивидуальный опыт с общественным. В результате 
данного соизмерения ребенок переводит общественное в лич-
ностное, социальное в индивидуальное.  
Социальный характер образовательного процесса. 
Принципиальное значение для саморазвития личности ре-

бенка имеет ее социализация. Школа является образовательным 
учреждением, где происходит постоянное взаимодействие уча-
щихся друг с другом, в рамках которого между школьниками осу-
ществляется обмен ценностно-значимой информацией, индиви-
дуальным и социальным опытом. Идея социализации образова-
тельного процесса заключается в усвоении ребенком ценностей и 
норм через сотрудничество и творчество в совместной учебной 
деятельности.  
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Действенность данного фактора проявляется наличием такого 
педагогического условия организации познавательной деятель-
ности на уроке иностранного языка как насыщение содержания 
познавательной деятельности учащихся ценностными основа-

ниями.  
Важнейшей характеристикой образовательной среды является 

ее аксиологическое содержание, которое основано на нравствен-
ности, уважительном отношении к культуре родной страны и 
стран изучаемого языка, любознательности и стремлении к по-
знанию. Исходя из этого, педагог, используя различные аутен-
тичные дидактические материалы, обогащает содержание позна-
вательной деятельности ценностями и в диалоговом общении с 
учащимся пытается вызывать у него ценностное отношение к по-
знанию через осмысление образовательных ценностей. Это поз-
воляет нам считать, что насыщение содержания познавательной 
деятельности учащихся ценностными основаниями может яв-
ляться педагогическим условием формирования такого личност-
ного качества у ребенка. 

Насыщение содержания познавательной деятельности уча-
щихся ценностными основаниями – это педагогическое условие 
ценностного согласования в познавательной деятельности 
школьников, которое основывается на обогащении дидактиче-
ского материала адаптированными и аутентичными текстами, 
рассказами, статьями из журналов, наглядными пособиями сю-
жетной направленности без изменения учебной программы.  

Данное педагогическое условие может обеспечить согласова-
ние языковых, социокультурных и интеллектуальных ценностей 
между педагогом и учащимся через их осмысление на мотиваци-
онном этапе осуществления ценностного согласования в позна-
вательной деятельности школьников. Перечисленные нами цен-
ностные основания являются личностно-значимыми для учителя 
в большей степени, чем для школьников. Цель реализации дан-
ного условия заключается в том, чтобы ребенок смог осмыслить 
значимые ценности учителя в познании через насыщение различ-
ных дидактических материалов аксиологическим содержанием. 

При отборе материалов для насыщения содержания познава-
тельной деятельности учащихся ценностными основаниями мы 
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руководствовались следующими критериями: социокультурная 
направленность, языковая направленность, актуальность ди-

дактических материалов, воспитательный характер, соответ-

ствие программным требованиям, соответствие возрастным 

особенностям учащихся, занимательность (Hardi Fischer, 1977). 
Насыщение содержания познавательной деятельности уча-

щихся ценностными основаниями не ограничивается только от-
бором дидактических материалов, применяемых учителем на 
уроке.  

Данное педагогическое условие реализуется на уроке посред-
ством диалогового общения через аналитическое чтение художе-
ственных текстов, комментирование статей из журналов и газет, 
просмотр учебных фильмов. Диалоговое общение учителя с уче-
ником должно стать инструментом согласования образователь-
ных ценностей в рамках этого педагогического условия, по-
скольку в диалоговом общении взрослый и ребенок взаимодей-
ствуют друг с другом, т.е. сопоставляют и согласовывают свои 
мнения и позиции, отстаивают свои точки зрения (Wicke, Rai-
nerE., 2004). 

Таким образом, развивающая образовательная среда как педа-
гогический фактор организации познавательной деятельности на 
уроке иностранного языка способствует развитию у школьников: 
ценностного отношения к выбору приоритетов саморазвития, 
ценностного отношения к познанию, самоорганизации в позна-
нии, умении осуществлять познание в совместной учебной дея-
тельности со сверстниками.   

 
1. Примерная основная образовательная программа образова-

тельного учреждения. Основная школа / Е.С. Савинов. – М.: Про-
свещение, 2011. – 454с.  

2. Lehren und Lernen im Gymnasium / Hrsg. von Hardi Fischer. 
– Bern: Verlag Hans Huber, 1971. – 263S.  

3. Wicke, Rainer E. Aktiv und kreativ lernen: Projektorientierte 
Spracharbeit im Unterricht Deutsch als Fremdsprache / Rainer E. Wi-
cke. – München: Max Hueber Verlag,  2004. – 207S.  
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На современном этапе развития методики обучения иностран-

ным языкам основной целью является формирование иноязыч-
ной коммуникативной компетенции, т.е. способности и реальной 
готовности школьников осуществлять иноязычное общение и до-
биваться взаимопонимания с носителями языка. В методической 
науке дискурсивная компетенция признана структурным элемен-
том коммуникативной компетенции и определяется как основа 
обучения иностранному языку, а поиск наиболее оптимальных 
средств для ее развития определяет направления исследований в 
методической науке. 

В настоящее время для совершенствования процесса обучения 
иностранным языкам необходимо значительно повысить каче-
ство формируемой коммуникативной компетенции, что требует 
привлечения более современных технологий, новых методиче-
ских приемов. Следовательно, роль поликодовых текстов, обла-
дающих большим дидактическим потенциалом, стремительно 
возрастает. 

С точки зрения воздействия на органы чувств, поликодовые тек-
сты можно разделить на визуальные (комиксы, объявления, ре-
клама, карикатуры, инфографика); аудиальные (звучащая реклама, 
песни, радиопередачи); аудиовизуальные (фильмы, музыкальные 
клипы, мюзиклы, компьютерные игры) (Большакова, 2008). 

Современные возможности позволяют включать в образователь-
ный процесс все новые и новые жанры поликодовых текстов, диапа-
зон использования которых в школе на уроках французского языка 
достаточно широк; выбор зависит лишь от уровня знаний обучаю-
щихся и от инициативы педагога. 
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Анализ теоретических основ изучаемой проблемы позволил 
нам убедиться в том, что в связи с изменениями, происходящими 
в образовании, необходимо искать новые, более современные и 
эффективные методы обучения. Одним из таких методов явля-
ется применение на уроках иностранного языка поликодовых 
текстов, представляющих собой это не просто удобную форму 
передачи информации, но и принципиально новый способ, под-
ход к её усвоению. А поиск и разработка типологии учебных ма-
териалов на основе подобных текстов является инновационным 
компонентом содержания обучения межкультурному общению 
при изучении иностранного языка (Сергеева, 2014). 

Завершив анализ теоретического материала, посвященного 
понятию дискурсивной компетенции и особенностям использо-
вания поликодовых текстов, мы приступили к изучению возраст-
ных особенностей обучающихся старших классов. 

Старший школьный возраст – новый этап в развитии под-
ростка, относящийся к ранней юности, характеризующийся це-
лым рядом психологических особенностей. Данный возрастной 
период отлично подходит для работы над речью обучающихся, 
для развития дискурсивных умений. У старшеклассников проис-
ходит постепенное совершенствование рецептивных видов рече-
вой деятельности. Применение на данном этапе поликодовых 
текстов различной степени сложности только усиливает интерес 
обучающихся к изучению французского языка. 

При работе с креолизованными текстами на французском 
языке необходимо опираться на сознательность, творчество, са-
мостоятельность, активность старшеклассников, на их познава-
тельные интересы, в том числе профессионально-ориентирован-
ные, формировать иноязычную коммуникативную компетенцию. 

Рассмотрев основные психолого-физиологические особенно-
сти обучающихся старшего школьного возраста и убедившись в 
целесообразности использования поликодовых текстов для раз-
вития дискурсивной компетенции при обучении французскому 
языку, мы перешли к разработке методических рекомендаций и 
организации пробного обучения в ходе педагогической практики 
2017 года. Мы работали с учениками 11 класса лицея БГПУ, изу-



36 
 

чающими французский язык в течение пяти лет, в качестве вто-
рого ИЯ, владеющими им на уровне B1. Обучающиеся занима-
ются по учебнику Е.Б. Александровской «Le Français.ru B1» 

(книга 1). 
Опираясь на требования ФГОС в соответствии, с которыми 

обучение французскому языку в школе должно проходить с опо-
рой на принцип наглядности, мы выбрали для нашей работы та-
кие жанры поликодового текста как видеофильм и инфографика. 

В последнее время инфографика, целью, которой является визу-
ализация, донесение сложной информации быстро и понятно, ста-
новится достаточно популярной. На сегодняшний день люди в 30 
раз чаще знакомятся с визуальной информацией, чем с информа-
цией, представленной в любом другом формате. Только за по-
следние 6 лет частота использования визуальных объектов в ин-
тернете возросла на 90%. 

Инфографику можно применять для обучающихся с различным 
уровнем знаний французского языка. Она идеально подойдет и для 
старшеклассников, слабо владеющих ИЯ, и для изучающих фран-
цузский язык в качестве второго иностранного, и для обучающихся 
школ с углубленным изучением французского языка (Вульфо-
вич). 

Вышеотмеченное обуславливает актуальность и целесообраз-
ность использования инфографики в процессе обучения ИЯ. Од-
нако на сегодняшний день существует некоторое противоречие 
между методическим потенциалом инфографики в обучении ИЯ 
и недостаточной разработанностью соответствующей методики 
для реализации этого потенциала. 

Невозможно переоценить методический потенциал инфогра-
фики для обучения французскому языку как иностранному. Ос-
новное ее преимущество состоит в том, что элементы инфогра-
фики в виде карт, диаграмм, коллажей, и др. графических объек-
тов могут служить опорой для построения устных высказываний 
учеников. Активное применение элементов инфографики для 
обучения устной речи на французском языке может обеспечить 
более быстрый переход к свободному говорению без опор. 

С использованием данного инновационного и в тоже время до-
статочно эффективного средства обучения ИЯ мы разработали 2 
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урока для обучающихся 11 класса, направленных на развитие 
дискурсивной компетенции в ключе темы 5 урока учебника пя-
того урока De père en fils. 

В первую очередь, мы решили, что необходимо ознакомить 
старшеклассников с термином «инфографика», провести опрос с 
целью выявления их отношения к данному виду поликодового 
текста как к средству визуализации информации, узнать, как они 
относятся к применению инфографики на уроке французского 
языка. 

Дальше следует перейти непосредственно к использованию 
инфографики на уроке. Мы использовали 2 вида инфографики: 
статичный и видеоинфографика. При составлении заданий были 
учтены все возможные трудности, подготовлен план работы над 
инфографикой по этапам. 

Так, например, упражнения, разработанные нами для работы 
с инфорграфикой, способствуют развитию таких дискурсивных 
умений как: 

• умение прогнозировать информативное содержание поли-
кодового текста (при работе с инфографикой на этапе демонстра-
ции); 

• умение использовать правила, алгоритмы интерпретации 
поликодового текста на французском языке (при анализе струк-
туры инфографики на этапе глобального понимания содержания 
текста); 

• умение формулировать, выражать свою точку зрения с по-
мощью средств ИЯ (при ответе на вопросы на следующих этапах: 
глобального понимания содержания текста и на творческом); 

• умение организовывать последовательность предложений 
на ИЯ, чтобы они представляли собой связанный монолог (при 
работе на этапе детального понимания содержания текста); 

• умение учитывать личный опыт; 
• умение логически выстраивать высказывания на ИЯ. 
• умение использовать лексические ресурсы иностранного 

языка для создания устного текста. 
Инфографика как один из жанров поликодового текста отлично 

подходит для использования на уроках французского языка для со-
здания проблемной ситуации, организации эффективной поисковой 
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деятельности. Она является достаточно эффективным современным 
решением для преподнесения информации в более компактной и ем-
кой форме. В процессе работы с инфографикой обучающиеся само-
стоятельно добывают все необходимые сведения, а также самостоя-
тельно их обрабатывают. Кроме того, создавая собственную инфо-
графику, они учатся систематизировать информацию, наглядно и 
творчески представлять результаты этой систематизации. 

Видеофильм также является достаточно продуктивным сред-
ством изучения французского языка как иностранного и познания 
иноязычной культуры. Современные видеотехнологии предла-
гают актуальный для изучения французского языка арсенал оп-
ций: удобный и быстрый поиск нужного эпизода, методическую 
паузу и др. Необходимым условием для применения данного 
жанра креолизованного текста на уроке является наличие ориги-
нальной звуковой дорожки, субтитров на французском языке (по 
усмотрению учителя). Субтитры существенно облегчают воспри-
ятие речи, позволяя проконтролировать аудирование с помощью 
графического текста (Луферов, 2013). 

Для того, чтобы применение видеоматериалов на уроке ИЯ 
было эффективно и познавательно, планируя уроки, учителю 
необходимо тщательно продумывать коммуникативные задачи, 
которые должны соответствовать цели урока. 

В ходе пробного обучения нами был разработан урок с приме-
нением отрывка из художественного фильма «Le Hérisson» на 
французском языке с субтитрами. Данный урок также был разра-
ботан в качестве наглядного компонента тематического цикла 
«Отношения отцов и детей» (Leçon 5 De père en fils). 

Упражнения, разработанные нами в данном уроке, способ-
ствуют развитию таких дискурсивных умений как: 

• умение прогнозировать информативное содержание поли-
кодового текста (при работе с афишей на преддемонстрационном 
этапе); 

• умение формулировать, выражать свою точку зрения с по-
мощью средств ИЯ (при ответе на вопросы на преддемонстраци-
онном и демонстрационном этапах); 
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• умение анализировать текст с точки зрения наличия в нем 
явной и скрытой информации (при работе на демонстрационном 
и последемонстрационном этапах); 

• умение использовать лексические ресурсы ИЯ для интер-
претации поликодового текста; 

• умение использовать лексические ресурсы ИЯ для созда-
ния устного и письменного текста; 

• умение логически выстраивать высказывания на ИЯ. 
Применение данной разработки на практике показало, что она 

интересна обучающимся старшего школьного возраста и будет 
способствовать не только развитию дискурсивной компетенции 
обучающихся (умению конструировать связанное сообщение), 
но и развитию навыков языковой догадки, умений прогнозирова-
ния. 

Подводя итоги проделанной работы, можно сделать следую-
щий вывод: видеофильм и инфографика – это не просто полико-
довый материал развлекательного характера, это полноценное 
средство для развития всего спектра знаний, умений и навыков, 
необходимых старшеклассникам для успешного овладения фран-
цузским языком, а также один из возможных путей развития дис-
курсивной компетенции. Кроме того, отметим, что креолизован-
ный текст является коммуникативной универсалией, что позво-
ляет работать с ним на любом уроке и по любой теме. Получен-
ные результаты позволили расширить знания о структуре работы 
с видеофильмом и инфографикой, выявить их значимость в про-
цессе формирования дискурсивной стороны коммуникативной 
компетенции на уроках французского языка в школе. 
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Статья посвящена актуальной проблеме обучения француз-
скому языку с использованием аутентичных материалов. Акту-
альность данной темы определяется несколькими факторами. Во-
первых, в постоянно меняющемся мире происходят изменения в 
разных областях жизнедеятельности человека, в том числе в об-
разовании. Поэтому необходимо постоянное обновление средств 
и методов обучения. Использование актуальных аутентичных ма-
териалов на уроках иностранного языка может стать эффектив-
ным решением данной задачи. Во-вторых, применение аутентич-
ных материалов при обучении иностранному языку в российских 
школах до сих пор не получило широкое применение. Чаще всего 
учителя пользуются адаптированными материалами УМК, что 
упрощает процесс обучения. Хотя именно аутентичные матери-
алы способствуют эффективному развитию коммуникативной 
компетенции учащихся. Именно поэтому мы считаем крайне 
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важным изучить вопрос использования таких материалов на уро-
ках иностранного языка в школе. 

Современная цель обучения иностранному языку и культуре 
может быть сформулирована как подготовка к реальной меж-
культурной коммуникации. Ряд авторов объясняют межкультур-
ную коммуникацию как адекватное взаимопонимание участни-
ков коммуникации, принадлежащих к разным национальным 
культурам (Елизарова, 2005).Именно такая постановка обучения 
соответствует потребностям, предъявляемым к иностранным 
языкам на современном этапе развития общества. И это неслу-
чайно, поскольку, с усилением взаимодействия цивилизаций, вза-
имопроникновением культур, чётко обозначается и процесс мас-
сового внедрения обучения иностранным языкам, в ходе кото-
рого могут и должны быть заложены прочные основы, необходи-
мые человеку для участия в непосредственном и опосредованном 
диалоге культур. Для этого, в свою очередь, необходимо посте-
пенное ознакомление через изучаемый язык с историей и совре-
менной жизнью страны, язык которой изучается, её традициями 
и культурой. 

В основе любой компетенции лежат не только знания, но и 
умение их применять на практике, но компетенция отличается от 
умений тем, что всегда связана с психологической готовностью 
изучающих язык к сотрудничеству и взаимодействию в процессе 
решения различных проблем, с наличием определённых мо-
рально-этических установок и качеств личности. 

Словарь русского языка трактует понятие компетенция как 
круг деятельности, та область вопросов, в которой человек хо-
рошо осведомлен (Елизарова, 2005).Государственный образова-
тельный стандарт в области иностранного языка выделяет следу-
ющие компетенции: речевая компетенция, которая представлена 
четырьмя видами деятельности: говорением, письмом, аудирова-
нием и чтением; языковая компетенция, которая включает графи-
ческую сторону речи и орфографию, фонетическую, лексиче-
скую и грамматическую стороны речи; социокультурная компе-
тенция, которая позволяет создать социокультурный портрет 
родной страны на иностранном языке; учебно-познавательная 
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компетенция, которая включает общие специальные умения 
(ФГОС). 

Социокультурная компетенция – это совокупность знаний о 
стране изучаемого языка, национально-культурных особенно-
стях социального и речевого поведения носителей языка и спо-
собность пользоваться такими знаниями в процессе общения, 
следуя обычаям, правилам поведения, нормам этикета, социаль-
ным условиям и стереотипам поведения носителей языка (Ази-
мов). СК является компонентом, который входит в состав комму-
никативной компетенции. Содержание СК представлено в виде 
четырех составляющих: 

a) социокультурные знания (сведения о стране изучаемого 
языка, духовных ценностях и культурных традициях, особенно-
стях национального менталитета); 

б) опыт общения (выбор приемлемого стиля общения, верная 
трактовка явлений иноязычной культуры); 

в) личностное отношение к фактам иноязычной культуры (в т. 
ч. способность преодолевать и разрешать социокультурные кон-
фликты при общении); 

г) владение способами применения языка (правильное упо-
требление социально маркированных языковых единиц в речи в 
различных сферах межкультурного общения, восприимчивость к 
сходству и различиям между родными и иноязычными социо-
культурными явлениями). 

Наличие определенных способностей предполагает формиро-
вание качеств личности обучающегося, таких как открытость, 
терпимость, готовность к общению, в этом случае можно гово-
рить о наличии или отсутствии у изучающего язык способностей 
к межкультурному общению. 

Отсутствие или недостаточная сформированность СК явля-
ется причиной возникновения ошибок социокультурного харак-
тера, что ведет к дискоммуникации, т. е. нарушению хода ино-
язычного общения. Формирование СК предполагает социокуль-
турную адаптацию, интеграцию личности в новую культуру. 

В ходе анализа различных толкований понятия «социокуль-
турная компетенция» было определено, что в основе данной ком-
петенции лежат следующие моменты: 
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1. Умение выделять общее и культурно-специфическое в 
моделях развития различных стран и цивилизаций, социальных 
слоев общества. 

2. Признание права разных культурных моделей, а значит и 
формируемых на их основе представлений/ норм жизни/ верова-
ний и т.д. на существование. 

3. Готовность представлять свою страну и её культуру с учё-
том возможной культурной интерференции со стороны слушате-
лей, предвидя причины возможного недопонимания и снимая их 
за счет выбора адекватных средств речевого взаимодействия. 

4. Готовность отстаивать собственные позиции, не унижая 
других и не попадая в прямую зависимость от чужих приоритетов 
(Сафонова, 1996). 

Как известно, отсутствие непосредственного контакта с носи-
телем иностранного языка в условиях изучения страны изучае-
мого языка усиливает общеобразовательную значимость социо-
культурного компонента при обучении иностранному языку. 

Одним из эффективных путей развития социокультурной ком-
петенции учащихся является использование аутентичных мате-
риалов. Термин «аутентичность» в настоящее время широко рас-
пространен. Аутентичными принято считать те материалы, кото-
рые используются в реальной жизни тех стран, говорящих на изу-
чаемом учащимися языке. 

Ученые методисты разработали следующие требования к от-
бору аутентичных материалов: аутентичность; информационная 
насыщенность; новизна информации; современность и актуаль-
ный историзм; учет интересов, увлечений и предпочтений уча-
щихся; соответствие речевых высказываний литературной норме 
изучаемого иностранного языка; страноведческая и лингвостра-
новедческая значимость материалов; отбор и использование 
учебных материалов в соответствии с уровнями владения ино-
странным языком обучающихся (с учетом принципа доступности 
и посильности);организация отобранных материалов в соответ-
ствии с принципами тематичности и нарастания сложности. 

Под аутентичными текстами понимаются тексты, «которые 
носители языка продуцируют для носителей языка, т. е. соб-
ственно оригинальные тексты, созданные для реальных условий, 
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а не для учебной ситуации».По характеру аутентичные тексты 
разделяют на прагматические (вывески, объявления, меню, рас-
писание транспорта и т.п.), публицистические (газетные и жур-
нальные статьи), художественные, научно-популярные. 

Преимущества аутентичных материалов как средства обуче-
ния очевидны, так как они получили широкое освещение в мето-
дической литературе многих отечественных и зарубежных авто-
ров, таких как Р.П. Мильруд, Е.В. Носонович и др. Язык, пред-
ставленный в аутентичных материалах – это средство реального 
общения, отражает реальную языковую действительность и осо-
бенности функционирования языка как средства коммуникации 
и естественного окружения. 

Но применение аутентичных материалов в условиях обучения 
ИЯ вне языковой среды ограничено, так как уровень владения 
языком и знания социокультурного плана ниже необходимого 
уровня. Н.В. Елухина, Е.В. Носонович и др. авторы выделяют не-
которые препятствия для использования аутентичных материа-
лов в обучении, а именно:  

1. Излишнее обилие различной визуальной, вербальной и зву-
ковой информации, с которой трудно справиться в рамках урока;  

2. Тематическая многоплановость, затрудняющая согласова-
ние материалов с прорабатываемой в данный момент лексиче-
ской темой (Носонович, 1999). 

Итак, аутентичные материалы создают иллюзию приобщения 
к естественной языковой среде, что является главным фактором 
в успешном овладении иностранным языком. 

Осуществив анализ теоретических источников по изучаемой 
проблеме, мы приступили ко второму этапу нашего исследова-
ния. Главной его целью была разработка методических рекомен-
даций по использованию аутентичных материалов для развития 
социокультурной компетенции обучающихся в ходе обучения 
французскому языку.  

В процессе педагогической практики в средней общеобразо-
вательной школе мы работали в 8 классе. Прежде всего, среди 
учащихся был проведен опрос для выявления их заинтересован-
ности в работе с аутентичными материалами. Согласно результа-
там, все учащиеся знакомы с таким понятием как аутентичные 
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видеоматериалы, но работали с ними только несколько раз, чаще 
всего без подобранных к нему заданий. Однако всем было инте-
ресно поработать с видео и прочитать аутентичные тексты на 
французском языке. Все с энтузиазмом согласились поучаство-
вать в пробном обучении.  

Отбор аутентичных материалов и разработки к ним мы подго-
товили на основе анализа УМК «Твой друг французский язык» 
для 8 класса. Нами были предложены к работе: видеоролик, ко-
микс и текст. 

При составлении заданий к видео были соблюдены все необ-
ходимые этапы: первый просмотр видео без звука, включающий 
в себя общее визуальное восприятие для того, чтобы выполнить 
первое задание по хронологии; второй просмотр имел целью 
непосредственно выполнение языковых и условно-речевых 
упражнений; и, наконец, рефлексия, для контроля детального по-
нимания предлагаемого видеоматериала. В своей структуре раз-
работка содержит видео для просмотра и прилагаемые к нему за-
дания. 

Данная разработка поможет лучше воспринимать аутентич-
ную речь, а также будет способствовать развитию и социокуль-
турной компетенции, потому что учащиеся во время процесса 
обучения получают новые знания о стране изучаемого языка. 

Однако во время работы с видео был выявлен его главный не-
достаток – из-за быстрого темпа речи (для учащихся) и большого 
количества незнакомых слов, речь была не до конца понятна для 
учащихся, вследствие чего возникали проблемы с воспроизведе-
нием и восприятием незнакомых слов. Именно поэтому при ра-
боте с аутентичными материалами следует быть заранее методи-
чески грамотно и тщательно подготовленным, для достижения 
поставленной цели. 

Процесс работы с комиксами на уроке показал, что учащиеся 
не только с интересом работают, но и легче усваивают языковой 
материал. Также, комиксы позволили учащимся изучить особен-
ности разговорного французского языка и некоторые устойчивые 
выражения, которые, несомненно, пригодятся им в дальнейшем. 
Стоит отметить, что сам процесс чтения протекал намного легче 
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за счет того, что реплики в комиксах небольшие и несложные с 
языковой стороны. 

Опыт показал, что наши методические разработки являются 
эффективным дополнением к традиционному содержанию урока 
французского языка. Будучи направленными на развитие умений 
чтения и аудирования, они охватывают весь спектр умений и 
навыков, необходимых для успешного овладения французским 
языком.  

Таким образом, использование аутентичных материалов на 
уроках иностранного языка может стать очень продуктивным, 
если грамотно подойти к их отбору и к разработке заданий к ним.  

Стоит отметить, что практика внедрения аутентичных матери-
алов, особенно непривычных для учащихся (видео, комиксы, ре-
клама, вырезки из газет и т.д.), способствует более эффективному 
изучению французского языка и положительному влиянию на 
эмоциональный настрой учащихся.  

В результате проведенной работы нам удалось повысить соб-
ственный уровень теоретических знаний о развитии социокуль-
турной компетенции учащихся через использование аутентич-
ных материалов, и приобрести практический опыт применений 
разработанных методических рекомендаций по проблеме иссле-
дования.   
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Современные реформы в сфере образования предъявили свои 

требования к характеру владения иностранным языком и детер-
минировали некоторые принципы и параметры новых методов 
обучения иностранным языкам. 

Условия иноязычного общения в современном мире, когда 
иностранный язык является средством познания, получения и 
накопления информации, предопределили необходимость владе-
ния всеми видами речевой деятельности: говорением и понима-
нием на слух речи, а также чтением и письмом. 

Основное назначение иностранного языка, в том числе и фран-
цузского, как предметной области школьного обучения состоит в 
овладении учащимися умением общаться на иностранном языке. 
Устное общение, роль которого в настоящее время стала осо-
бенно значительной, невозможно без понимания речи собесед-
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ника, поскольку в процессе речевого взаимодействия каждый вы-
ступает как в роли говорящего, так и в роли слушающего. Моно-
логическая речь представляет собой такое речевое высказывание, 
при котором человек делится своим мнением, точкой зрения. По-
этому, очень важно совершенствовать у учащихся средних школ 
навыки устной речи. 

Однако уровень сформированности этих навыков у учеников 
не всегда является достаточно высоким. Современные методы 
обучения иностранному языку в школе подчинены целям, обо-
значенным в Федеральном Государственном Образовательном 
стандарте основного общего образования. Среди методов разви-
тия навыков устной речи обучение на основе создания речевой 
ситуации представляется наиболее эффективным на старшем 
этапе обучения. Это связано с возрастными и индивидуальными 
особенностями учащихся старших классов, с ролью интересов, 
которые формируются в данном возрасте, а также с подходом к 
обучению говорению на старшем этапе обучения. 

Быстрое распространение сегодня новейших коммуникацион-
ных технологий, а также стремительное развитие глобальной 
сети Internet активно способствуют быстрому формированию со-
вершенно новой среды общения и, конечно, образования. Миро-
вые информационные ресурсы стали общедоступными уже для 
большинства образовательных учреждений, кроме того, появи-
лись новые средства, а также методики обучения с применением 
электронных учебных комплексов. Появление новых высокоско-
ростных сетей создает предпосылки к расширению областей ис-
пользования новых визуальных коммуникаций и появлению их 
новых видов, например, таких как инфографика.  

Инфографика – это прием преподнесения графического изоб-
ражения информации, который можно и нужно использовать в 
целях образования. В общем смысле, термин «инфографика» рас-
шифровывается как способ наглядного преподнесения информа-
ции читателю и пользователю в более лаконичной, емкой форме.  

Основной целью инфографики является совершенствование 
процесса восприятия информации, объяснение сложной инфор-
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мации простыми образами, а также передача данных в компакт-
ном и интересном сообщении, которое выглядит  интереснее  в  
сравнении  с  печатным  текстом. 

Использование инфографики в обучении позволяет диффе-
ренцировать учебную деятельность на занятиях, активизирует 
познавательный интерес обучающихся, стимулирует умствен-
ную деятельность, развивает их творческие способности. Ис-
пользование инфографики на уроках иностранного языка обла-
дает следующими преимуществами: доступность восприятия; 
рост объема выполненных на уроке заданий; повышение позна-
вательной активности за счет разнообразия форм работы; воз-
можность для учителя лучше оценить способности и знания уче-
ника; искать новые формы и методы обучения. 

Использование инфографики – необходимое условие для со-
временного образовательного процесса, когда главным стано-
вится не просто передача информации, а развитие творческих 
способностей, создание возможностей для реализации потенци-
ала личности. Инфографика используются не как цель, а как еще 
один педагогический инструмент, способствующий достижению 
цели занятия. 

В рамках данного исследования был проведен анализ учебно-
методического комплекта «Objectif», авторами которого явля-
ются Е.Я. Григорьева, Е.Ю. Горбачева, М.Р. Лисенко. 

Цель анализа данного УМК – выявление путей и форм обуче-
ния монологической и диалогической речи на старшем этапе обу-
чения с использованием инфографики. 

УМК «Objectif» строится в соответствии с Федеральным гос-
ударственного образовательным стандартом среднего (полного) 
общего образования (далее – ФГОС), а также с Примерной про-
граммой среднего (полного) общего образования по иностран-
ному языку. В нем учтены коммуникативные, познавательные и 
интеллектуальные потребности обучающихся. Конечная цель: 
возможность использования ИЯ в ситуациях непосредственного 
(аудирование, говорение) и опосредованного общения (письмо, 
чтение). 
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Учебник разработан в соответствии с базисным учебным пла-
ном: 2-3 часа занятий в неделю. Обучение коммуникации осу-
ществляется на основе 10 тематических блоков, на которые раз-
бит учебник. В каждом блоке уделяется внимание четырем ос-
новным видам речевой деятельности. В свою очередь каждый 
блок состоит из 9 разделов, рассчитанных на два года обучения в 
общеобразовательной школе. Каждый раздел соответствует той 
или иной сфере жизни франкоговорящего общества. 

С целью контроля качества усвоения учениками изученного 
материала авторы учебника в приложение включили итоговые те-
сты ко всем тематическим разделам. 

Анализ данных УМК осуществлялся на основе следующих 
критериев: пути обучения монологу и диалогу; наличие упражне-
ний с использованием инфографики. 

Так, например, исходя из заданий и упражнений, представлен-
ных в учебнике, можно сделать вывод, что при обучении моно-
логической и диалогической речи авторы придерживаются пути 
«сверху – вниз». 

Тематика текстов, рекомендованных к изучению, соответ-
ствует возрастным и индивидуальным особенностям учащихся 
10-11 классов. Все представленные аутентичные тексты, в кото-
рых заложен значительный объем экстралингвистической инфор-
мации, так или иначе повышают интерес обучающихся к жизни 
французов и культуре Франции, что является существенным спо-
собом мотивации к изучению языка. 

Также данный УМК был проанализирован на предмет наличия 
в нем упражнений на основе инфографики. Так, при изучении 
темы «Combats du Coeur» на с.121 в одном из упражнений в до-
полнение к предложенному диалогу прилагается схема использо-
вания телефонного автомата. На основе данной схемы предлага-
ется дополнить диалог: 

-Allô, bonjour monsieur, je voudrais parler á monsieur Durant de 

la part de… 

-  Allô, bonjour ! C’est Jacques… Est-ce que Marie est là, s’il te 

plait ? 

- Allô, ici Michel. Bonjour ! Ça va ? … Tu pourrais me passer 

Louis, s’il te plait ? 
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Таким образом, анализ позволил выявить, что в УМК на про-
тяжении всего курса обучения проводится работа над развитием 
навыков говорения. Структура учебника обеспечивает реализа-
цию целей обучения говорению на старшем этапе, согласно при-
мерной программе обучения иностранному языку в общеобразо-
вательной школе на старшем этапе обучения. Анализ тематик и 
количества упражнений показал, что данный учебник подходит 
для совершенствования навыков диалогической и монологиче-
ской речи и, как результат, развития общей коммуникативной 
компетенции.  

Однако, что касается инфографики, то в данном учебном ком-
плекте этот вид визуальной коммуникации, на наш взгляд, пред-
ставлен недостаточно широко, то есть целесообразно дополнить 
содержание учебника упражнениями по развитию умений гово-
рения с использованием средств инфографики. 

На основе результатов данного исследования была предпри-
нята попытка разработать комплекс упражнений по развитию 
умений говорения на французском языке у учащихся 10-11 клас-
сов на основе инфографики. В комплекс вошли упражнения по 
различным тематическим категориям. Мы представили не-
сколько систем упражнений, одни из которых могут быть исполь-
зованы как самостоятельный комплекс для обучения, другие же 
– как дополнительные задания к имеющимся в УМК упражне-
ниям. Приведем пример одного из таких упражнений: 

Lisez le textе. Quel est le problème de ce texte? 

Le corps a besoin de nourriture pour bienfonctionner, pour cela, 
ilestconseillé de varier les aliments enquantitéraisonnable (consom-
mer des fruits, des légumes, des sucres, des graisses, des légumi-
neuses, des produitslaitiers, de la viande, des œufs, du poisson, etc.) 
L’eauestaussitrèsimportante au bon fonctionnement de l’organisme. 
D’autresboissons, tels que le café, le thé, les jus de fruits, peuventaus-
siêtrebues de façonmodérée. Aussi, certains aliments seraientconnus 
pour êtrebénéfiques pour l’intelligence, la mémoire et la concentration 
(poisson, tous les fruits et légumes, ou encore certainscomplémentsali-
mentairescomme le blé, l’avoine, le seigle, le sésame, etc.). Il fauten 
revanche mieuxéviter la consommation excessive de graissessaturées 
(charcuterie, laitageentier, fromage, beurre) et de viandes rouges. 
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Répondez aux questions suivantes: 
1. Pensez-vous que le problème de la malnutrition affecte la vie 

d'unepersonne? 
2. Comment pouvons-nous influencer la situation actuelle? 
3. Quelle est ton opinion sur le restaurant de l'école? 
4. Voussouciez-vous de la provenance des aliments et de la saison 

des fruits et légumes ? 
5. L’alimentation proposée vous convient-elle ? Sinon, pourquoi ? 
6. Avez-vousaccès à une information suffisante (provenance, type 

de production...) concernant les aliments, au restaurant d’école ? 
7. Pensez-vousbénéficierd’une alimentation saine ? Sinon, pour-

quoi ? 
8. Estimez-vous que le restaurant d’école vous permet de manger 

des repas équilibrés et sains ? Sinon, queproposez-vous pour remédier 
à cela ? 

9. La présence de distributeurs automatiques de boissons et d’ali-
ments influence-t-elle favorablement votre manière de manger ? 

10. Si non, que proposez-vous ? 
 

Sur la base de la pyramide alimentaire, offrez votre propre ver-

sion des repas scolaires. Argumentez votre opinion. 
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Данное упражнение направлено на развитие умения моноло-
гической речи путем «снизу-вверх», то есть с использованием 
текста. Текст применяется с целью обозначить проблему, которая 
будет обсуждаться далее. Это задание может использоваться в 
рамках темы «Здоровое питание. Образ жизни». На основе про-
читанного текста учащиеся отвечают на вопросы, что является 
подготовительным этапом перед созданием монологических вы-
сказываний. Далее учащимся предлагается ознакомиться со схе-
мой (пищевой пирамидой). В качестве монолога учащиеся 
должны предложить собственный вариант сбалансированного 
питания для школьников.   

В разработанном комплексе упражнений мы использовали 
приемы «снизу-вверх» с опорой на текст, а также «сверху-вниз» 
с опорой на графическое изображение. Предложенные нами 
упражнения нацелены на повторение, закрепление и активиза-
цию ранее приобретенных лексических и грамматических навы-
ков, которые лежат в основе говорения. Стоит также отметить, 
что данная система упражнений с использованием инфографики 
направлена исключительно на совершенствование умений гово-
рения на французском языке. 

Таким образом, мы считаем, что разработанный нами ком-
плекс упражнений может получить практическое применение 
среди студентов-практикантов или учителей французского языка 
на занятиях в 10-11 классах общеобразовательной школы. 

Итак, инфографику пока еще целенаправленно не применяют 
в школе, однако мир не стоит на месте, это касается и образова-
ния. Сейчас в российских школах активно внедряют элементы со-
временных информационных технологий, которые постоянно по-
вышаются в своем качестве. ФГОС рекомендует использовать 
разные виды текстов при обучении говорению. Одним из таких 
видов и является инфографика. Она востребована, но характери-
зуется недостаточной реализованностью ее методического по-
тенциала в обучении иностранному языку. Это позволяет гово-
рить о необходимости ее методического сопровождения. Важно 
не просто разместить материал в учебниках, необходимо создать 
последовательность, каждый этап которой будет подчинен одной 
цели.  
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Таким образом, инфографика представляет собой современ-
ный педагогический инструмент, который может служить для до-
стижения цели обучения. Предмет «иностранный язык» обладает 
большим методическим потенциалом реализации данной техно-
логии, однако сами по себе графические изображения не явля-
ются эффективным средством обучения и требуют методические 
рекомендации по использованию инфографики в обучении ино-
странному языку. Эффективное применение инфографики на за-
нятиях способствует повышению интереса к обучению, его эф-
фективности, развивает ребенка всесторонне.  
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классе создает все необходимые условия для облегчения пере-
хода обучающихся из одного звена системы образования в дру-
гое, а также способствует их личностному и профессиональному 
самоопределению.Так на уроках иностранного языка, электив-
ных и факультативных курсах могут быть проведены межпред-
метные проекты, основанные на интересе учеников к определен-
ной предметной области, также как и на профиле обучения.Дан-
ные подходы к организации профильного обучения иностран-
ному языку связаны с реализацией основных целей образования, 
то есть с практической, развивающей и воспитательной целью.         

Так как изучение иностранного языка способствует не только 
приобщению к другой культуре, но и осознанию своей собствен-
ной, формированию мировоззрения, становлению личности, 
уроки иностранного языка могут быть использованы для воспи-
тания у обучающихся уважения и любви к истории и традициям 
родного края. В настоящее время активно реализуется использо-
вание регионального компонента при проведении уроков ино-
странного языка ил введении элективных профильных курсов по 
иностранному языку (Кошелева,2016). Работа с тем, что близко и 
понятно обучающимся положительно влияет на мотивацию, спо-
собствует формирование нравственно-ценностных ориентиров.  

Мы рассмотрели факторы, влияющие на эффективность про-
фильного обучения, среди которых можно отметить внутреннюю 
мотивацию, связанную с интересом к углублённому изучению 
иностранного языка, внешнюю мотивацию, направленную на ко-
нечную цель обучения, приобретение профессии. Поэтому 
можно сказать, что наша учебная программа соответствует жела-
ниям и мотивам обучения старшеклассников. Мы разработали 
учебную программу для элективного курса для обучающихся 
старшей школы, которые заинтересованы в углубленном изуче-
нии иностранного языка, применения его в своей будущей про-
фессии. Введение этого элективного курса может способствовать 
повышению эффективности преподавания французского языка, 
профессиональному самоопределению старшеклассников, а 
также развитию межпредметных связей для актуализации уже 
приобретенных знаний и развития познавательного интереса у 
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старших школьников. Если иностранный язык становится про-
фильным предметом, количество часов увеличивается в два раза. 
При этом профильный курс включает в себя базовый курс, но он 
может быть расширен или видоизменен при введении специали-
зированных элективных курсов (Бим, 2004).  

Хотя целевые коммуникативные умения в профильном курсе 
остаются практически такие же, как и в базовом, приемы работы 
меняются. Приемы работы, в зависимости от того, на какие уме-
ния они опираются, делятся на две группы. Первая группа прие-
мов опирается на общеучебные умения, вторая на специальные 
учебные умения. Например, такое специальное учебное умение 
как перевод меняет свое назначение при профильном обучении. 
Из средства обучения, он превращается в целевое профессио-
нальное умение. Увеличивается количество текстов, особенно 
прагматических текстов, то есть рекламы, объявлений, инструк-
ций, научно-популярных профильно-ориентированных текстов. 
Используются все виды чтения, ознакомительное, изучающее, 
поисковое. Так как времени для работы с текстами становится 
больше, а уровень владения языком достаточно высокий, целесо-
образной будет работа с аутентичными текстами. Главным прин-
ципом работы с аутентичным материалом на уроке иностранного 
языка является то, что данный материал должен быть использо-
ван в аутентичной контекстной ситуации (Денисенко, 2016).  Так 
аутентичная контекстная ситуация, которая задается тематиче-
ским единством заданий, их формулировкой и содержанием со-
здает реальную ситуацию общения, возможную в стране изучае-
мого языка. Аутентичная контекстная ситуация позволяет обуча-
ющимся развивать языковые компетенции и формировать уни-
версальные учебные действия. 

Что касается введения специализированных элективных кур-
сов, то элективные курсы могут быть предметно-ориентирован-
ные и межпредметные (Рягин, 2004). Основной целью курсов 
первого вида является подготовка к экзаменам по предмету, по-
вышение интереса к предмету, также как систематизация и углуб-
ление знаний. Межпредметные курсы чаще всего кратокосроч-
ные, их целью может быть подготовка к выбору профиля, ориен-
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тация в мире профессий. Межпредметные элективные курсы яв-
ляются своеобразным синтезом нескольких предметов и созда-
ются для индивидуализации обучения.  Элективный курс должен 
иметь оригинальное содержание и должен быть ориентирован на 
результат. В связи с этим стоит поговорить о возможном содер-
жании и цели элективного курса. Так как элективный курс связан 
с профилем подготовки, одной из его целей должно быть сужение 
сферы интересов обучающегося, в связи с профессиональным и 
социальным самоопределением. Если говорить о содержании 
элективного курса, то стоит рассмотреть формы работы, которые 
могут быть использованы для реализации целей и задач курса. 
Еще одним важным вопросом для определения содержания курса 
является наличие методической базы. Так необходимо проанали-
зировать имеющиеся учебники, хрестоматии, пособия, предлага-
емый учебным учреждением, затем необходимо проанализиро-
вать методические материалы, которые так же могут быть ис-
пользованы при написании программы, нельзя забывать об аутен-
тичных материалах.  

Как было сказано ранее, при разработке учебной программы 
может быть использован региональный компонент, что может 
способствовать пробуждению и развитию интереса учеников к 
родному краю. Разрабатывая наш элективный курс, мы ввели ре-
гиональный компонент в учебно-воспитательный процесс. Реги-
ональный компонент вводится с целью создания условий для 
формирования у обучающихся осознанного отношения к истории 
и традициям родного края. В связи с этим выделяются следую-
щие цели: введение регионального компонента в соответствии с 
тематикой учебной программы, освоение наиболее эффективных 
способа усвоения лексики, развитие коммуникативных умений.  

Мы разработали авторский курс, который предназначен для 
обучающихся старших классов. Вдохновившись разработками 
других учителей и методистов, мы объединили их идеи для вы-
работки оптимальной программы, а также методических реко-
мендаций к ней. Среди целей разработанного нами элективного 
курса можно выделить развитие коммуникативных навыков обу-
чающихся. Что непосредственно связано с принципом концен-
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тризма и принципом функциональности. То есть предусматрива-
ется многократное обращение к уже изученному материалу, с це-
лью его использования в созданных ситуациях общения, что обу-
славливает коммуникативность и сохранение мотивации (Щу-
кин, 2004). Еще одной целью является развитие творческих спо-
собностей обучающихся.  Что связано с учетом индивидуально-
психологических особенностей личности обучающихся. Каждый 
обучающийся имеет свои способности к обучению, индивидуаль-
ные интересы и увлечения, на уроках, а особенно на внеурочных 
занятиях данные особенности должны быть учтены. Так как при 
разработке программы мы ввели использование регионального 
компонента,  одной из целей нашей программы, о чем было ска-
зано раннее, является формирование осознанного отношения к 
истории и традициям родного края. Так как работа с данным кур-
сом непосредственно связана с изучением истории Амурской об-
ласти и города Благовещенска, обучающиеся будут много рабо-
тать с текстами по данной теме, реферируя, конспектируя их, раз-
рабатывая материалы для экскурсий, создавая мини проекты. 
Данная работа соответствует принципу коммуникативности. 
Одна из целей данной учебной программы это работа над осозна-
нием необходимости изучения иностранного языка для дальней-
шего образования  и профессиональной деятельности. Что соот-
ветствует принципу межпредметной координации и принципу 
мотивации.  

В учебной программе представлены учебные разделы, их 
краткое содержание, формы контроля и образовательные про-
дукты, как форма отчета. Но в зависимости от потребностей обу-
чающихся, возможностей учителя и образовательной организа-
ции в программе можно выделить разные уровни освоения. Та-
ким образом, учитель может выбрать одну форму контроля к каж-
дому разделу из всех представленных. Также в зависимости от 
времени выделяемого на элективный курс содержание может ва-
рьироваться. Так некоторые занятия могут быть проведены на 
внеклассных мероприятиях по языку, тогда появляется больше 
возможностей для работы на элективных занятиях, и материал 
может быть рассмотрен более подробно, если в этом есть необхо-
димость. 



59 
 

Так как нами был разработан авторский элективный курс, мы 
уделили достаточное внимание дидактическим материалам 
курса. То есть материалы, которые могут быть использованы для 
проведения самостоятельной работы, материал необходимый для 
организации контроля на элективных занятиях. Часть заданий и 
упражнений, использованных в учебной программе, заимство-
вана из франкоязычных учебных пособий, которые могут быть 
использованы для профессионального обучения. А именно «Mé-
thode de françaisprofessionnel de l’hôtellerie et de la restauration» и 
«Méthode de françaisprofessionnel du tourisme». Данные учебные 
пособия содержат большое количество наглядных материалов, 
упражнений направленных на развитие умений аудирования, чте-
ния, также содержат большое количество рекомендаций по напи-
санию деловых писем и  подготовки устных высказываний на 
темы, изучаемые в ходе элективного курса. Но помимо упражне-
ний из данных учебных пособий, мы  разработали свои матери-
алы для работы по усвоению новых лексических единиц, по раз-
витию умений аудирования, чтения, говорения. Упражнения 
были разработаны на основе  аутентичных материалов, а именно 
видео материалов: видео сюжетов, репортажей, созданных носи-
телями языка. Для работы с иноязычными текстами нами были 
использованы материалы франкофонного журнала «Salut! Ça 
va?». 

Так как иноязычные тексты, с которыми обучающиеся будут 
работать, посвящены истории Амурской области и города Благо-
вещенска, они могут столкнуться с определенными трудностями. 
Во-первых, это лексика, связанная с историческими событиями, 
поэтому первым этапом работы над текстом является семантиза-
ция лексики, которая может быть реализована через работу с де-
финициями, пояснениями, примерами. Во-вторых, при написа-
нии подобных текстов часто используются грамматические явле-
ния, которые  входят в пассивный грамматический минимум. По-
этому нами были разработаны упражнения для формирования 
навыков узнавания формы и соотнесения ее со значением при ра-
боте с Passé Simple. Так как пассивная грамматика усваивается на 
основе тех же методов, что и активная, а именно ознакомление, 
тренировка, применение. При ознакомлении дается предписание, 
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определяющее сигнальные признаки. При тренировке прово-
дятся упражнения на определение временной формы и соотнесе-
ние ее со значением. Например, вычленение из текста, содержа-
щееся в нем, необходимое нам, грамматическое явление. То есть 
ведется работа по расшифровке грамматического явления, но 
также может быть проведена работа по зашифровке данного яв-
ления. После работы с Passé Simple, обучающиеся не будут испы-
тывать трудности при чтении аутентичных текстов.  

Разработанная нами программа и включенные в нее матери-
алы, могут быть использованы не только на элективных курсах, 
но и на уроках французского языка. Разработанные нами упраж-
нения соответствуют общедидактическим принципам обучения 
иностранным языкам. Также они созданы для формирования мо-
тивации к изучению французского языка. Данная программа ак-
туальна для повышения эффективности обучения французскому 
языку, а также для ориентирования обучаемых относительно воз-
можных направлений использования французского языка в про-
фессиональной деятельности. Разработанный нами курс содей-
ствует интеграции личностно-значимых знаний в учебный про-
цесс, что способствует развитию мотивации и познавательной ак-
тивности. Материалы по региональному компоненту увеличи-
вают словарный запас, способствуют развитию коммуникатив-
ных умений и воспитанию нравственных качеств обучающихся.  
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Формирование иноязычной коммуникативной компетенции 

является основной и ведущей целью обучения иностранному 
языку. На сегодняшний день это особенно актуально. Устное об-
щение, роль которого в настоящее время становится все более 
значимой, невозможно без хорошо развитого умения говорения. 
Для грамотного иноязычного общения необходимо знать грамма-
тические правила, постоянно пополнять свой лексический запас, 
иметь знания о фонетических особенностях языка, представление 
о традициях и культуре изучаемого языка и, безусловно, разви-
вать навыки говорения. 

Достижение этой цели невозможно без использования в про-
цессе обучения современных технологий, в том числе и техниче-
ских средств обучения, таких, как видео. Несмотря на достаточ-
ную оснащённость школ различной техникой, учителя зачастую 
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не используют её на уроках – в первую очередь потому, что со-
временные учебно-методические комплекты редко содержат в 
себе видеокурсы, а на подбор дополнительного материала не хва-
тает времени. Некоторые считают, что применение видео на уро-
ках излишне, так как отвлекает учащихся, влияет на дисциплину 
и затрачивает время на уроке. Однако мы рассматриваем видео-
материалы как одно из средств, повышающих активность уча-
щихся на уроке и порождающих у них желание высказаться.  

Тем не менее, важно помнить, что применение видеоматериа-
лов на уроках китайского языка требует от учителя большого ко-
личества времени и сил на подбор необходимого материала и раз-
работку заданий к ним.  

Как известно, состав иноязычной коммуникативной компе-
тенции как многоаспектного явления подразумевает набор дру-
гих компетенций, таких как:  

1) лингвистическая; 
2) социокультурная; 
3) лингвокультурологическая; 
4) социальная; 
5) учебная; 
6) компенсаторная (Низаева, 2016). 
Таким образом, использование аутентичного видеоматериала 

позволит не только выстроить последовательную и эффективную 
работу со всеми видами речевой деятельности, но и сформиро-
вать другие компетенции, необходимые для полноценного овла-
дения иностранным языком. Что касается мультипликационных 
фильмов, их выбор обусловлен эмоциональной составляющей 
(информация, подкрепленная эмоциями, запоминается лучше), а 
также самим восприятием мультфильма учащимися: они будут 
считать данный вид деятельности больше развлечением, нежели 
учебой.  

На подготовительном этапе учителю важно выбрать такой ма-
териал, который позволит реализовать все возможности данной 
методики. Поэтому необходимо руководствоваться определен-
ными критериями отбора видеоматериала. Так, основными кри-
териями для отбора аутентичных мультипликационных видеома-
териалов являются: 
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• Актуальная лексика; 
• Интересная тема; 
• Насыщенный сюжет; 
• Хорошее качество звука и видео; 
• Соответствие уровню языковой подготовки учащихся.  
Учитывая тот факт, что в состав иноязычной коммуникатив-

ной компетенции входят лингвострановедческие знания, мы об-
ратили внимание на мультфильм «Волк и семеро ягнят» («狼和七
只小羊»).  

Работа с данным мультфильмом будет содержать следующие 
этапы: 

1. Дотекстовый этап. 
2. Основной этап. 
3. Послетекстовый этап (Карева, 2014). 
Работа с мультфильмом рассчитана на три урока, в соответ-

ствии с количеством этапов. 
Нами была использована система условно-речевых упражне-

ний (далее – УРУ), направленных на формирование иноязычной 
коммуникативной компетенции, предложенная Е.И. Пассовым, 
которая включает следующие типы упражнений: 

• имитативные УРУ; 
• подстановочные УРУ; 
• трансформационные УРУ; 
• репродуктивные УРУ (Пассов, 1977). 
На дотекстовом этапе учащимся вводится тема урока путем 

обсуждения сказок. Им могут быть предоставлены следующие 
вопросы: 

• Нравятся ли вам сказки? 
• Какая ваша любимая сказка? 
• Как вы думаете, могут ли взрослым нравиться сказки? 
Далее следует этап снятия лексических трудностей, на кото-

ром учащиеся знакомятся с новыми словами, которые встретятся 
им во время просмотра мультфильма. 

Для закрепления лексики учащиеся выполняют задания по 
типу: 
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• Соедините пиньинь и значение слова. 
• Соедините иероглиф и пиньинь.  
• Составьте слова из иероглифов и переведите их. 
• Заполните таблицу (дан иероглиф, пиньинь или значение 

слова, учащиеся должны внимать недостающие элементы).  
Домашним заданием будет заучивание новых слов.  
На основном этапе учащиеся повторяют изученную на про-

шлом уроке лексику. Далее, предварительно ознакомившись с за-
даниями по мультфильму, учащиеся смотрят видео.   

• Затем учащиеся выполняют следующие упражнения: 
• Укажите верный порядок событий в мультфильме. 
• Укажите, верны ли суждения. Исправьте, где это необхо-

димо.  
• Ответьте на вопросы. 
• Опишите понравившегося вам персонажа. Поделитесь мне-

ниями с классом.  
• Разделитесь на группы и выберите понравившийся момент 

сказки. Разыграйте его, но не говорите, какой фрагмент сказки вы 
выбрали. Другие группы должны догадаться, какую часть сказки 
вы выбрали.  

В качестве домашнего задания учащимся предлагается напи-
сать краткий пересказ сказки и ответить на вопрос «Почему волку 
все-таки удалось съесть ягнят?».    

На послетекстовом этапе учащиеся озвучивают свои пере-
сказы и обсуждают их. Затем проводится рефлексия по всей ра-
боте с мультфильмом в виде заранее подготовленной анкеты.  

Таким образом, путем последовательно выстроенной работы 
над видеороликом учащиеся получили возможность пополнить 
свой словарный запас, потренировать навыки письма, аудирова-
ния, чтения и говорения. Именно комплексный подход позволит 
получить заметные результаты, так как все виды речевой деятель-
ности взаимосвязаны. В процессе работы над рассмотренным 
нами мультфильмом также развивались все компетенции, форми-
рующие иноязычную коммуникативную компетенцию, которая 
является целью изучения иностранного языка в школе.  
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О РОЛИ ПЕРВОГО ЭТИМОЛОГИЧЕСКОГО СЛОВАРЯ 

«ШИМИН» В КИТАЙСКОМ ЯЗЫКОЗНАНИИ 

 
Н.Л. Глазачева, канд. филол. наук, доцент  

кафедры романо-германских и восточных языков БГПУ 
 
Одной из задач отечественного китаеведения является изуче-

ние памятников древнекитайской письменности. Одним из пер-
вых древнекитайских словарей, составляющих важную часть 
письменного наследия Китая, является этимологический словарь 
«Шимин» («Объяснение имен»). В отечественной науке до сих 
пор отсутствуют специальные систематические исследования, 
посвященные этому словарю. Между тем, «Шимин» по праву за-
нимает особое место в истории китайского языкознания. 

Подходы к изучению этого памятника намечены в трудах рос-
сийского синолога А.М. Карапетьянца. Автор произвел анализ 
структуры набора знаков 12-го раздела «Шимин» «Объяснение 
речей» и пришел к выводу, что словарь отражает формирование 
современного набора слогоморфем и попытку стандартизации их 
фонетических оболочек (Карапетьянц, 2010). Среди исследова-
ний последних лет следует отметить работу Н.А. Гурьян, внес-
шей значительный вклад в изучение вопросов авторства и дати-
ровки «Шимин», и затрагивающую основные этапы изучения 
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словаря в китайском языкознании и западной синологии (Гурьян, 
2016). Все вышесказанное определяет актуальность настоящей 
работы. 

Вопросами происхождения слов в Древнем Китае начали за-
ниматься очень давно. Этимология считается одной из самых 
древних филологических отраслей знания в Китае. Самые ранние 
записи – трактаты о форме и содержании – были написаны за не-
сколько сотен лет до нашей эры и принадлежат перу мудрецов 
доциньской эпохи. Однако в то время этимология ограничива-
лась философскими умозрениями и разрозненными толковани-
ями слов. Первым трудом, положившим начало крупномасштаб-
ным и систематическим исследованиям происхождения слов 
древнекитайского языка, стал этимологический словарь «Ши-

мин» 释名, составленный Лю Си 劉熙 (熹). В китайской традици-
онной филологии именно дата его появления считается временем 
официального зарождения науки этимологии.  

В трактатах мудрецов доциньской эпохи встречалось две 
точки зрения на происхождение слов. Сторонники конвенциона-
лизма считали, что название никак не связано с объективной ре-
альностью, а слова указывают на вещи и явления как результат 
общепринятой практики. Сторонники же эссенциализма пола-
гали, что название происходит от объективной реальности, отра-

женной сознанием. Этот метод толкования – 声训шэнсюнь «тол-
кование значения слова через омоним или близкое по звучанию 
слово» – получил широкое распространение как в доциньскую 
эпоху, так и в период обеих династий Хань, и был взят за образец 

в словаре «Шимин». Метод фонетического толкования 声训
шэнсюнь встречается в классических философских трактатах до-
циньской эпохи. Обратимся к первоисточникам: 

В «Лунь Юй» 论语, глава XII «Янь Юань» 颜渊: 17. 政者，正

也。子帅以正，孰敢不正？—— «Управлять (чжэн) – значит 

поступать правильно (чжэн). Если, управляя, вы будете посту-

пать правильно, то кто осмелится поступать неправильно?» 
(Лунь Юй). 
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В «Мэн-цзы» 孟子, глава 5 «Тэнский Вэнь-гун» 腾文公上: (о 

системе землепользования) 彻者，彻也；助者，藉也。—— 
«Система чэ (чэ) состояла [во взимании] десятины (чэ); си-

стема чжу состояла в совместной обработке полей» (Мэн-цзы). 

В «Ли Цзи» 礼记, главы 52-53 «Учение о Срединном Пути» 

(«Чжун Юн») 中庸：仁者，人也，亲亲为大；义者，宜也，尊

贤为大。—— «Человеколюбие (жэнь) – это [любовь к] людям 

(жэнь), высшим [его проявлением] является любовь к близким; 

долг (и) – это соответствие [поступков тому, как должно 

быть] (и), высшим [его проявлением] является проявление по-

чтительности к мудрым» (Ли-цзи). 

В словаре «Эръя» 尔雅, глава «Ши Янь» 释言：樊，藩也。—
— «Изгородь (фань) есть забор (фань)» (Эръя). 

В период обеих династий Хань метод фонетического толкова-

ния 声训 шэнсюнь пользовался наибольшей популярностью. Од-
нако толкованию подвергались лишь слова из области астроно-
мии, географии, политики, взаимоотношений между людьми и 

т.д. Китайские лингвисты полагают, что целью 声训 шэнсюнь 
была пропаганда феодальной идеологии: приобретенное положе-
ние господствующего класса и их интересы находили объяснение 
в происхождении слов через данный способ толкования.  

И лишь в словаре Лю Си «Шимин» впервые было широко 
представлено происхождение слов не только из области поли-
тики и норм морали, но и слов повседневного общения.  

Относительно авторства «Шимин» в исторической литературе 
встречаются две точки зрения. В исторической хронике «История 

династии Поздняя Хань» («Хоу Хань шу») 后汉书 в разделе 

«Биографии видных литераторов» 文苑传 сказано, что книга под 
названием «Шимин» в 30 пянях (разделах) была составлена Лю 
Чжэнем 劉珍 (Фань Е.). А в исторических хрониках периода Тро-
ецарствия «Записи о трех царствах» («Сань го чжи») 三国志 в 
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разделе «Хроники У. Биография Вэй Яо» 吴志。⻙曜传 гово-
рится, что во второй год Фэнхуан (273 г.) Вэй Яо доложил прави-
телю царства У Сунь Хао 孫皓 о том, что, находясь в тюрьме, ви-
дел «Шимин», составленный Лю Си (Сань го чжи). Также Лю Си 
значится автором «Шимина» во всех книжных каталогах начиная 
с эпохи Суй. Поэтому в настоящее время большинство китайских 
лингвистов, опираясь на исторические сведения, придержива-
ются той точки зрения, что дошедший до нас вариант словаря 
«Шимин» принадлежит авторству Лю Си.  

О самом Лю Си известно немного. Этот филолог по прозвищу 
Чэнго 成國, был уроженцем округа Бэйхай 北海 (территория со-
временного городского округа Вэйфан 濰坊 провинции Шань-
дун). Точные годы жизни не установлены. Встречается упомина-
ние о том, что рожден он был в последние годы династии Восточ-
ная Хань во времена правления императора Хань Сянь-ди (181-
234 гг.) и написал свой труд не позднее 220 г. 

О цели написания словаря говорит сам Лю Си в предисловии 
к «Шимин»: «Каждое слово в мире имеет свое значение. Эти 
слова люди произносят каждый день, но не знают, откуда они 
произошли. Поэтому я описал небо и землю, темное и светлое 
начала, времена года, государства, города, повозки и одежду, по-
хороны и поминовения, утварь, которой простой народ пользу-
ется каждый день, распределив их по категориям. Книгу свою я 
назвал «Шимин» - «Объяснение имён» (Цит. по Крюков, 1983)  

Самое раннее из сохранившихся изданий «Шимин» датиру-

ется 1524 г. Оно принадлежит минскому Люй Наню 呂柟 и пред-
ставляет собой воспроизведение южносунской (1127-1279) вер-
сии. Эта версия содержит много ошибочных иероглифов и лакун 
вследствие неоднократного переписывания. 

В династию Цин китайскими филологами была впервые про-
ведена серьезная работа по упорядочиванию, сверке и комменти-
рованию текста «Шимин». Самыми ранними считаются коммен-
тарии Би Юаня 畢沅 (1730-1797) «‘Шимин’ шу чжэн» («Коммен-

тарии к ‘Шимин’») 釋名疏证. Его работу продолжили цинские 
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филологи Ван Сяньцянь 王先謙 с «‘Шимин’ шу чжэн бу» («До-

полнения к комментариям на ‘Шимин’») 釋名疏证补, Чэн Жунц-

зин 成蓉鏡 с «‘Шимин’ бу чжэн» («Дополненные комментарии к 

‘Шимин’») 釋名补证, У И’инь吴翊寅 c «‘Шимин’ шу чжэн сяо и» 

(«Комментарии к толкованиям на ‘Шимин’») 釋名疏证校议. Эти 

труды заложили основу текстологического изучения «Шимин» и 
создали образец текста для последующих поколений исследова-
телей. 

Словарь «Шимин» состоит из 27 пяней (разделов), в нём со-
держится 1502 глосс, общее количество слов – 2091. Объяснение 

слов приводится методом фонетического толкования 声训 шэн-

сюнь. Весь массив словаря разбит на 8 томов, которые носят 
названия «Небо и земля» (天地), «Начала ‘инь’ и ‘ян’» (阴阳), 

«Сезоны года» (四时), «Государства» (邦国), «Центры и окра-

ины» (都鄙), «Средства передвижения и одежда» (⻋服), «Похо-

ронные обряды» (丧纪) и «Утварь» (应用之器) (Глазачева, 2013). 

Рубрикация тезаурусов, в целом, схожа со словарем «Эръя». Так, 
содержание томов представлено следующими рубриками: 

том 1: Объяснение неба (释天), Объяснение земли (释地), Объ-

яснение гор (释山), Объяснение воды (释水), Объяснение холмов 

(释丘), Объяснение путей/ дорог (释道); 

том 2: Объяснение областей и царств (释州国), Объяснение 

тела человека (释形体); 

том 3: Объяснение поз (释姿容), Объяснение возраста (释⻓幼

), Объяснение родства (释亲属); 



70 
 

том 4: Объяснение речей (释言语), Объяснение еды и напит-

ков (释饮食), Объяснение цвета и шёлка (释采帛), Объяснение 

украшений (释首饰); 

том 5: Объяснение одежды (释衣服), Объяснение жилища (释

宫室); 

том 6: Объяснение кроватей и занавесок (释床帐), Объяснение 

письмен (释书契), Объяснение классического искусства (释典艺

); 

том 7: Объяснение орудий и инструментов (释用器), Объясне-

ние музыкальных инструментов (释乐器), Объяснение военного 

дела (释兵), Объяснение повозок (释⻋), Объяснение лодок / су-

дов (释船); 

том 8: Объяснение болезней (释疾病), Объяснение траурных и 

похоронных обрядов (释丧制).  

Как сказано выше, объяснение в словаре приводится методом 

声训 шэнсюнь. Системное применение этого метода дает возмож-

ность современным исследователям получить подробные сведе-
ния о том, какие слова в древнекитайском языке имели схожее 
звучание. В этом также заключается несомненная ценность «Ши-
мин». Метод толкования шэньсюнь представлен в словаре тремя 
способами описания лексики: 同音 тун’инь «толкование через 
омоним», 双声шуаншэн «толкование через слоги с одинаковыми 
инициалями», 叠韵деюнь «толкование через неполную рифму». 
Приведем примеры. 
同音 тун’инь «толкование через омоним» – способ, при кото-

ром значение лексической единицы толкуется через слово с оди-
наковым звучанием (омоним): 
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В разделе «Объяснение неба» (释天): 雨，羽也；如⻦羽动则

散也。—— «Дождь (юй) как перья (юй); рассеивается подобно 

движению птичьих перьев». 

В разделе «Объяснение жилища» (释宫室): 楣，眉也；近前各

两，若面之有眉也。—— «Поперечная балка (мэй) как бровь 

(мэй); сближаются обе [как] на твоем лице брови» [11]. 
双声шуаншэн «толкование через слоги с одинаковыми иници-

алями» – способ, при котором значение лексической единицы 
толкуется через слово, имеющее идентичную инициаль: 

В разделе «Объяснение речей» (释言语): 公，广也。可广施也

。—— «Общий (гун) как обширный (гуан); возможно как щедро 

раздавать». 

В разделе «Объяснение еды и напитков» (释饮食): 含，合也。

合口停之也。—— «Держать во рту (хань) как закрывать (хэ); 

закрыть рот и остановиться» (Ван Гочжэнь, 2009).  
叠韵деюнь «толкование через неполную рифму» – способ, при 

котором значение лексической единицы толкуется через слово, 
имеющее идентичную финаль: 

В разделе «Объяснение неба» (释天): 月，阙也。满则阙也。 

«Луна (юэ) как убывать (цюэ); полная и убывающая»  

В разделе «Объяснение классического искусства» (释典艺): 礼

，体也。得其事体也。 «Ритуал (ли) как порядок (ти); прирав-
нивается к сути событий» (Ван Гочжэнь, 2009). 

Таким образом, в истории языкознания Китая «Шимин» 
явился первым источником крупномасштабного изучения слов 
древнекитайского языка. Он давал представление об общих пред-
метах и явлениях. Толкование было записано на нескольких диа-
лектах. Кроме того, Лю Си сделал попытку объяснить наличие 
диалектных вариантов одного и того же слова, представив сопо-
ставительные фонетические исследования. Например: 
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В разделе «Объяснение неба» (释天): 天，豫、司、兖、冀以

舌腹言之，天显也，在上高显也。青、徐舌头言之，天，坦也

；坦然高而远也。 «Небо (тянь) в областях Юй, Сы, Янь, Цзи 

произносится при помощи спинки языка; небо (тянь) как ясный 

(сянь), ясно в вышине. В областях Цин и Сюй произносится при 

помощи кончика языка; небо (тянь) как безмятежный (тан), без-

мятежное, высокое и далекое».  

В разделе «Объяснение неба» (释天): ⻛，兖、豫、司、冀横

口合唇言之，⻛，氾也，其气博氾而动物也。青、徐言⻛，踧

口开唇推气言之，⻛放也，气放散也。 «Ветер (фэн) в областях 

Янь, Юй, Сы, Цзи произносится с произвольным округлением губ; 

ветер (фэн) как наводнение (фань), его воздух наводняет про-

сторы и фауну. В областях Цин и Сюй произнося ‘ветер’ смы-

кают рот и приоткрыв губы выталкивают воздух; ветер (фэн) 

как выпускать (фан), воздух выпускается и рассеивается» (Ван 
Гочжэнь, 2009).  

Как видно из примеров, в словаре дана попытка описания фо-
нетики китайского языка с использованием специальной терми-
нологии для указания на место и механизм артикуляции. На тот 
момент такого рода фонетические описания были проведены 
впервые не только в Китае, но и в мировой лингвистике.  

В целом, словарь «Шимин» является первой монографией, за-
ложившей основы науки этимологии в Китае. В истории языко-
знания важность «Шимин» определяется тем, что он содержит 
сведения не только о состоянии древнекитайского языка, но и о 
лингвистических воззрениях ханьской эпохи. Полагаю, что более 
подробная оценка лингвистического материала, содержащегося в 
«Шимин», определение его роли и места в мировой лексикогра-
фии будет дана отечественными синологами-исследователями в 
ближайшее время на основе фактического материала, накоплен-
ного за последние годы.  
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К ВОПРОСУ О СИСТЕМЕ ОБУЧЕНИЯ КИТАЙСКОЙ 

ИЕРОГЛИФИЧЕСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ В ОБЩЕООБ-

РАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
 

Н.С.Стародубцева, канд. пед. наук, доцент Амурский государ-
ственный университет, кафедра китаеведения 

В.А.Скорик, студентка 5 курса, ФИЯ 
 
В условиях непрерывного развития и укрепления экономиче-

ских, социально-политических, культурных связей между Рос-
сией и Китаем возрастает интерес к изучению китайской иеро-
глифической письменности. Это объясняется осознанием роли 
иероглифического письма в системе обучения китайскому языку 
и повышением статуса китайского языка как учебной дисци-
плины в системе образования нашей страны. 

Многочисленность иероглифических знаков, многоуровневая 
структура китайской письменности (совмещение идеографиче-
ского и фонетического способа записи лексических единиц), от-
сутствие привычной связи «знак» – «звучание», необходимость 
установления прямой ассоциации «знак» – «значение», механи-
ческие (начертательные) трудности непривычной формы записи 
знаков языка (Масловец, 2015) делают процесс изучения китай-
ской иероглифической письменности особенно трудоемким. В 
связи с этим необходимо осуществлять процесс обучения китай-
скому иероглифическому письму с учетом всех особенностей 
данной письменности и трудностей овладения ею, с учетом воз-
растных и психологических особенностей учащихся.  

Китайский язык представляет собой систему. Иероглифиче-
ская письменность выступает одним из элементов этой системы 
наравне с аудированием, говорением и чтением, которые взаимо-
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действуют между собой. Китайская иероглифическая письмен-
ность, в свою очередь, также является системой, надсистемой для 
которой выступает китайский язык, а подсистемой – иероглиф с 
его составляющими: чертами и графемами. Следовательно, про-
цесс обучения иероглифической письменности необходимо стро-
ить на основе знания этой системы и с учетом всех механизмов 
взаимодействия ее элементов. Кроме этого нужно помнить, что 
система обучения китайской иероглифической письменности в 
общеобразовательном учреждении является составной частью 
системы обучения китайскому языку, надсистемой которой вы-
ступает процесс обучения в общеобразовательном учреждении. 
Таким образом, процесс обучения китайской иероглифической 
письменности будет успешным, если он построен с учетом сле-
дующих условий: 1) дает знания о системе китайской иерогли-
фики, что находит свое отражение в системе упражнений на всех 
этапах обучения; 2) рассматривает китайскую иероглифику как 
подсистему китайского языка, элементы которой находятся во 
взаимодействии; 3) учит работать с системой, демонстрируя вза-
имодействие ее элементов; 4) носит систематический1 характер. 

 «Рабочие поле» системы» создают методы и средства обуче-
ния, приёмы обучения, отбор материала. Авторы статьи ведущим 
методом в системе обучения китайской иероглифической пись-
менности выделяют метод параллельного обучения устной и 
письменной речи. Данный метод предполагает формирования у 
учащихся умений в четырёх видах речевой деятельности одно-
временно (аудирование, говорение, чтение и письмо) (Масловец, 
2015). Несомненно, объем лексических единиц, которыми овла-
девают учащиеся в устной речи на начальном этапе обучения, бу-
дет значительно превышать объем лексических единиц письмен-
ной речи, так как необходимо предварительное знакомство с пра-
вилами каллиграфии и основными базовыми компонентами ки-
тайских иероглифов. Поэтому наряду с этим методом на началь-

                                                           
1Систематический – 1) следующий определенной системе; 2) постоянно повторяющийся, 
непрекращающийся (Толковый словарь Ушакова https://dic.academic.ru/dic.nsf/ush 
akov/1024542).  
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ном этапе обучения авторы используют метод частичного заме-
щения иероглифов транскрипцией2, постепенно сводя его к нулю 
с учётом возрастных особенностей детей.  

Знакомство или повторение графем, составляющих новые 
иероглифы должно происходить регулярно с использованием ни-
жеперечисленных приемов, выбор которых определяется струк-
турой конкретных иероглифов. Недопустима следующая ситуа-
ция: познакомив учащихся со всеми графемами, больше никогда 
не возвращаться или вскользь касаться этой темы. В дальнейшей 
работе над изучением китайской письменности необходимо сти-
мулировать учащихся регулярно использовать полученные зна-
ния. Например, изучая учебное пособие «Новый практический 
курс китайского языка»3 ученики встречают достаточное количе-

ство примеров с графемой баран 羊и лошадь ⻢4, что облегчает 
им знакомство с лексикой по теме и вновь доказывает необходи-
мость изучения иероглифики с опорой на графемы. В своей ра-
боте авторы в качестве ведущих приёмов обучения иероглифиче-
скому письму выделяют: приём объединения иероглифов по кор-
невому элементу, приём на основе анализа структурных элемен-
тов и ассоциативный прием (на основе мнемотехник) (Масловец, 
2015). Приём «объединение иероглифов по корневому элементу» 
особенно5 актуален при работе на среднем и старшем этапе обу-
чения в общеобразовательном учреждении, так как учащимся 
данного возрастного периода уже посильны такие операции, как 
классификация, аналогия, обобщение. Но прием рекомендуется 
начинать использовать уже на младшей ступени обучения при ак-

                                                           

2
 В текстах урока в иероглифической записи даются только те слова, которые уже встре-
чались ранее, остальные слова записаны транскрипцией (Масловец О.А., стр.126-127). 
3 Лю Сюнь. Новый практический курс китайского языка. 2 часть. Учебное пособие.  
4 羊 yáng – баран: 怎么样 zěnmeyàng – как, каким образом? 一样 yīyàng – одинаковый, 那

样  nàyàng – так, таким образом; ⻢ mǎ – лошадь: 妈妈 māma – мама, 舅妈 jiùmā – жена 

брата матери, 吗 ma – вопросительная  частица.  

5 Школа: 学xué – школа/учение, 数学shùxué – математика, 文学wénxué – литература, 社
会学shèhuìxué – социология, 生物学shēngwùxué – биология, 同学tóngxué – одноклассник, 
中学zhōngxué – средняя школа. 
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тивной роли учителя. Приём на основе анализа структурных эле-
ментов и ассоциативный прием (на основе мнемотехник) в работе 
следуют «рука об руку». На начальной ступени обучения учи-
тель, применяя данные приемы, не только облегчает учащимся 
запоминание иероглифов, но и вводит игровой момент на уроке. 
Например: 逛 – «гулять»: Ван 王быстро идет 辶с собакой 犭; 多 

– «много»: два вечера без компьютера/телевизора это много!!!买 

– «покупать», 卖 – «продавать»: купил买, десятку «накинул» 十и 

продал卖. Авторами таких историй могут быть сами учащиеся. 
Предупреждение ошибок при написании похожих иероглифов и 
графем достигается в результате анализа их сходства и различия 

(Сравнительный приём): ⻉ – раковина, ⻅ – видеть, ⻚ – стра-

ница; 日rì – солнце, 曰yuē – говорить, 白bái – белый, 百bǎi – сто, 
自zì – нос (графема), сам (иероглиф). А к этимологии иерогли-
фов, по мнению авторов, следует обращаться в случае ярких 
наглядных примеров на первых этапах знакомства с иероглифи-
кой. 

Знакомство с новыми иероглифами на каждом этапе обучения 
6 происходит по следующей схеме: 1) знакомство со структурой 
иероглифа и правилами его каллиграфии; 2) анализ элементов, 
составляющих иероглиф: черты, графемы; 3) работа со слова-
рями: под руководством учителя учащиеся ведут структурные 
словари (по графическим, тематическим или фонетическим сход-
ствам)7. Таким образом, учащиеся встраивают новые знания в си-
стему уже полученных знаний. На этапе знакомства с иероглифи-
кой главную роль играет учитель. Он должен осознавать важ-
ность этой деятельности и прививать учащимся привычку к дан-
ному способу работы с иероглифом.  

                                                           
6 Схема знакомства с иероглифами на каждом этапе обучения неизменна. Изменения ка-
саются: времени, отведенного на данную работу, объема материала, роли учителя и уча-
щихся в представлении материала. 
7 Например: иероглифы по теме «животные»: 牛корова, 犬собака, 羊баран; «качество»: 甘
сладкий, 老старый, 小маленький; иероглифы, содержащие графему «рука»: 把держать, 抱 
обхватывать, держать в руках握пожимать руку и т.п. 
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Выбор упражнений на каждом возрастном этапе осуществля-
ется с учётом содержания обучения и возрастных особенностей 
учащихся и определяется необходимостью заложить прочные 
знания, сформировать умения работать с иероглифической систе-
мой: видеть ее системность и взаимодействие ее элементов, что 
будет способствовать прекращению существования неупорядо-
ченности, появлению обостренной нужды в системе. Упражне-
ния должны быть направлены на формирование следующих уме-
ний: 1) умение работать со структурой иероглифа; 2) умение про-
читать иероглиф (связь с говорением); 3) умение увидеть взаимо-
связь иероглифов в слове (связь с лексикой); 4) умение написать 
иероглиф (технические умения); Проанализировав упражнения 
на иероглифику из современных пособий по китайскому языку, 
мы постарались распределить их по каждому этапу обучения, 
учитывая возрастные особенности учащихся. На начальном 
этапе, мы предлагаем использовать следующие упражнения: 1) 
назвать выделенную черту 2) назвать количество черт в иерогли-
фах и порядок их написания (Ван Луся, 2012); 3) показать только 
те карточки с иероглифами, где есть графема «рот»; 4) учитель на 
китайском языке называет иероглиф, дети показывают соответ-
ствующую карточку; 5) учитель показывает 4-5 изученных иеро-
глифов на доске, даёт ребятам 2 минуты, чтобы запомнить их и 
затем необходимо записать их по памяти в тетрадь; 6) отгадать 
загадку (на основе мнемотехники)8.  

На среднем этапе можно использовать следующие упражне-
ния: 1) назвать выделенные графемы; в каких ещё иероглифах 
они встречаются? (Ван Луся, 2014) 2) Почему данная графема 
присутствует в данных иероглифах? 3) Написать изученные фо-
ноидеограммы с левым ключом и правым фонетиком (Лю Сюнь, 
2006); 4) назвать чтение и значение данных графем; 5) установить 
соответствие между ключами и значениями иероглифов, их со-

                                                           
8 Догадайтесь об иероглифе, прослушав следующие загадки: «под крышей свинья» 家, 

«мокрая ладонь» 汉, «рот лошади» 吗, «крепкий шаг» 很, «тоже женщина» 她и т. д. (Ав-
торы пользуются названиями графем, данными в «Указателе графем» учебника Задоенко 
Т. П., Хуан Шуин «Начальный курс китайского языка»). 
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держащих 6) догадаться о значении иероглифов с опорой на пик-
тограммы (Рахимбекова, 2017); 7) отгадать/придумать загадку 
(на основе мнемотехники).  

На старшем этапе рекомендуем использовать нижеперечис-
ленные упражнения: 1) заполнить пропуски в предложениях под-
ходящими иероглифами, например, вписать недостающие иеро-
глифы, заполняя билет на самолёт (Лю Сюнь, 2006); 2) напеча-
тать иероглифы на компьютере, используя пиньинь, как метод 
ввода; 3) переписать образец, используя иероглифы; 4) используя 
иероглифы из первой и второй частей, составить предложения, 
соединив линиями их составляющие (Лю Сюнь, 2007); 5) выбрать 
в каждом ряду лишний иероглиф и объяснить свой выбор; 6) 
найти и исправить ошибку в написании иероглифа; 7) распреде-
лить графемы, встречающиеся в новых иероглифах по тематиче-
скому признаку, выделить фонетики, привести свои примеры.  

Обучение китайской иероглифической письменности – это 
трудоёмкий процесс, который требует напряжённой работы и 
времени, как от учителя, так и от учащихся. Поэтому процесс 
обучения китайскому иероглифическому письму необходимо вы-
страивать на основе системного подхода с учётом исторических 
и семантических особенностей китайской иероглифической 
письменности и психологических особенностей овладения иеро-
глификой на каждом возрастном этапе (Масловец О.А., 2015). 
Системное обучение иероглифическому письму будет способ-
ствовать овладению и запоминанию иероглифов, развитию у уча-
щихся навыка прогнозирования семантики и чтения иероглифа и 
существенно повысит уровень усвоения материала во всех аспек-
тах языка.  
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часть / Сборник упражнений. – Пекин: Пекинский университет 
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4. Лю Сюнь, Новый практический курс китайского языка. 3 
часть / Сборник упражнений. – Пекин: Пекинский университет 
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7. Рахимбекова, Л.Ш. Китайский язык. Второй иностранный 
язык / Л.Ш. Рахимбекова, С.Ю. Распертова, Н.Ю. Чечина, Дин 
Аньци, под ред. Л.Ш. Рахимбековой // Рабочая тетрадь. – М.: Рус-
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МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЮ ВРЕМЁН 

ГОДА В ПЕЙЗАЖНОЙ ЖИВОПИСИ НА УРОКАХ ИЗОБ-

РАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

 
С.Р. Бутина, студентка 4 курса ИПФ 

Н.А. Копорушко, ассистент кафедры ИЗО и МП 
 
Изобразительное искусство (ИЗО) призвано помочь учащимся 

увидеть прекрасное в окружающем их мире. Подходящей и до-
ступной темой для развития эмоционально-ценностного отноше-
ния к природе служит пейзаж. Пейзаж (фр. paysage, от pays – 
страна, местность), жанр изобразительного искусства (или от-
дельное произведение этого жанра), в котором основным предме-
том изображения является дикая или в той или иной степени пре-
ображённая человеком природа (Полевой, 1986). 

Знакомство с пейзажем у детей происходит ещё в начальной 
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школе на уроках тематического рисования и рисования с натуры 
по памяти и представлению – предусмотрено школьной програм-
мой. Возвращаясь к изучению пейзажа в средней школе, учащи-
еся узнают о его видах, новых способах работы в материале, по-
строению композиции, перспективе и т.д. 

Переходя к практической составляющей создания пейзажа, 
педагогу необходимо знать методический порядок его выполне-
ния и последовательность устного объяснения. Таким образом, 
учитель начинает обучение учащихся изображению пейзажа с 
определения положения листа бумаги (горизонтальное, верти-
кальное). На формате совместно с учащимися он определяет ме-
сто расположения линии горизонта (соотношение земли и неба). 
В зависимости от того, нужно изобразить больше земли или неба 
линия горизонта будет опускаться или подниматься относи-
тельно центра листа бумаги. Далее на земле рисуются основные 
элементы пейзажа (наиболее значимые и крупные объекты). От-
мечается их форма. Затем общая масса детально прорисовыва-
ется с соблюдением законов воздушной перспективы. Чёткость 
изображаемых контуров уточняется в зависимости от плановости 
нахождения объекта. 

Начиная работу красками, учителю нужно рассказать учени-
кам о цветовом строе пейзажной композиции, в котором должно 
учитываться определённое время года, дня и само состояние при-
роды. Так же важно указать на то, что работая в цвете необхо-
димо передать объём и размер каждого элемента пейзажа, воз-
душную и линейную перспективу посредством цветовых оттен-
ков, возникших в результате взаимодействия элементов компози-
ции, установить цветовую связь между всеми планами пейзажа 
(Молцмен, 2018). 

Таким образом, весь колорит работы, отталкивается в первую 
очередь от выбранного времени года. Каждому состоянию при-
роды соответствует определенная цветовая палитра, которая мо-
жет быть предложена ученикам для упрощения работы: 
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- Зима – характерны светлые ясные оттенки голубого, фиоле-
тового цветов, сияющие синеватые тона льда, контрасты белых и 
тёмных расцветок. Композиции чаще всего ясные, чёткие, лако-
ничные. Романтичный образ зимы помогут создать нежные 
цвета, удачно сочетающиеся с нейтральными серыми оттенками. 

- Весна – в природе преобладают нежные, мягкие и не яркие 
краски. Поэтому цветовая палитра состоит из мягких пастельных 
тонов: кремового, розового, лазурного, светло-жёлтого и охри-
стого. Для контраста используются цвета молодой зелени, ярко-
красные и приглушённо-коричневые оттенки. 

- Лето – цвета в основном насыщенные, яркие и радостные. 
Палитру составляют травянисто-зелёный, алый, пурпурно-мали-
новый, синий, тёмно-жёлтый и оранжевый цвета. К каждому ло-
кальному цвету подбирается богатая гамма разнообразных слож-
ных оттенков. 

- Осень – составляют краски с тёплым основным тоном. 
Весьма выразительно и эффектно выглядят композиции, постро-
енные на контрастах синего и оранжевого, жёлтого и фиолето-
вого; тёмные красно-коричневые, бордовые и фиолетовые цвета 
ярче и заметнее в сочетании со светлыми охристыми тонами. Ос-
новную цветовую гамму может дополнить зелёный цвет ещё не 
опавшей листвы. 

Внимательный подход учителя к рисованию пейзажной живо-
писи развивает у учащихся интерес и любовь к прекрасному, так 
как перед ними раскрывается всё разнообразие и богатство кра-
сок окружающего мира, что влияет на развитие их творческого 
воображения, нравственного, эстетического и исторического вос-
питания. 

 
1. Молцмен Стенли. Рисуем пейзаж. [Электронный ресурс]: 

URL: http: //www.booksgid.com/drawing_ painting/44035-risuem-
pejjzazh-s.-molcmen.html (дата обращения 4.04.2018). 

3. Полевой В.М. «Популярная художественная энциклопе-
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дия». Архитектура. Живопись. Скульптура. Графика. Декоратив-
ное искусство. Книга 2 (М-Я) – М.: Изд-во «Советская энцикло-
педия», 1986. – 106 с. 
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ИЗУЧЕНИЕ ПРАВИЛ ПЕРСПЕКТИВЫ ПЕЙЗАЖА 

НА УРОКАХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 
 

Д. О. Волочай, студентка 4 И курса, бакалавр ИПФ БГПУ   
С. А. Дроздов, к.п.н, доцент кафедры изобразительного искус-

ства и методики его преподавания ИПФ БГПУ 
 

Приоритетом современного школьного образования является 
творческое развитие личности. И в этом контексте, особенно ак-
туально изучение учащимися перспективы в пейзаже на уроках 
по изобразительному искусству, так как это способствует приоб-
ретению умений и навыков изображения природы. В пейзажном 
произведении особое значение придаётся передачи перспективы 
и состояния атмосферы, настроения и т.д.  

Пейзаж – это жанр изобразительного искусства (а также от-
дельные произведения этого жанра), в котором основным пред-
метом изображения является первозданная и преображённая че-
ловеком природа. Представления о пейзаже формировались сто-
летиями и связаны с развитием художественных приемов.  

Большое значение в пейзаже имеет линейная и воздушная пер-
спектива, ведь она является важным средством выражения про-
странственной глубины. Шеллинг, например, так писал о пер-
спективе: «...такая картина, где соблюдена перспектива, будет 
менее напоминать нам, что созерцаемое нами есть произведение 
искусства, чем та, где этого нет; но если сделать этот принцип 
всеобщим, искусства вообще не было бы, а коль скоро он не мо-
жет быть всеобщим, то иллюзия, то есть отождествление истины 
с видимостью вплоть до чувственной истины, вообще не может 
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быть целью искусства. Так и древние – по всему тому, что мы о 
них знаем, – не соблюдали перспективы» [2]. 

Работая над данной темой, нами был изучен вопрос методики 
преподавания изобразительного искусства и рассмотрены работы 
таких авторов как: Н. Н. Ростовцева, Е. В. Шорохова, Т. С. Кома-
ровой, В. И. Загвязинского, Л. С. Выготского, М. С. Каган, Б. М. 
Неменского, Т. Я. Шпикаловой. 

Так же особое внимание мы уделили наследию мастеров пей-
зажа: Ф. А. Васильева, И. И. Шишкина, А. К. Саврасова, А. И. 
Куинджи, И. И. Левитана и других замечательных художников. 

Цель исследования – методика изучения правил перспективы 
пейзажа на уроках ИЗО в средней школе. 

Объект исследования – образовательный процесс на уроках 
изобразительного искусства. 

Предмет исследования – методы и приемы обучения школь-
ников изображению пейзажа. 

Задачи исследования:  
1. Изучить историю развития жанра пейзаж за рубежом и в 

России;  
2. Рассмотреть теоретические аспекты обучения жанру пейзаж 

на уроках изобразительного искусства; 
3. Изучить особенности методики обучения жанру пейзаж на 

уроках изобразительного искусства; 
4. Разработать методические рекомендации изучения правил 

перспективы пейзажа на уроках ИЗО в старших классах средней 
школы. 

Методы исследования: 
- теоретические: анализ педагогической и методической лите-

ратуры, электронной информации, обобщение педагогического 
опыта; 

- практические: проектирование методических материалов; 
анализ продуктов деятельности учащихся. 

«Чтобы передать естественное или воображаемое состояние 
природы, нужно не только мастерски владеть рисунком, компо-
зицией, перспективой, различать оттенки цветов, но и отлично 
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знать материалы живописи, знать плюсы и минусы в рисовании 
кистью и уметь разумно пользоваться ими. Искусство свободно 
владеть материалами живописи и рисунка, при помощи которых 
художник создает пейзаж, приходит не сразу. Оно рождается в 
результате упорного труда, изучения их свойств и особенностей, 
систематического накопления знаний и опыта. Не обладая всем 
этим, невозможно создать произведение, увлекающее зрителя 
красотой, живой передачей в ней цветовых и световых особенно-
стей натуры, звучностью красок и штрихов» [1]. 

«Целью учебного предмета «Изобразительное искусство» в 
общеобразовательной школе является формирование художе-
ственной культуры школьников как неотъемлемой части духов-
ной культуры, т.е. культуры мироотношений, выработанной по-
колениями. Данные ценности являются высшими ценностями в 
человеческом мире, которые накапливаются искусством, они 
обязаны быть средством очеловечения, формировать нрав-
ственно-эстетическую отзывчивость на прекрасное и безобразное 
в жизни и искусстве, т.е. душу ребенка» [3]. 

 «Изображение пейзажа обычно начинают с изучения и рисо-
вания отдельных кустарников, деревьев, сучьев, а затем деревьев 
или кустарников с частью двора, постройки, и только затем ри-
суют пейзаж с дальними планами» [4]. 

При разработке методических рекомендаций по изучению 
правил перспективы пейзажа на уроках изобразительного искус-
ства в средних классах средней школы мы анализировали опыт 
других педагогов. Если не поставить конкретную задачу перед 
учащимися, то процесс наблюдения будет пассивным, неясным в 
формировании зрительных образов натуры. Основная задача – 
сосредоточить внимание детей на наблюдении объекта и побу-
дить их к размышлению над увиденным. Использованные нами 
средства и методы способствовали активному раскрытию худо-
жественно-творческого потенциала учащихся. Если быть точнее, 
то можно выделить такие методы, как метод сравнения, который 
способствует повышению мыслительной активности ребенка и 
делать акценты на деталях, позволивших усилить восприятие 
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ученика, установить связь в пейзаже между частью и целым; по-
этическое и музыкальное сопровождение, помогшее учащимся 
эмоционально-образно воспринять пейзаж, что способствовало 
рождению творческой идеи. 

Проводя урок теме «Пейзаж» в средней школе, мы пришли к 
выводу, что в процессе развития художественно-творческого по-
тенциала развиваются и такие качества личности как инициатив-
ность, уверенность в своих силах и доведение начатого дела до 
конца. Выполнение учащимися композиционных поисков свиде-
тельствовало о высокой степени проявления мотивации, к жела-
нию достичь конечного результата. Однако некоторым учащимся 
не хватало смелости в принятии каких-то оригинальных решений 
в композиции пейзажа, проявляющиеся в колористической 
гамме, применении контрастов, выразительных объектов в раз-
ных ракурсах. Работы некоторых учащихся выгодно отличались 
в выборе точки зрения в размещении изображаемых элементов и 
в принципе отбора деталей, что позволило нам определить сте-
пень оригинальности работ. 

Процесс раскрытия творческого потенциала учащегося 
немыслим без основ художественных знаний в области изобрази-
тельного искусства и в частности пейзажной живописи. Если обу-
чающийся различает виды пейзажной живописи, называет их от-
личительные особенности, может выделить художественные 
средства в картине и др., то это уже является главной полноцен-
ной базой для развития творческой личности.   

 
1. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 

класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Л. А. Не-
менская; под ред. Б.М. Неменского. М.: Просвещение, 2011. – 243 
с. 

2. Неменский Б.М. Изобразительное искусство и художествен-
ный труд, 1-9 класс. / Б. М. Неменский. – М.: Просвещение, 2009. 
– 144 с. 

3. Общая психология: Учебный курс / под ред. Е. И. Рогова. – 
М.: МарТ, Феникс, 2010. – 560 с. 
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4. Изучение перспективы на уроках изобразительного искус-
ства. [Электронный ресурс] Режим доступа: 
https://cyberpedia.su/4x5457.html 
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ИЗУЧЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ЗАКАТА И ВОСХОДА В 

ПРИРОДЕ ПО ТЕМЕ «ПЕЙЗАЖ» НА УРОКАХ ИЗО В ОБ-

РАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 

К.В. Воронова, студент 4 курса ИПФ 
Е.М. Долгушина, ассистент кафедры ИЗО и МП 

 
Живопись пейзажа – одна из необходимых видов работы в 

процессе подготовки художника-педагога, важный раздел про-
граммы курса живописи. Природа бесконечно разнообразна и 
прекрасна.  

Закат или заход Солнца – это легендарное ежесуточное исчез-
новение солнечного светила за горизонтом. Этот момент очень 
ценится художниками и фотографами за красивые эффектные ви-
зуальные пассажи. Удивительно то, что каждый раз закат другой. 
Двух одинаковых просто не бывает. Природа всегда другая, и в 
этом подлинное ее очарование, и мощь. Сколько всевозможных 
оттенков соединилось в небе. Оказывается, оно далеко не просто 
синее, как некоторые привыкли традиционно считать. Оно и 
темно-синее, и голубоватое, и сиреневатое, и почти черное. (Ша-
ров,2013). 

В школе дети впервые знакомятся с пейзажем как жанром жи-
вописи. ·Развивать у детей интерес к пейзажной живописи, жела-
ние ее внимательно рассматривать, ее красоту, получать радость 
от встречи с ней, осмысливать свое отношение к воспринимае-
мому пейзажу; подводить детей к пониманию того, что художе-
ственная картина есть отражение реальной жизни природы, изоб-
ражая которую, художник выражает личные чувства и пережива-
ния. (Безрукова,2013). 
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В школьных программах наиболее углубленно предлагается 
изучения пейзажа с 5-6 классах.  

Учащиеся знакомятся с различными материалами, такими как 
гуашь, пастель, акрил, акварельные карандаши, цветные воско-
вые художественные мелки и, конечно же акварель. Акварель - 
лучший материал, воспроизведении  волшебства, написание 
неба, солнца, глубины, пространства бесконечности. Краска про-
зрачная, яркая растекается красивыми эффектами,  одинаковых 
этюдов не бывает. В среднем звене предлагается связывать тему 
пейзаж с разнообразными видами печатной графики: офорт, кси-
лография, линогравюра, литография; рисование по памяти и 
представлению пейзажа. 

Изображение пейзажа обычно начинают с пленера. Учащихся 
знакомят, что такой пленер. Любой начинающий или профессио-
нальный художник начинают с   изучения и рисования отдельных 
кустарников, деревьев, сучьев, а затем деревьев или кустарников 
с частью двора, постройки, и только затем рисуют пейзаж с даль-
ними планами воздушной перспективы. (Глинская,1981). 

Очень важно иметь правильный подход к обучению детей пей-
зажу, задача педагога объяснить  и показать на примере выдаю-
щихся художников красоту и разнообразие пейзажа. Отражение 
поэтических образов в рисунках имеет большое значение для 
нравственно - эстетического воспитания школьников, для разви-
тия творческих способностей. Образы природы надолго сохраня-
ются в памяти ребенка, а выработанное к ним эмоционально-
творческое отношение способствует воспитанию лучших челове-
ческих чувств: внимательному и бережному отношению к каж-
дому растению, любви к родной природе, к родному краю, к Ро-
дине. С детства научившись понимать природу, ценить ее кра-
соту и разнообразие, ребенок в будущей жизни будет испытывать 
на себе ее благотворное влияние. 

 
Список используемой литературы 
 
1. Безрукова В.С. Педагогика: Учебное пособие / В.С. Без-

рукова// Феникс. 2013. С. 381. 
2. Глинская И.П. Изобразительное искусство. Методика 



89 
 

обучения в 4-6 классах. - К.: Радянська школа. 1981. - 126 с. 
3. Шаров В. С. Академическое обучение изобразительному 

искусству.– М.: Эксмо, 2013. – 648 с.  
 
 

УДК 32 
 

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ УРОК В УЧЕБНО-ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ПРИ ОБУЧЕНИИ ШКОЛЬНИКОВ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ И МУЗЫКЕ 

 
С.С. Гудинова, студентка 2 курса ИПФ 

Н.А. Копорушко, ассистент кафедры ИЗО и МП 
 

В связи с внедрением в образовательную систему ФГОС, воз-
никает ряд задач, которые необходимо решить современному 
учителю в своей педагогической деятельности. Следует выстро-
ить структуру урока так, чтобы учащийся, получая знания, уме-
ния и навыки в области одного предмета, смог их впоследствии 
применить в рамках изучения другой дисциплины, поэтому в ме-
тодике значимое место занимает интеграция. 

Необходимость использования интеграции в образовательном 
процессе возникла по тому, что ученики часто не в состоянии вы-
строить логическую цепочку событий, явлений и т.п. складываю-
щуюся из знаний одной дисциплины со знаниями другой, то же 
самое касается умений и навыков. Исправить сложившуюся си-
туацию можно посредством проведения интегрированных уро-
ков. Для устойчивого результата необходимо проводить интегри-
рованные уроки не от раза к разу, а с определённой систематич-
ностью, что позволит учащимся увидеть взаимосвязь между 
учебными дисциплинами и вследствие чего понять, что знания 
одной дисциплины облегчает понимание другого изучаемого 
предмета. Следует отметить, что эти уроки эффективны незави-
симо от того изучают ли ученики новый или обобщают уже прой-
денный материал. На интегрированных уроках рассматриваются 
многоаспектные объекты, которые являются предметом изучения 
различных учебных дисциплин (Кудрявцева, 2014). К тому же, на 
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интегрированном курсе лучше достигаются дидактические цели: 
познавательная, развивающая и воспитательная. 

Итак, под интегрированным уроком понимают объединение 
двух или трёх дисциплин, в процессе которого происходит их 
взаимопроникновение и взаимовлияние учебного материала. 
Главная цель – точка пересечения двух предметов, дающая пол-
ную картину изучаемого явления. Интегрирование урока отно-
сится не только к смежным предметам, но и дисциплинам разных 
циклов (Алиева, 2016). 

Например, в ФГОС выделяется область «Искусства», в кото-
рую входят такие школьные предметы как ИЗО и музыка. В базо-
вом учебном плане на эти дисциплины отводиться по одному 
часу в неделю. Чтобы у учащихся формировались устойчивые 
компетенции по данным предметом, учителя ИЗО и музыки не 
редко используют в своей практике интегрированные уроки, на 
которых успешно решаются дидактические цели и задачи. Рас-
сматривая интеграцию в предметной области эстетического 
цикла, в которую входят такие предметы как литература, художе-
ственный труд, ИЗО и музыка у учителя появляется возможность 
в большей степени раскрыть учащимся смысл читаемого или 
изображаемого в художественной, литературной, музыкальной 
мировой классике. 

Таким образом, интегрированный урок позволяет за одно за-
нятие изучить две или три дисциплины. Но кроме этого преиму-
щества, есть ряд других: 1. Такие уроки способствуют стимуля-
ции мыслительной деятельности ребёнка. А это благоприятно 
сказывается на навыках анализа, сравнения и поиска межпред-
метных связей. 2. Благодаря непривычному ходу урока, дети 
меньше подвержены утомляемости, так как новые условия при-
вычных дисциплин вызывают интерес и активность. 3. Такие за-
нятия носят характер научной деятельности. Ученики в некото-
ром смысле являются исследователями и, как результат, урок по-
лон открытий и находок. 4. Такие уроки развивают образное 
мышление у учеников, помогают раскрыть потенциал педагога и 
выйти на новый уровень взаимоотношений с детьми (Алиева, 
2016). 

Оценивая преимущества интегрированных уроков, многие 
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учителя ИЗО и музыки часто используют их в своей педагогиче-
ской практике. Следует отметить, что в последнее время стало 
довольно актуальным проводить интегрированные уроки ИЗО с 
музыкой. Возникает вопрос «почему?». Дело в том, что эти два 
предмета являются неотъемлемой частью друг друга, в них отра-
жаются эпохи, периоды, которые влекли за собой изменения не 
только в образе жизни людей, но и их культурном развитии. При-
бегая к помощи интеграции в одной из интересующих нас дисци-
плин, ученики автоматически получают ряд знаний из области 
второго предмета, и таким образом намного лучше усваивают и 
тот и другой предмет. Отмечается и то, что учащиеся начитают 
ориентироваться в материале, создавая логические цепочки и 
связи между двумя предметами. 

Объединение таких курсов, как ИЗО и художественный труд, 
ИЗО и литература, ИЗО и музыка просто дополняют друг друга. 
Практика показывает, что интеграция ИЗО и музыки позволяет 
учащимся на уроке слушать, развивать воображение и чувства, а 
так же заниматься творчеством (Кульневич и др, 2006). 

Интеграция ИЗО и музыки даёт большие возможности для 
раскрытия духовных горизонтов искусства, приобщает к нему 
как языку общения между народами, памяти человечества, в ко-
торой сохранены мысли, чувства, деяния людей прошлых эпох и 
настоящего времени. 

ИЗО с музыкой приобретают особую ценность и значимость. 
Слушая музыкальные произведения, овладевая искусством ис-
полнения, рисуя, занимаясь художественной деятельностью, ре-
бёнок учится мыслить, сравнивать и обобщать музыкальные, ху-
дожественные, жизненные явления. Приобретает способность 
испытывать «души прекрасные порывы», через эмоциональное 
восприятие искусства. Тем самым стимулируется развитие его 
духовного, творческого потенциала. 

В заключение хотелось бы указать на то, что музыка, как и 
ИЗО, имеет свой штрих и цвет, благодаря которым создаётся ин-
дивидуальное звучание. Так же – это способ автора выразить свои 
чувства, эмоции и впечатления. Разница лишь в способе их пере-
дачи. Та самая картина, которую можно представить через про-
слушивание той или иной композиции. Благодаря этим двум 
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творческим стихиям появляется возможность воплотить свои пе-
реживания, эмоции и чувства в то, что потом останется после нас 
навечно. Педагогу ИЗО и музыки предоставляется шанс воспи-
тать интерес учащихся к предмету через разнообразие видов дея-
тельности на уроке, грамотном использовании методов, принци-
пов обучения и много другого. 

Таким образом, ИЗО и музыка в интегрированном уроке мо-
жет существовать не только как красивая иллюстрация, но и как 
эмоциональная вершина, которая способна разбудить эмоции, 
чувства, переживания. В некоторых темах ИЗО выступает как 
связующая нить, позволяющая на художественном языке рисо-
вать образы или самого композитора, в других – музыка, позво-
ляющая при помощи своего языка увидеть и понять ту или иную 
картину, произведение. Таким предметам, как ИЗО и музыка про-
сто необходима интеграция, так как они имеют самую тесную 
взаимосвязь, следовательно, дополняют друг друга и при сов-
местном взаимодействии дают более полную картину мира. 

 
1. Алиева С. Интегрированный урок – это... Интегрированный 

урок русского языка – 8.10.2016. [Электронный ресурс]: URL: 
http://fb.ru/article/269983/integrirovannyiy-uroketo-integriro-vanny-
iy-urok-russkogo-yazyika (дата обращения 03.03.2018) 

2. Кульневич С.В., Лакоценина Т.Т. «Анализ современного 
урока», Практич. пособие для учителей, классных руководите-
лей, студентов пед. учеб. заведений, слушателей ИПК. Изд-е 2-е, 
доп. и переработ. – Ростов н/Д: Изд-во «Учитель», 2006. – 224 с. 

3. Электронный журнал. Экстернат. РФ / Кудрявцева Л.И. Ин-
тегрированный урок как средство формирования коммуникатив-
ной компетенции – 05.04.2014. [Электронный ресурс]: URL: 
http://ext.spb.ru/2011-03-29-09-03-14/104-integrated-lessons/4592-
2014-02-05-13-11-34.html (дата обращения 15.03.2018). 

 
 
 
 
 
 



93 
 

УДК 32 
 

ОПЫТ СОЗДАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КАРТ ДЛЯ 

УРОКОВ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 
 

Н.А. Копорушко, ассистент кафедры ИЗО и МП 
 
Меняющийся образ, потребности социума, внедрение в жизнь 

человека и общества инновационных технологий и много дру-
гого, отражается и на образовании. Современный процесс обуче-
ния и воспитания в рамках образовательных учреждений меня-
ется. Это находит своё отражение в требованиях к учителю, из-
менении педагогического подхода в обучении, использовании 
принципов, методов, приёмов и т.д. За последние годы в средней 
общеобразовательной школе (СОШ), в связи с внедрением ФГОС 
произошли изменения. Одно из них касается структуры урока и 
подготовки учителя к нему – появление технологической карты 
урока, которое пришло на замену традиционному план-конспект 
уроку. 

Технологическая карта урока – это новый вид методической 
документации, которая гарантирует эффективное и качественное 
преподавание учебной дисциплины в школе и возможность до-
стижения планируемых результатов. 

Следует отметить, что в настоящее время нет единой формы 
оформления технологической карты урока, есть базовая струк-
тура или варианты образцов её составления, который берётся 
учителем за основу. В теории такой подход позволяет опытному 
педагогу-предметнику выстроить урок, с учётом теоретических и 
практических особенностей дисциплины оформив её в техноло-
гической карте урока, что впоследствии способствует достиже-
нию планируемых результатов, эффективному усвоению знаний, 
умений и навыков. В действительности на практике, возникает 
ряд проблем связанных с оформлением технологической карты. 

Например, изобразительное искусство, как школьный предмет 
имеет ряд индивидуальных особенностей в подготовке и прове-
дении урока, которые свойственны только этой дисциплине. В 
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частности особое место в структуре урока отводиться педагоги-
ческому рисунку учителя с устным пояснением. Следовательно, 
при составлении технологической карты урока эти особенности 
должны учитываться учителем и отражаться при оформлении до-
кумента. 

Таким образом, изучив существующие вариации оформления 
технологических карт урока среди учителей предметников, рас-
смотрев разновидность её оформления в программе Mapsmaker 
можно составить оптимальный вариант для уроков изобразитель-
ного искусства (ИЗО). Технологическая карта урока по ИЗО 
должна содержать «шапку» в которой будут прописаны: дата 
проведения урока, класс, № урока, тема, тип урока по ФГОС, вид 
деятельности (рисование с натуры по памяти и представлению, 
тематическое рисование, декоративное рисование (лепка и кон-
струирование), беседы об искусстве), методы обучения, формы 
деятельности, цель и задачи урока, планируемые результаты, 
межпредметные связи (если таковые имеются), ресурсы для учи-
теля и учащихся, основные понятия и термины, домашнее зада-
ние. Далее следует оформление классной доски, так как для учи-
теля ИЗО важно продумать и верно разместить необходимое ко-
личество наглядных пособий, в которое входит педагогический 
рисунок. Сама таблица должна содержать следующий минимум: 
этапы урока и их цель, а так же содержание педагогического вза-
имодействия, в которое входит деятельность учителя, деятель-
ность обучающихся и формируемые УУД. 

Итак, при составлении технологической карты учитель пред-
метник должен руководствоваться особенностями своей дисци-
плины и требованиями ФГОС, оформляя документ чётко и 
кратко. 
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МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ СЮЖЕТНО-ТЕМАТИЧЕСКОЙ 

КОМПОЗИЦИИ ПОСРЕДСТВОМ ПЛЕНЭРНОЙ ЖИВО-

ПИСИ УЧАЩИХСЯ 4 КЛАССОВ ДЕТСКИХ ХУДОЖЕ-

СТВЕННЫХ ШКОЛ 
 

Н.И. Костарева, студентка 4 курса ИПФ 
Н.А. Копорушко, ассистент кафедры ИЗО и МП 

 
На сегодняшний день есть немало общеобразовательных про-

грамм для работы на открытом воздухе (пленэр) для учащихся 
детских художественных школ (ДХШ). Однако отсутствует 
именно методика обучения сюжетно-тематической композиции 
средствами живописи в ДХШ. Поэтому возникает необходи-
мость рассмотреть методику преподавания сюжетно-тематиче-
ской композиции для учащихся 4 класса ДХШ через пленэр, для 
создания будущей итоговой выпускной работы. 

Пленэр (от франц. enpleinair – «на открытом воздухе») – пра-
вильная передача в живописи натуры, изображаемого под откры-
тым небом, при активном действии воздуха и света. Пленэрная 
практическая работа является необходимой, неотъемлемой ча-
стью обучения в детской художественной школе. Она проводится 
после годовых просмотров, экзаменационных испытаний, в 
начале лета (июнь), и является продолжением классных учебных 
занятий по рисунку, живописи и композиции. Во время рисова-
ния с натуры в условиях пленэра учащиеся активно изучают 
окружающий мир, проводят исследовательскую деятельность, 
осваиваются навыки работы с художественными материалами, 
закладываются основные принципы профессионального ремесла 
(Голубов, 2013). 

В период пленэрной практики учащиеся выпускных классов, 
главным образом, выполняют композиционно-тематические за-
дания на основе всех этапов пройденного ими курса пленэра в 
детской художественной школе. В связи с этой главной работой 
учащиеся собирают набросочный и эскизный натурный материал 
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для создания сюжетно-тематических композиций, а так же по-
полняют свои знания и приобретают практические умения в этой 
области. К концу изучения курса в 4 классе выпускники пред-
ставляют на просмотр эскиз тематической композиции живопис-
ной работы на одну из выбранных ими тем. Тему ребёнок опре-
деляет самостоятельно, главным образом ориентируясь на свои 
желания. 

Одной из основных учебных дисциплин в ДХШ, является ком-
позиция. Освоение композиции состоит из нескольких областей 
ее изучения. Одной из таких областей является сюжетно-темати-
ческая композиция – это своеобразное соединение классических 
жанров живописи, которая впоследствии позволяет создавать 
крупномасштабные произведенияна различные значимые темы с 
ярко выраженной концепцией, темой, сюжетным действием, 
многофигурной, разноплановой композицией. 

Главным этапом над работой сюжетно-тематической компо-
зиции являются наработки, собранные в виде этюдов, натурных 
материалов и набросков они помогают учащемуся рассмотреть 
разнообразие вариантов замысла, чтобы прийти к удачному ком-
позиционному сюжету. 

Разработка сюжетно-тематической композиции по средствам 
пленэрной живописи на уроках композиции в ДХШ достаточно 
актуальна. Ведь благодаря этой теме можно развить у учащихся 
знание способов передачи пространства, движущейся и меняю-
щейся натуры, законов линейной перспективы, равновесия, пла-
новости; умение передавать настроение, состояние в колористи-
ческом решении пейзажа; умение сочетать различные виды этю-
дов, набросков в работе над композиционными эскизами; навыки 
работы над жанровым эскизом с подробной проработкой деталей. 

Большой вклад в исследование данной темы внесли такие ав-
торы общеобразовательных программ ДХШ как: Е.Н., Андрия-
нова, С.П., Голубов, Л.В., Кузьменко. Основываясь на этих про-
граммах можно сказать, что сюжетно-тематическая композиция 
занимает довольно значимое место в современном дополнитель-
ном образовании. 

Основа будущей сюжетно-тематической композиции закла-
дывается во время пленэрной практики, но сама разработка кар-
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тины производится на уроках станковой композиции, что позво-
ляет детям наиболее успешно провести работу над картиной. При 
этом необходимо помнить что, сюжетно-тематическая компози-
ция и её живописные стороны, должны отражать сугубо пленэр-
ные задачи. Именно они позволяют раскрыть средствами живо-
писи и графики на открытом воздухе предлагаемую идею, худо-
жественный образ композиции. 

На завершающем году обучения все силы выпускников 
направлены на разработку и выполнение сюжетно-тематической 
композиции, что подразумевает под собой конечный этап обра-
зования в ДХШ. Сюжетно тематическая композиция в учебных 
программах художественных школ показывает, какой объём зна-
ний, умений и навыков, были освоены учащимися (Гомзякова, 
2017). 

Для выполнения сюжетно-тематической композиции для уча-
щихся выпускных классов ДХШ можно предложить следующую 
методику, которая полным образом помогает осуществить ре-
бёнку задумку и выполнение итоговой работы. Важную роль в 
процессе рисования учащихся играет приобретение умения так 
расположить изображение, чтобы понятнее и красивее выразить 
задуманное, показать связь между действующими лицами. 

Сюжетно-тематическая композиция выполняется на протяже-
нии длительного времени, основываясь на всех этюдах, зарисов-
ках и набросках. В ходе планирования учебных занятий обяза-
тельным моментом является чёткое определение целей задания и 
их этапов выполнения. 

В фундамент создания композиции закладывается стремление 
воспитать у учащихся интерес к изображению действительности, 
так же должно пробуждаться желание выражать своё отношение 
к ней, то есть создавать художественные образы. 

Составление сюжетно-тематической композиции должно ос-
новываться на возрастной специфике ученика. Темы и задачи 
композиции должны учитывать степень развития учащихся, от-
вечать возрастным особенностям их восприятия действительно-
сти, знаниям и духовным запросам (Кузьменко, 2016). 

Особая практическая значимость изучения пленэрной живо-
писи при создании сюжетно-тематической композиции учащи-
мися 4 (выпускном) классе ДХШ заключается в том, что опираясь 
на ранее полученные знания, умения и навыки впоследствии ими 
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создаётся итоговая работа, которая, показывает всё то, чему уча-
щиеся научились за период обучения в ДХШ на занятиях по ком-
позиции и пленэру. 

Методику преподавания и особенности выполнения сюжетно-
тематической композиции педагог постоянно развивает, совер-
шенствует и модернизирует. Именно поэтому в этом направле-
нии есть ещё над чем работать и что развивать. 

 
1. Андриянова Е.Н. Учебная программа по предмету «ПЛЕ-

НЭР» для обучающихся ДХШ – Димитровград, 2012. [Электрон-
ный ресурс]: URL: http: //hudozhka.muzkult.ru/img 
/upload/2727/documents/Programma_po_pleneru_1-4_klass.pdf 
(дата обращения 22.02.2018). 

2. Композиция станковая. Рабочая программа для 1-4 классов 
- Пировское, 2013. [Электронный ресурс]: URL: http: 
//pdshi.muzkult.ru/img/upload/721/ 
documents/obraz_prog_kompozicija_stankovaja.pdf (дата обраще-
ния 11.04.2018). 

3. Распопова И.В. Предметная область. ПО.03. Пленэрные за-
нятия. Программа по учебному предмету пленэр ПО.03.УП.01. 
Пленэр. – Вельск 2014. [Электронный ресурс]: URL: http: 
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ИЗУЧЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ПЕЙЗАЖЕЙ РАЗНЫХ 

СЛОЖНОСТЕЙ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬ-

НОМУ ИСКУССТВУ В ШКОЛЕ 

 
Е. В. Но, студентка 4 И курса, бакалавр ИПФ БГПУ 

С. А. Дроздов, к.п.н., доцент кафедры изобразительного искус-
ства и методики его преподавания ИПФ БГПУ  

 

Пейзаж – это слово, которое обозначает, кроме общего вида 
местности и описания природы в литературе, один из жанров 
изобразительного искусства. Сложность пейзажа заключается в 
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изображении местности, окружающей среды, естественной или 
преобразованной человеком природы, города или сельской мест-
ности и т.д. В связи с этим различают природный, сельский и го-
родской пейзажи. Изучая этот жанр учащиеся развивают свое ху-
дожественное восприятие, учатся видеть красоту даже в самых 
маленьких фрагментах природы.  Это в свою очередь подтвер-
ждает актуальность изучения этой темы на уроках изобразитель-
ного искусства в школе.  

Большой вклад в решении проблемы нашего исследования 
внесли такие художники-педагоги, как Киселев А.А., Коровин 
К.А., Левитан И.И. и др. «Являясь художником-реалистом, А. А. 
Киселев пропускал изображаемую природу через свое лириче-
ское отношение к ней, что делало его пейзажи поэтичнее увиден-
ного» [5, с. 130]. 

При работе со школьниками во время прохождения педагоги-
ческой практики в данном направлении нами было отмечено, что 
ученики испытывают затруднения в осознанном восприятии пей-
зажа. Изображение природы оказывает огромное влияние на фор-
мирование личности ребенка, помогает видеть и слышать окру-
жающий мир, оценивать и понимать художественную ценность 
произведения искусства. 

Интерес для нашего исследования представляют картины та-
ких зарубежных и отечественных художников-пейзажистов, как 
Афонин А.П., Дж. Констебл, Куинджи А.И., Саврасов В.К., Сёра. 
Ж., Шишкин И.И., и др. 

Объект исследования: образовательный процесс на уроках 
изобразительного искусства.  

Цель исследования: изучение методики изображения пейза-
жей разных сложностей на занятиях по изобразительному искус-
ству в школе. 

Предмет исследования: методы и приемы обучения школьни-
ков изображению пейзажа на уроках изобразительного искус-
ства. 

Задачи исследования:  
1. Изучить и проанализировать искусствоведческую, научную 

и методическую литературу по пейзажной живописи. 
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2. Выявить пути пейзажной живописи в художественно-педа-
гогическом образовании. 

3. Рассмотреть преподавание темы «пейзаж» в современной 
школе и изучить особенности методики обучения жанру пейзаж 
на уроках изобразительного искусства. 

При работе над темой были использованы методы исследова-
ния: 

- теоретические: анализ педагогической и методической лите-
ратуры, электронной информации, обобщение педагогического 
опыта. 

Задача жанра пейзаж в изобразительном искусстве – воспро-
изведение естественной или измененной человеком природы. 
Изучение пейзажа – одна из существенных частей подготовки бу-
дущего художника-педагога в области живописи и рисунка. Как 
жанр изобразительного искусства пейзаж имеет многовековую 
историю. Некоторые элементы пейзажа были обнаружены в 
эпоху неолита: рисунки деревьев, рек, озер, камней. Также при-
рода встречается в египетских фресках. 

Для успешной творческой деятельности необходимо чтобы 
метод педагога согласовывался с личностным пониманием уча-
щимися целей и задач учебного процесса, выражая тем самым по-
зицию учителя. Роль учителя в формировании духовного мира 
учащегося тем более велика, что эстетические ценности переда-
ются именно в процессе общения, когда педагог и ученик высту-
пают на правах равных субъектов. 

Подводя итоги проделанной работы можно сделать вывод, что 
современный подход к обучению изобразительному искусству 
предполагает, что дети должны уметь смело работать каранда-
шом и кистью, знать общие основы изобразительной грамоты: за-
кономерности строения формы, перспективы, светотени, цвето-
ведения, композиции, последовательность введения работы по 
любому виду художественной деятельности, уметь различать 
особенности ландшафта, цветовую окраску, тональные отноше-
ния. Знать различные художественные материалы и приемы ра-
боты с ними. 

Однако, одних технических умений и навыков мало. Дети 
должны заниматься на уроках изобразительной деятельности 
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творчеством, а не ремеслом, им должно быть интересно, только 
при этом условии возможно успешное приобретение знаний. 
Именно в деятельности раскрываются и формируются умения, 
навыки и художественные способности. Это педагог должен учи-
тывать в своей работе при обучении детей рисованию. 

 
1. Алексеева Е.В. Изобразительное искусство. 5-7 классы. По-
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Новгород, 2004. – 20 с.   

3. Богословский В.В. Общая психология: учебное пособие для 
студентов педагогических институтов // В. В. Богословский, А. 
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В основе обучения изобразительному искусству (ИЗО) школь-
ников лежит реалистическое рисование. Это в свою очередь 
определяет содержание программы, методы преподавания дисци-
плины, в основу которых положены дидактические принципы. 
Таким образом, выстраивая свою педагогическую деятельность, 
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перед учителем стоит задача научить учащихся передавать харак-
терные особенности предмета или объекта, его форму, конструк-
цию, цвет и т.д. 

Отражение этой задачи можно найти в жанре натюрморт. Он 
занимает важное место в обучении ИЗО школьников, а выполне-
ние натюрморта разными художественными материалами помо-
гает детям развивать своё творческое воображение, простран-
ственное мышление, способствует умению находить прекрасное 
в окружающем мире. Поэтому натюрморт является одним из 
главных жанров, который изучают в 6 классе средней общеобра-
зовательной школы (СОШ). В программе Б.М. Неменского дан-
ному жанру отводится большое количество времени. Учащиеся 
последовательно изучают художественные приёмы изображения 
объектов, начиная с простых геометрических тел и заканчивая 
сложными тематическими натюрмортами. 

Рассматривая тему натюрморта необходимо обратиться к тех-
никам изобразительного искусства, в которых часто встречается 
данный жанр. Известно, что в основном на уроках ИЗО при вы-
полнении творческого задания на тему «Натюрморт», дети поль-
зуются стандартным набором принадлежностей и наиболее из-
вестными изо техниками, однако кроме распространенных в 
учебном процессе способов выполнения работы, встречаются и 
другие. Например, натюрморт можно выполнить в технике 
«Граттаж». Такой графический натюрморт выделяется тем, что 
он процарапывается пером или острым предметом по заранее 
подготовленному картону или бумаге. Для этого учитель забла-
говременно ученикам даёт задание на дом: 1. Раскрасить аква-
рельной заливкой или оставить белым лист плотной бумаги, кар-
тона. 2. Натереть лист парафиновой свечой или восковыми мел-
ками. 3. Губкой или широкой кистью нанести слой чёрной туши 
или гуаши. Для равномерного нанесения красочного слоя добав-
ляется небольшое количество мыла. Такую заготовку дети при-
носят на урок для последующего выполнения работы в классе. 
При выполнении композиции необходимо соблюдать правиль-
ную последовательность: сначала тонкими линиями намечаются 
границы натюрморта и основные предметы, затем следует проца-
рапывание более толстыми и глубокими линиями, штрихами и 
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т.п., это нужно для того, чтобы был виден слой бумаги. 
Выполняя графический натюрморт углём, учащиеся знако-

мятся с новым материалом, который известен давно. Для работы 
с углём понадобятся: серая бумага для пастели или акварельная, 
художественный уголь разной толщины (выпускается в палоч-
ках), натуральная хлопковая ткань, мнущаяся резинка (клячка), 
фиксирующий раствор или лак для волос. 

При выполнении работы необходимо придерживаться после-
довательности. Сначала угольком, который тоньше, намечаются 
границы натюрморта и предметов. Затем ученики зрительно 
находят самые тёмные участки и падающие тени предметов и так 
же обозначают их на бумаге. Работа ведётся от тёмного к свет-
лому. Чтобы было удобнее набрать тон, кусочек угля можно по-
ложить на бок, тогда полоса будет шире и насыщеннее. После ра-
боты с тёмными участками натюрморта, следует плавно перехо-
дить и к другим предметам постановки. Уголь – материал доста-
точно мягкий, поэтому в работе можно применять технику расту-
шёвки пальцами, делая тон дымчатым, создавая плавный переход 
от тени к свету. Если часть предмета необходимо высветлить, то 
можно снять слой уголька при помощи тряпочки. Далее ученики 
переходят к прорабатыванию переднего плана тонким углём. В 
завершении работы над натюрмортом, графический материал 
необходимо закрепить при помощи специального фиксирующего 
раствора или лака для волос без блёсток. 

Ещё одной интересной техникой изобразительного искусства, 
которую можно применять в обучении учащихся жанру натюр-
морт является «набрызг». Данную технику называют часто нетра-
диционной. Рисование в технике «набрызг» встречается на уро-
ках ИЗО в СОШ. На самом деле данная техника очень интересна, 
с её помощью работа выглядит ярко и эффектно. Для создания 
натюрморта в технике «набрызг» ученикам понадобятся: плотная 
бумага (ватман) формата А4, бумага того же формата для шабло-
нов, карандаш, кисти разной толщины, гуашь, баночка с водой, 
ножницы, стека, пластиковая расчёска с зубчиками в 1 ряд, зуб-
ная щётка. 

Начинать работу следует с изображения на листе бумаги 
натюрморта, который задуман. Предметы не должны быть 
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сильно крупными или мелкими, они должны гармонично смот-
реться на бумаге. Затем аккуратно вырезать части натюрморта, 
по контуру изображения, не разрезая предметы, чтобы сохранить 
целостность рисунка. Правильно выполняя задание, у учащихся 
получаются так называемые шаблоны. Эти элементы натюрморта 
следует приложить ко второму листу бумаги формата А4, собрав 
их в цельную композицию. Потом шаблоны поочередно снима-
ются, и освободившееся место покрывается краской при помощи 
техники «набрызг». Эта техника делается так: зубная щётка сма-
чивается водой, и затем лишняя вода стряхивается с нее, чтобы 
не было клякс на работе. Затем на щётку наносится небольшое 
количество краски, после этого в одну руку берётся щётка с крас-
кой, а в другую стека или расчёска. Держать щётку нужно над 
листом и быстрыми движениями от себя проводить расчёской 
или стекой по поверхности щётки (движения должны быть снизу 
вверх). Таким образом, все брызги попадают на нужный откры-
тый участок работы. Этот процесс повторяется с каждым элемен-
том. Нужно не забывать закрывать шаблоном другие элементы 
композиции, это поможет избежать попадания краски на сосед-
ние участки работы. По окончанию работы все шаблоны с неё 
убираются. По желанию, можно кисточкой дорисовать некото-
рые элементы натюрморта, например, украсить орнаментом вазу. 

Так же можно попробовать выполнить натюрморт в технике 
«рваная» мозаика. Такая техника выполнения натюрморта на 
уроке ИЗО не является традиционной, хотя оригинальность вы-
полнения работ в этой технике не уступает тем, которые чаще 
встречаются в изобразительной деятельности школьников. 
Чтобы учащиеся выполнили работу в технике «рваная» мозаика, 
им понадобится: набор цветной бумаги, лист картона формата 
А4, клей, карандаш, ластик, тряпочка. В самом начале работы 
ученикам следует выполнить зарисовку натюрморта на картоне, 
чтобы появились границы самих предметов. Затем подготовить 
цветную бумагу. Её необходимо порвать на кусочки, распределив 
по цветам. Далее работа ведется равномерно. Нужные кусочки 
бумаги аккуратно приклеиваются на картон. 

Работы, выполненные в выше перечисленных техниках, ак-
тивно развивают творческую деятельность ученика. Выполнение 
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натюрморта разными художественными материалами способ-
ствует мыслить креативно, помогает находить прекрасное в окру-
жающем нас мире, развивать воображения и пространственное 
мышление. Задания по теме «Натюрморт» открывают ученикам 
творческие возможности, формирует их образное мышление. Что 
является немаловажным для современной системы обучения в 
рамках ФГОС. 

 
 

УДК 32 
 

ИЗОБРАЖЕНИЕ МОРСКИХ ВИДОВ ПЕЙЗАЖА 

НА ЗАНЯТИЯХ ИЗЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА В 

СОШ 
 

П.А. Хрусталева, студентка 4 И курса, бакалавр   
С.А. Дроздов, к.п.н, доцент кафедры изобразительного  

искусства и методики его преподавания 
 

На сегодняшний день, большое значение уделяется изображе-
нию пейзажа на уроках изобразительного искусства, при этом, 
большой упор делается на анализ лирического и сельского пей-
зажа. Морскому же пейзажу, напротив, уделяется не меньше вни-
мания. В связи с этим, мы считаем, что изучению направления 
«марина» в пейзажной живописи в современных общеобразова-
тельных школах, стоит уделить больше внимания. Это в свою 
очередь подтверждает актуальность выбранной нами темы. 

Морской пейзаж, или «марина» – направление в пейзажной 
живописи, связанное с изображением водной стихии; художни-
ков, чье творчество связано с этой тематикой, называют марини-
стами. Вся прелесть водной стихии для живописцев – в ее дина-
мике, подвижности; в этом же состоит особая сложность для ху-
дожников, стремящихся ее запечатлеть. Как говорил талантли-
вейший русский маринист И.К. Айвазовский: «Движение живой 
стихии для кисти неуловимо, и написать море так же сложно, как 
молнию или порыв ветра. Особая сложность для живописцев со-
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стоит в том, что писать  море  с натуры невозможно – для созда-
ния марины нужно обладать живым воображением» (Шуклецов, 
2018). 

Изображение морских пейзажей на уроках изобразительного 
искусства достаточно актуально, так как благодаря этой теме 
можно развить у учащихся интерес к пейзажу в целом, чувство-
вать пространство, научиться понимать то, что чувствует худож-
ник во время написания картины, его настроение. Также, без-
условно, ребёнок сможет развить свои творческие способности в 
сочетании схожих  оттенков, выполнять работы в нюансе, кон-
трасте, раскрепостить себя, перестать бояться цвета.  

Большой вклад в исследование нашей проблемы внесли такие 
педагоги как: Кузин С. В., Ломов С. П., Ростовцев Н. Н., Шорохов 
Е. В. и др. 

Цель исследования – методика выполнения изображения мор-
ских видов пейзажа на занятиях изобразительного искусства в об-
щеобразовательной школе. 

Объект исследования – тема морского пейзажа на уроках изоб-
разительного искусства. 

Предмет исследования – изучение и рассмотрение полноцен-
ного преподавания на уроках изобразительного искусства 
направления «марина» в жанре пейзаж. 

Задачи исследования:  
1. Анализ истории развития жанра пейзаж за рубежом и в Рос-

сии; 
2. Изучение теоретических основ изображения морского пей-

зажа; 
3. Обучение, воспитание и развитие школьников посредством 

изучения технологии изображения морского пейзажа на уроках 
изобразительного искусства в школе; 

4. Разработка рекомендаций по изучению темы морских ви-
дов пейзажа на уроках изобразительного искусства в среднеобра-
зовательной школе. 

Методы исследования: 
- теоретические: анализ педагогической и методической лите-

ратуры, электронной информации, обобщение педагогического 
опыта; 
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- практические: проектирование методических материалов; 
анализ продуктов деятельности учащихся. 

Под влиянием многих художников – пейзаж предстал перед 
нами наполненным эмоций и переживаний, красоты и величия, 
многогранным жанром. Пейзажная живопись очень изменилась, 
пройдя путь почти в 9 тысяч лет. Она трансформировалась из 
простого наскального рисунка в полотна великих мастеров, кото-
рые ничуть не уступают действительности. Тем не менее, искус-
ство не замирает в одной точке, а продолжает развиваться. И со-
временные художники в XXI веке, также обращаются в своих ра-
ботах к пейзажному жанру.  

Несмотря на все предшествующие события по зарождению 
жанра пейзаж, наши русские художники ничуть не отставали. 
Многие из них изучали не стандартный пейзаж, к которому все 
привыкли, а именно морской. Выдающимися художниками-ма-
ринистами были И.К. Айвазовский, Н.Н. Гриценко, А.П. Боголю-
бов, Р.Г. Судковский и др. Каждый из этих великих мастеров не 
оставил нас равнодушными. Все те чувства и переживания, что 
испытывали художники, перед тем как открыть и окунуться в мир 
неизведанной водной стихии, показывают, на сколько полон и 
необъятен этот мир. 

Из всего многообразия проявления эстетического, красота 
природы наиболее близка и понятна человеку. Ребенку и взрос-
лому присущи интуитивные стремления к близости с природой, 
выделение в ней прекрасного. Мы глубоко изучили, на сколько 
важно знать школьникам темы, связанные с пейзажем, а также 
научиться понимать содержание и уметь передавать характер и 
состояние природы. И, конечно же, учитывая все особенности и 
нюансы данной тематики, можно добиться первоклассного пей-
зажа. Благодаря помощи учителя, дети смогут развить не только 
свои практические навыки, понимать строение предметов, но и 
осознают ценность природы, красоту и душевные составляющие, 
влияющие на понимание и ощущение единения природы и чело-
века в целом. 

Прежде чем приступить к разработке рекомендаций по мето-
дике изучения морских видов пейзажа, нами была проанализиро-
вана программа уроков по изобразительному искусству в средней 
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школе. Было выяснено, что некоторым темам уделяется слишком 
много внимания, а какие-то и вовсе не затрагиваются. Так, напри-
мер, учащиеся не изучают такую тему, как – морской пейзаж. На 
наш взгляд, это существенное упущение. В этой связи мы видим 
необходимость доработки программы по изобразительному ис-
кусству с целью повышения ее эффективности в освоении темы 
пейзажа.  

В программе по изобразительному искусству следует доба-
вить изучение морского пейзажа, так как это позволит, на наш 
взгляд, повысить не только интерес у детей к новой теме, а также 
даст много новых возможностей со стороны их мышления, вооб-
ражения, практических умений и понимания широкого смысла 
морского пейзажа (см. таблицу 1).  

 
Таблица 1 

Содержание педагогического взаимодействия 
Деятельность учителя Деятельность ученика Время 
Организационный этап: 
Подразумевает приветствие 
и проверку подготовки уча-
щихся к уроку. 

Учащиеся приветствуют 
учителя, также как и он их и 
проверяют свою готовность 
к уроку. 

1-2 
мин. 

Актуализация знаний: 
Учитель помогает вспом-
нить детям материал про-
шлого урока, а также опре-
делить, какую тему они бу-
дут изучать сегодня. 

Учащиеся повторяют прой-
денный материал и с помо-
щью учителя, его наводящих 
вопросов, загадок, ребусов 
или кроссвордов опреде-
ляют, что будут изучать се-
годня. 

4-6 
мин. 

Первичное усвоение знаний: 
Учащиеся узнают об исто-
рии создания жанра «пей-
заж» и о новом направлении 
в нём – «Марина».  

Учащиеся, приготовившие 
краткий материал дома о 
морском пейзаже и выдаю-
щихся художниках-марини-
стах, выходят к доске и рас-
сказывают информацию 
всем учащимся. 

8-10 
мин. 

Выполнение работы учителя 
вместе с учащимися: 

Учащиеся под чутким руко-
водством учителя, выпол-
няют поэтапно морской пей-

14-17 
мин. 
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Учитель поэтапно объясняет 
и показывает на доске вы-
полнение морского пейзажа 
с применением акварели или 
гуаши. Также поясняет, как 
замешивать цвета на па-
литре и применять их в 
своей работе. Показывает 
новые приёмы с помощью 
сухой салфетки и соли, 
чтобы создать в работе до-
полнительные выразитель-
ные эффекты. А для того, 
чтобы работа не была скуч-
ной, учитель предлагает 
учащимся нарисовать вда-
леке птиц, парусник или 
что-то что добавит индиви-
дуальности. 

заж в своих альбомах, за-
дают вопросы, стараются 
творчески подойти к изобра-
жению пейзажа. 

Рефлексия деятельности: 
Учитель с помощью наводя-
щих вопросов, помогает де-
тям вспомнить, что они 
узнали на данном уроке. 
Также узнаёт, что было 
сложным в создании ра-
боты, а что лёгким. 

Учащиеся отвечают на во-
просы учителя, о том, что 
они усвоили и дают понять, 
понравился ли им урок. 
Также выражают своё мне-
ние по поводу сложности и 
лёгкости в создании мор-
ского пейзажа. 

2-3 
мин. 

Домашнее задание: 
Учитель даёт учащимся до-
машнее задание. 

Учащиеся записывают до-
машнее задание в дневник. 

1-2 
мин. 

 
Мы хотим отметить, что очень важно иметь правильный под-

ход к обучению детей пейзажу. Образы природы надолго сохра-
няются в памяти ребенка, а выработанное к ним эмоционально-
творческое отношение способствует воспитанию лучших челове-
ческих чувств: внимательному и бережному отношению к каж-
дому растению, любви к родной природе, к Родине и т.д. С дет-
ства научившись понимать природу, ценить ее красоту и разно-
образие, ребенок в будущей жизни будет испытывать на себе ее 
благотворное влияние. 
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Таким образом, если на уроках изобразительного искусства 
использовать предложенные нами методические рекомендации, 
то это в значительной степени повысит эффективность освоения 
учащимися темы «Морской пейзаж» в 6-х классах, а именно:  

а) пробудит интерес к теме пейзажа;  
б) привнесет новые впечатления на обычный повседневный 

урок ИЗО;  
в) позволит создать интересные композиционные рисунки.  
 
1. Самин Д.К. 100 великих художников / К. Д. Самин. – М.: 

«Вече 2000», Москва, 2004. – 320 с. 
2. Турчин В.С. Взгляд на природу у романтиков. Мир как пей-

заж, пейзаж как мир / В. С. Турчин. –  в журнале Искусствозна-
ние: журн. по истории и теории искусства, издательство Гос. ин-
т искусствознания М., № 3-4. – 90-109 с. 

3. Шуклецов А. Кладезь компиляций. Писательский самоучи-
тель. Том 3 /     А. Шуклецов. – «Издательские решения», 2018. – 
860 с. 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ ОСНОВА ИЗОБРАЖЕНИЯ ПРОСТЫХ 

ПРЕДМЕТОВ НА ЗАНЯТИЯХ ИЗО В 6 КЛАССЕ В ОБЩЕ-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ШКОЛЫ 

 
Д.А. Гордова, студент 4 курса ИПФ 

Е.М. Долгушина, ассистент кафедры ИЗО и МП 
 
Главная особенность искусства – отражение действительно-

сти в художественных образах, которые действуют на сознание и 
чувства ребёнка, воспитывают в нем определенное отношение к 
событиям и явлениям жизни, помогают глубже и полнее познать 
окружающую действительность. (Сокольникова,2002). 

Актуальность темы – в формировании личности ребёнка, по-
средством изучения предмета «ИЗО». Исходя из темы исследова-
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ния, с помощью изучения натюрморта, ученик получает необхо-
димые знания о построении окружающих его вещей, а также раз-
вивает пространственное мышление, которое ему понадобится в 
будущем на других дисциплинах в школе, к примеру, на уроках 
геометрии. 

Большой вклад в достижении нашей цели внесли такие иссле-
дователи, как Костерин Н. П. Мухина В.С., Кузин В.С., Ростовцев 
Н.Н., Сокольникова Н.М., Пучков А.С. и др. Проанализировав 
труды этих педагогов-исследователей, мы можем подтвердить за-
интересованность исследователей в поиске решения обучения 
натюрморту, с целью дальнейшего развития личности школь-
ника. Анализ данной проблемы даёт нам возможность найти бо-
лее конструктивное решение в обучении изображению простых 
предметов в натюрморте на уроках ИЗО, в 6 классе.    

Рабочая программа по ИЗО Б.М. Неменского в 6 классе вклю-
чает 8 часов изучения темы натюрморта, что является небольшим 
количеством времени для изучения этой темы, но несмотря на 
это, учащиеся могут на уроках ИЗО ознакомиться с творчеством 
таких художников, как П. Клас, Я. Фейт, К. Моне, П. Сезанн, К. 
Коровин, П. Кончаловский, и многие др. (Неменский,2016). 

В искусстве натюрморта художник ищет самовыражение че-
рез изображение натюрморта, для него важно показать свои чув-
ства через композицию из абсолютно «неживых» предметов. 
Натюрморт как жанр, требует свободное владение рисунком и 
живописными выразительными средствами, наличия художе-
ственного вкуса, творческого мышления, а также умения найти 
«изюминку» в каждом предмете своего натюрморта. Задача учи-
теля состоит в том, чтобы заложить в учащихся основу этих зна-
ний, которые им пригодятся в будущем. (Мухина,1981). 

При подготовке и проведении уроков по теме натюрморта, 
можно выделить такие методические рекомендации, как: Осу-
ществление дифференцированного подхода к учащимся; исполь-
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зование наглядного пособия и технологических средств обуче-
ния; осуществление разных методик проведения уроков: урок-
игра, урок – «мозговой штурм», урок – мастер-класс, и т.д. 

И необходимо помнить, что задача педагога «ИЗО» не только 
дать учащимся навыки рисования, но и помочь открыть им, кра-
соту окружающего нас мира. 

 
1. Мухина В.С. Изобразительная деятельность ребенка как 

форма усвоения социального опыта / В. С. Мухина. – М.: Педаго-
гика,1981. – 340 с. 

2. Неменский Б. М. Изобразительное искусство. / Б. М. Немен-
ский // Рабочие программы 5-8 класс, Учебное пособие для обще-
образовательных организаций. Просвещение - 2016. – С. 120 - 
144. 

3. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и методика 
его преподавания / Н.М. Сокольникова. – М.: Академия, 2002. – 
368 с. 

 
 

УДК 32 
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К.Р. Каримова, студентка 2 курса ИПФ 

Н.А. Копорушко, ассистент кафедры ИЗО и МП 
 
Многое меняется в области искусства, появляются новые ху-

дожественные материалы, техники и технологии, что в некоторой 
степени влияет на интерес детей и их родителей к изобразитель-
ному и декоративно-прикладному искусству. Отмечается и то, 
что к отдельным техникам вновь возрастает повышенное внима-
ние. В своей педагогической деятельности современный учитель 
должен учитывать этот факт, следовательно, находить способы 
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практической работы, которые найдут отражение в детском твор-
честве. Например, одна из таких исторически сложившихся тех-
ник – витраж. 

Витраж (фр. vitrage – остекление, от лат. vitrum – стекло) – 
произведение декоративного искусства, выполненное из цвет-
ного стекла или другого пропускающего свет материала (Соколь-
никова, 1996). 

Традиционная технология выполнения витража была и оста-
ется дорогостоящей, а так же имеет сложный и длительный про-
цесс изготовления, который доступен не для всех желающих, го-
товых его повторить. Именно поэтому появляются техники и тех-
нологии, имитирующие витраж. 

В настоящее время есть несколько вариантов имитации: вит-
ражи на бумаге; витражи из бумаги; витражи из фантиков и гоф-
рированной бумаги; витражи с контуром из пластилиновых жгу-
тов; на прозрачной пленке витражными красками; витражи с ис-
пользованием капроновых лент; восковой мелок и краски (Меж-
дународный….). 

Среди предложенных имитаций есть те, которые являются по-
сильными для детского творчества, посредством знакомства с 
ними дети узнают о технике витраж, его месте в художественном, 
культурном и историческом наследии, овладевают практиче-
скими умениями при работе с теми материалами, которые были 
предложены педагогом для создания творческой работы. 

Например, самый простой и доступный для детского творче-
ства способ имитации витража – на листе бумаги. Для того чтобы 
сделать такую работу понадобятся: лист бумаги, акварель (гу-
ашь), в качестве контура можно использовать фломастер, тушь, 
темный цвет той краски, которой выполнена работа или клей 
ПВА. Выбор материала зависит от возраста детей, цели и задач, 
поставленных учителем, а так же предполагаемого результата. 

Так как, одну и ту же технику можно изучать в разных воз-
растных группах, то педагогу необходимо продумать какие мате-
риалы лучше использовать для выбранной им возрастной 
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группы, это необходимо для того, чтобы получить хороший ре-
зультат. 

Например, дети в начальной школе могут выполнять основ-
ную часть работы гуашью, а контурную линию проводить с по-
мощью фломастера. Это помогает ребёнку не только выполнить 
рисунок аккуратно, но и получить навык работы в смешанной 
технике. Так же ребята узнают, что можно применять для контур-
ной линии не только чёрный цвет, но и тёмно-синий, фиолето-
вый. Использование в обводке контурной линии иных цветов мо-
жет вызвать у зрителя в восприятии творческой работы чувство 
нежности, легкости, большего ощущения пространства и глу-
бины. Ребята постарше могут наносить контурную линию крас-
кой, тушью с помощью тонкой кисти или палочки, можно ис-
пользовать и клей ПВА. Таким образом, у них развиваются 
навыки и приёмы работы с инструментами, появляются знания о 
нетрадиционном использовании материала. Например, при ра-
боте с клеем ПВА. 

Материал, предназначенный для склеивания элементов (клей 
ПВА), выполняет функцию контура. Такой нетрадиционный спо-
соб работы с клеем ПВА можно реализовать на практике следу-
ющим образом. На листе плотной бумаги клеем ПВА (флакон с 
дозатором) наносится контур будущего рисунка-витража. После 
нанесения контурной линии клеем она должна полностью высох-
нуть, чтобы образовалась устойчивая и объёмная линия, которая 
не позволит краске в дальнейшем растекаться и смешиваться. 

Важным является и то, что рисунки, выполненные в технике 
имитации витража, могут быть реализованы в любой тематике, в 
том числе, приурочены к какому-либо празднику. Что касается 
колористического решения, то это зависит от идеи композиции и 
творческого подхода к работе самого автора. 

Следует отметить, что такой подход в изучении витража, поз-
воляет познакомиться с множеством техник и технологий, кото-
рые в своей основе содержат его принципы создания рисунка. 
Посредством таких техник и технологий у ребёнка развиваются 
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творческие способности, художественный вкус, фантазия и вооб-
ражение, немаловажно, что приобретаются навыки работы с раз-
ными инструментами и материалами, анализируются цветовые 
сочетания и соотношения. Главное воспитывается интерес к тра-
диционному в искусстве и появлению нового. 

 
1. Международный образовательный портал. Свидетельство 

СМИ: ЭЛ № ФС 77–57008 Мастер класс для педагогов по нетра-
диционным техникам рисования «Освоение витражного искус-
ства в детском саду». Лариса Борисова – Рисуем витражи. [Элек-
тронный ресурс]: URL: http://www.maam.ru/ (дата обращения 
05.03.2018г.). 

2. Сокольникова Н.М. изобразительное искусство: учебник 
для уч. 5–8 кл. в 4ч. / Н.М. Сокольникова. – Обнинск: изд-во ти-
тул «Титул», 1996 – Ч. 4: Краткий словарь художественных тер-
минов. – 1996. – 6 с. 
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Н.Е. Кирик, студентки 3И курса, бакалавр 
С.А. Дроздов к.п.н., доцент кафедры изобразительного  

искусства и методики его преподавания ИПФ 
 
Актуальность данной темы заключается в необходимости ис-

следования таких вопросов, как развитие изобразительно искус-
ства в период Великой Отечественной войны (ВОВ) и его роли в 
сплочении людей в борьбе с врагом, а также его влияние на вос-
питание чувства патриотизма. Картины военного времени давали 
надежду людям на победу, обращали их к истинному свету, даруя 
веру в будущее, объединив всех единой целью – «Умрем, но не 
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сдадим Москву». Это особенно актуально сегодня, когда искажа-
ется история, переписываются факты и свидетельства победы со-
ветского солдата.   

Утро 22 июня 1941 года было омрачено вероломным вторже-
нием фашистской Германии на территорию Советского Союза. 
Опасность уничтожения нависла над нашей Родиной. От каждого 
человека, независимо от возраста, требовались беспредельная са-
моотверженность, честное служение родному отечеству.  

Война не щадила ни стариков, ни детей. Наша страна понесла 
большие потери начиная с исторического наследия, культурных 
ценностей и заканчивая самым страшным, людскими потерями. 
Гитлеровцы проводили целенаправленную политику по уничто-
жению населения, ведь не даром Гитлер, в случае победы 
нацизма, обещал каждому солдату вермахта участок плодород-
ной русской земли. На города нашей Родины были сброшены 
сотни тысяч бом и снарядов. Разрушенные музеи изображены в 
картинах «Эрмитаж, разбитое окно», (1942) В. Милютина и 
«Внутренний вид здания Русского музея», (1943) В. Кучумова. 
Группа художников, одна из первых взялась за маскировку куль-
турных ценностей. Они разрабатывали способы укрытия, в горо-
дах стояли обшитые досками холмы, опустели пьедесталы, про-
изводили маскировку гражданских и военных объектов [4]. 

Чтобы сохранить исторические памятники от разрушения вра-
жеской авиации их тщательно замаскировывали. Так, например, 
купола Исаакиевского собора, выполненные из червонного зо-
лота, были покрашены зеленой краской. Без этого они были бы 
легкой мишенью для Люфтваффе (с нем. – воздушный род войск). 
Но помимо маскировки у художников была еще более важная 
роль в сражение за победу. Многие из них сражались на фронте, 
вступали в партизанские отряды и народное ополчение. А между 
боями выпускали газеты, занимались наглядной агитацией, а 
также писали живописные полотна. Многие из них организовы-
вали выставки, превращая искусство в оружие против врага – не 
менее опасное, чем танки и самолеты. В течение войны было ор-
ганизованно много выставок, среди них две всесоюзные («ВОВ» 
и  «Героический фронт и тыл») и 12 республиканских [1]. 
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Если оружием солдата была винтовка, автомат и т.д., то ху-
дожник воевал с помощью кисти, красок и карандаша. В тылу 
старики, женщины и дети работали на фронт, порой до изнемо-
жения, голодая и отдавая все до капельки солдатам. В таких тя-
желых условиях нечеловеческих испытаний на первое место вы-
ходило плакатное искусство (искусство Сопротивления). 

Одним из создателей искусства «Сопротивления» становятся 
работники в телеграфном агентстве «Окна ТАСС» Советского 
Союза в годы ВОВ. В данном издательстве создается, самобыт-
ный вид агитационно-массового искусства. В печать выходят 
плакаты с краткими, легко запоминающимися стихотворными 
текстами. Размноженные в уменьшенном формате, они доставля-
лись на фронт как листовки. Самолеты разбрасывали их над ок-
купированными городами и селами, вселяя в людей веру в скорое 
освобождение от «нацистских варваров».  

Также следует отметить плакаты таких художников, как И. 
Тоидзе (1941) «Родина-мать зовет» (рис. 1а); Д. Шмаринов «Ото-
мсти»; В. Корецкий «Воин Красной Армии, спаси!» (1942); И. Се-
ребряный «Русский народ никогда не будет стоять на коленях»; 
В. Иванов «Пьем воду родного Днепра» и др. Данные плакаты 
стали символами и одновременно клятвой, пробуждая в сердцах 
бойцов горячее стремление разгромить врага. Невероятен был 
плакат «Все ли ты сделал для помощи фронту?», (1942) В. Пин-
чука. Из белой плоскости листа как бы выступает четко вылеп-
ленная голова рабочего. Образ предельно лаконичен, ясен и вос-
принимается точно, как удар. Уверенность в силе духа советского 
человека, в его готовности биться насмерть с врагом вселяют пла-
каты «Все на защиту Ленинграда!» и «Защитим город Ленина!», 
(1941) В. Серова [3]. 

Помимо плакатного искусства развивается бытовой и пейзаж-
ный жанр, но они всегда связаны с жесточайшим периодом того 
времени. Выдающееся место о формировании пейзажного, а 
также бытового жанра в годы ВОВ принадлежит А. Пластову. 
"Фашист пролетел" (рис. 2.б), в ней показано совершенное убий-
ство фашистским летчиком. Картина Г. Нисского " Ленинград-
ское шоссе" (1942), говорит о приготовившийся к боям город.  
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Одна из картин Г. Нисского "Когда немцы ушли" (1942), по-
казывает суровый, но правдивый быт, убить человека и разгро-
мить его дом, стало привычным действием для того времени. Из 
всех грядущих испытаний для ленинградцев едва ли не самое 
страшное – голод. Голод и бомбежка! Картины художников Я. 
Николаев "Очередь за хлебом", Г.Фитингов «Сто граммов хлеба» 
отчетливо показывают жизнь Блокадного Ленинграда [1].  

В центральном музее ВОВ представлена коллекция фронто-
вого рисунка. Это карандашные зарисовки художников как доку-
ментальные свидетельства тех трагических и в тоже время геро-
ических событий. На портретах изображались упорные настой-
чивые бойцы, идущие до конца, герои, тоскующие по дому, по-
тере близких.  Это зарисовки "Галя" и "Вера", (1942) В. Зимина; 
"Герой Советского Союза Н.Ф. Меклин", (1943) В. Высоцкого; 
«Портрет неизвестного», (1942) С. Годына; "Возвращение", 
(1942) Д. Шмаринова; "Пулемётчик Балахольцев Александр Ма-
карович", (1945) В. Кокорина (рис. 3.в) и др. [2].  

Несмотря на страшные испытания и нечеловеческие условия 
художники находили в себе силы творить, картины и плакаты 
внеся свой вклад в разгром фашизма. Благодаря изобразитель-
ному искусству в период ВОВ мы можем прочувствовать всю го-
речь данного времени. Искусство всегда было и будет оставаться 
свидетелем тех страшных лет войны, и наша задача всегда пом-
нить и чтить подвиг неизвестного солдата. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
         а                                        б                                          в 
Рисунок 1 – а) И. Тоидзе «Родина-мать зовет»; б) А. Пластов 

"Фашист пролетел"; в) В. Кокорин "Пулемётчик Балахольцев 
Александр Макарович" 
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В современном мире интерес к живописным техникам возрас-
тает всё больше и больше. В профессиональных магазинах появ-
ляется множество товаров по доступным ценам, что порождает 
интерес у людей к творчеству. Такое появление разных художе-
ственных принадлежностей влияет на развитие техник и техно-
логию выполнения работы. Следовательно, в изобразительном 
искусстве происходят изменения. Некоторые деятели искусства 
считают, что появление чего-то нового может негативно отра-
зиться на уже существующем. Поэтому перед художественным 
сообществом предстала задача сохранять все те, знания и умения, 
которые передавались из поколения в поколение. Обозначить их 
ценность не только в истории искусств, но и в истории человече-
ства. 

Одной из техник, которая наполнена ценностным прошлым и 
имеет особое значение в истории мирового искусства, является 
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мозаика. Мозаика (фр. mosaigue, итал. mosaico, лат. musivum – 
посвящённое музам) – изображение или узор, выполненные из 
однородных или различных по материалу частиц (камень, 
смальта, керамическая плитка, и пр.) (Полевой, 1986). Историче-
ски техника мозаика считается одним из известных видов мону-
ментальной живописи. Она появилась в Древней Греции. Возво-
дилось множество храмов, где украшением стен и потолков явля-
лась мозаика. Позже греки стали украшать земляные и каменные 
полы мозаичной плиткой. Со временем начала изменяться тех-
ника набора рисунка. Далее технику мозаики перенимает Древ-
ний Рим, во II веке до н. э. Мозаика, как элемент убранства, стала 
неотъемлемой частью дома римлян. Ею покрывали полы домов, 
храмов и общественных сооружений, для декорирования стен ис-
пользовали фрески. 

Позже, в IV веке Византия, сохраняя технику исполнения рим-
ских мозаик, стала использовать для декорирования стен и полов 
в храмах. На стенах изображали святых, чьи деяния были мало-
известны людям. В Западной Европе в Средние века техника мо-
заики выступала преимущественно для декорирования храмов. 
Исламские художники-мозаисты выполняли исключительно ор-
наменты и узоры. 

В эпоху Ренессанса в Европе появляется ещё одна техника 
набора мозаики. Получившая название – флорентийская. На Руси 
мозаика не получила большого распространения из-за дорого-
визны материалов. 

Краткий обзор истории появления и развития техники мозаика 
наглядно показывает, какую роль в развитии монументального 
искусства она имеет. Важно то, что по-прежнему мозаика нахо-
дит применение в монументальном искусстве. 

Не смотря на появление новых материалов, технологий изго-
товления элементов мозаики, неизменным остаются способы 
укладки мозаики. Например, те техники, которые существуют в 
мозаики (барбарикум, вермикулатум, сектиле, тесселатум), виды 
материалов (стеклянная, смальтовая, керамическая, металличе-
ская, с элементами дерева, перламутровая, каменная) по преж-
нему берут за основу укладки, те способы (прямой и обратный), 
которые были созданы много веков назад. Это доказывает, что 
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мозаика – современная форма искусства с богатым культурным 
наследием. Основная причина повышенного интереса к данной 
техники монументального искусства современных архитекторов 
и дизайнеров – его высочайший декоративный потенциал. 

 
1. Полевой В.М. «Популярная художественная энциклопе-

дия». Архитектура. Живопись. Скульптура. Графика. Декоратив-
ное искусство. Книга 2 (М-Я) – М.: Изд-во «Советская энцикло-
педия», 1986. – 21 с. 
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ПАСХАЛЬНЫЕ ТРАДИИ РУССКОГО НАРОДА 
 

Т.Н. Кравченко, студент 3 курса ИПФ 
Е.М. Долгушина, ассистент кафедры ИЗО и МП 

 
Практически все пасхальные традиции возникли в богослуже-

нии. Даже размах пасхальных народных гуляний связан с разго-
вением после Великого поста — времени воздержания, когда все 
праздники, гулянья и семейные в том числе, переносились на 
празднование Пасхи. Русский народ умеет поддерживать тради-
ции, обычаи своих предков. Пасхальные традиции: Православное 
богослужение, Пасхальное приветствие, Пасхальный огонь, Пас-
хальная трапеза, Пасхальный крестный ход, Пасхальный звон, 
Крашенье яиц, Выпечка пасхи и куличей, Народные обычаи. 

Православное богослужение в Пасху, как в важнейший, вели-
кий праздник, церковного года, совершается особо торжествен-
ное богослужение. В Церкви с древних времён сложилась тради-
ция совершения Пасхального богослужения ночью. 

Пасхальное приветствие, начиная с пасхальной ночи и после-
дующие сорок дней (до отдания Пасхи) принято христосоваться, 
то есть приветствовать друг друга словами: «Христос воскресе!» 
— «Во истину воскресе!», при этом троекратно целуясь. Этот 
обычай идёт с апостольских времён: «Приветствуйте друг друга 
с целованием святым». 
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Пасхальный огонь-литания (церковная церемония) Святого 
Огня начинается приблизительно за сутки до начала Православ-
ной Пасхи, которая, как известно, празднуется в иной день, чем у 
других христиан.  

Пасхальная трапеза в течение Великой Субботы и после пас-
хального богослужения в храмах освящают куличи, творожные 
пасхи, яйца и всё, что приготовлено к праздничному столу для 
разговения после Великого поста. Приготовление пасхального 
стола стараются закончить в Великий четверг (чистый четверг -  
в России этот день все стараются сходить в баню вымыть на чи-
сто дом), чтобы ничто не отвлекало от служб Страстной пятницы, 
дня выноса Святой Плащаницы и молитвы. 

Пасхальный крестный ход непосредственно перед Пасхой 
православные собираются в храме, откуда в полночь начинается 
крестный ход с громким пением стихиры праздника. Затем ше-
ствие подходит к дверям храма и начинается богослужение пас-
хальной утрени. (Религия, Электронные ресурсы,2018). 

Пасхальный звон в России, и других православных странах, 
после молчания колоколов во время Страстных дней на саму 
Пасху особенно торжественно звонится благовест.       Крашенье 
яиц - семейная традиция, особенно дети, любят расписывать пас-
хальные яйца, углубляясь в историю народных росписей. Пи-
санки — это сложный способ раскрашивания яиц. На сырое хо-
лодное яйцо горячим воском при помощи стального перышка 
наносят узор. После нанесения узора яйцо окунают в разведён-
ную холодную краску. Краски наносят, начиная с самой светлой. 
После нанесения очередной краски яйцо вытирают, вновь нано-
сят узор воском и окунают в краску.  

  Народные обычаи в России - вечером Пасхи прямо на цер-
ковном дворе начинаются большие народные гуляния. В России 
народные гуляния с хороводами, играм качелями продолжались 
в разных местностях от одного дня до двух-трёх недель и назы-
вались Красная горка – день молодежных гуляний. (ФОМА, 
Электронные ресурсы,2018). 
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1.Религия (Электронный ресурс): URL:  https://religiya. tema-
retik.com/813689152436177555/pashalnye-traditsii/ (дата обраще-
ния 20.04.2018г.) 

2.ФОМА (Электронный ресурс): URL:  https://foma.ru/narod-
nyie-tradicziprazdnovaniya-pasxi.html (дата обращения 18.04.2018) 
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МОНОТИПИЯ, КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕ-

СКИХ СПОСОБНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ 
 

В.А. Лашина, студентка 2 курса ИПФ 
Н.А. Копорушко, ассистент кафедры ИЗО и МП 

 
Современное изобразительное искусство пополняется новыми 

техниками и технологиями, возрождает интерес к давно суще-
ствующим. Сейчас во многих исторических техниках применя-
ются новые способы, приёмы работы. Это связанно в первую оче-
редь с появлением новых и уже известных материалов.  Доступ-
ность многих из них позволяет с успехом осваивать художествен-
ное творчество, как под руководством преподавателя, так и само-
стоятельно, при помощи Интернета. Поэтому, многие давно из-
вестные техники популяризируются, сегодня не только среди де-
тей, но и среди взрослых. 

Одной из таких техник является монотипия. Монотипия – (от 
греч. mуnos – один и tэpos – отпечаток), вид печатной графики. 
Техника монотипии заключается в нанесении красок от руки на 
идеально гладкую поверхность печатной формы с последующим 
печатанием на станке; полученный на бумаге оттиск всегда бы-
вает единственным, уникальным (Полевой, 1986). 

Техника монотипии известна с XVII века, но широкое распро-
странение получила в конце XIX века. Самыми известными ху-
дожниками в области монотипии являлись Д. Кастильоне, У. 
Блейк, Е.С. Кругликова, А.В. Шевченко, Р.Н. Барто. 

Позже монотипию стали использовать в образовательных це-
лях, так как в процессе обучения техники у детей развиваются 
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творческие способности, фантазия, воображение, цветоощуще-
ние. На сегодняшний день знакомство с монотипией в основном 
проходит в дополнительных образовательных учреждениях с 
детьми разных возрастных групп. Часто на таких занятиях уча-
щихся знакомят с монотипией как техникой нетрадиционного ри-
сования. Такие техники отличаются необычностью используе-
мого материала, способами нанесения изображения и специфиче-
скими приёмами передачи изображаемого образа. Ещё связанно 
это с тем, что подобные техники не требуют высокохудожествен-
ных способностей и умений. При этом у детей появляется воз-
можность импровизировать, что в дальнейшем положительно от-
ражается на мотивации к творческой деятельности, снижается 
страх перед краской и боязнь не справиться с заданием, в след-
ствии отмечается хорошее настроение и увлечённость к работе, 
следовательно, сосредоточенность. Изучая монотипию, ребята 
узнают об исторических особенностях техники, сталкиваются с 
процессом создания творческой работы. Овладевают навыками и 
умениями работы с разными красками, кистями, бумагой, карто-
ном, оргстеклом и т.д. Так же ребёнок учится работать с цветовой 
палитрой, узнаёт или совершенствует знания по теплохолодно-
сти цвета. По окончанию работы, конечный результат часто бы-
вает неожиданным. Такие творческие работы учат детей анали-
зировать, придумывать, принимать самостоятельные решения, 
думать и понимать, как цвет может влиять на настроение автора 
картины и зрителя. Возникает потребность у детей и в поиске 
чего-то нового. 

Таким образом, техника монотипии многогранна и разнооб-
разна по тематике применения, сложности выполнения техноло-
гических приёмов и способов, что позволяет ей быть доступной 
для любых возрастных групп. Полет фантазии и творчества в ней 
безграничен. Появление новых художников (Е. Щелчкова, М. Бу-
сарева, В. Сырова, М. Красильникова, В. Бабанова и др.) работа-
ющих в техники монотипия подтверждает это. 

 
1. Полевой В.М. «Популярная художественная энциклопе-

дия». Архитектура. Живопись. Скульптура. Графика. Декоратив-



125 
 

ное искусство. Книга 2 (М-Я) – М.: Изд-во «Советская энцикло-
педия», 1986. – 27 с. 
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ВИТРАЖНОЕ ИСКУССТВО. ИСТОРИЯ  

И СОВРЕМЕННОСТЬ 

 
С.А. Сопроненко, студентка 3 курса ИПФ 

Н.А. Копорушко, ассистент кафедры ИЗО и МП 
 

Витражное искусство было и остаётся актуальным в художе-
ственном мире и в жизни простых обывателей. Обусловлено это 
тем, что роспись по стеклу на сегодняшний день является востре-
бованным видом декоративно-прикладного искусства. Витраж – 
(фр. vitrage, от лат. vitrum – стекло), орнамент или сюжетная ком-
позиция (в окне, двери, перегородке, в виде самостоятельного 
панно) из стекла и другого материала, пропускающего свет (По-
левой, 1986). С появлением декоративно-прикладного искусства, 
витраж стали выделять как технику данного вида изобразитель-
ного искусства. Впервые, витражное искусство применялось ис-
ключительно в храмах и церковных соборах, но, с течением вре-
мени, эта техника нашла широкое применение и в других местах. 
Витраж стал украшать не только интерьер помещения, но и вы-
шел за его пределы, найдя своё назначение в экстерьере. Истори-
чески витраж был и остаётся дорогостоящим, поэтому, масштаб-
ные работы доступны не всем. Однако витраж смог стать дося-
гаем для народа. Являясь общественным достоянием, витраж поз-
воляет людям любоваться его красотой, загадочностью, а так же 
погрузиться в мир творчества и искусства. Вследствие становле-
ния витража в общественной жизни, он начал приобретать новые 
формы и техники его выполнения. 

Первоначально, в основе техники витраж лежала мозаика из 
стекла, затем появилась мозаика из цветных стекол, собранная в 
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оправе из свинца. В настоящее время существует много новых 
современных дизайнерских разработок техник выполнения вит-
ража. К ним относятся: классическая, тиффани, SGO, фьюзинг, 
кастинг, пескоструйная гравировка, фацентированная техника, 
мозаика, роспись по стеклу (Мария ди Спирито, 2006). 

Кроме появления новых техник, формировались и стили вит-
ражного искусства. Витраж всегда был тесно связан с архитекту-
рой помещения и интерьера, поэтому композиционное решение 
подчинялось стилистике зданий. Из-за богатого прошлого, с те-
чением времени, появились стили витража, например такие как: 
классический стиль, готический, модерн, абстракция, авангард, 
античный, византийский, египетский (Мария ди Спирито, 2006). 

Таким образом, появление новых техник и технологий, сохра-
нение исторически сложившихся стилей витража и применение 
их в современном искусстве и дизайне, показывает значимость 
данной техники в жизни современного человека. Так, наряду с 
привычным его применением, витраж может использоваться в 
интерьерных изделиях, например: витражный стол, панно, дверь, 
люстра, потолок и т.п. Вследствие чего, витраж давно перестал 
быть только монументальным искусством. Использование дан-
ной техники в небольших изделиях интерьера и экстерьера, поз-
волило витражу найти место в станковом искусстве. 

 
1. Мария ди Спирито «Витражное искусство и техника рос-

писи по стеклу» / Перев. с итал. Лысова Е. – М.: Изд-во «Аль-
бом», 2006. 

2. Полевой В.М. «Популярная художественная энциклопе-
дия». Архитектура. Живопись. Скульптура. Графика. Декоратив-
ное искусство. Книга 1 (А-М) – М.: Изд-во «Советская энцикло-
педия», 1986. – 137 с. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ЛИЧНОСТНО-ПРОФЕС-

СИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ПОДРОСТКОВ В 

УЧРЕЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
В.В.Стихина, магистрант 2 курса ИПФ 

Н.В. Слесаренко, доцент кафедры ИЗО и МП 
 

В настоящее время в связи с быстро протекающими соци-
ально-экономическими изменениями, происходящими в нашей 
стране, гуманизацией и демократизацией общества, возрастаю-
щими требованиями к человеку как к профессионалу в выбран-
ной им сфере деятельности, вопросы, касающиеся профессио-
нального самоопределением личности, ее самореализацией в 
профессиональной деятельности приобрели особую актуаль-
ность. 

Одним из мощных средств развития личности выступает до-
полнительное образование. В его процессе неисчерпаемые воз-
можности создания ситуаций успеха и самоопределения каждого 
ребенка, раскрытия творческого потенциала в различных видах 
деятельности. 

Изменения в социально-экономические сфере, происходящие 
в обществе, обусловили возрастание числа исследований, посвя-
щенных вопросу профессионального  

Историко-научный анализ проблемы исследования показал, 
что в основном феномен профессионального самоопределения 
личности изучался применительно к этапам подготовки к выбору 
и выбора молодыми людьми профессии.  На этом фоне особое 
значение приобретает исследование динамики профессиональ-
ного самоопределения школьников в учреждениях дополнитель-
ного образования. 

Внимание к проблеме профессионального самоопределения 
вызвано не только актуальной необходимостью адаптации к со-
временным социально-экономическим условиям, но и естествен-
ной для молодых людей потребностью найти свое место в жизни. 
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Согласно словарным определениям самоопределение озна-
чает сознательный акт выявления и утверждения собственной по-
зиции личности в проблемных ситуациях, действие, направлен-
ное на определение своего места в жизни, в обществе, характер 
своей деятельности, осознание своих, общественных, националь-
ных интересов, осознание самого себя, определение своего места 
в мире, обществе, самостоятельное распоряжение своей судьбой 
по собственному выбору. В данном определении наиболее значи-
тельным является «осознание себя самого», что значит понима-
ние своих возможностей, устремлений, определяющих индиви-
дуальное своеобразие будущей жизнедеятельности, представле-
ние будущей жизни, точнее поиск и обретение жизненного 
смысла. 

В учреждении дополнительного образования детей в отличие 
от массовой школы имеются все условия для того, чтобы разде-
лять детей по их индивидуальным особенностям и интересам; 
учить всех по-разному, корректируя содержание и методы обуче-
ния в зависимости от уровня умственного развития и конкретных 
возможностей, способностей и запросов каждого ребенка. 

Система дополнительного образования признает важность 
приобщения ребенка к полноценному творчеству. Принципиаль-
ная педагогическая установка учреждений дополнительного об-
разования детей - такое воспитание ребенка, при котором пред-
мет и дисциплина не самоцель, а средство формирования и совер-
шенствования всех граней личности: интеллекта, практического 
ума, трудолюбия, физического развития, характера и воли к са-
мореализации, другими словами - это способ проникнуть в бога-
тейший внутренний мир ребенка, понять и расширить его пре-
делы. 

Таким образом, дополнительное образование обеспечивает 
личностную целостность и индивидуальность за счет социально-
профессиональных и культурно-досуговых проб, позволяющих 
сформировать представление о своей будущей индивидуальной 
жизнедеятельности. 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ КАРТЫ: ПРОБЛЕМЫ ИХ СОЗДАНИЯ 

И ПРИМЕНЕНИЯ НА УРОКАХ ИСТОРИИ 
 

Е.В. Кудакова, магистрант 2 курса ИФФ 
Д.В. Кузнецов, к.и.н., доцент 

 
Исторические карты отображают события прошлого, изучают 

связь между географией и важными историческими событиями, 
помогают получить сведения о древних очагах культуры, соци-
альных событиях, торговых путях и другую информацию о 
наших предках. Исторические карты подразделяются на археоло-
гические, историко-военные, этнографические, политико-исто-
рические, историко-экономические и историко-культурные.  

Первые исторические карты были напечатаны в «Географиче-
ском атласе древнего мира» (1579) А. Ортелия. В дальнейшем, в 
странах Запада в разное время издавались исторические карты и 
исторические атласы. В России исторические карты стали изда-
ваться, начиная с первой четверти XVIII в. Древний возраст карт 
придает им свойство ценного исторического материала и требует 
применять к ним принципы исторического анализа источников 
(Саидбобоев, 2011). 
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Подчеркнем, что историческая карта – это наглядно-условно 
географическое пособие, которое служит для локализации исто-
рических событий в пространстве и создает представление о гео-
графической среде, в которой они развивались. 

Исторические карты конечно не дают реального изображения 
и не являются иллюстрациями конкретных событий, но при этом 
обладают различными функциями, к которым относятся следую-
щие: 

1. Информационная, т.е. нанесение на карту некоторого 
набора исторических данных. 

2. Иллюстративная, т.е. фиксирование основных событий и 
явлений на карте (какое-либо государства, ход военных действий, 
рост числа населенных пунктов и т.д. 

3. Воспитательная, т.е. формирование пространственного 
мышления, представления о месте родной страны, ее истории, со-
бытий и т.п. 

Исторические карты можно разделить на следующие виды: 
1. По охвату территории: мировые, материковые, карты госу-

дарств. 
2. По масштабу: мелкомасштабные, среднемасштабные, 

крупномасштабные. 
3. По содержанию: обобщающие, обзорные и тематические. 
По содержанию карты могут быть обобщающими, обзорными 

или тематическими. Обобщающие карты отражают все основные 
события и явления одной стране или группе стран на достаточно 
большом промежутке времени, например, «Российская империя 
в первой четверти XVIII в.». Обзорные карты отражают ряд по-
следовательных моментов в развитии определенного явления в 
истории отдельной страны или целого региона на протяжении 
длительного времени, например, ход Второй мировой войны 
1939-1945 гг. Тематические карты посвящены отдельным собы-
тиям или сторонам исторического процесса их  можно разделить 
на политические, экономические, военные и др. Примером таких 
карт являются карты «Отечественная война 1812 года», «Парти-
занские движения на территории СССР в 1941-1945 гг.» и т.п. 
(Гора, 2000). 

Составление карт дело не простое для историка, поэтому су-
ществует ряд проблем в процессе их составлении. Автор, какими 
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бы знаниями по истории он не обладал, бессилен создать соб-
ственную карту и при попытке ее создания заимствует данные из 
уже созданной карты. Конечно, данное явление можно считать 
естественным и нормальным. Однако заимствуя чужие нара-
ботки, главное заключается в том, чтобы методически верно вы-
брать и разместить на карте те события, процессы и явления, ко-
торые будут полезны для учебного пособия. 

Таким образом, в составлении исторических карт автор руко-
водствуется не своими научными знаниями, а пониманием того, 
как представить на карте набор данных, связать их между собой, 
обобщить и т.д., чтобы превратить карту в средство обучения. 

При составлении исторических карт автор должен обратить 
внимание на следующие моменты: 

1. Каждая карта имеет несколько срезов, это относится как к 
событийной ее части, так и к картографической наглядности (она 
может иллюстрировать несколько воин, восстаний, изменение 
границ, реки, озера, моря, населенные пункты и иные события и 
явления). 

2. Карта по своему содержанию должна опираться на учеб-
ную программу, иллюстрировать учебник. 

3. В то же время карта должна быть несколько шире инфор-
мации, представленной в учебнике. 

4. При использовании карт в процессе обучения нужно обра-
тить внимание на трудность соотнесения обучающимися события 
или явления, изображенного на тематической карте в масштабе. 

5. При работе над картой необходимо учитывать возрастные, 
психолого-физических особенностей обучающихся. 

6. Карта должна служить средством проявления интереса к 
истории и обучению в целом у обучающихся. 

Создание исторических карт и атласов идет вслед за публика-
цией научной и научно-популярной картографической продук-
ции, где автор берет материал для их создания. Однако в настоя-
щее время развитие исторической географии только вступает в 
начальную фазу. Поэтому авторы могут самостоятельно заняться 
научными поисками. Однако, проблема создания исторических 
карт и атласов может решена в том случае, если развитие истори-
ческой науки будет на высоком уровне, и прежде всего это каса-
ется исторической географии. 
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 Применение исторической карты на уроках истории является 
одним из важнейших компонентов учебного процесса. Ее можно 
применять при рассказе учителя и тем самым акцентировать вни-
мание на исторических событиях, процессах и явлениях путем 
фиксирования на карте, а также при самостоятельном изучении 
карты обучающимися. Таким образом, обучающимися лучше 
воспринимается информация и прививается интерес к истории.  

Условно можно выделить три уровня использования карт на 
уроках истории: систематический, синхронный и эпизодический. 
Систематический уровень позволяет расширить объем информа-
ции, вследствие чего, учитель последовательно включает в про-
цесс преподавания исторические карты и атласы. Синхронный 
уровень позволяет непрерывно применять исторические карты и 
атласы при изложении материала на протяжении всего занятия. 
Эпизодический уровень применяется учителем от случая к слу-
чаю, при этом акцентируется внимание обучающихся на каком-
либо событии, процессе или явлении.  

При использовании исторических карт на уроках истории су-
ществуют некоторые проблемы. Использование настенных карт 
в процессе обучения сопряжено с некоторыми неудобствами. 
Например, настенную карту обучающий может видеть только 
очень ограниченное время, за которое уяснить что-либо бывает 
сложно, и только ученики, сидящие на первых партах могут хо-
рошо видеть изображение. Более удобным покажется использо-
вание атласов, когда обучающийся может самостоятельно в лю-
бое время изучить карты в атласе и пользоваться ими при подго-
товке к занятию, но учителю сложнее объяснять и показывать на 
карте атласа нужные исторические события, процессы и явления. 
Учитель отвлекается от основного материала урока и в итоге 
стремится реже пользоваться атласами. Кроме того, формат атла-
сов  весьма неудобен. Следует обратить внимание на удобство 
размещения исторических карт в самом учебнике, благодаря 
чему обучающемуся при подготовке темы будет проще перено-
сить взгляд на другую страницу учебника, где размещена карта. 
Ему не нужно будет искать нужную карту в атласе. Карты в учеб-
нике – тематические и они посвящены  конкретной теме, отра-
жают и объясняют именно необходимые события, процессы и яв-
ления. Часто карта в учебнике представляет собой схему. Ко-
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нечно, карты, расположенные в учебнике не могут полностью за-
менить атлас, в котором представлено цельное представление об 
истории определенного периода. Настенные карты являются важ-
ным помощником в работе учителя (Студеникин, 2000). 

Таким образом, учитель истории должен использовать на 
уроке истории, как настенную карту, так и атласы. Карты в учеб-
нике обучающийся может использовать самостоятельно при под-
готовке темы. 

Важно подчеркнуть, что исторические карты должны быть 
строго подчинены нуждам обучения, школьной программе, учи-
тывать особенности восприятия обучающихся, а при работе с ис-
торической картой следует опираться на научный подход.  
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БОЯРСКИЕ ЧИНЫ В СЛУЖЕБНОЙ ИЕРАРХИИ РУС-

СКОГО ГОСУДАРСТВА XV-XVII вв. 
 

Ю.В. Малиновский, кандидат исторических наук, 
 доцент кафедры истории России и специальных  

исторических дисциплин 
 
Вслед за князьями удельными и служебными, а также выход-

цами из Орды и Литвы к высшим слоям русского государства от-
носилась и нетитулованная боярская знать. В данном случае тер-
мин «бояре» рассматривается в более широком – сословном зна-
чении: так назывались крупные феодалы-вотчинники, имевшие 
право боярского суда и выполнявшие иные «боярские» службы 
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(военное руководство, дипломатическое посольство, наместни-
чество и др.). После окончания феодальной войны второй чет-
верти XV в. боярство окончательно лишается права отъезда, их 
отношения с великокняжеской властью из вассальных посте-
пенно превращаются в отношения подданства. Служба князю от-
ныне ставится выше высокого родового происхождения. Если 
первоначально слово «боярин» было названием всякого члена 
старшей дружины, затем служилого вотчинника-землевладельца 
и его потомков, то, начиная с периода правления Василия Тем-
ного, боярское звание становится синонимом, хотя и высшего, но 
личного служебного чина, не передаваемого по наследству. В ре-
зультате эволюции структуры Государева двора происходит 
окончательный отход от его территориального членения к прин-
ципам сословно-чиновного строения. Система служилых чинов 
Московского государства принимает законченную форму. Ко-
стяк боярства продолжали составлять представители родов, нахо-
дившихся на службе московских князей еще с конца XIV – начала 
XV вв.  Корпоративная замкнутость старомосковского боярства 
усиливалась многочисленными «перекрестными» браками 
между представителями узкого круга боярских семей. Некоторые 
из них состояли в родстве с великими князьями и царями и вели 
свое начало от удельных князей. Так, Василий III был женат пер-
вым браком на Соломонии, дочери боярина Юрия Сабурова; пер-
вая супруга Ивана IV также была представительницей известного 
боярского рода Захарьиных-Юрьевых. Жена царя Федора Ивано-
вича принадлежала к боярской фамилии Годуновых. Однако 
главной основой экономического и политического влияния кня-
жеско-боярской аристократии многие годы оставались их обшир-
ные и постоянно увеличивающиеся родовые земельные владения. 
Рост материального благополучия данной политической вер-
хушки при этом сопровождался дальнейшим усилением их слу-
жебной зависимости от монархии. Тем не менее, в XVI-XVII сто-
летиях в стране сложилось могущественное феодально-аристо-
кратическое сословие, с которым, несмотря на установление в 
стране подданнических отношений, была вынуждена считаться 
великокняжеская и царская власть.  
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Вершину пирамиды служилых чинов (высших государствен-
ных сановников) составляли члены Боярской думы – думные 
чины: бояре, окольничие, думные дворяне, думные дьяки. За не-
многими исключениями они являлись пожизненными. Однако 
отныне дума это уже не периодически собираемые совещания, а 
юридически закрепленная политическая структура.  В источни-
ках появляется формула: «приговорил князь великий и з бояры» 
(Правящая…, 2006). Она по существу является высшим государ-
ственным органом страны, который наряду с великокняжеской 
властью осуществлял законодательные, судебные и военно-адми-
нистративные функции. В думе сосредоточивались наиболее вли-
ятельные силы служилых людей: княжата Северо-Восточной 
Руси, княжата присоединенных земель Юго-Западной Руси, ста-
ромосковское боярство.  

Титул боярина, освященный древностью лет, являлся в дан-
ный период высшим государственным отличием, которого мог 
быть удостоен от государя служилый человек. Получить бояр-
ство и войти в состав Боярской думы было очень нелегко. Такие 
случаи практически единичны, ибо боярство уже перестало пере-
даваться по наследству, и все  сыновья бояр перестали называться 
боярами, получив наряду с другими отпрысками землевладельче-
ских родов обобщенное наименование детей боярских. Напри-
мер, Василий II имел только четырех бояр, при Иване III их было 
19, при Василии III – 20, после смерти Ивана IV их оставалось 11 
(Правящая…, 2006). При Федоре Ивановиче их число выросло до 
22, причем одному из них – Борису Годунову, фактическому пра-
вителю государства – был пожалован новый титул «ближнего ве-
ликого боярина», который позднее уже никому не давался. 

В основе выдвижения на боярский чин, как правило, лежали 
высокие личные и деловые качества служилого человека, его за-
слуги на служебном поприще, известная опытность и срок пред-
шествующей службы. Подчас представители первостатейной 
знати должны были ждать пожалования в бояре 10-15 лет. Не ис-
ключались и родословные преимущества. Показательны в этом 
плане следующие примеры: Иван Грозный не пожаловал чином 
выше окольничего близкого к нему в 50-е годы, одного из наибо-
лее влиятельных деятелей «Избранной Рады» Алексея Адашева, 
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представителя незнатного дворянского рода; не дал он боярского 
чина и известному опричнику, своему любимцу, думному дворя-
нину Малюте Скуратову, опасаясь унизить этот верховный сан 
таким скорым возвышением человека неродовитого. Однако по 
воле государей имели места и случаи противоположного свой-
ства – пожалование боярства не по отечеству, а выходцам из ме-
нее знатных семейств за большие личные заслуги. Так, в царство-
вание Алексея Михайловича (1645 – 1676 гг.) боярами стали 
А.Ордин-Нащокин, сын незначительного псковского дворянина, 
и А.Матвеев, сын дьяка, являвшиеся близкими к монарху вид-
ными государственными деятелями и возглавлявшими пооче-
редно престижный посольский приказ. В 1682 г. царем Федором 
Алексеевичем боярство было пожаловано М.Плещееву, несмотря 
на то, что в многочисленном роде Плещеевых не было ни одного 
представителя, который в XVII в. имел хотя бы низший думный 
чин. Этого же звания удостаивались в разные годы и родствен-
ники цариц, не относившиеся зачастую к представителям выс-
ших аристократических семейств, – Милославские, Нарышкины, 
Стрешневы, Лопухины и др. Для них, как правило, срок прохож-
дения в боярство был значительно короче. Тот же К.Нарышкин, 
отец Натальи Кирилловны, второй супруги Алексея Михайло-
вича, через год после пожалования в думные дьяки был сделан 
окольничим, а еще через год и боярином. Достаточно быстро 
путь к боярскому званию могли пройти и царские фавориты. Воз-
ведение в боярский чин не всегда касалось лишь лиц старших 
возрастов. Среди них могли быть и очень молодые люди, как, 
например, двадцатилетний князь Михаил Скопин-Шуйский, 
успешно воевавший с поляками и войсками Лжедмитрия II в годы 
Смутного времени. Изменение численности бояр и обновление 
членов Боярской думы подчас было связано не только с есте-
ственным старением думцев, но и с имевшими место политиче-
скими расправами с соперниками. Особенно сильный удар бояр-
ской аристократии нанесла опричнина царя Ивана Грозного. 

В царствование первых Романовых установился обычай, при 
котором несколько знатнейших родов пользовались исключи-
тельным правом поступать прямо в бояре, минуя все служебные 
чины низших степеней, в том числе и чин окольничего. К ним 
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относились князья Воротынские, Черкасские, Трубецкие, Голи-
цыны, Хованские, Одоевские, Пронские, Репнины, Прозоров-
ские, Хилковы, Буйносовы, Урусовы, а также Шереметевы, Ше-
ины, Морозовы и Салтыковы. Позднее к ним присоединились 
князья Долгоруковы, Ромодановские (Бычкова М.Е., 1986). По-
мимо этих семей существовало еще несколько княжеских фами-
лий, которые могли стать боярами, пройдя предварительно 
окольничий чин. 

Кроме права заседать в думе бояре призывались к выполне-
нию и других важных служебных обязанностей. Бояре управляли 
(«ведали») Москвой во время отсутствия государя; управляли 
приказами; назначались воеводами в крупнейшие города (Новго-
род, Киев, Казань, Астрахань, Тобольск и др.); получали должно-
сти государевых наместников в областях, имея в своей зависимо-
сти суд и земскую расправу; присутствовали при приеме в 
Москве иностранных послов и отправлялись в иноземные госу-
дарства с русскими посланниками, почти всегда также имевшими 
боярский сан; занимали первые места на земских соборах; во всех 
торжественных выходах при дворе следовали тотчас за госуда-
рем, сопровождали его во время загородных поездок на охоту и 
т.д. 

Из всех бояр особо выделялись бояре «комнатные» и ближние. 
Они имели право проходить в личные покои царя, участвовать в 
заседании Тайного совета. Из них же посылались на службу глав-
ные полковые воеводы. В разные годы наибольшим влиянием 
пользовались те или иные государственные посты и должности, 
на которых служили бояре. Так, в 60-80-х гг. XVII в. ближайшее 
положение к государю давал пост аптечного боярина – судьи Ап-
течного приказа. Перечень обладателей этой должности показы-
вает, что ее занимали самые видные бояре того периода времени: 
Черкасские, Шереметевы, Одоевские и др. Значительным влия-
нием на царя традиционно обладали дядьки царевича, то есть вос-
питатели и наставники наследника престола. В этом смысле до-
статочно указать на пример боярина Б. Морозова, ставшего с во-
царением его воспитанника – Алексея Михайловича – фактиче-
ски подлинным правителем страны.   
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УДК 615.825 
 
ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ АЙЕНГАР-ЙОГОЙ НА ЗДОРОВЬЕ 

ДЕВУШЕК ВОЗРАСТА ОТ 18 ДО 20 ЛЕТ 

 

Е.С. Меркулова, магистрант 2 курса ФФКиС  
 
По современным представлениям физическая культура спо-

собствует нормальному развитию организма и формированию 
двигательных качеств человека, то есть его силы, быстроты, лов-
кости и выносливости в мышечной работе. И если человек регу-
лярно физически тренируется, то он укрепляет не только силу 
своих мышц, но и выносливость сердца, тонизирует нервную си-
стему(Динейка, 2011). 

Следует отметить, что посещаемость студентов сильно падает 
в период вспышек простудных заболеваний, а следовательно это 
влияет на качество образования. 

Для решения задач исследования мною были изучены данные 
по состоянию здоровья студентов педагогического университета. 
И было выявлено, что 90% из 100% болеют простудными заболе-
ваниями минимум два раза в год. Моя цель − с помощью физиче-
ских упражнений с элементами Айенгар−йоги снизить этот пока-
затель до одного раза в год или свести к нулю.  Риск заболеть 
простудными заболеваниями зависят от того, как развита наша 
дыхательная система и иммунитет.  

Простуда − поражение вирусной инфекцией слизистых оболо-
чек, выстилающих верхний дыхательный тракт, включая нос и 
горло. Наиболее общие симптомы: забитый нос, насморк, сину-
сит, воспаленное горло, чихание, кашель и головная боль. 
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Для начала рассмотрим дыхательную систему. 
Вдох начинается в носу, в верхнем дыхательном тракте, и 

глотке (горле). Затем воздух поступает в трахею и два главных 
бронха. Эти воздушные пути ведут в легкие. Двуокись углерода 
из клеток тела выдыхается из легких. Йогические асаны оказы-
вают благоприятное воздействие при всех расстройствах дыха-
ния, особенно если регулярно выполнять рекомендованную по-
следовательность упражнений(Айенгар,2016). 

Специально разработанный мною комплекс упражнений с 
элементами Айенгар−йоги возможно включить в занятие по фи-
зической культуре. Для выполнения асана нам понадобится спе-
циальный инвентарь (один стул, два ремня и два болстера). В со-
став комплекса для улучшения работы дыхательной системы 
мною были включены следующие упражнения (Уттанасана, 
Прасарита Падоттанасана, Супта Баддхаконасана, Випарита Дан-
дасана, Халасана, Саламба Сарвангасана). Все асаны необходимо 
выполнять 1 ˗ 2 минуты и дышать полной грудью носом. 

 

                                            
 Рис 1. ˗ Уттанасана                      Рис 2. ˗ Прасарита  
                                                           Падоттанасана 

           
                         
Рис 3. ˗ Супта                    Рис 4. ˗ Випарита Дандасана 
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Баддхаконасана      

                                  
    Рис 5. ˗ Халасана                     Рис 6. ˗ Саламба  
                                                            Сарвангасана 
 
Рассмотрим иммунитет. 
При понижении иммунитета тела возможны разные заболева-

ния. Симптомами понижения иммунитета являются потеря веса, 
низкая сопротивляемость инфекциям, усталость, жар и злокаче-
ственные расстройства.  

Иммунная система представляет собой защитный механизм 
нашего тела и оберегает нас от болезней. Главным передатчиком 
иммунитета является кровь − жидкость, состоящая из плазмы и 
красных с белыми телец, или клеток крови. Именно белые тельца 
препятствуют вторжению. В кровяной поток микроорганизмов. 
Есть два типа иммунитета: естественный и приобретенный. Йога 
укрепляет оба типа, поэтому регулярная практика предлагаемых 
ниже асан позволяет устранить расстройства иммунной системы. 
В состав комплекса для улучшения иммунитета мною были 
включены следующие упражнения (Сетубандха Сарвангасана, 
Супта вирасана, Адхомукха Шванасана, Випарита Карани, 
Баддхаконасана, Саламба Сиршасана, Шавасана)(Айенгар,2016). 

 

                                  
    Рис 7.  ˗ Сетубандха                  Рис 8. ˗ Супта Вирасана 
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           Сарвангасана    
    

                                      
       Рис 9. ˗ Адхомукха           Рис 10. ˗ Випарита Карани 
               Шванасана             

                                          
Рис 11. ˗ Баддхаконасана           Рис 12. ˗ Саламба  
                                                             Сиршасана 

 
    Рис 13. ˗ Шавасана 
 
Использование Айенгар-йоги на занятиях физической куль-

туры в вузе позволит улучшить состояние здоровья и уровень 
жизни студентов, что положительно скажется на посещаемости 
занятий, и уровень знаний студентов вузов. 

 



142 
 

1. Динейка, К.В. Оздоровительная система Карлоса  − Москва: 
«АСТ-ПРЕСС» − 2011. − 336 с.  

2. Айенгар, Б.К.С. Йога путь к здоровью – Москва: Издатель-
ство Флинта, 2016. – 336 с. 

 
 
УДК 796:372.8 
 
ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕ-

НИЯ НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
 

П.П. Белоусов, магистрант 2 курса ФФКиС 
 
Учитель физической культуры должен быть вооружён сред-

ствами и методами технических средств обучения (ТСО), способ-
ствующими формированию у занимающихся навыков самостоя-
тельных занятий, стимулирующими осознанное отношение к 
обучению. Важно научиться реализовывать мотивационную, ин-
формационно-обучающую, тренажёрную, контролирующую и 
вспомогательную функцию ТСО в процессе физического воспи-
тания. 

Не случайно, поэтому в одну из трёх групп критериев педаго-
гического мастерства учителя физической культуры входит уме-
ние пользоваться ТСО. 

Среди многообразия ТСО больше распространение получили 
диапроекторы, кинопроекторы, графо проекторы, ИКТ, видео-
магнитофоны в комплексе с визуальными пособиями. 

Их используют в целях повышения наглядности изучаемого 
движения, а там же для показа практической значимости физиче-
ских упражнений. Нередко учитель прибегает к демонстрации и 
таких упражнений, которые сам по каким-либо причинам не в со-
стоянии выполнить. Кинофильм на уроках может быть использо-
ван в качестве иллюстрации к вводной беседе по новому разделу 
программы, а также в качестве наглядного пособия при обучении 
учащихся двигательным действием. Демонстрируя те или иные 
кадры, учитель знакомит учащихся со спортивными событиями, 
происходившими в разное время и в разных местах. 
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Умелое использование технических средств обучения суще-
ственно повышает информационную емкость всех сведений, не-
обходимых для качественного усвоения учебного материала, для 
овладения ими двигательными действиями и способами физиче-
ского самосовершенствования. Учебное кино, диафильмы и диа-
позитивы, помогающие при разучивании сложных видов движе-
ний. Такие технические средства обеспечивают четкость и логич-
ность изложения нового материала, способствуют экономии вре-
мени, повышают интерес к учебной деятельности. 

Наибольший эффект технические средства обучения приносят 
на занятиях по гимнастике при изучении и совершенствовании 
гимнастических упражнений, требующих высокой точности. Чем 
лучше применяются технические средства, тем лучше идет про-
цесс овладения техникой упражнений. 

Практическая реализация реформы школы требует решения 
одной из главных задач: совершенствования урока. Эффектив-
ность современного урока оценивается по его конечному резуль-
тату. Это требует от учителя тщательного продумывания содер-
жания учебного материала и организации форм деятельности 
учеников на уроке. 

Высокая двигательная плотность, динамичность, эмоциональ-
ность в сочетании с общеобразовательной направленностью – ха-
рактерные особенности современного урока. Достижению этого 
способствует творческое применение нетрадиционных форм обу-
чения, стимулирующих активность и интерес учащихся: уроки с 
использованием нестандартного оборудования; ТСО на уроках 
физической культуры. 

Таким образом, технические средства обучения в физическом 
воспитании – это системы, комплексы, устройства и аппаратура, 
применяемые для повышения эффективности учебно-воспита-
тельного процесса. Современные требования к организации 
урока в школе настолько высоки, что без специальных техниче-
ских устройств и приспособлений учителю физического воспита-
ния трудно интенсифицировать учебный процесс и добиться хо-
роших результатов. За последние годы использование многооб-
разных технических средств на уроке и внеклассных занятиях 
приобрело массовый характер, поскольку такие устройства и 
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комплексы из них существенно помогают учителям формировать 
у школьников двигательные умения и навыки, обогащать знани-
ями о технике движений, ее закономерностях, а также развивать 
потребность к самостоятельным занятиям физическими упражне-
ниями и спортом. 
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тодика их использования: учебное пособие для студентов выс-
ших педагогических учебных заведений / Г.М. Коджаспирова, 
К.В. Петров. – М. : Академия, 2001. – 256 с. 

 
 

УДК 796.4:372.8 
 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА В ГИМНАСТИКЕ 

 
П.П. Белоусов, магистрант 2 курса ФФКиС 

 
Спортивная гимнастика – наиболее яркая и богатая материа-

лом разновидность «технико-эстетических» видов спорта, пред-
мет которых – искусство владения собственным телом.  

Первая из определяющих особенностей всех подобных видов 
спорта – искусственный характер движений. Эта особенность де-
лает гимнастику не только отличной от других видов спорта, но 
и во многом другом определяет специфику подготовки спортсме-
нов, особенно если они ориентированы на долголетнее совершен-
ствование и высокие достижения.  

Вторая, не менее важная особенность технико-эстетических 
видов спорта, в особенности гимнастики, – громадное изобилие 
структурно разнообразных и бесконечно разных по сложности и 
трудности движений. В связи с этим весь многолетний процесс 
подготовки высококвалифицированного гимнаста представляет 
собой непрерывную работу по освоению и совершенствованию 
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новых, как правило, все более сложных упражнений. Вместе с 
тем ни один, даже самый талантливый спортсмен, не в состоянии 
освоить весь громадный потенциальный гимнастический мате-
риал. Так, гимнаст экстра-класса за всю свою спортивную карь-
еру способен удовлетворительно освоить (на шести видах много-
борья) не более 200-300 элементов, требующих обучения. Между 
тем, как показывают исследования, только на перекладине прин-
ципиально исполнимо не менее 2000 элементов. В целом на всех 
видах мужского и женского многоборья возможно исполнение не 
менее 12-15 тысяч упражнений современного типа, включая эле-
менты, ранее никем не исполнявшиеся, но биомеханически 
вполне реальные.  

Подготовка гимнаста – неоднородное понятие. Она включает 
в себя различные формы воздействия на спортсмена и распада-
ется на несколько аспектов, понимание которых необходимо для 
организации полноценного учебно-тренировочного процесса. В 
специальной литературе обычно выделяется три основных ком-
понента подготовки гимнастов: техническая, физическая и пси-
хологическая подготовка. Выделяют также еще один компонент 
подготовки, весьма важный для спортсменов старших разрядов, 
– теоретическую подготовку.  

Под технической подготовкой в гимнастике следует понимать 
совокупность необходимых или фактически выработанных дви-
гательных навыков, а также процесс приобретения таких навыков 
и сопутствующих качеств.  

Задачами технической подготовки в гимнастике являются:  
– Овладение кругом разнообразных по сложности двигатель-

ных навыков, составляющих собой основной предмет техниче-
ской подготовки в гимнастике.  

– Закрепление и совершенствование ранее приобретенных 
двигательных навыков в соответствии с общей и индивидуальной 
программами подготовки гимнаста.  

Основные задачи технической подготовки решаются в резуль-
тате учебно-тренировочного процесса. При этом решение первой 
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из задач связано, прежде всего, с процессом обучения упражне-
ниям, а второй – с последующим процессом совершенствования, 
в узком смысле – тренировки гимнаста. Таким образом, техниче-
ская подготовка обусловливает и то, что гимнаст учится делать, 
и то, как он выполняет разученные упражнения.  

Сказанное выше означает, что в процессе подготовки перспек-
тивных спортсменов, тренеры должны уметь уверенно, профес-
сионально точно отбирать рабочий материал специальной техни-
ческой подготовки, предъявляя к нему ряд требований.  

Основные из них:  
На всех этапах начальной и углубленной подготовки гимнаст 

ориентированные на возможно более высокие спортивные дости-
жения, должны осваивать и в дальнейшем совершенствовать ис-
полнение тех и только тех элементов и технических компонентов 
движений, которые могут и должны использоваться на протяже-
нии длительного времени, становясь базовой основой долговре-
менной технической подготовки. Соответственно этому, из про-
граммы подготовки гимнастов должны решительно устраняться 
«сорные» элементы, к которым относятся не только те упражне-
ния, которые оказываются бесполезными в перспективе, но и в 
особенности те, которые могут быть в дальнейшем вредными в 
плане отрицательного переноса двигательного навыка [1 c. 32-
33].  

Преимущественное внимание должно уделяться своевремен-
ному и высококачественному освоению базовых упражнений, яв-
ляющихся ключевыми в отношении перспективного совершен-
ствования гимнаста. Особую роль играет освоение базовых 
упражнений, являющихся ядром целых семейств структурно род-
ственных упражнений.  

Освоение базовых упражнений предполагает тщательную 
проработку учебных и соревновательных упражнений всех уров-
ней сложности. 

Совершенствование сложных базовых навыков, особенно 
профилирующих, требует выполнения не только формальных 
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условий разучивания, но и специальных, в том числе параметри-
ческих условий, связанных со скоростью движения, высотой или 
дальностью полета, количеством успешных контрольных повто-
рений, способностью выполнять упражнение в различных соеди-
нениях, в различном физическом состоянии и, что в особенности 
важно, со способностью сознательно варьировать движение по 
параметрическим и структурным признакам, что является осно-
вой надежности исполнения и гарантией сохранения пластично-
сти навыка, необходимой для его совершенствования, модерни-
зации и т.д. Иначе говоря, базовый навык – это не только то, что 
следует освоить, но и то, как нужно выполнять данное упражне-
ние.  

Следует различать понятия «базового» и «профилирующего» 
упражнения. Любое профилирующее упражнение является базо-
вым, в то время как не всякий базовый элемент – профилирую-
щий. Так, высокий уровень владения сальто выпрямившись на 
перекладине открывает путь к успешному освоению целого ряда 
структурно родственных движений, число которых исчисляется 
десятками – сальто с поворотами, двойные, комбинированные 
сальто и прочих. Так, гимнаст, достигший уровня введения в про-
извольную программу тройного сальто, должен регулярно возоб-
новлять, в тренировке навык исполнения более простых, но базо-
вых сальто – двойного и даже одинарного сальто выпрямившись 
[1 c. 34]. 

 
1. Аркаев, Л.Я. Спортивная гимнастика (мужчины и жен-

щины) : Примерная программа С73 спортивной подготовки для 
детско-юношеских спортивных школ, специализированных дет-
ско-юношеских школ олимпийского резерва и школ высшего 
спортивного мастерства / Л. Я. Аркаев. – М.: Советский спорт, 
2005. – 420 с. 

2. Баршай, В.М. Гимнастика: учебник / В.М. Баршай, В.Н. Ку-
рысь, И.Б. Павлов. – Ростов н/Д : Феникс, 2009. – 314, [1] с.: ил. – 
(Высшее образование). 
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РОЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА В РАЗВИТИИ ЭКО-

НОМИКИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Н.И. Шелковников, д.э.н., профессор 
 
Правительство РФ считает приоритетным развитие эконо-

мики Дальнего Востока. В частности, в ближайшей перспективе 
в Амурской области планируется ввести в эксплуатацию такие 
экономические проекты как  Гаринский ГОК,    магистральный 
газопровод «Сила Сибири» ,Амурский газоперерабатывающий 
завод мощностью 55 млрд. куб. м природного газа в год,  Амур-
ский газохимический комплекс с объемом инвестиций более 759 
млрд. рублей, завод по глубокой переработке сои и др.(Амур-
ский, 2015).  Как видно, уклон сделан на развитие сырьевой эко-
номики, позволяющей инвестору гарантированно обеспечивать 
рентабельный бизнес за счет добычи и реализации (в большей ча-
сти за пределы региона) природных ресурсов. Специфичность та-
кого бизнеса предполагает незначительное привлечение рабочей 
силы, как правило из других регионов РФ, где формируются тре-
буемые специалисты.  Практика формирования и функциониро-
вания проектов, связанных с транспортировкой энергетических и 
нефте-газовых ресурсов свидетельствует о привлечении специа-
листов главного и среднего звена прежде всего из других регио-
нов РФ, где сосредоточены базовые ресурсы компаний.  

Считаем, что развитие экономики Приамурья должно осу-
ществляться не столько для обогащения зарубежных олигархов- 
инвесторов, сколько для повышения уровня жизни жителей При-
амурья. Процесс воспроизводства материальных благ сопровож-
дается использованием трех основных факторов : трудовых и зе-
мельных ресурсов, а также капитала. Амурская область обладает 
наиболее плодородными сельскохозяйственными угодьями 
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Дальнего Востока.  Привлечение капитала из внешних и внутрен-
них источников также не менее выгодно чем в других регионах 
РФ. Наиболее уязвимым фактором развития Приамурья многими 
экономистами считается явный недостаток трудовых ресурсов. 
Но ведь в этом случае данный лимитирующий фактор производ-
ства будет способствовать удорожанию рабочей силы, вынуж-
денному повышению заработной платы относительно других ре-
гионов РФ, отсутствию безработицы. 

Какая же в действительности ситуация с востребованностью 
рабочей силы в области. В девяностых годах было ликвидиро-
вано большинство промышленных и сельскохозяйственных 
предприятий. Как следствие, в 2014 году объем промышленного 
производства в области меньше чем в республике Саха- Якутия – 
в 4,7 раза, а в сравнении с Сахалинской областью – почти в 8 раз. 
Истинное положение дел заключается не в недостатке трудовых 
ресурсов в регионе, а наоборот, в резком сокращении в постсо-
ветский период рабочих мест в сфере материального производ-
ства, что вместо политики мотивации «выталкивает» «молодые» 
трудовые ресурсы из области. В 2013 г. Амурская область зани-
мала 54 место по уровню безработицы и 56 место по уровню за-
нятости в РФ. (Амурский, 2015).  Зато число работников органов 
государственной власти в 2014 г. увеличилось в сравнении с 1999 
г. в 2 раза. 

Постоянное уменьшение реальной заработной платы в сравне-
нии с г. Москва и другими «привлекательными» районами 
страны привело к массовой миграции из региона. В 2017 г. насе-
ление области по сравнению с 1991 г. уменьшилось более чем на 
25 %. Если естественный прирост населения в Амурской области 
в 1990 г. составлял 7,6, то в 2005 г. – (0,2) тыс. человек. Если в 
1990 г. число родившихся превысила число умерших в 1,9 раза, 
то в 2005 г. было ниже на 40%, а в 2014 г. несмотря на стимули-
рующие рождаемость меры сохранился отрицательный баланс на 
0,2 тыс. человек. 

Почти 30 лет внимание к человеческому фактору развития 
Дальнего Востока со стороны правительства РФ осуществляется 
по остаточному принципу. Как ответная реакция – массовый от-
ток населения из региона, причем наиболее благоприятного по 
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возрасту и квалификации. Численность жителей области моложе 
20 лет сократилось с 1990 г. по 2015 г. в 2 раза, тогда как доля 
амурчан старше 55 лет возросла на 37%. (Амурский, 2015).   Вме-
сто создания условий по формированию наукоемких рабочих 
мест для коренных жителей правительство РФ осуществляет мас-
совое привлечение рабочей силы из стран Средней Азии. Как 
следствие, внедрение экономических проектов приводит к значи-
тельному ухудшению экологической обстановки и не способ-
ствует к повышению реальной платежеспособности населения. 

 
1. Амурский статистический ежегодник 2015: Статистиче-

ский сборник /Амурстат. – Благовещенск, 2015 -564 с. 
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ОБОСНОВАНИЕ МЕХАНИЗМА АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Н.И. Шелковников, доктор экономических наук, профессор  
 
Важнейшей предпосылкой успешного проведения земельной 

реформы является формирование экономического механизма ре-
гулирования земельных  отношений в сельском хозяйстве. Ввод 
в действие Земельного кодекса РФ заложил правовую основу раз-
вития  рыночных отношений в землепользовании. Формирование 
частной собственности на землю в сельском хозяйстве порождает 
необходимость создания механизма её объективной оценки при 
обороте земельных ресурсов.  Несмотря на переход функциони-
рования сельского хозяйства к рыночным отношениям, до сих 
пор не отлажен механизм оборота земель сельскохозяйственного 
назначения, что делает не адекватной систему платности земле-
пользования. В этой связи актуальным является разработка прак-
тических рекомендаций по совершенствованию методики опре-
деления нормативной цены земли и формирования системы пла-
тежей за землю.  
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Важной формой оборота сельскохозяйственных угодий, кото-
рую предусматривает земельное законодательство, является 
аренда. Аренда земли здесь воспринимается как форма земле-
пользования, при которой собственник земельного участка (арен-
додатель) передаёт его на определённый срок другому лицу 
(арендатору) для ведения хозяйства за вознаграждение (аренд-
ную плату). 

Аренда земли выгодна как начинающим сельскохозяйствен-
ным производителям в силу отсутствия у них достаточного капи-
тала для приобретения угодий, так и аграрным формированиям, 
желающим расширить производство, не покупая землю в соб-
ственность. Кроме того, безусловно, аренда сельскохозяйствен-
ных угодий выгодна для земледельцев с ограниченными произ-
водственными возможностями, так как пашня будет обрабаты-
ваться, принося определённый доход, а право собственности не 
будет утрачено. С учётом данного посыла можно предположить, 
что с развитием рыночных отношений сельскохозяйственная 
земля будет постепенно перераспределяться к тем землепользо-
вателям, которые смогут вести более рентабельное производство 
и соответственно компенсировать плату за пользование (владе-
ние) земельными ресурсами.          

Становлению и расширению рынка земли способствует разви-
тие арендных отношений в сельском хозяйстве. Аренда земли 
широко распространена во всех развитых странах мира. При этом 
характерным процессом последних лет стала передача части фер-
мерских земель государству с последующей арендой. В Бельгии 
– 68 % земель находится в арендном землепользовании, во Фран-
ции – 52 %, Швеции – 35 %, Нидерландах – 37 % (Малыгина). 
Совершенствование арендных отношений в сельском хозяйстве 
России также является важнейшим фактором установления зе-
мельных отношений в отрасли. Одной из предпосылок актуаль-
ности использования арендных отношений в земледелии высту-
пает то обстоятельство, что земельная реформа Российской Фе-
дерации способствовала передаче земли в собственность пенсио-
нерам и работникам социальной сферы села. 

Таким образом, в результате земельных преобразований, зна-
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чительная часть сельскохозяйственных земель оказалась вовле-
ченной в систему арендных отношений. Особенность этих отно-
шений состоит в том, что в связи с незавершенностью специфи-
кации прав собственности на сельскохозяйственные угодья они 
носят зачастую формальный характер. Нежелание сельских жи-
телей реализовывать частную собственность на земельные доли 
объясняется в первую очередь тем, что они не имеют как эконо-
мических, так и хозяйственных возможностей самостоятельного 
вовлечения этих земельных участков в процесс сельскохозяй-
ственного производства.  

Сложившаяся практика земельных отношений в России пред-
полагает как взаимодействие отдельных субъектов землепользо-
вания, так и внутрихозяйственную аренду. Определенный инте-
рес заслуживает проблема внутрихозяйственной аренды земель и 
имущества. В крупных сельскохозяйственных формированиях, 
где пайщики земельных долей передали право распоряжения сво-
ими участками администрации предприятия, требуется организа-
ция внутрихозяйственной аренды. При этом в качестве арендода-
теля выступает администрация, а арендаторами – отдельные ра-
ботники или их группы. Задачей администрации является сохра-
нение имущества пайщиков и получение от передачи участков в 
аренду определенной прибыли для организации расширенного 
воспроизводства, выплаты налогов и дивидендов, возврата кре-
дитных займов. Целью арендаторов выступает получение дохода 
от взятых в аренду земельных участков. 

Наибольшее распространение в практике формирования внут-
рихозяйственных арендных отношений в Приамурье получил 
способ установления арендной платы за землю на основе раз-
ницы между внутрихозяйственными расчетными ценами на сель-
скохозяйственную продукцию и фактическими ценами ее реали-
зации. Однако применение указанной формы расчета арендной 
платы за землю на практике зачастую приводило к экономиче-
ским парадоксам. Согласно методическому подходу, чем лучше 
арендатор будет обрабатывать землю, чем выше в результате 
этого будет урожай по сравнению с другими подразделениями 
хозяйства, района, имеющими аналогичные природно-экономи-
ческие условия, тем больше по сравнению с последними он будет 
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выплачивать ежегодно арендную плату. Арендодатель не мог 
объяснить арендатору, почему тот за одну и ту же землю и струк-
туру посевов должен платить по-разному в зависимости от ре-
зультатов производства. 

Кроме того, может произойти несовпадение интересов коллек-
тива и хозяйства в целом. Прежде всего, если каждая последую-
щая затрата средств или труда будет приносить меньшую стои-
мость товарной продукции – она не выгодна арендатору, но мо-
жет оказаться выгодной хозяйству. Отсутствие четкой увязки 
нормы производства и объема материально- технических 
средств, необходимых для выполнения данной нормы, может 
способствовать стремлению арендаторов в период составления 
договора «поднатаскать» проектную технологию, повысив тем 
самым удельный лимит затрат. Затем в процессе возделывания 
культур упор может быть сделан не столько на получение высо-
ких урожаев, сколько на экономию материальных затрат . 

Устранение вышеприведенных недостатков достигалось при 
взыскании арендной платы по твердым ставкам за гектар земель-
ных угодий, отражающим расчетную (удельную) прибыль. Вы-
плачивая фиксированную плату за землю, арендатор не заинтере-
сован переходить «на примитивную» технологию. Если уж запла-
тил он налог за использование угодий, то позаботится, чтобы по-
лучить высокий урожай, способный окупить арендную плату. 
Установление арендной платы за землю с учетом конъюнктуры 
возделываемых культур не побуждает арендаторов в ущерб раци-
ональному севообороту увеличивать площадь под выгодную для 
них культуру и, следовательно, устраняет сдерживающие фак-
торы на уровне арендных формирований для рационального рас-
средоточения производства на земле. 

С развитием частной собственности на землю и межхозяй-
ственных арендных отношений ученые модифицируют устояв-
шиеся формы определения арендной платы, в частности устанав-
ливая ее размер в процентах от произведенной сельскохозяй-
ственной продукции или от фактически полученного дохода 
(Корнеев). По существу, этот способ арендных отношений осно-
ван на денежной форме распределения прибыли (продукции) до-
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говаривающихся сторон. В этом случае собственник земли участ-
вует в производственном риске, так как арендная плата не фикси-
руется в жестких рамках определенной денежной суммы, а зави-
сит, как и доход собственника угодий, от уровня производства 
продукции и условий ее реализации. Как разновидность данного 
способа, арендная плата за землю может осуществляться нату-
ральными продуктами до их реализации, то есть ее размер вклю-
чается в издержки производства. 

Однако, справедливо отмечает Р.Р. Яруллин, и при таком под-
ходе дифференциальная рента и прибыль воспринимается как 
единое целое (Яруллин). Поскольку прибыль не имеет рентного 
происхождения, пишет он, при расчете арендной платы за землю 
методически верным является подход, учитывающий дифферен-
циальную и абсолютную ренты. 

В Италии арендная плата за землю устанавливается на основе 
кадастрового дохода. В зависимости от природно-климатических 
условий, плодородия почв и типа культур она изменяется путем 
применения коэффициентов, пределы которых устанавливаются 
законом и периодически пересматриваются. В Нидерландах 
арендные платежи устанавливаются аналогично с учетом вида и 
качества сельскохозяйственных угодий. 

Считаем правомерной позицию тех ученых, которые рекомен-
дуют устанавливать арендную плату за землю на уровне, обеспе-
чивающем участие арендодателя в доходах арендатора сораз-
мерно его вкладу в экономической реализации его права на доход 
как собственника. Таким образом, величина арендной платы за 
использование земельного участка должна колебаться в зависи-
мости от конъюнктуры рынка между размером земельной ренты 
(дифференциальной и абсолютной) и земельного налога. 

Актуальность научного обоснования размера арендной платы 
с сельскохозяйственных угодий возрастает в связи с повышением 
спроса на данный вид ресурса со стороны иностранных физиче-
ских и юридических лиц. Несмотря на то, что пункт 3 статьи 15 
Земельного кодекса РФ запрещает иностранным гражданам об-
ладать на праве собственности земельными участками, находя-
щимися на приграничных территориях, статья 22 Земельного Ко-
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декса определяет право аренды этих угодий гражданами зарубеж-
ных стран. 

Размер арендной платы за использование земельных участков 
в сельском хозяйстве должен устанавливаться с учетом уровня 
естественного производственного потенциала этих угодий. Кон-
кретное значение арендной платы формируется по договоренно-
сти сторон между собственником земли и арендатором. При этом 
нижней границей этого показателя выступает земельный налог, а 
верхний предел ограничивается величиной годового рентного до-
хода. Последний рассчитывается как разность между естествен-
ным производственным потенциалом 1 га угодий и удельного ми-
нимума затрат, взятого в части совокупного воздействия природ-
ных факторов на результат производственной деятельности в 
земледелии. 

Размер дифференциальной ренты 1, на наш взгляд, должен 
определяться  по формуле:     

ДР = ППе – ПЗн – КД – ЧДн – С –Ин.                                      
При этом  КД = Кп ( МЗ+ОС),   ППе =∑Ксi (Ц ·  Ун), 
 где ППе - естественный производственный потенциал 1 га се-

вооборота; ПЗн - нормативные производственные затраты на 1 га 
севооборота по    упрощенной технологии; КД - коммерческий 
доход на использованные средства производства;    ЧДн - норма-
тивный чистый доход на затраты живого труда; С - нормативные 
затраты на страхование 1 га севооборота; Ин - удельные затраты 
производственной инфраструктуры; МЗ - нормативные матери-
альные затраты на 1 га севооборота; ОС - годовой размер оста-
точной стоимости основных фондов; Ксi – доля Ун, вызванная 
природными факторами по i культуре в структуре полевого сево-
оборота, рекомендованного для данной местности; Ц - норматив-
ная цена реализации i культуры; Ун - удельная норма производ-
ства i культуры. 

Следует отметить, что все вычитаемые показатели, приведен-
ные в формуле, учитываются в пропорции, отнесенной на при-
родные факторы. В формуле также учтен доход собственника 
средств производства на уровне коммерческого процента за их 
использование (Кп). По средствам производства длительного 
пользования размер такого дохода определяется по остаточной 
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их стоимости и размера Кп. Годовой размер остаточной стоимо-
сти основных фондов определяется произведением кумулятив-
ного числа на годовую амортизацию и делением полученной ве-
личины на нормативный срок службы этих средств производства. 
Поправка на местоположение землепользователя осуществляется 
с помощью Ин, отражающих транспортные расходы, связанные с 
приобретением средств производства и сбытом произведенной 
продукции.  
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В последнее время в современной школе ключевой проблемой 

является активизация учебной деятельности учащихся. Данная 
проблема возникла вследствие низкой мотивированности и заин-
тересованности учащихся в освоении учебной программы. Учеб-
ная деятельность представляет собой процесс приобретения но-
вых знаний, умений и навыков или изменение старых, усвоение 
информации о значимых свойствах мира, овладение приемами, 
операциями и способами использования информации.  
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Для того чтобы активизировать учебную деятельность уча-
щихся на уроках экономики, существуют различные методы и 
способы. Одним из таких методов является диалоговый метод.  

Учебный диалог – это особая форма обучения, с помощью ко-
торой обеспечивается движение учеников и учителя к общему 
познавательному результату. Применение диалога способствует 
развитию коммуникативных навыков, познавательного интереса, 
выражению своих мыслей, способности аргументировать свою  
точку зрения, выслушивать собеседника, рассматривать один и 
тот же вопрос с разных сторон. 

Как один из видов диалоговой формы работы рассмотрим дис-
куссию. Дискуссия это всестороннее обсуждение спорного во-
проса на публичном собрании, в частной беседе, споре.  

К примеру, при изучении темы "Деньги, функции денег" в 10 
классе в качестве урока закрепления изученного материала 
можно провести урок-дискуссию на тему "Деньги и мифы". Дан-
ный урок состоит из 6 раундов, на каждом раунде рассматрива-
ется новое утверждение, которое отражается  какой-либо миф, 
связанный с деньгами.  

Первый раунд, его идея: «Деньги, богатство - это абсолютное 
зло». Учитель озвучивает аргументы в пользу защиты и подтвер-
ждения мифы, учащиеся в течение пяти минут обсуждают, со-
гласны они с данными аргументами, приводят свои, либо выска-
зывают контраргументы, опровергая миф. В конце обсуждения 
каждого из мифов учащиеся голосуют кто за данный миф, а кто 
против, в конце дискуссии подводят итог, какая из идей получила 
большую поддержку, то есть, какое из утверждений набрало 
больше голосов "за". После подсчета голосов и опроса мнений 
учащихся, учитель обсуждает с учениками, является ли данный 
миф мифом или же так и есть на самом деле. 

Подводя итоги урока, учащимся задаются вопросы, которые 
позволяют им глубже осознать проблему стереотипности мыш-
ления и веры навязанной русским людям годами, позволяет им 
задуматься над тем, что же именно для них значат деньги и на что 
они готовы пойти для обогащения. В ходе данного урока-дискус-
сии учащиеся развивают коммуникативные навыки, критичность 
мышления, способность аргументировать свою точку зрения, 
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слушать других, углубляют знания по теме, учатся соблюдать 
правила ведения дискуссии.  

Таким образом, использование диалоговых форм обучения на 
уроках способствует активизации учебной деятельности уча-
щихся, делает процесс обучения более живым, интересным, ма-
териал усваивается легче и запоминается на более длительный 
срок. 
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В условиях постоянно изменяющегося мира, в котором едва 

ли не ежедневно появляются новые и наоборот теряют свою вос-
требованность, привычные, профессии и сферы деятельности, 
возникает потребность организовать предельно разноплановые 
формы ориентации подростка. Эти формы профильного обуче-
ния должны помочь молодому человеку самоопределиться в вы-
боре будущей профессии, адекватной способностям и желаниям 
личности, должны сформировать мотивацию на дальнейшее 
углубленное изучение того или иного направления деятельности. 



159 
 

Согласно концепции профильного обучения, профильное обу-
чение - средство дифференциации и индивидуализации обуче-
ния, позволяющее за счет изменений в структуре, содержании и 
организации образовательного процесса более полно учитывать 
интересы, склонности и способности учащихся, создавать усло-
вия для обучения старшеклассников в соответствии с их профес-
сиональными интересами и намерениями, и намерениями в отно-
шении продолжения образования.  

В современной педагогической науке отсутствует однознач-
ное толкование понятия профильное обучение, но вместе с тем 
можно выделить следующие черты, относящиеся к профильному 
обучению: профильное обучение рассматривается как вид диф-
ференцированного обучения; профильное обучение – это сред-
ство профессионального самоопределения; профильное обуче-
ние основано на личностно-ориентированном подходе.  

У рассматриваемого нами обучения, есть ряд критериев эф-
фективности, которые были разработаны Омаровым В.К: стиму-
лирующе-мотивационный; целевой; содержательный; операци-
онно-деятельностный. Эти критерии помогают оценить профиль-
ное обучение со всех сторон, а именно: учитывать все необходи-
мые средства и условия, а также вносить научно обоснованные 
коррективы в образовательный процесс. 

В рамках работы были выявлены следующие виды организа-
ции обучения экономики в профильном классе: обзорные и уста-
новочные лекции; самостоятельное изучение и работа с основной 
и дополнительной литературой; написание и защита рефератов; 
семинары; лабораторно-практические занятия; работа с терми-
нами и обществоведческими понятиями; учебные тематические 
конференции; пресс – конференции; кейс-метод; сюжетно-роле-
вая игра и другие. 

Для реализации профильного обучения на практике были рас-
смотрены каждый из вариантов организации профильного обуче-
ния на конкретных темах изучения экономики, а также способы 
реализации данных методов на этапах урока.  Также были разра-
ботаны методические материалы для проведения урока по эконо-
мике для 10-х классов, с наиболее яркими методами реализации 
профильного обучения.  
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В качестве достаточно эффективного и активизирующего 
учебный процесс метода контроля и проверки знаний учащихся 
более высокого порядка (анализ, синтез, творческое применение 
знаний и оценка) можно предложить эссе 

Так при изучении темы «Бухгалтерские и экономические из-
держки» в 10 классе, учащимся можно дать на дом написание 
Эссе по теме: «Издержки производства не оказывали бы никакого 
влияния на конкурентную цену, если бы они не воздействовали 
бы на предложение», где будут пописаны вопросы, на которые, 
учащимся необходимо обратить внимание и дать развернутый от-
вет.  

Для обеспечения эффективности учебного процесса необхо-
димо использовать различные методы для реализации профиль-
ного обучения, создавать условия для обучения старшеклассни-
ков в соответствии с их профессиональными интересами и наме-
рениями в отношении продолжения образования.  
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Проблема развития познавательного интереса - одна из акту-

альных проблем педагогики. Опыт педагогов показал, что необ-
ходимо теоретически разрабатывать эту проблему. Проблемой 
познавательного интереса занимались выдающиеся педагоги и 
психологи: Л.С. Выготский, И.Ф. Харламов, B.C. Мухина, С.Л. 
Рубинштейн, А.С.Макаренко, А.В. Сухомлинский, В.А. Крутец-
кий и др. Значение познавательного интереса в жизни конкрет-
ных личностей трудно переоценить. Интерес выступает как са-
мый энергичный активатор, стимулятор деятельности, реальных 
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предметных, учебных, творческих действий и жизнедеятельно-
сти в целом. 

Познавательный интерес - это особая избирательная направ-
ленность личности на познание и избирательный характер дея-
тельности, выраженный в той или иной предметной области зна-
ний. Выделяют следующие основные способы активизации по-
знавательной деятельности: 

1. Основываться на интересы учеников, способствовать фор-
мированию мотивов учения (познавательный интерес, професси-
ональные склонности). 

2. Использовать проблемное обучение, процесс поиска и ре-
шения разнообразных  научных и практических проблем. 

3. Применять диалоговые формы обучений (дидактические 
игры, дискуссии). 

4. Использовать такие методы обучения, как беседа, пример, 
наглядный показ, использование исторического материала. 

5. Применять коллективные формы работы, при которых про-
исходит взаимодействие учеников в учении. 

Исторический материал может быть использован в следую-
щих случаях:  

1. В учебной деятельности (сообщение исторических экскур-
сов на уроке, решение задач с историческими сведениями, реше-
ние кейсов с историческими данными, подготовка сообщений, 
докладов на исторические темы, вопросы для рассуждения на ис-
торические факты) 

2. Во вне учебной  деятельности (экономический кружок, эко-
номические олимпиады, экономические вечера, экономические 
игры, экономические газеты, историко-экономический кален-
дарь). 

Внеклассная работа даёт большие возможности для ознаком-
ления учащихся с историей развития экономике. Формы внеклас-
сной работы могут быть самые разные: занятия под руководством 
учителя по решению исторических задач, заслушивание докла-
дов, как самих учащихся, так и учителя, экономические вечера и 
викторины, выпуск стенных газет, ведение исторического кален-
даря, регулярные передачи исторического материала через 
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школьный радиоузел, вывешивание списков литературы по исто-
рии экономики и аннотирование её и т.д. 

Систематическое проведение различных форм внеклассной 
работы по предмету позволяет каждому школьнику найти заня-
тие по интересам и склонностям. 

В практической части работы к каждой главе был подобран, 
тот или иной способ применения исторического материала.  
Также разработано мероприятие «Экономический суд». 

С помощью исторических сведений на уроке, педагог может 
побуждать в учениках желание самостоятельно выбирать любо-
пытные факты истории,  связанные с экономическими открыти-
ями, делиться ими со своими одноклассниками. Обычно все это 
способствует обучению школьников умению самоопределяться, 
учиться быть уверенным в своих возможностях и отстаивать соб-
ственные взгляды и убеждения. 

 
 

УДК 372.8 
 

СПЕЦИФИКА РАБОТЫ С МАЛЫМИ ГРУППАМИ НА 

УРОКАХ ЭКОНОМИКИ 
 

А.П. Крылова, студент 5 курса ФМФ 
С.Ю. Ланина, к.ф.-м.н., доцент кафедры ЭУиТ 

 
В настоящий момент, согласно новым стандартам и законам, 

образование направлено на развитие индивидуальных качеств че-
ловека. Их реализацию можно осуществить при помощи индиви-
дуальной работы, а также при помощи работы в малых группах. 
Основная идея этой технологии - создать условия для активной 
совместной учебной деятельности учащихся при постановке раз-
ных проблемных ситуаций.  

По определению Андреевой Г.М. [1], под малой группой по-
нимается немногочисленная по составу группа, члены которой 
объединены общей социальной деятельностью и находятся в 
непосредственном личном общении, что является основой для 
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возникновения эмоциональных отношений, групповых норм и 
групповых процессов. 

Главные особенности организации работы в малых группах на 
уроке экономики заключается в следующем: класс на уроке де-
лится на группы для решения конкретных учебных задач; каждая 
группа получает определенное задание и выполняет его сообща 
под непосредственным руководством лидера группы или учи-
теля; задания в группе выполняются таким способом, который 
позволяет учитывать и оценивать индивидуальный вклад каж-
дого члена группы. 

Популярность использования групповой формы работы свя-
зана с тем, что она позволяет решать следующие задачи:  

− индивидуальное решение задачи каждым участником этой 
группы; 

− повышение познавательной активности; 
− обучение навыкам межличностного общения; 
− развитие навыков самостоятельного обучения: определе-

ние промежуточных и ведущих задач, выбор разумного пути, его 
объективная оценка, умение определить последствия своего вы-
бора; 

− активное участие всех учеников в дискуссии при принятии 
решения в группе. 

Исходя из особенностей организации работы в малых группах, 
были разработаны следующие методические материалы такие, 
как мозговой штурм, деловая игра, карточки с заданиями, про-
блемные ситуации. 

На уроке в 10 классе после изучения темы «Что такое заработ-
ная плата и от чего она зависит», учитель выделяет отдельный 
урок для организации «мозгового штурма». педагог ставит перед 
учащимися следующую проблему: «Какими способами можно 
увеличить заработную плату?»  Перед тем, как учитель заплани-
ровал провести «мозговой штурм» по данной теме, необходимо 
ему продумать, для каких специальностей, профессий или долж-
ностей необходимо увеличить заработную плату, и заранее под-
готовить перечень с названием профессий. Из предложенного 
списка учащиеся должны выбрать одну профессию.  
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При организации «мозгового штурма» на уроках экономики у 
учащихся развиваются: коммуникативные навыки, познаватель-
ная активность, креативное и творческое  мышление, воображе-
ние и фантазии, навыки самостоятельного обучения, толерант-
ность, продуктивное сотрудничество при работе в малых груп-
пах. 

Данный вид работы решает многие воспитательные и дидак-
тические задачи, а также создает оптимальные условия для обу-
чения и воспитания личности. 
 

1. Кричевский, Р.Л. Психология малой группы: теоретиче-
ский и прикладной аспекты / Р.Л. Кричевский, Е.М. Дубовская. – 
М.: МГУ, 1998. – 207 с. 
 
 
УДК 372.8 
 
МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИН-

ТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ 

ЭКОНОМИКИ 

 
Н.А. Кусакина, студент 5 курса ФМФ 

С.Ю. Ланина, к.ф.-м.н., доцент кафедры ЭУиТ 
 
В настоящее время многие методические инновации связаны 

именно с применением интерактивных методов обучения, кото-
рые способствуют стимулированию и развитию познавательной 
деятельности (активности) учащихся, а также развивает их спо-
собность к самостоятельному творческому мышлению.  

Суворова Н. А. считает, что интерактивным обучением назы-
вается форма организации познавательной деятельности, когда 
учебный процесс протекает таким образом, что практически все 
учащиеся оказываются вовлеченными в процесс обучения. Тем 
не менее, интерактивное обучение нельзя рассматривать как от-
дельный способ или метод обучения, это скорее тип или даже ре-
жим обучения, который позволяет наладить соответствующее 
взаимодействие в ходе учебного процесса.  
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Выделяют следующие методы интерактивного обучения: эв-
ристическая беседа; дискуссия; «мозговая атака или мозговой 
штурм»; метод «круглого стола»; деловая игра; ролевая игра; бе-
седы; кейсы; вебинар; коллективное решение творческих задач; 
коллоквиум; брифинг и т.д. 

Деловая игра – это моделирование профессиональной дея-
тельности и ролевое взаимодействие по правилам игры в опреде-
ленных временных рамках с использованием разыгрывания ро-
лей. Цели использования деловой игры: формирование познава-
тельных профессиональных мотивов и интересов; воспитание си-
стемного мышления; передача целостного представления о про-
фессиональной деятельности и её крупных фрагментах с учётом 
эмоционально-личностного восприятия; обучение коллективной 
мыслительной и практической работе, формирование умений и 
навыков социального взаимодействия и общения, навыков инди-
видуального и совместного принятия решений; воспитание от-
ветственного отношения к делу, уважения к социальным ценно-
стям и установкам коллектива и общества в целом; обучение ме-
тодам моделирования, в том числе социального проектирования.  

При изучении темы «Безработица» в 10 классе, учащимся  
можно провести деловую игру. Ход игры заключается в следую-
щем: организационный момент (на этом этапе приветствие учи-
теля с учащимися); введение в игру (на данном этапе учитель за-
дает учащимся ряд вопросов по теме урока); игровой процесс (иг-
ровой процесс состоит из ряда заданий: «газета»; «телефонный 
звонок»;  «деловой диалог (работодатель – безработный)»; «са-
мореклама»; «резюме»).  

На этапе анализа и рефлексии делается общий вывод работы. 
Что получилось, что не получилось и почему? Какие трудности 
возникли и почему? Обсуждаются все плюсы и минусы. При под-
ведение итогов выделяются учащиеся, активно работающие ин-
дивидуально, в группах и выставляет оценки.  

Данная деловая игра способствует формированию у учащихся 
таких навыков  как: развитию творческих способностей уча-
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щихся; актуализации теоретических знаний;  формированию уме-
ний групповой работы; организации  сплоченного коллектива 
единомышленников; развивает умения слушать друг друга; от-
стаивать и аргументировать свою точку зрения, а также уважать 
мнения своих одноклассников; учит, как правильно подходить к 
поиску работы. 

 
1.  Ланина С.Ю. Методические особенности организации 

учебной деятельности учащихся с применением деловых игр и 
дискуссий //Сборник статей Международной научно-практиче-
ской конференции «Проблемы, перспективы и направления ин-
новационного развития» (Уфа, 11.08.2017 г.). – Стерлитамак: 
АМИ, 2017. – С. 122-124. 

 
 

УДК 372.8 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО 

ПОДХОДА ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ЭКОНОМИКЕ 

 
И.С. Ломакина, студент 4 курса ИПФ 

С.Ю. Ланина, к.ф.-м.н., доцент кафедры ЭУиТ 
 
Важной составляющей образовательного процесса нынешней 

школы, в рамках нового Стандарта, является эффективная орга-
низация второй половины дня, выделенной в категорию «вне-
урочная деятельность». ФГОС нового поколения для основного 
общего образования отличается тем, что ориентирован на резуль-
таты образования на основе применения практико-ориентирован-
ного подхода к образованию. А практическая направленность в 
нынешнее время стала весьма актуальной.  

 «Разбудить» познавательный интерес – это сложный и боль-
шой процесс для педагога. От направления, видов, форм, методов 
внеурочной деятельности будет зависеть пробуждение у уча-
щихся познавательного интереса, развитие творческой личности, 
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самостоятельности мысли, стремления к самообразованию и са-
мовоспитанию.  

У школьников познавательный интерес имеет разные уровни 
развития и разнообразный характер проявления. В работе было 
проведено исследование на выявление познавательного интереса 
и поисковой активности. Данное исследование проводилось в ли-
цеи №11 города Благовещенска с учащимися восьмого класса, 
возраст которых составлял 13 – 14 лет, количество испытуемых 
было 29 учащихся. Результаты показали, что у большинства де-
тей слабый уровень познавательного интереса и поисковой ак-
тивности. Допустимым вариантом решения этой проблемы мо-
жет быть использование практико-ориентированного подхода 
при обучении экономике учащихся во внеурочной деятельности 
по экономике. 

При организации внеурочной деятельности применяются та-
кие формы работы, которые могут способствовать развитию по-
знавательного интереса, а также направлены на практико ориен-
тированное обучение: экскурсии; кружки; секции; круглые 
столы; конференции; диспуты; школьные научные общества; 
олимпиады, соревнования; поисковые и научные исследования; 
общественно полезные практики и других. 

Согласно требованиям к организации внеурочной деятельно-
сти и требованиям к организации практико-ориентированного 
подхода, были разработаны методические материалы, такие как 
экскурсии, квест. Данные разработки, позволят проверить зна-
ния, прочность и глубину усвоенного учащимся материала на 
уроках экономики. А также особенность таких занятий (связь с 
жизнью, межпредметные связи) позволит повысить интерес, спо-
собствовать развитию любознательности, творческой и познава-
тельной активности. 

Квест-игра – это игра-приключение, одним из правил которой 
является целенаправленный поиск какой-либо информации, в та-
кой игре школьники самостоятельно выбирают способ решения 
поставленной задачи, а, следовательно, развивают навыки мыш-
ления, взаимопонимание, учатся принимать обдуманные реше-
ния в короткие сроки, распределяют зоны ответственности. Был 
разработан конспект занятия для 8 класса. Целью занятия явля-
ется: сформировать у учащихся интерес к экономическим зна-
ниям, применять эти знания на практике; развивать логическое 
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мышление, инициативу; активизировать групповую умственную 
деятельность; анализировать и обобщать полученную информа-
цию; развивать заинтересованность учащихся в изучении мате-
риала. 

 
 

УДК 372.8 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С 

УСЛОВНО-ГРАФИЧЕСКОЙ НАГЛЯДНОСТЬЮ НА УРО-

КАХ ЭКОНОМИКИ В СТАРШИХ КЛАССАХ 

 
В.В. Михалева, студент 5 курса ФМФ 

С.Ю. Ланина, к.ф.-м.н., доцент кафедры ЭУиТ 
 
В настоящее время роль экономического образования 

неуклонно возрастает в связи с необходимостью быть грамотным 
в области экономики для понимания экономических процессов и 
явлений. Для того, чтобы процесс изучения экономики был про-
дуктивным и достаточно интересным, необходимо использовать 
различные методы обучения. Использование в обучении прин-
ципа наглядности имеет длительную историю. Это один из самых 
известных и интуитивно понятных принципов обучения, исполь-
зующийся с древнейших времен.  

Учебный предмет «экономика» в школе – дисциплина слож-
ная и трудная для понимания учащихся разных возрастов. Ис-
пользование средств наглядности в курсе экономических дисци-
плин способствует претворению в практику обучения таких 
принципов дидактики как научность, доступность и прочность 
усвоения знаний. Графическое представление экономических 
терминов и законов дает возможность не только лучше понять 
суть экономических явлений, но и прогнозировать последствия 
изменения экономических факторов.  

Согласно последним исследователям педагогов можно ска-
зать, что условно-графические материалы создают у школьников 
символические образы, отражая количественные и качественные 
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стороны экономического процесса, существенные признаки об-
щественных явлений, тенденции их развития, играют существен-
ную роль в установлении причинно-следственных связей и поня-
тий. Так как к условно-графическим материалам относятся гра-
фики, диаграммы, таблицы, эти материалы постоянно использу-
ются на уроках экономики при проведении лабораторных, кон-
трольных и самостоятельных работ и т.д. 

При организации решения задач по теме: "Спрос и предложе-
ние" можно использовать задания, которые способствуют форми-
рованию умений анализировать и систематизировать информа-
цию, развивать навыки самостоятельности, помогают активиро-
вать мыслительную деятельность учащихся. 

В данных задачах использовались инструктивные и справоч-
ные таблицы, они помогают учащимся в их работе, дают необхо-
димые указания. Эти таблицы освобождают учителя от необхо-
димости выписывать данные на доске и тем самым облегчают его 
работу и позволяют экономить время. Графики служат удобным 
и информативным способом представления заданий. В данных 
задачах графики помогают без каких-либо дополнительных све-
дений сформулировать закон спроса и предложения. 

Для наглядного изображения динамики экономических явле-
ний очень удобно использовать различные диаграммы. В ходе 
выполнения заданий с использованием диаграмм, формируются 
навыки сравнения объектов, сопоставления, соотнесения каких-
либо величин. Так  при сдаче экзамена по ЕГЭ по предмету об-
ществознание есть экономические блоки, которые содержат эко-
номические задания с диаграммами. Они служат для наглядного 
отображения и структурирования информации. Они позволяют 
быстро оценить соотношение нескольких величин. Учащиеся с 
помощью столбчатой диаграммы могут сравнивать нескольких 
величин в нескольких точках. С помощью круговой - сравнивать 
несколько величин в одной точке. 

Таким образом, условно-графические наглядные методы обу-
чения являются одним из важнейших компонентов учебного про-
цесса, в особенности применения их на практической работе 
урока. 
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕСТОВОЙ 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ НА УРОКАХ  

ЭКОНОМИКИ 
 

Е.А. Мусихина, студент 4 курса ИПФ 
С.Ю. Ланина, к.ф.-м.н., доцент кафедры ЭУиТ 

 
В последнее время, возрастает необходимость применения эф-

фективной системы контроля и оценки результативности обуче-
ния. Во многих государствах мира для оценки качества образова-
ния осуществляется независимый внешний контроль в форме 
национальных экзаменов. И заметно улучшить образовательный 
процесс позволяют тесты. 

В современной дидактике выделяются следующие функции 
контроля знаний: диагностическая, контролирующая, обучаю-
щая, прогностическая, развивающая, ориентирующая, воспита-
тельная. Методами контроля называют способы, помогающие 
выявить степень усвоения знаний и овладения требуемыми ком-
петенциями. Также методы контроля позволяют оценить резуль-
тативность работы учителя. В школе используются такие методы 
как устный опрос, письменные работы, зачёты, тесты.  

Тестовый контроль как одна из часто используемых в совре-
менном образовании форм контроля в процесс обучения должна 
учителем вводится поэтапно с учетом того, что контроль может 
осуществляться на разных этапах урока и с разной целью. С по-
мощью тестов, грамотно подобранных учителем, эффективно 
обеспечиваются разные виды контроля: предварительный, теку-
щий, тематический, итоговый, можно осуществлять контроль 
знаний, умений, а также учет успеваемости. 

В современной методике преподавания существует множе-
ство классификаций существующих тестов. В основу этих клас-
сификаций положены разные признаки. В отдельный вид, и не-
мало важным, можно выделить Онлайн-тестирования, которое 
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позволяет разнообразить уже существующие формы проведения 
тестирования. 

Чаще всего. в образовательном процессе, используются тесты, 
которые делятся на две группы: тесты с заданиями закрытого 
типа; тесты с заданиями открытого типа.  

Кроме этого данные тесты характеризуются определенными 
вариантами ответов и формами тестового задания. Существую 
такие формы тестового контроля как: альтернативный выбор; 
установление соответствия; множественный выбор; установле-
ние последовательности; дополнение; свободное изложение. 

Таким образом, анализ существующих классификаций дает 
возможность утверждать, что существуют разные формы тестов, 
а также множество вариантов заданий к ним. 

Какие бы функции не определялись у тестов, но основная их 
функция - это контроль и оценка знаний учащихся. 

Несмотря на эффективность и популярность в современной 
методике использования такой формы контроля на уроках, у те-
ста, как и у любой другой методики есть свои положительные и 
отрицательные стороны. 

Исходя из всего вышесказанного, был проведен анализ учеб-
ников по экономике, что позволило разработать методические 
материалы для организации тестового контроля. Разработан ком-
плект тестовых материалов, позволяющих осуществить контроль 
знаний учащихся по теме «Внешнеэкономическая деятельность». 

Несмотря на существующие минусы тестирования, как метода 
педагогического контроля, его положительные качества во мно-
гом говорят о целесообразности использования такой технологии 
в учебном процессе. Однако тесты в образовательном процессе 
не могут служить единственной формой контроля качества зна-
ний учащихся. 

Но как один из эффективных вариантов она имеет право при-
сутствовать в образовательном процессе, в том числе и на уроках 
экономики. 
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ВОГО МAТЕРИAЛA В ШКOЛЕ НА УРOКAХ 

ЭКOНOМИКИ 

 
Д.Ю. Новикова, студент 4 курса ИПФ 

С.Ю. Ланина, к.ф.-м.н., доцент кафедры ЭУиТ 
 
В учебном процессе в настоящее время в условиях деятель-

ностного подхода человек, личность выступает как активное 
творческое начало. Формирование личности ученика и продви-
жение его в развитии осуществляется в процессе его собственной 
деятельности, направленной на «открытие» им нового знания. 

Деятельнoстный подход – это процесс деятельности человека, 
ориентированный на формирование его сознания и его личности 
в целом. Основным отличием традиционного подхода от деятель-
ностного является то, что деятельностный подход к обучению 
дает возможность учащимся самим прийти к открытию нового 
знания через практическую направленность. Учитель выступает 
не наставником, как было раньше, а другом, помогающим спра-
виться с возникшими проблемами на уроке. 

Для того, чтобы применить деятельностный подход в прак-
тике обучения, необходимо использовать следующую систему 
дидактических принципов: принцип деятельности, непрерывно-
сти, целостности, минимакса, психологической комфортности, 
вариативности и творчества. Каждый из них призван формиро-
вать разносторонние качества личности учащегося, необходимые 
для успешного обучения и развития. 

Для реализации деятельностного подхода на практике были 
разработаны методические материалы для проведения уроков по 
экономике в 8 и 10-х классов. Рассмотрим подробнее, как приме-
няется этот подход на отдельных этапах урока, данные этапы вхо-
дят в структуру деятельностного подхода. 

В методической разработке урока для 8 класса по экономике 
на тему: «Государство и его роль в регулировании экономики» на 
этапе мотивации, учащимся дается 2 пословицы, первая для того, 
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чтобы настроить учащихся на урок, а вторая для того, чтобы, про-
читав ее, они могли понять, в чем состоит связь ее с экономикой, 
и выявить свою готовность к получению знаний пo этому пред-
мету. 

Мотивация к учебной деятельности через пословицу, позво-
лит учащимся проявить заинтересованность, возможность выска-
зать свою точку зрения, показать, насколько они информированы 
по данному высказыванию.  

Этап мотивации можно раскрыть и представить в другом виде, 
например, используя прием «фантазер», он заключается в том, 
что учащимся предлагается назвать 5 способов применения зна-
ний, умений и навыков в жизни, опираясь на тему урока. Уча-
щимся этот прием позволит правильно выстраивать речевые вы-
сказывания и свои убеждения, а также передавать их с нужной 
интонацией. 

На этапе первичного закрепления, учащимся на доске учитель 
записывает 2 небольших задания, которые им нужно будет рас-
шифровать, это экономические термины и эпиграф. Выполнив 
эти задания, они проговаривают их фронтально, также объясняют 
значение эпиграфа. В такой работе учащиеся учатся строить ло-
гическую цепь рассуждений, структурировать знания, опреде-
лять уровень усвоения материала  

Закрепление изученного материала можно представить в виде 
ролевой игры по теме: «Доходы и расходы семьи». В игре моде-
лируются процессы распределения доходов семьи по основным 
статьям бюджета, сведения баланса доходной и расходной части 
семейного бюджета. Учащимся надо будет объединиться в 
группы из 3-4 человек и создать вымышленную семью, и в тече-
нии оставшегося времени заполнить три таблицы. 

Реализация деятельностного подхода в изучении нового мате-
риала на уроках экономики в школе способствует ориентации 
обучения на реальный интерес школьников; более гибкому и 
прочному усвоению знаний учащимися, возможности самостоя-
тельно двигаться в изучаемой области; приданию социально и 
личностно значимого характера результатам образования. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
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Р.И. Петрова, студент 5 курса, ФМФ 
С.Ю. Ланина С.Ю. к.ф.-м.н., доцент кафедры ЭУиТ 

 
В наше время использование человеком компьютера уже не 

редкость. Компьютер и гаджеты стали неотъемлемой частью 
нашей жизни, с их помощью мы узнаем много новой информа-
ции.  Под компьютерными технологиями (КТ) понимают – про-
цесс сбора, переработки, хранения и передачи информации обу-
чаемому посредством компьютера.  

Можно выделить следующие виды компьютерных техноло-
гий: дистанционное обучение, обучающие программы. Дистан-
ционное обучение – это процесс приобретения знаний, основан-
ный на применении современных информационных, компьютер-
ных и телекоммуникационных технологий. Оно представляет со-
бой обучение на расстоянии, без личного контакта между учите-
лем и учащимся. Обучающая программа – это специфическое 
учебное пособие, предназначенное для самостоятельной работы 
учащихся. Выделяют следующие средства использования компь-
ютерных технологий: мультимедиа;  интерактивная доска и де-
монстрации; сеть интернет; тестирования.  

Мультимедиа – это современная компьютерная технология, 
позволяющая объединить в компьютерной системе звук, текст, 
видеоизображение, графическое изображение и анимацию. Ин-
терактивной доской называют сенсорный экран, который под-
ключается к специальному проектору и компьютеру, передаю-
щему изображение на доску. Демонстрация – метод обучения, ко-
торый основан на наглядном представлении учащимся динамич-
ных изображений: сюжетов, событий и явлений в целом.  

Использование КТ  при обучении экономики возможно в сле-
дующих вариантах. При изучении темы «Спрос» учащимся пред-
лагается выполнить задание с использованием компьютера: по-
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строить кривую спроса по заданным данным. Для того чтобы уча-
щимся было проще выполнить задание учитель дает им инструк-
цию (рекомендации) по выполнению данной работы.  

Организация урока в данной форме позволит: повысить позна-
вательную активность учащихся; развить навыки работы с ком-
пьютером и компьютерными программами; развить навыки по-
строения графика в компьютерной программе Microsoft Excel; 
улучшить навыки межличностного общения с одноклассником 
при выполнении данного задания.. 

Также при обучении экономики можно использовать дистан-
ционной обучение, в процессе которого обучающийся получит 
всю необходимую информацию по теме, на изучение и ознаком-
ление с этой информацией нет жесткого ограничения времени, 
есть перечень заданий, которые необходимо выполнить. Такая 
форма работы помогает развить навыки работы с компьютером и 
компьютерными программами, происходит развитие личности 
обучаемого, подготовка его к комфортной жизни в условиях ин-
формационного общества. 

Подводя итог, можно выделить дидактические возможности, 
подтверждающие целесообразность использования КТ при обу-
чении экономике, к ним относятся: расширение возможности для 
самостоятельной творческой деятельности учащихся; особенно 
при исследовании и систематизации статистических данных;  
привитие навыков самоконтроля и самостоятельного исправле-
ния собственных ошибок; развитие познавательной активности;  
способствует быстрому освоению материала, экономит время, в 
корне изменяет качество и содержание урока;  способствует раз-
витию мотивации у ученика; помогает быстрому усвоению слож-
ного материала. 

 
1. Петрова Р.И., Ланина С.Ю. Особенности применения 

компьютерных технологий на уроках экономики. Материалы 67-
й научно-практической конференции преподавателей и студен-
тов: В 2-х ч. – Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2017. – Ч. II. – С. 85-
86. 
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Дифференцированное обучение – это способ организации 

учебного процесса, при котором учитываются индивидуально-
типологические особенности личности.  

В педагогической практике были сформированы основные за-
дачи дифференцированного подхода в обучении: вовлечь в ра-
боту каждого ученика, при этом помочь в усвоении материала 
«слабым» учащимся и развить способности «сильных» уча-
щихся; помочь учащимся овладеть глубокими знаниями по изу-
чаемому предмету; обучить учащихся умению самостоятельно 
добывать информацию из различных источников; способство-
вать развитию познавательной активности всех учащихся. 

На сегодняшний день в работе общеобразовательных школ 
сформировано несколько направлений дифференциации обуче-
ния: по образовательным целям; уровням выполнения заданий; 
времени выполнения заданий; содержанию обучения; структуре 
учебного материала; подходам к обучению; видам учебной дея-
тельности; способам выполнения заданий; оценке деятельности. 

Организация дифференциации учащихся может быть пред-
ставлена тремя вариантами: комплектование классов однород-
ного состава происходит с начального этапа обучения в школе на 
основе диагностики динамических характеристик личности и 
уровня усвоения материала; внутриклассовая дифференциация в 
среднем звене проводится посредством отбора групп для раз-
дельного обучения на разных уровнях (базовом и вариативном) 
изучения школьных дисциплин; профильное обучение в основ-
ной школе и старших классах, организуется на основе психоло-
гической диагностики, экспертной оценки, рекомендаций учите-
лей и родителей, в результате чего происходит самоопределение 
школьников. 
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Применение организации дифференцированного обучения 
было рассмотрено на примере разработки методического матери-
ала как для организации учебного процесса, так и для организа-
ции домашнего задания.  

Организация учебного процесса с использованием дифферен-
цированного подхода рассматривалась на примере изучения тем 
«Что такое спрос» по учебнику И.В. Липсицу. Данный подход ис-
пользуется на этапе закрепления изученной темы, где учащимся 
предлагается решение задач. Задачи представлены в трех вариан-
тах, которые составлены в зависимости от уровня успеваемости 
учащихся. После того, как учащиеся приступают к решению дан-
ных задач, учитель оказывает помощь каждой из групп в разной 
степени. Так, например, учащимся первой группы оказывается 
помощь при решении задачи лишь на втором и пятом этапе зада-
ния, так как учащиеся этой группы обладают достаточным уров-
нем знаний и легко находят правильное решение. В то время как 
учащиеся третьей группы нуждаются в помощи решения задачи 
на всех ее этапах. Эти учащиеся легко решают аналогичные за-
дачи, но если задача поменяла свою формулировку, то у них 
сразу же возникают трудности в поиске необходимого решения. 
Контроль учителя при решении задачи может постепенно ослаб-
ляться, и таким образом учащиеся имеют возможность перехода 
из третьей группы во вторую. 

Такая система обучения позволяет даже слабому ученику пе-
рейти в дальнейшем в группу более высокого уровня, так как 
школьников учат не только воспроизводить ход решения эконо-
мической задачи, но и вести поиск в разных направлениях. Также 
дифференцированный подход используется и при организации 
домашней работы.  

Таким образом, благодаря применению дифференцирован-
ного обучения все учащиеся, не зависимо от уровня успеваемо-
сти, смогут более полно усвоить преподаваемый материал. Диф-
ференцированное обучение дает большие возможности для раз-
вития самостоятельной, уверенной в своих силах личности, по-
скольку данная форма позволяет стимулировать познавательную 
активность учащихся, ощущать важность собственных достиже-
ний. 
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Сегодня, способность самостоятельно мыслить, делая опору 

на опыт и знания, ценится значительно больше, чем осведомлен-
ность, владение внушительным багажом знаний без способности 
использовать их на практике. Новые явления устанавливают пе-
ред современным образованием проблему – подготовить совре-
менного человека к жизни и деятельности в быстро меняющемся 
постиндустриальном обществе, где убыстряется процесс возник-
новения новых знаний, постоянно появляется потребность в но-
вых профессиях, непрерывном повышении квалификационного 
уровня людей. Одним из залогов успешности в современном об-
ществе для человека является высокий уровень информационной 
компетентности, которая позволяет быстро найти и изучить но-
вые знания.  

Данные компетенции включают в себя способность человека 
работать с различными источниками информации, добывать, ана-
лизировать и воспроизводить эту информацию, способность пе-
реключатся от одного вида информации к другому. Формирова-
ние информационных компетенций связано с формированием та-
ких умений, как: поиск информации, обработка информации, 
представление информации, передача информации. 

Принято выделять следующие методы обучения, способству-
ющие формированию информационной компетенции: словесный 
метод; практический метод; наглядный метод; эвристический ме-
тод; проблемный метод; репродуктивный метод; объяснительно-
иллюстративный метод; Исследовательский метод. 

Метод проекта – это педагогически метод, в котором дети ре-
шают практическую проблему в течение одного урока, несколь-
ких дней или недель. Это может быть связано с созданием лого-
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типа предприятия, проектированием предприятия, изданием пра-
вил правильного ведения бюджета семьи и множеством других. 
Проекты могут предлагаться учителем, но они планируются и вы-
полняются, насколько это возможно, самими учениками, индиви-
дуально или группами. Работа по проекту направлена на приме-
нение, а не на передачу конкретных знаний или навыков, а также 
на улучшение участия и мотивации, учащихся в целях развития 
самостоятельного мышления, уверенности в себе и социальной 
ответственности.  

При изучении темы «Современная фирма» учащиеся изучают 
и подробно рассматривают определение «Фирма», а также орга-
низационно-правовые формы фирм. Во время рассмотрения этой 
темы учащимся можно предложить выполнить проект «Фирмы 
города Благовещенска». Целью данного проекта является анализ 
деятельности фирм города Благовещенска и выявление их орга-
низационно-правовых форм. 

Тема «Экономическая природа труда» позволяет провести с 
учащимися очень творческий проект под названием «Несуще-
ствующие профессии». Целью данной работы является выявле-
ние требований к профессии, примерная оценка труда в денеж-
ном эквиваленте и личные качества, необходимые для данной 
профессии. Перед ребятами учителем ставятся следующие за-
дачи: придумать несуществующую профессию; создать список 
требований, предъявляемых для человека, устраивающегося на 
данную должность и объяснить необходимость этих требований; 
рассмотреть личные качества, необходимые для эффективного 
выполнения этой работы; указать заработную плату, которая 
могла бы выплачиваться за данную трудовую деятельность и ар-
гументировать эту сумму. Этот проект очень интересен уча-
щимся, так как придуманные профессии могут быть и забавными, 
и абсурдными, и очень интересными. 

При подготовке проектов, ребята анализируют множество ис-
точников информации: интернет, книжные издания, вывески на 
улицах, видеоролики и многое другое. Именно этот анализ и поз-
воляет развивать у школьников информационную компетенцию. 
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Актуальность этой проблемы бесспорна, так как знания, уме-

ния, убеждения, духовность нельзя передать от учителя к учаще-
муся, прибегая только к словам. Этот процесс включает в себя 
знакомство, восприятие, самостоятельную переработку, осозна-
ние и принятие этих умений и понятий. Пожалуй, главной функ-
цией самостоятельной работы является формирование высоко-
культурной личности, так, как только в самостоятельной интел-
лектуальной и духовной деятельности развивается человек. 

Организация самостоятельной работы, руководство ею − это 
ответственная и сложная работа каждого учителя. Воспитание ак-
тивности и самостоятельности необходимо рассматривать как со-
ставную часть воспитания учащихся. Эта задача выступает перед 
каждым учителем в числе задач первостепенной важности. Само-
стоятельная работа не самоцель. Она является средством борьбы 
за глубокие и прочные знания учащихся, средством формирова-
ния у них активности и самостоятельности как черт личности, 
развития их умственных способностей.  

Любая самостоятельная работа на уроке должна отвечать сле-
дующим требованиям: иметь конкретную цель, и ученик должен 
знать пути ее достижения; соответствовать учебным возможно-
стям ученика, постепенно переходить от одного уровня сложно-
сти к другому; минимум шаблонности, т. к. основная ее задача - 
развитие познавательных способностей, инициативы и творче-
ства ученика. 

Изучая сущность самостоятельной работы в теоретическом 
плане, выделяется следующие направления деятельности, по ко-
торым может развиваться самостоятельность учения: познава-
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тельная деятельность; практическая деятельность; организаци-
онно – техническая деятельность; учебно-исследовательская дея-
тельность. 

Для более систематизированной учебно-исследовательской 
деятельности следует развивать некоторые умения: развитие уме-
ний видеть проблемы; развитие умений выдвигать гипотезы; раз-
витие умений задавать вопросы; развитие умений классифициро-
вать. 

У каждой формы учебно-исследовательской деятельности 
есть свои методические особенности, которые следует соблюдать 
при проведении уроков.  

При изучении темы «Экономические проблемы безработицы» 
можно предложить такую форму организации учебно-исследова-
тельской деятельности, как учебный проект. Учащимся предла-
гаются следующие темы: экономические проблемы безработицы 
в России в современном мире; проблемы безработицы в России в 
начале XX века и в современный период; пути преодоления без-
работицы на примере своего региона; безработица как социаль-
ное явление; проблема занятости в разных регионах России. На 
протяжении всей работы учащихся над учебным проектом, учи-
тель помогает учащимся: отвечает на вопросы, устраивает кон-
сультации и т.д. При обсуждении итогов работы над проектом 
следует не забывать о том, что учащиеся старшей школы оцени-
вают результаты работы над проектом с точки зрения возможно-
сти использования освоенных умений и способов деятельности, 
своих перспектив на будущее. 

При изучении темы «Роль денег в рыночной экономике» уча-
щимся предлагается провести учебное исследование.  

Для более эффективной организации самостоятельной работы 
в старших классах следует использовать следующие формы орга-
низации учебно-исследовательской деятельности: кейс, дискус-
сия, учебный проект и учебное исследование. 
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Целью современного образования является – формирование 

ключевых компетенций, необходимых для успешной деятельно-
сти человека в обществе. В современном мире особое внимание 
необходимо уделить формированию личностной компетенции. 
Так как социально – личностное развитие школьников – одно из 
приоритетных направлений в образовании.  

Согластно ФГОС, компетенция – это способность применять 
знания, умения, личностные качества и практический опыт для 
успешной деятельности в определенной области. Выделяют сле-
дующие виды компетенций: ценностно-смысловая компетенция; 
общекультурная компетенция; учебно-познавательная компетен-
ция; информационная компетенция; коммуникативная компетен-
ция; социально-трудовая компетенция; компетенция личност-
ного самосовершенствования. 

Личностные компетенции – это совокупность компетенций, 
относящихся к самому человеку как к личности и к взаимодей-
ствию личности с другими людьми, группой и обществом. Дан-
ная компетенция включает в себя следующие виды: персональная 
(личностную);  коммуникативная;  информационная. 

Личностные компетенции можно развивать в следующих фор-
мах организации деятельности учащихся: применение развиваю-
щих технологий и методов обучения; использование методов раз-
вивающей психодиагностики и тренинга; организация самостоя-
тельной работы, в частности домашней; использование коллек-
тивных форм обучения; обеспечение междисциплинарных свя-
зей; проведение дополнительных занятий. 

Домашнее задание – это форма самостоятельной работы уча-
щихся, которая организуются учителем с целью закрепления и 
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углубления знаний, полученных на уроке, а также для подготовки 
к восприятию нового учебного материала, а иногда и для само-
стоятельного решения посильной познавательной задачи.  

Выделяют следующие виды домашней работы: творческая до-
машняя работа; конструктивная (реконструктивная) домашняя 
работа; проектно – исследовательская домашняя работа. 

При изучении темы: «Причины вмешательства государства в 
экономическую жизнь», в главе 14, параграфа 49, учебника Лип-
сица И.В. учащимся в качестве  творческой домашней работы 
можно предложить написать эссе. При написании эссе будет 
необходимо проанализировать экономическую ситуацию в 
стране и определить, какая роль в этой ситуации отводится глав-
ному регулятору экономики страны – государству. И каковы 
плюсы и минусы данного вмешательства. Данный тип домашней 
работы воспитывает в учащихся такие качества, как самостоя-
тельность, информационную подкованность, навыки само-
контроля, развитие творческих способностей, формирование ис-
следовательских умений. Данные качества являются неотъемле-
мой частью личностных компетенций разных видов.  

Для организации конструктивной домашней работы предпо-
лагают такие виды деятельности: выделение главного; составле-
ние плана, таблиц, схем;  сравнение отдельных положений, с 
дальнейшим систематизированием. Конструктивные задания 
формируют конструктивные умения, такие как: умение узнавать 
и выделять объекты, собирать новый объект из готового (синтез), 
расчленять, выделять составные части (анализ), видоизменять 
объект по заданным параметрам, получая новый. 

При выполнении проектной домашней работы у учащихся 
буду формироваться все виды личностных компетенций: инфор-
мационная, коммуникативная, персональная. 
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Важнейшей задачей современной системы образования явля-

ется формирование совокупности «универсальных учебных дей-
ствий», обеспечивающих «умение учиться», способность учаще-
гося к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознатель-
ного и активного присвоения нового социального опыта, а не 
только освоение учащимися конкретных предметных знаний и 
навыков в рамках отдельных дисциплин. 

Современные педагоги, выделяют четыре блока универсаль-
ных учебных действий: личностные, коммуникативные, регуля-
тивные и познавательные. В каждый блок включает в себя ряд 
универсальных учебных действий, которыми должен овладеть 
учащийся за период обучения в школе. 

Познавательные универсальные действия включают: об-
щеучебные, логические и постановку и решение проблемы. 

Для формирования познавательных универсальных учебных 
действий могут быть применены различные подходы. Остано-
вимся на практико-ориентированном подходе. Целью практико-
ориентированного обучения является формирование познава-
тельных потребностей, организация поиска новых знаний, повы-
шение эффективности образовательного процесса. 

Сущность практико-ориентированного обучения заключается 
в построении учебного процесса на основе приобретения новых 
знаний и формировании практического опыта их использования 
при решении жизненно важных задач и проблем. 

Принципами организации практико-ориентированного обуче-
ния являются: мотивационное обеспечение учебного процесса; 
связь изучаемой теории с практикой; сознательность и актив-
ность обучающихся в обучении, деятельностный подход.  
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В рамках практико-ориентированного подхода были рассмот-
рены несколько способов формирования познавательных универ-
сальных учебных действий: проектно-исследовательская дея-
тельность, в рамках которой рассматривались проектная деятель-
ность и учебное исследование; проблемно-ситуативный метод, в 
рамках которого была рассмотрена кейс-технология; 3) Матема-
тическое моделирование экономических задач. 

Были проанализированы учебники по экономике за 10-11 
класс. С целью определения тем учебного материала, при изуче-
нии которых, возможно организовать обучение с использованием 
практико-ориентированного подхода. 

Так при изучении тем «Банковская система», «Причины и 
виды безработицы», «Формы организации бизнеса», «Инфляция» 
в 10 классе в качестве проектно-исследовательской работы 
можно предложить следующие виды работ по темам: Проект 
«Совершенная банковская система», Исследование «Причины 
безработицы в России», Проект «Идеальный бизнес», Исследова-
ние «Как избежать инфляции» 

Например, на уроке экономики после того, как была изучена 
тема «Банковская система», учащимся можно предложить зада-
ние по созданию проекта совершенной банковской системы. Пе-
ред тем как приступить к выполнению задания, учитель делит 
учащихся на группы по 4-5 человек.  

Проблемно-ситуативный метод. В работе представлены при-
меры кейс-технологии, как способа формирования ПУУД. Дан-
ная тема была (будет) освещена предыдущим (следующим) вы-
ступающим. 

Были рассмотрены особенности способов формирования 
ПУУД на уроках экономики в рамках практико-ориентирован-
ного подхода. Исходя, из вышесказанного можно сделать вывод, 
что практико-ориентированный подход направлен на формирова-
ние познавательных универсальных учебных действий у уча-
щихся и формированию познавательного интереса к предмету и 
к обучению.  
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УДК 372.8 
 
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОД-

ХОДА НА УРОКАХ ЭКОНОМИКИ 
 

 К. В. Щербак, студент 5 курса ФМФ 
С.Ю. Ланина, к.ф.-м.н., доцент кафедры ЭУиТ 

 
Проблема активности учащихся на занятии возникает у лю-

бого педагога. Для того, чтобы активизировать познавательную 
деятельность учащихся этого он должен применять и использо-
вать различные педагогические технологии на своём уроке. Од-
ним из наиболее эффективных подходов к обучению является 
практико-ориентированный подход. Он тесно связан с формиро-
ванием ключевых компетенций, то есть готовностью учащихся 
использовать полученные знания и способы деятельности в ре-
альной жизни для решения практических задач. Практико-ориен-
тированный подход направлен непосредственно на отработку 
практических действий и умений.  

Реализовать практико-ориентированное обучение можно с по-
мощью интерактивного обучения, которое, в свою очередь, мо-
жет быть реализовано при использовании таких методов, обуче-
ния как деловая игра, ролевая игра, организационно-деятельност-
ная игра, дискуссия, кейс-технологии, а также при организации 
беседы, эвристического и проблемного обучения, групповой и 
парной работы и так далее. 

Сущность кейс-технологии - изучение общих закономерно-
стей на примере анализа конкретных случаев.      В  жизни уче-
ника пригодится умение логически мыслить, формулировать во-
прос, аргументировать ответ, делать собственные выводы, отста-
ивать свое мнение. Использование кейс-метода при обучении 
экономике является особенно значимым, так как применение им-
провизаций в учебном процессе требует максимального прибли-
жения учащихся к реальным ситуациям и принятию адекватных 
решений.  Ведь экономическое образование призвано не только 
передать теоретические знания, но и готовить учащихся к прак-
тической деятельности в реальной среде.  
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Перед тем, как проводить занятие с помощью кейс - техноло-
гий педагог должен определиться с темой и какое место будет 
иметь кейс на занятии; подобрать необходимый материал; подо-
брать вопросы и задания. 

В качестве текста кейсов педагоги могут  взять уже готовые из 
различных источников, разная экономическая литература, сбор-
ники кейсов, экономические статьи. При необходимости педагог 
должен предоставить дополнительную литературу и выдать до-
полнительный материал. Подготовить вопросы и задания к дан-
ному кейсу. 

Так при изучении темы «Глобальные проблемы экономики», 
учащимся предлагается кейс «Проблемы экономики». Первым 
этапом учащимся предоставляется текст данного кейса. После 
ознакомления учащиеся определяют проблемные ситуации (про-
блемы). Характеризуют каждую проблему. Высказывают своё 
мнение, почему возникают данные глобальные проблемы и как 
их можно предотвратить и пути их решения. Следующим этапом 
(рефлексия) педагог подводит итоги и спрашивает такие опреде-
ления, что такое глобальные проблемы, глобальные экономиче-
ские проблемы. Задать вопросы учащимся: чему они придержи-
вались и на, что ориентировались при решении вопросов после 
данного кейса; какие основные вопросы были затронуты при вы-
полнении кейса. 

Таким образом применение кейс- технологии на уроках эко-
номики позволяет ученику оказаться внутри поставленной ситу-
ации, моделировать ситуацию, видеть проблемы, понимать и ис-
пользовать концепции, анализировать профессиональные ситуа-
ции, оценивать альтернативы возможных решений, выбирать оп-
тимальный вариант решения, составлять план его осуществле-
ния, развивать мотивацию, развивать коммуникационные навыки 
и умения, развивать творческие способности и мышление. Помо-
гает связать теорию с практикой, что соответствует критериям 
практико-ориентированного подхода.  
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УДК 372.851 
 

ВОСПИТАНИЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ  

УЧАЩИХСЯ 5-9 КЛАССОВ 
 

В. Н. Таровская, студентка 5 курса ФМФ 
О.Н. Пушкина к.п.н., доцент 

 
Абсолютно всем известно, какую значимую роль в школьном 

курсе имеют вычислительные навыки. Научные работники пола-
гают, что современные школьники обладают многими психоло-
гическими особенностями. Одна из таких особенностей состоит 
в том, что современный ученик с удивительной для учителя ско-
ростью забывает знания, умения и навыки, которыми он не поль-
зуется в течение длительного времени. Так, например, если в пер-
вом полугодии десятого класса изучалась тригонометрия и 
классу не приходилось повторять приёмы рациональных вычис-
лений, то даже те кто хорошо оперировал знаниями в этой обла-
сти в девятом классе, в десятом показывают плохое владение 
навыками счёта. Осознание учителем естественного психологи-
ческого механизма забывания информации приводит к необходи-
мости использовать методический инструмент − регулярное по-
вторение. Он позволяет поддерживать в активной форме вычис-
лительную культуру учащихся на всём обучении в школе.  

Проанализировав действующие учебники, мы пришли к вы-
воду, что действующие на сегодняшний день программы по ма-
тематике в 5−6 классах обеспечивают достаточный уровень раз-
вития вычислительных навыков у школьников. Вычислительная 
культура формируется у учащихся на всех этапах изучения курса 
математики, но основа её закладывается в первые 5–6 лет обуче-
ния. В этот период школьники обучаются умению осознанно ис-
пользовать законы математических действий (сложение, вычита-
ние, умножение, деление, возведение в степень). В последующие 
годы полученные умения и навыки совершенствуются и закреп-
ляются в процессе изучения математики, физики, химии и других 
предметов. 
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В 7−9 классах упражнений на отработку вычислительных 
навыков становиться меньше. В 10−11классах данного рода 
упражнения и вовсе отсутствуют.  

Технология развития вычислительной культуры в средних и 
старших имеет некоторые особенности: 

1) устные упражнения лучше проводить в начале урока в те-
чение 8-12 минут и не реже двух раз в неделю. 

2) можно повторить то, что скоро снова понадобится или то, 
что давно не использовали и еще долго не будет использоваться. 

3) задания должны быть короткими, чтобы не терялся темп 
урока и можно было успеть изучить запланированное. 

Исходя из этого мы разработали совокупность заданий, спо-
собствующих эффективному и осознанному развитию вычисли-
тельных навыков у учащихся 5-11 классов. 

Например, для десятого класса была разработана система 
упражнений, позволяющая не только повторить свойства сте-
пени, но и поддерживать вычислительную культуру учащихся. 

Система упражнений состоит из семи серий заданий: 
1) натуральный показатель, одно основание; 
2) натуральный показатель, сводится к одному основанию; 
3) натуральный показатель, два разных основания; 
4) натуральный показатель, сводится к нескольким разным 

основаниям (третья и четвёртая серия отличаются базовыми за-
даниями); 

5) целый показатель; 
6) целый показатель; 
7) логарифм. 
Работа с первой серией заданий представлена в таблице.  
 
Задание Комментарии 

1) 
����

�
∙��

�	
 = �? 

 
 

Вычислите показатель степени. 
Данное задание является базовым 

результатом решения, оно остаётся на 
доске в течение всего устного счёта.  
Затем левую часть равенства пошагово 
изменяем. 
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2) 
����

�
∙��∙��

�	
 = �?    

 
  

        
����

�
∙��

�	
∙�� = �? 

Как изменился результат равен-
ства? 

Учитель подводит к ответу: левую 
часть равенства увеличили (умень-
шили) в ��, cледовательно, и правую 
часть увеличили (уменьшили)  в ��. 

3)   
����

�
∙��

�� = �? 
 

Как изменился результат в данном 
выражении? 

Ожидаемый ответ: показатель сте-
пени в знаменателе уменьшился на 4, 
следовательно ответ должен увели-
читься на 4 по сравнению с первым от-
ветом. 

4) 
����

�
∙��

�	
 = �? 
 

5) 
����

�
∙��

�	
 = �? 

 

В данном задании возможна следу-
ющая ошибка: показатель увеличива-
ется слева, значит, увеличивается и 
справа.  Данную ошибку полезно обсу-
дить и напомнить привычное правило 
"показатели перемножаются". 

6) 
����

�
∙��

�	
 ∙ �? =
���. 

 

На что до множить дробь, чтобы ра-
венство было верным? 

 
Важность и необходимость устных упражнений доказывать не 

приходится. Значение их велико в формировании вычислитель-
ных навыков, в совершенствовании знаний и в развитии личност-
ных качеств ребёнка. Поэтому каждому учителю необходимо 
иметь набор упражнений, позволяющих поддерживать вычисли-
тельные навыки, знания основных алгебраических действий на 
всём этапе обучения математике в школе. 

 
1. Бантова, М.А. Система формирования вычислительных 

навыков       / М.А. Бантова. – Начальная школа. – 1993. – №11. – 
С.38–43. 
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2. Иванова, И. Математика: Устный счёт - основа успешного 
обучения математике / И. Аванова, Н. Хлевенюк. – газета – 2011.- 
11 мая. 

3. Шноль, Д. Математика: Устные упражнения в старших 
классах. Часть 1 / Д. Шноль. – ОАО «Первая образовательная ти-
пография» – газета – 2016. – Январь. 

 
 

УДК 372.851  
 

ОБОБЩЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ЗНАНИЙ ПО ПЛА-

НИМЕТРИИ В 9-10 КЛАССАХ 
 

А.А. Жамкочян, студентка 4 курса ФМФ 
О.Н. Пушкина, к.п.н., доцент 

 
Повторению изученного материала в процессе обучения мате-

матике отводится важное место. Цель повторения – установить 
логические связи между вновь изучаемым и ранее изученным ма-
териалом, обогатить память, обобщить и систематизировать зна-
ния. В процессе обучения важным и необходимым условием для 
глубокого и осознанного усвоения учебного материала являются 
систематизация и обобщение знаний учащихся.  

Под обобщением понимается мыслительный процесс выявле-
ния существенных закономерностей, выступающих в качестве 
неизвестного в проблемной ситуации (Олешков, 2006). Система-
тизация – это мыслительная деятельность, в процессе которой 
изучаемые объекты организуются в определенную систему на ос-
нове выбранного принципа. Важнейший вид систематизации – 
классификация, то есть распределение объектов по группам на 
основе установления сходства и различия между ними (Хресто-
матия …, 2007). В процессе познания систематизация и обобще-
ние взаимодополняют друг друга. Основная задача обобщения – 
выделить общее. Если у множества объектов выделить несколько 
единых свойств, сторон, характеристик, то сами по себе большой 
познавательной ценности они могут не обладать, так как станут 
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разрознены, ненаглядны. Их нужно классифицировать, предста-
вить в виде таблиц, схем, рисунков. При обобщении понятий 
устанавливаются внутрипредметные взаимосвязи, благодаря 
чему знания становятся системными. 

В процессе изучения геометрии повторение и обобщение 
имеют особое значение. Специфика предмета повторения со-
стоит в том, что материал каждого урока логически связан с ранее 
пройденным, иногда далеко отстоящим по времени от изучае-
мого. Уроки обобщения и систематизации знаний проводятся по 
окончанию изучения темы или раздела учебного материала. 
Главное их назначение заключается в усвоении взаимосвязей и 
взаимоотношений между понятиями, теоремами, в формирова-
нии целостного представления у учащихся о выученном матери-
але. Б.П. Есипов отмечает, что при изучении больших тем или 
разделов в целях обобщения и систематизации знаний необхо-
димо предоставлять учащимся самостоятельные работы по 
оформлению материала в виде схем и сводных тематических таб-
лиц (Есипов, 1961).  

Школьный курс геометрии состоит из двух частей: планимет-
рии и стереометрии. С 7 по 9 класс учащиеся изучают планимет-
рию, а в конце 9 класса сдают основной государственный экзамен 
(ОГЭ) по математике. Для грамотной организации обобщения и 
систематизации знаний на уроках геометрии в 9 классе для под-
готовки к ОГЭ мы проанализировали и провели сравнительный 
анализ двух учебников по геометрии  7-9 классов авторских кол-
лективов под руководством Л.С. Атанасяна и А.Д. Александрова. 
Также были проанализированы демоверсии, спецификации, ко-
дификации ОГЭ по математике 2018 года, чтобы выяснить, какие 
темы необходимо повторить с учащимися и на какие темы нужно 
обратить особое внимание при изучении их в 9 классе.  

Проанализировав КИМы ОГЭ по математике, мы указали 
ключевые моменты, на которые нужно обратить внимание при 
выполнении каждого задания. Для эффективной организации 
обобщения и систематизации знаний у учащихся 9 классов мы 
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рекомендуем составить с учащимися справочный материал, кото-
рый поможет им при выполнении заданий ОГЭ по математике 
модуля «Геометрия». Для систематизации теоретических знаний 
курса планиметрии нами были разработаны слайды, с которыми 
учащиеся могут работать как в классе, так и самостоятельно.  

Для того, чтобы выяснить, какие темы нужно повторить в 
начале учебного года 10 классе для систематизации знаний уча-
щихся по планиметрии, мы проанализировали школьные учеб-
ники 10-11 классов авторских коллективов под руководством 
Л.С. Атанасяна и А.В. Погорелова. Критерием анализа служили 
основные понятия из планиметрии, которые встречались при ре-
шении определенного номера, например, теорема Пифагора, тео-
ремы косинусов и синусов, соотношения между сторонами и уг-
лами прямоугольного треугольника, формулы площади и др. 
Анализ показал, что в начале 10 класса целесообразно организо-
вать повторение по темам: «Треугольники», «Четырехуголь-
ники», «Вписанная и описанная окружность». Для этого нами 
были составлены схемы и таблицы с основными теоретическими 
сведениями, а также подобраны задачи на готовых чертежах. Го-
товые чертежи позволяют эффективнее использовать урочное 
время и решить большее количество важных задач, которые в 
дальнейшем становятся элементами стереометрических задач.   

 
1. Белая, И.В. Систематизация и обобщение знаний в процессе 
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Геометрические преобразования – одна из содержательных 
линий школьного курса геометрии. Впервые значительное вни-
мание теме «Геометрические преобразования», как содержатель-
ной линии школьной геометрии, было уделено известным отече-
ственным математиком и методистом А. Н. Колмогоровым. В его 
курсе школьной геометрии преобразования занимали централь-
ное место и служили основой доказательства многих теорем, но 
идея преобразований ушла из школьного курса вместе с данным 
учебником геометрии. 

Выделяют широкий класс задач элементарной математики, ра-
ционально решаемых с помощью геометрических преобразова-
ний. Также задачи, решаемые с использованием метода геомет-
рических преобразований, встречаются в материалах единого 
государственного экзамена по математике профильного уровня, 
например, задание 18 (уравнения и неравенства с параметром). 

Однако, несмотря на значимость данной темы, общеобразова-
тельные программы по геометрии не предусматривают широкого 
изучения различных свойств геометрических преобразований, а 
место темы в программе не даёт возможности научить учащихся 
использовать геометрические преобразования при решении за-
дач. Например, в учебнике Л. С. Атанасяна эта тема является за-
вершающей в курсе планиметрии и изучается в конце 9 класса. А 
в учебнике А. В. Погорелова тема изучается в конце 8класса, но 
в дальнейшем практически не применяется как метод решения за-
дач и доказательства теорем. Такое расположение тем не дает 
возможности сформировать у учащихся умения применять гео-
метрические преобразования к решению задач. 

Также, анализируя результаты проверочной работы по теме 
«Геометрические преобразования плоскости», можно сказать, 
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что у учащихся старшего звена понятия раздела «Движение», та-
кие как «Осевая и центральная симметрия», «Параллельный пе-
ренос», сформированы на низком уровне. Школьники с трудом 
справляются с построением образов фигур при геометрических 
преобразованиях, плохо помнят основные этапы их построения и 
свойства движений. При этом многие учащиеся справились с за-
данием на построение фигуры симметричной относительно неко-
торой прямой. Возможно, это связано с широкой распространен-
ностью осевой симметрии в природе и практике, поэтому и уча-
щиеся воспринимают такой вид геометрического преобразования 
более легко, на наглядно – интуитивном уровне.  

Проведя анкетирование, в котором приняли участие учителя 
математики, можно сделать вывод, что на уроках метод геомет-
рических преобразований при решении задач и доказательстве 
теорем используется редко, отдельные свойства движений ис-
пользуются лишь при построении чертежей на наглядно – интуи-
тивном для учащихся уровне. При этом многие учителя считают 
целесообразным увеличение количества часов по теме «Геомет-
рические преобразования плоскости», возможно также за счёт 
элективных занятий.  

Рассмотрим методические аспекты решения задач планимет-
рии второго вида методом геометрических преобразований на 
конкретном примере. 

Задача 1. (данную задачу можно предложить учащимся в 
конце 9 класса при итоговом повторении курса планиметрии)  

Две окружности пересекаются в точках A и B. Через точку A 
проведена прямая, вторично пересекающая первую окружность в 
точке C, а вторую  в точке D. Пусть M и N середины дуг BC и BD, 
не содержащих точку A, а K  середина отрезка CD. Докажите, что 
угол MKN равен 90◦. (Можно считать, что точки C и D лежат по 
разные стороны от точки A.) 

В основе решения представленной задачи лежит использова-
ние метода центральной симметрии. Перед решением данной за-
дачи целесообразно повторить с учащимися определение и свой-
ства окружности, определение центральной симметрии, построе-
ние образа точки при центральной симметрии, а также обсудить 
симметричность расположения точек, лежащих на окружности, 
относительно её центра. 
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Следует проговорить с учащимися в какую точку переходит 
точка С при центральной симметрии относительно точки К (се-
редина отрезка СD) и как построить образ этой точки (рис. 1.)  

 
Рисунок 1. 
Тогда точка С преобразуется в точку D, а, точка М – в некото-

рую точку М1, причем отрезки DМ1 и СМ равны и параллельны.  
Необходимо обсудить, закономерности и последовательность по-
строения симметричных точек и прямых. Тогда ВМ = СМ = DМ1, 
ВN=DN. Обозначим угол CDM1 = а, СDN = в, тогда вытекает сле-
дующее равенство углов: ∠ACM = а, ∠ABM = 180° – a, ∠ABN = 
180° –  в, ∠MBN = 360° – (180° – a) – (180° – в) = = а + в =∠NDM1.  
Значит, треугольники MBN  и M1DN равны по двум сторонам и 
углу между ними, тогда NM = NM1. В равнобедренном треуголь-
нике MNM1, медиана NK является высотой, тогда ∠MKN = 90°. 

Рекомендуем обратить внимание учащихся, что метод цен-
тральной симметрии применим для задач, в условии которых ука-
зана точка, являющаяся центром симметрии фигуры или её эле-
ментов, следует также обсудить с учениками, какие свойства фи-
гур позволили использовать данный вид геометрического преоб-
разования. 

Считаем целесообразным выделить вместе с учащимися гео-
метрические ситуации, приводящие к использованию преобразо-
ваний. Например, применение центральной симметрии, если тре-
буется доказать, что:   

а) отрезок любой прямой, проходящий через точку пересече-
ния диагоналей параллелограмма и заключенный внутри него, 
делится этой точкой пересечения пополам; 
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б) две фигуры, полученные при пересечении параллелограмма 
прямой, проходящей через точку пересечения его диагоналей, 
равны и являются равновеликими; 

в) точка, лежащая на прямой, находится на наименьшем или 
наибольшем расстоянии от двух других точек, не лежащих на 
этой прямой. 

Формирование метода геометрических преобразований, как 
метода решения задач планиметрии, возможно в форме электив-
ных занятий, но при этом изучение темы «Геометрические пре-
образования плоскости» в рамках основной программы, на наш 
взгляд, целесообразно перенести на конец курса геометрии 8 
класса или начало 9 класса. 
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В современном информационном обществе, претерпевающем 

серьезные изменения во всех его сферах, востребована независи-
мая творческая личность, располагающая системными знаниями 
и способная применять эти знания в практической деятельности. 
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Решение глобальных проблем современности и разработка высо-
ких информационных технологий возможны при наличии осо-
бенного стиля мышления, которое выводит человека на осмысле-
ние новых связей между объектами и обеспечивающего создание 
нового в духовной или материальной сфере. Такое мышление, 
направленное на создание чего-либо нового, существенного для 
личности и общества, является творческим [6, c.1]. Перед совре-
менным образовательным учреждением встаёт задача целена-
правленного развития творческого мышления учащихся, как не-
обходимого условия становления творческой личности, способ-
ной выходить за пределы существующих знаний, взглядов и мне-
ний создавать новые. Творческое мышление – это мышление, ре-
зультатом которого является открытие принципиально нового 
или усовершенствованного решения той или иной задачи. В.А. 
Крутецкий структуру творческого мышления в математике пред-
ставляет следующим образом: 

- способность воспринимать математический материал, схва-
тывать формальную структуру задач; 

- способность логически мыслить в сфере количественных и 
качественных отношений, числовой и знаковой символики; 

- способность совершенствовать процесс математических рас-
суждений и системы соответствующих им действий; 

- гибкость мыслительных процессов в математической дея-
тельности; 

- стремление к ясности, простоте, рациональности решения; 
- способность быстро и свободно перестраивать направление 

мыслительного процесса, переключение с прямого на обратный 
ход мысли; 

- математическая память (обобщенная память на математиче-
ские отношения, стандартные характеристики, схемы рассужде-
ний и доказательств, методы решения задач и принципы перехода 
к ним); 

- математическая направленность ума. 
Структура творческого мышления - «математическая одарен-

ность характеризующаяся обобщенным, свернутым и гибким 
мышлением в сфере математических отношений, числовой и зна-
ковой символики и математическим складом ума» [2, с.2]. 
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В математике развитию творческого мышления способствует 
решение: олимпиадных задач, математических конкурсов, ребу-
сов, головоломок, магических квадратов, логических игр и про-
чее. Очевидно, что нельзя начать решать логические задачи, не 
имея опыта решения стандартных задач. Поэтому развитие твор-
ческого мышления это не легкий, а главное достаточно длитель-
ный путь к достижению цели. 

Реализовать активные (а также интерактивные) методы обуче-
ния в информационном обществе позволяет применение инфор-
мационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в качестве со-
временного инструментария педагогической деятельности 
[3,с.2], [4,с.1]. Внедрение информационных технологий в учеб-
ный процесс образовательных учреждений позволяет актуализи-
ровать педагогический аспект их воздействия на проектирование, 
моделирование и управление образовательными процессами. Со-
ответствующее изменение содержания обучения позволяет мо-
дернизировать учебные программы, оптимизировать методы обу-
чения, что обеспечит повышение эффективности совместной 
учебной деятельности учителя и обучаемого. 

В своей работе: 
• на уроках математики – устный счет, проверочная работа, 

тест; 
•  во вне урочное время – математические конкурсы и олимпи-

ады; 
• подготовка учащихся к уроку в домашних условиях – трена-

жеры; 
 мы используем следующие средства ИКТ: 
1. Обучающие средства ИКТ – с их помощью обучающимся 

сообщают знания, формируют умения, навыки учебной или прак-
тической деятельности, обеспечивая необходимый уровень обу-
чения); 

2. Тренажеры – предназначены для отработки разного рода 
умений и навыков, повторения или закрепления пройденного ма-
териала. тренажер обязательно должен быть нацелен на какие-то 
знания, вопросы и коррекцию (программа проверяет, дает анализ 
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и снова тренирует необходимые участки знаний) [5, с. 3]. Все вы-
шеперечисленные средства ИКТ собраны в одной образователь-
ной платформе Учи.ру. 

Учи.ру – российская онлайн-платформа, где учащиеся из всех 
регионов России изучают школьные предметы в интерактивной 
форме. Индивидуальная образовательная траектория: платформа 
Учи.ру учитывает скорость и правильность выполнения заданий, 
количество ошибок и поведение ученика. Таким образом, для 
каждого ребенка система автоматически подбирает персональ-
ные задания, их последовательность и уровень сложности. 
Учи.ру раскрывает потенциал к обучению каждого ребенка. 
Каждый ученик получает возможность самостоятельно изучить 
курс в комфортном для себя темпе с необходимым именно для 
него количеством повторений и отработок вне зависимости 
от уровня подготовки, социальных и географических условий. 
Учи.ру строит диалог с учеником. Система реагирует на дей-

ствия ученика и, в случае 
правильного решения, 
хвалит его и предлагает 
новое задание, а при 
ошибке задаёт уточняю-
щие вопросы, которые 
помогают прийти к вер-
ному решению [1, c.1]. 

Рассмотрим работу 
платформы на примере 
решения стандартных за-
дач:  

Рис.1 
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1.Выбирем раздел «Арифметика с дробями», далее «Сложе-
ние и вычитание дробей с разными знаменателями», далее выби-
раем раздел «Сложение и вычитание тренировка» (рис.1). 2.Уча-
щемуся предлагается на первом этапе ответить на вопрос про-
граммы: если ответ - «да» - программа переходит к следующему 
этапу, если же ответ – «нет», что является ошибочным, ответ за-
горается красным (рис.2). 

3. Далее программа предлагает учащемуся выполнить зада-
ние, расписать дополни-
тельные множители для 
дробей, а так же резуль-
таты приведения к общему 
знаменателю. При допуще-
нии ошибки, кнопка заго-
рается красным, возмож-
ность перехода к следую-
щему этапу отсутствует 
(рис.3). 
4.После верно подсчитан-

ного ответа, программа пред-
лагает учащему выделить це-
лую часть, так же ограничи-
вая доступ к следующему за-
данию в случае ошибки 
(рис.4). 

Анализируя работу учащегося с аналогичными заданиями 
можно сделать вывод, что благодаря подробному разбору реше-
ния простейших заданий и отсутствия возможности допущения 
ошибки в результате сложится ситуация успеха. Что позволит 
слабым учащимся более детально разобраться в необходимой 
теме. 

Рис.4 

Рис.2 
Рис.3 
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Каждое следующее задание, предлагаемое учебной платфор-

мой, усложняется (рис.5): 
Например, в качестве подведения итогов верно выполненных 

заданий на одно правило, предлагается собрать блок-схему при 
помощи передвижных объектов. 

Образовательная платформа Учи.ру предлагает учащимся 
олимпиадные задания по трем уровням сложности и на различ-
ные тематики:   

1. Предлагаются задачи 
трех уровней сложности 
(рис.6). 

2. Для ввода ответа к 
каждой задаче предлага-
ется 3 попытки. 

3. Если задача решена 
не верно, то решение для 
разбора будет предложено 
для решения учащемуся 
только на следующий 
день. 

А также учащимся 
предлагаются различные 
логические игры, голово-

ломки (рис.7). 

Рис.5 

Рис.6 
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Удобство работы для учи-
теля заключается в следую-
щем:  

1.Еженедельно приходит 
отчет о деятельности уча-
щихся на платформе; 

2.Представляется деталь-
ный ежедневный отчет по каж-
дому учащемуся и по каждому 
заданию, где были допущены 

ошибки, какой прогресс наблюдется в работе учащегося; 
3.Сами же учащиеся отмечают, что более дельный, поэтап-

ный разбор заданий помогает лучше разобраться в теме. 
Практика работы на учебной платформе учи.ру показала, что 

при использовании данных средств ИКТ значительно возрастает 
интерес детей к занятиям, повышается уровень познавательных 
возможностей. Благодаря мультимедийному способу подачи ин-
формации достигаются следующие результаты: 

• дети легче усваивают различные понятия;  
• каждый учащийся работает в своем темпе; 
• воспитывается целеустремлённость и сосредоточенность и 

т.д. 
ИКТ являются мощным техническим средством обучения, 

средством коммуникации, необходимыми для совместной дея-
тельности педагогов, детей и родителей. Так благодаря использо-
ванию ИКТ появились новые формы взаимодействия учителей с 
родителями, учащимися.   

В начале нового учебного года нами было проведено тестиро-
вание учащихся при помощи теста креативности Вильямса. Ис-
пытание прохо-
дили 2 группы 
учащихся: 1 
группа в составе 
24 человек, вто-
рая группа в со-
ставе 20 человек. 
После перевода 
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сырых баллов полученных с помощью диагностики учащихся, 
мы выявили, что в первой группе из 24 школьников 1 , что соста-
вило 4% , показал высокий уровень креативности, во второй 
группе не один из учащихся не достиг высокого уровня. У 7 ис-
пытуемых первой группы средний показатель, что составило 
29%; и у 15 испытуемых второй группы, что составило 75%. У 16 
испытуемых первой группы низкий показатель, что составило 
67%, креативности, во второй группе низкий показатель имеют 5 
испытуемых, что составило 25%. Анализируя данные, получен-
ные с помощью диагностики учащихся, мы можем сказать, что у 
большинства испытуемых первой группы низкий уровень креа-
тивности, во второй группе ситуация иная, большинство уча-
щихся имеют средний уровень креативности, это свидетель-
ствует о том, что учащиеся второй группы могут реализовать 
свой потенциал, и для этого созданы все условия. 

Для развития творческого мышления мы остановимся на об-
разовательной платформе учи.ру, что позволит отследить резуль-
таты развития творческого мышления как у учащихся с низким 
показателем, так и с высоким. 

 
1. А.В. Горячев, Программа «Информатика и ИКТ (информа-

ционные и коммуникационные технологии)» Электронный ре-
сурс https://uchi.ru, описание образовательной платформы. 

2. В. А. Крутецкий, Психология математических способно-
стей школьников./ В. А. Крутецкий. – М.: Просвещение, 1968. – 
432с. 

3. Сёмочкина, О.А. О системе интерактивного электронного 
обучения Iskanderus eLearning / В. А. Сёмочкина, О.А. Сёмочкина 
[Электронный ресурс]// Журнал «Научный альманах». –2017. – 
№ 11-1 (24). С. 300-303. -URL:http://ucom.ru/doc/na.2017.11.01. 

4. Хавиль, Е.С. Реализация дифференцированного подхода в 
обучении математике (на примере авторской компьютерной обу-
чающей программы «прогрессии») // Молодёжь XXI века: шаг в 
будущее: материалы XVII региональной научно-практической 
конференции (24 мая 2016 года): в 4 т. – Благовещенск: Изд-во 
БГПУ, 2016. – Т.3. – С.251-252. 
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АСПЕКТЫ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯМ В 

ПРОСТРАНСТВЕ В БАЗОВЫХ И ПРОФИЛЬНЫХ  

КЛАССАХ 
 

С.С. Куриленко, студент 4 курса ФМФ 
Е.В.Калабина, к.п.н., доцент  

 
В настоящее время важной государственной задачей является 

модернизация системы образования. При переходе учащихся в 
старшую школу перед ними встает выбор профильных предме-
тов, для дальнейшего определения будущей профессии. Органи-
зация образовательной деятельности по основным образователь-
ным программам среднего общего образования может быть осно-
вана на дифференциации содержания с учетом образовательных 
потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих 
углубленное изучение отдельных учебных предметов, предмет-
ных областей основной образовательной программы среднего об-
щего образования. (Федеральный…, 2017) Одним из таких пред-
метов является геометрия, которую можно изучать на разных 
уровнях.  

И.М. Осмоловская под дифференцированным обучением по-
нимает организацию учебного процесса, при которой учитыва-
ются индивидуально – психологические особенности личности, 
формируются группы учащихся с различающимися содержанием 
образования, методами обучения. (Осмоловская,1996) 

 Различают два вида дифференцированного обучения: 
- внутренняя дифференциация 
- внешняя дифференциация 
Так как на отдельные темы по стереометрии отводится в соот-

ветствии с программой небольшое количество времени, тем са-
мым в полной мере раскрыть материал и способствовать его усво-
ению крайне сложно, возможно использовать разноуровневый 
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подход к обучению. Такой темой является тема «Движения про-
странства». Мы рассмотрели внешнюю дифференциацию, при 
обучении теме «Движения пространства». Были разработаны ме-
тодические рекомендации для учителей математики по проведе-
нию уроков по данной теме на базовом и профильном уровнях. 

 По программе, составленной Т.А. Бурмистровой на изучение 
геометрических преобразований в пространстве по учебнику 
Л.С. Атанасяна отводится 2 часа, поэтому мы предлагаем прове-
сти урок – конференцию.  

При планировании урока – конференции по теме «Движения 
пространства» необходимо учесть 2 аспекта: 

1) объединение двух уроков геометрии, для целостного вос-
приятия нового материала учащимися; 

2) составление плана работы, включающего в себя подгото-
вительный, основной и заключительный этапы проведения урока. 

Подготовительный этап: 
- определение целей и задач урока – конференции; 
- разделение учащихся на равнозначные группы, распределе-

ние             тем и планов выступления между учащимися; 
- проведение консультации, по организационным вопросам; 
- подготовка учителем опорных листов по частным видам дви-

жений пространства, для заполнения их учениками во время 
урока. 

 Основной этап: 
- выступление учащихся с докладами; 
- решение базовых задач после знакомства с каждым видом 

геометрических преобразований. 
Например, такие задачи как: 
- Доказать, что при центральной симметрии, прямая не прохо-

дящая через центр симметрии отображается на параллельную ей 
прямую.   

- Дан тетраэдр ����. Постройте фигуру зеркально – симмет-
ричную этому тетраэдру относительно плоскости �. 

Заключительный этап: 
- проведение рефлексии урока, постановка домашнего зада-

ния. 
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На профильном уровне на тему «Движения пространства» по 
программе отведено 14 часов, что позволяет углубленно изу- 

чать данную тему и использовать внутреннюю дифференциа-
цию для решения заданий различных уровней сложности. 

Нами была определена общая схема ознакомления учащихся с 
частными видами движений пространства на профильном 
уровне.  

- определение частного вида движения; 
- элементы, задающие вид движения; 
- доказательство теоремы о том, что геометрическое преобра-

зование является движением; 
- наличие неподвижных точек движений пространства; 
-род движения. 
Также из различных источников нами были подобраны задачи 

и упражнения трёх уровней сложности. На уроках закрепления 
изученного материала необходимо прорешать некоторые задачи 
базового и повышенного уровня сложности, а затем предложить 
учащимся выбрать уровень, на котором они продолжат решение 
задач по теме «Движения пространства». Важно предоставить 
учащимся возможность перехода к решению заданий более вы-
сокого уровня сложности. Также необходимо обращать особое 
внимание учащихся на решение задач, в которых нет явного ука-
зания на применение какого – либо из частных видов движений 
пространства.  

Таким образом, дифференцированное обучение стереометрии 
обеспечивает обучающимся возможность выбора базового или 
углубленного изучения геометрии в соответствии с их целями и 
потребностями. 

 
1. Атанасян Л.С. Геометрия. 10-11 классы: учеб. для общеоб-

разовательных учреждений: базовый и профил. уровни / JI.С. 
Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев. – 22-е изд. – М.: Просве-
щение, 2013. – 255 с. 

2. Осмоловская И.М. Практика дифференцированного обуче-
ния: попытка систематизации / И.М. Осмоловская // Школа – 
1996- № 6. – 45-50 с. 
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3. Федеральный государственный образовательный стандарт 
общего образования. – М.: «Просвещение», 2017. – 61 с. 
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РАЗВИТИЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ 

5-6 КЛАССОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ С ИС-

ПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕРАКТИВНЫХ РЕСУРСОВ 
 

О.О. Иванникова, студентка 2 курса ОЗО ФМФ 
О.Н. Пушкина, к.п.н., доцент  

 
В Федеральном государственном но образовательном стандарте но 

среднего (полного) еще общего образования но появился новый еще термин 
– метапредметный. Новые требования,  установленные стандар-
том, еще вызывают необходимость в ноизменении содержания оно обуче-
ния на оно основе принципов нометапредметности как оно условия дости-
жения но высокого качества еще образования.  

В условиях введения федеральных государственных образова-
тельных стандартов учителю в своей практике необходимо ис-
пользовать все возможности для развития личности ученика, ее 
активного умственного роста, а также глубокого и осмысленного 
усвоения знаний. На сегодняшний онодень учитель должен стать но 
конструктом новых нопедагогических ситуаций, еще новых заданий, еще 
направленных на оноиспользование обобщенных оноспособов деятель-
ности и оносоздание учащимися но собственных продуктов в но освоении 
знаний. 

Метапредметные умения - это обобщенные способы действий, 
которые позволяют учащимся самостоятельно организовывать 
образовательный процесс, включающий в себя: 

-постановку целей и задач учебной деятельности; 
-выявление и проведение учебных действий и операций, необ-

ходимых для достижения цели; 
-оформление результатов в виде, соответствующем заданию. 
Опыт работы в школе показывает, что большинство учащихся 

без интереса и с трудом учат и запоминают основные термины, 
взаимосвязи, теоретический материал. Однако включение в урок 
или во внеурочное занятие кроссвордов, ребусов, загадок позво-
ляет повысить интерес учащихся к теоретическому материалу.  
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Согласно новым стандартам на уроках необходимо активно 
использовать интерактивные средства обучения. В связи с этим 
мы провели эксперимент по развитию метапредметных умений 
учащихся 5-6 классов  на уроках математики при изучении темы 
«Действия с десятичными дробями». 

В своей работе мы использовали такие интерактивные прило-
жения, как LearningApps.org  и Мy test.  

В приложениии LearningApps.org  представлено более 14 раз-
личных интерактивных упражнений (кроссворды, пазлы, тесты, 
сортировка  по группам, игра «Кто хочет стать миллионером» и 
т.д.). Данное приложение можно использовать на разных этапах 
освоения учебного материала, что делает процесс обучения более 
насыщенным и увлекательным.  

Исходя из этого, мы разработали совокупность заданий, спо-
собствующих эффективному и осознанному усвоению материала 
по математике у учащихся 5-6 классов. Данная  система упраж-
нений позволяет не только проверять вычислительные навыки 
учащихся, но и ставить перед ними проблемную ситуацию, в ко-
торой учащиеся могут сформулировать тему, цели и задачи 
урока, выполнив определенное упражнение. 

В начале эксперимента учащиеся не могли сами создавать 
свои проекты. Однако практика показала, что знакомство уча-
щихся с новым программным обеспечением активизировало их 
учебную деятельность: учащиеся сами проходили процедуру ре-
гистрации для работы в приложении, начали создавать собствен-
ные учебные проекты, которые демонстрировали классу. 

Реализация разработанных нами заданий  позволила не только 
создать положительную мотивацию к изучению предмета, но и 
организовать работу по формированию и развитию у учащихся 
универсальных способов деятельности, которые применимы как 
в рамках образовательного процесса, так и реальных жизненных 
ситуациях. Кроме того, задания, подобные разработанным нами, 
часто встречаются на экзаменах по математике в формате ОГЭ и 
ЕГЭ, а умение их решать во многом зависит от знаний, приобре-
тенных на уроках математики.   

Использование интерактивных средств обучения в учебном 
процессе и внеурочной деятельности по математике в 5-6 классах 
позволило учащимся: 

- повысить интерес к предмету; 
- активизировать самостоятельное усвоение изучаемого  мате-

риала; 
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- активизировать интеллектуальное развитие; 
- овладеть конкретными теоретическими знаниями. 
Использование интерактивных средств обучения позволяет 

учителю: 
-  расширить виды совместной работы учащихся, обеспечива-

ющей получение детьми коммуникативного опыта; 
- повысить многообразие видов и форм организации деятель-

ности учащихся. 
 
1. Иванов, А.А.  Тематические тесты для систематизации зна-

ний по математике. - ч.2 : Учебн.пособие. Изд. 3-е, испр. и доп. / 
А.А.Иванов, А.П.Иванов. - М., 2005.-176 с. 

2. Хуторской, А.В. Современная дидактика. Учеб. пособие. 2-
е изд., перераб. / А.В. Хуторской. — М.: Высшая школа, 2007. -  
639 с. 

3.Наумова, М.В. Метапредметные компетенции как условие 
развития мыслительной деятельности у учащихся на уроках ма-
тематики в средней школе // Международный журнал экспери-
ментального образования. – 2014. - № 7-1. - с.129-133. 
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У УЧАЩИХСЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 

ФУНКЦИЙ В 10-11 КЛАССАХ 

 
 А.С. Кузнецова, студентка 4 курса ФМФ 

О.Н. Пушкина, к.п.н., доцент  
 

Перемены, происходящие в современном обществе, требуют 
изменения образовательного пространства, иного определения 
целей образования, учитывающих государственные, социальные 
и личностные потребности и интересы. Действующие ранее стан-
дарты акцентировали внимание на предметном содержании обра-
зования. Сегодня, когда информация обновляется с чудовищной 
быстротой, когда объем человеческих знаний удваивается каж-
дые 3-4 года, современному выпускнику школы важно не только 
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усвоить определенный объем знаний, но и освоить универсаль-
ные учебные действия, которые дают учащемуся возможность са-
мостоятельно усваивать новые знания, умения и компетенции, 
включая умение учиться (Федеральный …, 2017) 

Выделяют три вида результатов обучения: личностные, пред-
метные и метапредметные. Последние включают в себя универ-
сальные учебные действия – регулятивные, познавательные и 
коммуникативные. А.Г. Асмолов определяет понятие универ-
сальных учебных действий как совокупность обобщенных дей-
ствий учащегося, а также связанных с ними умений и навыков 
учебной работы, обеспечивающих способность субъекта к само-
стоятельному усвоению новых знаний и умений, к сознательному 
и активному присвоению нового социального опыта, к самораз-
витию и самосовершенствованию. В более узком смысле термин 
«универсальные учебные действия» можно  определить  как со-
вокупность действий учащегося, обеспечивающих его культур-
ную идентичность, социальную компетентность, толерантность, 
способность к самостоятельному усвоению новых знаний и уме-
ний, включая организацию этого процесса (Асмолов, 2011). 

Ведущим понятием школьного курса математики является по-
нятие функции. На протяжении всего обучения алгебре учащиеся 
обращаются к понятию «функция» или «зависимость», материал 
данной темы достаточно обширен и взаимосвязан (Алимов, 
2003). Именно поэтому изучение учащимися темы «Функция» яв-
ляется эффективным средством для развития познавательных 
универсальных учебных действий. 

После анализа учебного материала в учебниках 7-11 классов 
нами были описаны формы работы с текстом учебников, способ-
ствующие развитию познавательных УУД. Анализ учебников 
позволил выделить три блока заданий, работа с которыми позво-
лит эффективно развивать познавательные УУД, к ним отно-
сятся: базовые, систематизирующие и интегрирующие задания. 
Базовые задания – это такие задания, которые необходимы для 
полноценного усвоения учащимися изучаемого программного 
материала. Систематизирующие задания – это задания, необхо-
димые для обобщения имеющихся знаний, умений и навыков, для 



212 
 

мотивирования учащихся в приобретении новых знаний по изу-
чаемому материалу и применении их на практике в различных 
условиях. Интегрирующие задания – это задания, способствую-
щие более глубокому и осознанному усвоению изучаемого мате-
риала. 

Нами были разработаны маршрутные листы с заданиями трёх 
блоков по темам: «Показательная функция», «Логарифмическая 
функция» и «Тригонометрические функции». Задания включают 
в себя не только построение графиков функций, но и работу с 
определениями, свойствами и ранее изученными понятиями. 
Например, в маршрутный лист для изучения показательной 
функции включены задания на нахождение области определения 
и области значений функции, такие умения необходимы уча-
щимся для дальнейшей работы с производной. 

Изучение показательной функции способствует развитию та-
ких общеучебных познавательных универсальных учебных дей-
ствий, как самостоятельное выделение и формулирование позна-
вательной цели, поиск и выделение необходимой информации, 
структурирование знаний, построение речевого высказывания в 
устной и письменной форме. Также при работе с функциями раз-
виваются логические учебные действия – анализ и построение 
логической цепи рассуждений. 

Задания из маршрутных листов можно использовать на уроках 
в различных ситуациях – для работы у доски, для контрольной 
работы, для промежуточного тестирования с целью выявить сла-
бые места в знаниях учащихся, а также для парной работы для 
улучшения качества знаний учащихся. Во время парной или 
групповой работы учащиеся могут развивать коммуникативные 
навыки, самостоятельно и осознано строить речевые высказыва-
ния, повышать уровень своих знаний. Обсуждение задания с то-
варищем поможет развить также умение отстаивать свою точку 
зрения, либо находить компромисс и, как следствие, более эф-
фективный способ решения. После выполнения задания учащи-
еся также учатся объективно себя оценивать, проводить рефлек-
сию и систематизировать свои знания. 
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Маршрутные листы были апробированы в школе п. Снежно-
горский Зейского района во время прохождения практики. В ре-
зультате было отмечено, что после работы с маршрутными ли-
стами учащиеся лучше стали работать с функциями, анализиро-
вать их и выполнять похожие задания. 

 
1. Алимов, Ш.А. Алгебра и начала анализа: Учебник для 10-

11 кл. общеобразоват. учреждений / Ш. А. Алимов, Ю. М. Коля-
гин. – 11-е издание. – М.: Просвещение, 2003. – 384 с. 

2. Асмолов, А.Г. Пособие для учителя / А.Г. Асмолов, Г.В. 
Бурменская, И.В. Володарская, О.А. Карабанова, Н.Г. Салмина, 
С.В. Молчанов. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2011. – 159 с. 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт 
общего образования. – М.: «Просвещение», 2017. – 61 с. 
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Использование информационных технологий при обучении 
математике позволяет повысить качество знаний учащихся. 
Именно поэтому педагогу недостаточно владеть традиционными 
методиками и технологиями для построения и проведения урока. 
Современный учитель должен уметь перестраиваться под скла-
дывающиеся требования современного информационного обще-
ства. Для проведения занятий с использованием ИТ учитель мо-
жет использовать электронные учебники, информационные ре-
сурсы Интернет, готовые обучающие компьютерные программы 
и другие информационные средства. Использование ИТ позво-
ляет повысить эффективность обучения, обеспечивать мотивы 
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познавательной деятельности учеников, сформировывать инфор-
мационную культуру учащихся. 

Традиционно изучению тригонометрических уравнений уде-
ляется большое внимание в школьном курсе алгебры и начала 
анализа. После подробного изучения научной, педагогической и 
методической литературы по вопросам использования обучаю-
щих компьютерных программ, мы пришли к выводу о том, что 
необходимо создать обучающий интерактивный курс по теме 
«Тригонометрические уравнения». Тема очень обширная, вклю-
чает в себя много важных моментов, поэтому требуется длитель-
ный промежуток времени для ее изучения. Но зачастую учителям 
не хватает часов в учебном плане для проведения уроков, из-за 
этого у учащихся возникают пробелы в знаниях. Решению дан-
ной проблемы помогает использование интерактивных электрон-
ных обучающих ресурсов.  

Под интерактивным электронным обучающим ресурсом бу-
дем понимать условия, позволяющие с помощью определенных 
взаимодействий учащегося с учебной средой реализовывать про-
цесс обучения посредством электронных устройств [1]. 

 Нами создан интерактивный электронный обучающий курс в 
системе Iskanderus eLearning, помогающий учащимся освоить 
учебный материал[2]. Обучающий курс, созданный в системе Is-
kanderus eLearning позволяет строить обучение, учитывающее 
индивидуальные особенности обучаемого, активно помогает уча-
щимся сосредоточить внимание на наиболее важных аспектах 
изучаемого материала. Подбирает для каждого учащегося опре-
деленную скорость подачи информации, количество повторений 
и объяснений непонятных моментов, не торопит с решениями, 
дает возможность несколько раз ознакомиться с тем или иным 
материалом [1]. 

В обучающем курсе «Решение простейших тригонометриче-
ских уравнений» представлена теоретическая (рис.1) и практиче-
ская часть учебного материала. Набор заданий, включенных в 
обучающий курс, построен таким образом, что учащийся может 
переходить от простого задания к более сложному, предвари-
тельно изучив при этом необходимую теорию. Данный курс 
можно представить в виде сложно устроенной системы кадров. 
Каждый кадр представляет собой замкнутую модель предметной 
области и предполагает множество допустимых операций над 
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объектами области. В зависимости от оценки качества выполне-
ния операции осуществляется переход на другой кадр [1]. 

 

 
 

 
Рисунок 1 
 
В обучающем курсе рассмотрены различные задачи с простей-

шими тригонометрическими уравнениями (рис.1). 
После подробного изучения примеров, ученик переходит к са-

мостоятельному выполнению заданий (рис.2). 
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Рисунок 2 
Рассмотрим пример. Обучающий курс предлагает задание: Ре-

шить тригонометрическое уравнение:  

��� � = − √�
�

 . 
Кадр содержит описание решения примера, но со множеством 

пропусков (регионов). Ученик должен заполнить регионы кар-
точками (подвижными объектами). Варианты ответов выбира-
ются из множества предлагаемых, поэтому возможны ошибки. 
На схеме (рис.3) желтым цветом выделены этапы решения, где 
может допустить ошибку ученик. Результат выбора ответа позво-
лить определить дальнейший маршрут изучения материала. Если 
ученик ответил правильно, то он получает право работать 
дальше. Если ученик плохо освоил данную тему и не может ре-
шить задание, ему предоставляется возможность изучить теорию 
снова с дополнительными комментариями и объяснениями мате-
риала.  

Уникальность рассматриваемой программы в том, что обуче-
ние проходит в форме непрерывного диалога с учеником во 
время выполнения каждого задания. Созданный интерактивный 
обучающий курс можно использовать на уроках математики. 
Учитель, заранее подготовив компьютерный класс, проводит 
урок с помощью данного курса. Ученику, который быстрее всех 
дошел до поставленной цели курса, учитель дает дополнительное 
задание повышенного уровня сложности. Ученик, который не мо-
жет справиться с поставленными программой задачами, не оста-
ется незамеченным учителем, ему будет оказано корректирую-
щее воздействие со стороны наставника. 
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Рисунок 3 
 
В данный обучающий ресурс, созданный в системе Iskanderus 

eLearning, заложены определенные функции, позволяющие учи-
телю проверять ученика на уровень знаний, а также направлять 
учащегося на важные аспекты в изучении учебного материала. 
Также, программа учитывает индивидуальные особенности уче-
ника и, тем самым, определяет для него индивидуальный темп 
работы без ограничения времени. Обучаемый может несколько 
раз ознакомиться с учебным материалом, вернуться обратно к ка-
кому-либо термину или заданию, рассмотреть подсказки, зало-
женные в программе. Цель интерактивного обучающего курса не 
просто возвращать ученика снова и снова к заданию, а ликвиди-
ровать те пробелы в знаниях, которые имеются у учащегося. 

Используя на своих уроках ИТ, учителя приходят к такому вы-
воду, что урок не меняет свою структуру, он становится более 
насыщенным, позволяет охватить большее количество учащихся 
индивидуальной работой. Педагог при этом экономит время для 
подготовки к уроку, больше не разрабатывает индивидуальные 
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карточки для дифференцированной работы. Компьютер как сред-
ство обучения выполняет свою функцию в повышении эффектив-
ности урока, делает его продуктивным. 

Интерактивный обучающий ресурс помогает разнообразить 
подачу учебного материала, обеспечить его более высокое каче-
ство, делать процесс обучения более самостоятельным и индиви-
дуальным. Все это способствует повышению мотивации к учеб-
ной деятельности, эмоциональному подъему, росту познаватель-
ного интереса школьников. 
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Анализ учебных планов многих Российских университетов 

показывает, что при построении учебных курсов  не всегда учи-
тываются принципы преемственности содержательной компо-
ненты образования, благодаря которым студенты могли бы по-
степенно и логично усваивать новые объемы информации и нара-
щивать каркас знаний. Согласно учебным планам (МГУ, НГУ, 
ТГУ) изучение молекулярной физики на физических факультетах 
происходит в рамках второго семестра первого курса. При этом 



219 
 

изучение данной дисциплины подразумевает хорошее владение 
математикой, которая является универсальным языком физики и 
необходимым аппаратом исследования законов физических явле-
ний. В частности, успешное изучение молекулярной физики не-
возможно без знаний таких разделов математики как математи-
ческий анализ, теория вероятностей и математическая стати-
стика. 

В вузе содержание курса математики следует строгой логиче-
ской последовательности, в связи с чем интегрирование не может 
изучаться в начале первого курса, а изучение теории вероятно-
стей и математической статистики происходит на старших кур-
сах университетов. Математический анализ изучается в течение 
всего первого курса. Таким образом, студенты приступают к изу-
чению молекулярной физики после полугода изучения математи-
ческого анализа, однако опыт показывает, что этого недоста-
точно, и студенты испытывают значительные трудности в ис-
пользовании математического аппарата при решении задач. 
Можно было бы апеллировать к школьным математическим зна-
ниям студентов, если бы в вузе обучались выпускники специали-
зированных физико-математических школ. Однако большинство 
студентов обучались в обычных школах, где в силу различных 
причин получили достаточно ограниченный объём знаний по 
требуемым разделам.  

Изучение молекулярной физики проходит в трех формах: лек-
ционной, семинарско-практической  и в виде лабораторных ра-
бот. При этом основная ответственность за развитие умения ре-
шать задачи по данному предмету ложится на семинариста. Од-
нако на семинарских занятиях при решении задач акценты не 
должны смещаться с разбора физического смысла задачи на раз-
бор её математического решения. Испытывая затруднения при 
использовании математического аппарата, студенты теряют кон-
центрацию внимания на физической сути задачи и нить рассуж-
дений. Таким образом, математические упражнения становятся 
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необходимым элементом на семинарских занятиях по молекуляр-
ной физике. 

Недостаток навыков и умений у студентов в области матема-
тического анализа часто проявляется в психологическом неприя-
тии подсчета интегралов с помощью взятия производной по па-
раметру. При этом интегралы, требующие для подсчета такой 
подход, встречаются исключительно часто в разделе статистиче-
ской части молекулярной физики. Студенты предпочитают дан-
ному методу взятие интеграла по частям, что требует большего 
времени и внимания. Такие недостатки в умениях студентов 
можно компенсировать, давая дополнительные домашние зада-
ния, конкретно направленные на взятие интегралов и производ-
ных. Решая одним и тем же методом ряд математических задач, 
студенты привыкают к его использованию. 

 Также было замечено частое отсутствие понимания смысла 
дифференциала (когда студенты приравнивают дифференциал, 
например, к интегралу), незнание интеграла Пуассона, диффе-
ренциального объема в различных системах координат. Про-
блемы такого характера можно решить, предлагая студентам для 
предварительного самостоятельного изучения опорные матема-
тические схемы – фреймы, на которых фиксируются основные 
математические формулы и смыслы математических понятий. 
После самостоятельного изучения схем вначале семинарского за-
нятия можно выделить несколько минут для обсуждения необхо-
димых математических фактов.  Немаловажную роль играет  про-
ведение на каждом занятии небольших пятиминутных контроль-
ных или проверочных работ, включающих в себя вопросы не 
только по базовым знаниям молекулярной физики (распределе-
ния Максвелла, Больцмана, распределение по скоростям в по-
токе, дифференциальный поток и т.д.), но  и по математике. Та-
кой подход направлен на постоянное повторение базовых фор-
мул и понятий и должен призвать студента к систематической 
подготовке к занятиям. 
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Недостаток знаний в области математической статистики и 
теории вероятностей в некоторой мере  может быть компенсиро-
ван также обращением к чувственному опыту студентов. Препо-
даватель  может опираться на явления и предметы, знакомые сту-
дентам по предыдущему опыту, на то, что воспринималось ранее.  

В настоящее время происходит апробация разработанных 
фреймов и системы математических задач для отработки матема-
тического аппарата, необходимого для изучения молекулярной 
физики на первом курсе при подготовке бакалавров.  

 
`1. Молдабекова, М.С.  Формирование у бакалавров профес-

сиональных компетенций по молекулярной физике / М.С. Мол-
дабекова  [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: 
http://repository.kaznu.kz/handle/123456789/2410. – 1.02.2018. 

2. Фреймовые опоры. Методическое пособие / Р.В. Гурина и 
др. / под ред. Р.В. Гуриной. – М.: НИИ школьных технологий, 
2007. – 96 с. 
 
УДК 372.851 
 
ПРИНЦИП НАУЧНОСТИ В ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕ-

ЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 
 

К. Антипова, студентка 5 курса ФМФ 
Т.А. Меределина, к.ф.-м.н., доцент каф. ФиМО 

 
Одна из проблем современного курса физики состоит в том, 

что он должен соответствовать современному уровню развития 
науки, а вместе с тем должен быть доступным по объему и глу-
бине изложения для учеников основной школы. Соответствие со-
держания образования уровню развития современной науки и 
техники, опыту, накопленному мировой цивилизацией, предпо-
лагает принцип научности.  
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Поставленный педагогический эксперимент затрагивает одну 
из граней принципа научности, а именно, формирование целост-
ной системы научно-практических знаний и умений учащихся, 
реализацию творческого потенциала школьников, воспитание 
мыслящего поколения, жаждущего получать новые знания. С 
этой целью была организована научно-исследовательская работа 
учащихся 8-10 классов на базе лаборатории спектрального ана-
лиза БГПУ под руководством студентов 5 курсов. Учащиеся по-
лучили конкретные задания: 

1. Провести поэлементный анализ проб, присланных с при-
иска «Сосновый», выявить наличие золота в данной пробе. 

2. Провести анализ полициклических ароматических углево-
дородов в образцах подсолнечного масла после нескольких про-
жарок. 

3. Провести адсорбцию молекулы 3,4-бензпирена образцами 
сегнетоэлектриков.  

К выполнению заданий все учащиеся подошли очень ответ-
ственно. Ребята выполняли все виды работ с большим энтузиаз-
мом, начиная с мытья химической посуды и заканчивая выступ-
лениями с докладами. Школьники научились работать на спек-
тральных аппаратах, обрабатывать пленки, расшифровывать 
спектры, овладели методами спектрального анализа. При подго-
товке докладов и сообщений нашли материалы по истории спек-
трального анализа и золотодобычи. Далее ребята самостоятельно 
пришли к выводу о целесообразности проводимого исследова-
ния.  

На рисунке 1 приведены результаты анкетирования «Само-
оценка исследовательской компетентности» до и после проведе-
ния исследовательских работ  учащимися. 
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Рисунок 1. Результаты анкетирования экспериментальной 

группы в начале и в конце эксперимента (низ. ур.–от 0 до 19; ср. 
ур.–от 20 до 29; ур. выше ср.–от 30 до 39; выс. ур.–от 40 до 50) 

 
Анализ полученных результатов показывает, что по 

окончании эксперимента количество учащихся, имеющих уровни 
выше среднего и высокий, возросло; значительно снизилось 
количество учащихся с низким и средним уровнем самооценки. 
По завершении научного года, ребята исследовательской группы 
выразили желание продолжать исследования в лаборатории на 
будущий год. 

 
УДК 372.851 
 
РОЛЬ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ В НЕПРЕРЫВНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
 

А.Н. Зеева, студент 3 курса ФМФ 
Т.А. Меределина, к. ф-м.н., доцент каф. ФиМО 

 
Государство и общество ставит перед школой задачу – вырас-

тить поколение, способное взять ответственность за себя, своих 
близких и занять достойное место в жизни. На современном этапе 
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одним из условий непрерывного образования ребенка рассматри-
вается преемственность. 

Но существует ряд проблем, связанных с данным социальным 
заказом. Выходя из школы, выпускник не всегда готов к продол-
жению образования в вузе, он не владеет приемами получения и 
переработки большого объёма информации, что касается методов 
научно-исследовательской работы, то первокурсники не знакомы 
даже с ее основами (Леонтьев, 2013).  

Педагогический эксперимент, направленный на формирова-
ние целостной системы научно-практических знаний и умений, 
был организован на базе лаборатории мониторинга ПАУ  БГПУ. 
В процессе научно-исследовательской работы учащиеся обычно 
проходят несколько уровней исследовательской деятельности: 

- 1 уровень, на этом уровне были проведены встречи с учени-
ками восьмых-десятых классов МОБУ СОШ №2 города Благове-
щенска; 

- 2 уровень. Студентами 3 – 5  курса были организованы экс-
курсии по физическим кабинетам факультета, ребят познакомили 
с историей лаборатории, спектральными приборами, исследова-
ниями по спектральному анализу, золотодобычи.  Для дальней-
шей работы осталось 11 учеников по их желанию, все ребята 
успешно дошли до конца эксперимента; 

- на 3 уровне исследования каждая группа  учеников получила 
задание.  По  заданиям были составлены четкие планы со сроками 
их исполнения, проведены научные исследования; 

- 4 уровень – подготовка презентаций и докладов для выступ-
лений на школьную конференцию, городскую конференцию 
«Старт в науку» и областную конференцию «Человек в современ-
ном образовательном пространстве».  

Проведенный эксперимент показал, что учащиеся в процессе 
активной научно-исследовательской деятельности удовлетво-
ряют главную потребность подросткового периода – потребность 
считаться взрослыми, заниматься серьезным делом, принимать 
самостоятельные решения. Научно-исследовательская работа в 
системе непрерывного образования позволяет выстраивать пре-
емственность не только на уровне содержания образования, но и 
на дидактическом, психологическом и методическом уровнях. 
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1. Леонтьев А. А. Непрерывность и преемственность обра-

зования / А. А. Леонтьев. – М.: Образовательная система «Школа 
2100. Педагогика здравого смысла», 2013. – 36 с. 

 
 

УДК 53 (077) 
 

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ РЕШЕНИЮ ЭКСПЕРИМЕН-

ТАЛЬНЫХ ЗАДАЧ ПО ФИЗИКЕ УЧАЩИХСЯ 10-11 

КЛАССОВ 

 
Ю.О. Иванюк, студент 2 курса магистратуры 

С.В.  Ланкин, д. ф-м. н., профессор кафедры физического  
и математического образования 

 
Актуальность темы работы заключается в том, что обучение 

экспериментальных задач по физике позволяет:  
1) увеличить познавательный интерес к физике; 
2) ставит перед учащимися проблему, которая реализуется 

творческим самостоятельным подходом к выполнению экспери-
ментальных заданий; 

3) происходит некоторая экономия учебного времени; 
4) развиваются значимые черты личности: терпение, трудо-

любие, исследовательские навыки и умения. 
Работа посвящена решению актуальной задачи – повышение 

интереса к изучению физики через умение решать эксперимен-
тальные физические задачи. В течение нескольких лет учащиеся 
выпускных классов средних школ, поступающие на учебу в 
«Амурский колледж сервиса и торговли» показывают низкий 
процент знаний по физике (~ 20 %). В настоящей работе предла-
гается путь к мотивации изучения  физики через усиление само-
стоятельной, творческой работы студентов. Большой интерес 
представляют домашние экспериментальные задачи (качествен-
ные, количественные, графические, комбинированные). Приве-
дены примеры заданий и диаграмма качества знаний, в которой 
представлена разница качества студентов трех групп колледжа. 
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Исследования показали, что  интерес к изучению физики возрос 
в среднем на 30 %. 

В последние годы по всей России наблюдается снижение ин-
тереса учащихся к изучению физики. Это вызвано целым рядом 
причин: 1) общим принципом гуманитаризации образования; 2) 
недостаточными сведениями о применимости физических зна-
ний в конкретной повседневной ситуации; 3) физика восприни-
мается особым и специфическим предметом, одним из самых 
сложных для изучения и т.д. Недооценка физического образова-
ния сегодня может привести к технологическому кризису и про-
изводственным проблемам в будущем. Поэтому перед педаго-
гами стоит актуальная задача: заинтересовать школьников в изу-
чении физики, помочь им осознать важность и универсальность 
этого предмета, способного развить потребность в самостоятель-
ной творческой и исследовательской деятельности. 

 Цель работы – показать методические приемы по повыше-
нию интереса к изучению физики в «Амурском колледже сервиса 
и торговли», через умение решать экспериментальные задачи.  
Задачи исследования: 
1) изучить научно-методическую литературу и передовой 

опыт педагогов по решению всех видов экспериментальных за-
дач по физике; 

2) определить уровень умения решать экспериментальные за-
дачи; 

3) разработать комплекс экспериментальных физических за-
дач; 

4) показать эффективность использования умений решать 
экспериментальные физические задачи. 

Анализ знаний по физике поступающего контингента показал, 
что “3” по физике имеют 80% при качестве знаний – 20%. Боль-
шая часть учащихся (60 %) испытывает сложности и не любит 
решать задачи. Основная причина проблемы состоит в том, что 
основная часть заданий в задачниках (65 %) направлена на мате-
матические преобразования, а 35 % из них являются – качествен-
ными, в которых как раз и рассматриваются физические про-
цессы. Повысить интерес к изучению физики можно, по нашему 
мнению, только через самостоятельную, творческую работу уча-
щихся, например, через экспериментальные домашние задания. 
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Правильно подобранное, грамотно составленное и вовремя пред-
ложенное задание с экспериментальным содержанием наиболее 
полно и эффективно реализует все ниже перечисленные функ-
ции, что и позволяет достичь  многих дидактических целей: по-
буждающая функция; познавательная функция; воспитательная 
функция; развивающая функция. 

Полноценному развитию личности ученика способствует 
внедрение разнообразных видов самостоятельной работы на уро-
ках физики. Воспитание самостоятельности у учащихся в про-
цессе выполнения ими самостоятельных домашних работ должно 
происходить постепенно и систематично в течение всего периода 
обучения. Оно предусматривает способность полноценно аргу-
ментировать свои мысли, умение рассуждать, доказывать, нахо-
дить рациональные пути выполнения заданий, делать соответ-
ствующие выводы, обобщать и применять их при решении кон-
кретных вопросов. 

Приведем примеры из используемых нами домашних экспе-
риментальных задач: 

1) Почему опытные повара  предпочитают использовать чу-
гунные сковородки и кастрюли,  а не стальные?   

2) На столе лежит 6 яиц  (4 из них уже сварены), и их нужно 
оставить на салат «оливье». Как найти среди них: сколько яиц 
сварено вкрутую? 

3) В какой воде яйца свариваются быстрее? 
4) Яйца варим от 4 до 10 минут. Что предпринимают после 

того, как прошло время, отведённое для варки яиц? Зачем опус-
кают в холодную воду?  

5) Как сварить картофель быстрее? 
6) Какой стеклянный стакан (толстостенный или тонкостен-

ный) горячего не боится? 
7) Как в жаркий день быстрее охладить, с помощью льда, бу-

тылку лимонада?  
8) Какой хлеб тяжелее: свежеиспеченный или черствый?  
9) Каким ножом удобнее резать: хлеб, мясо, рыбу, овощи и 

т.д.? 
10) Зачем перед жаркой котлет (рыбы) их посыпают мукой, 

панировочными сухарями? 
11) В каком направлении (вдоль или поперек) и почему лопа-

ются при варки сардельки? 
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12) На каком физическом принципе основана работа портняж-
ными, слесарными ножницами? Почему при работе металличе-
ские ножницы намагничиваются? 

13) Почему в микроволновке нельзя использовать металличе-
скую посуду? Почему при этом происходит потеря вкуса пищи? 

14) Почему человек, носящий одежду из искусственной ткани, 
часто перегревается или охлаждается? 

Каждый из приведенных вопросов требует домашней экспе-
риментальной проверки. Анализ эксперимента показал, что инте-
рес к изучению физики отражается в разнице качества знаний. 
Это отражено в диаграмме качества знаний (%) для трех групп: 
закройщики, портные, радиомеханики (20 % – начальный уро-
вень качества знаний). Качество возросло.  

 

 
 
Диаграмма качества знаний (процент) для 3 групп обучаю-

щихся студентов колледжа 
 
Вывод. Наши исследования показали, что домашние экспери-

ментальные задания по физике повысили интерес к предмету в 
среднем на 30 %. 

 
 
 

62 % 
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УДК 52:372.8 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ПРОЕКТОВ, КАК СРЕД-

СТВА ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ АСТРО-

НОМИИ В ШКОЛЕ 

 
А.А. Юркова, магистрант, ФМФ 

Ю.П. Сергиенко, к.п.н., доцент кафедры физического  
и математического образования 

 
Обилие современных средств информации и их доступность 

позволяют человеку получать большое количество сведений, в 
том числе не всегда научных, поэтому школьникам и взрослым 
необходимо знать  определённые базовые понятия и законы, поз-
воляющие оценивать достоверность этой информации и уметь её 
анализировать. 

В этой связи, возврат астрономии в школьную программу, яв-
ляется очень актуальным, для формирования у школьников есте-
ственнонаучных представлений о строении окружающего мира.  

Астрономия, а также астрономические знания позволяют пра-
вильно объяснять наблюдаемые небесные явления, знакомят с со-
временной астрономической картиной мира и местом человека в 
ней, формируют отношение человека к окружающей дествитель-
ности. В учебном курсе астрономии, сегодня большое внимание 
уделяется небесным объектам, их строению, движениям, проис-
хождению и эволюции астрономических систем.   

В процессе изучения астрономии школьники должны 
научиться критически оценивать и интерпретировать информа-
цию с точки зрения научных знаний, распознавать и фиксировать 
противоречия и недостоверные (ненаучные) факты, представляе-
мые в информационных источниках. 

Классическая методика преподавания астрономии основыва-
лась на репродуктивно-информационных методах обучения, се-
годня в школе активно используются продуктивные формы, од-
ной из которых является метод проектов.  
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Метод проектов развивает способности школьника, которые 
он может потом применить в жизни. Основными целями введе-
ния в школьную практику метода проектов являются: 1) сформи-
ровать умения отдельного школьника или группы школьников, 
использовать приобретённый в школе исследовательский опыт; 
2) реализовать интерес к предмету исследования, расширить его 
представления о нем; 3) показать уровень обученности по пред-
мету; 4) повысить степень образованности, развития, социальной 
зрелости. 

В современном образовании большое внимание уделяется ис-
пользованию информационных технологий. На наш взгляд, для 
реализации метода проектов при обучении астрономии возможно 
и целесообразно использовать средства компьютерных коммуни-
каций и программного обеспечения повысив, тем самым мотива-
цию к изучению астрономии в школе. Используя ПО и современ-
ные гаджеты, можно не только разнообразить уроки, но и пока-
зать учащимся эффективность проектных методов обучения и 
возможность использования элементов проектирования в даль-
нейшей жизни. Важно то, что этот метод помогает школьникам в 
дальнейшем выбрать свой жизненный путь, связанный с астроно-
мией, ракетостроением и освоением космоса. 

В настоящее время существуют следующие программы и при-
ложения позволяющие учащимся знакомиться с астрономиче-
скими явлениями и процессами, происходящими за пределами 
Земли: 

1. Skychart (Cartes du Ciel) – это свободная программа – пла-
нетарий для операционных систем MS Windows, Mac OS Х, 
Linux. Она позволяет самостоятельно изготовить карту звездного 
неба, подготовить шаблоны карт для определённых наблюдений. 
Настройки программы как автоматические, так и ручные. Про-
грамма включает информацию   о большом количестве звезд га-
лактик, туманностей и других астрономических объектов. 

2. Celestia – это визуализации трёхмерного пространства, ко-
торые дают возможность рассмотреть и изучить объекты от ис-
кусственных спутников до галактик. При работе с программой 
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возможно создавать скриншоты, видеоролики. Поддерживается 
ОС MS Windows, Mac OS Х, Linux. 

3. Stellarium – это бесплатная программа, создающая реали-
стичное трёхмерное моделирование в реальном времени. До-
ступна для ОС MS Windows, Mac OS Х, Linux, так и для Simbian, 
Android, ios (Stellarium Mobile), что приводит к возможности её 
расширенного пользования на компьютере,  смартфонах, план-
шетах. В каталоге программы находятся более 600000 звёзд, все 
планеты Солнечной системы, а также их спутники. Возможно мо-
делировать солнечные и лунные затмения. Также можно изме-
нить расположение местоположения наблюдателя ( страну, го-
род, планету). 

4. Worldwibe Telescope (WWT) – это программа- планетарий, 
позволяющая рассматривать подробно карты звездного неба, а 
также поверхности планет Солнечной системы, моделировать 
небесные явления, которые происходили, как в прошлом, так 
происходят в настоящее время. 

В процессе эксперимента, который мы проводили в 11 классе 
МОБУ Тыгдинская СОШ, учащиеся получали следующие зада-
ния:  

1. Провести «экскурсию» с помощью программ Celestia и 
Stellarium Звёздное небо, Планеты Солнечной системы и их спут-
ники. 

2. Выбрать тему проекта из перечисленных ниже: «Наблюде-
ние Вселенной», «Вращение небесной сферы. Ориентирование 
на звёздном небе», «Исследование космоса», «Движение планет 
по небесной сфере», «Пространственная карта созвездия», 
«Солнце и его влияние на жизнь людей», «Есть ли жизнь на 
Марсе», «Происхождение солнечной системы», «Происхождение 
Вселенной. Теория большого взрыва».  

3. Выполнить проект в соответствии с инструкцией. 
4. Выбрать способ представления проекта (презентация или 

видеоролик). Защитить проект. 
Как показывает эксперимент, Программы Celestia и Stellarium, 

очень заинтересовали школьников, они не только находили 
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звезды, но и могли рассмотреть не только планеты, но и объекты, 
размеры которых от искусственных спутников, до галактик, в 
трёх измерениях, используя технологию OpenGL, свободно путе-
шествовали по Вселенной. С помощью данных программ, изучив 
планеты, звезды,и другие объекты ребята создавали мини-про-
екты с контурными картами звёздного неба, поверхностью, пла-
нет и их спутников. Для этого использовалась программа 
Skychart, особенность, которой заключается в том, что она позво-
ляет школьникам создавать проект на компьютере, сохраняя в 
формате .bmp. Кроме этого, делая скриншоты, оформляя презен-
тации о звёздах, планетах, которые изучили ребята осваивают со-
временные информационные технологии. Данные программы 
можно рекомендовать учителям астрономии, как средство повы-
шения мотивации к изучению предмета. 

Проведённые исследования показывает, что использование 
ПО, как основы метода проектов, является эффективным  сред-
ством при изучения астрономии, особенно в школах где нет в 
наличии телескопов, наглядных пособий приборов и оборудова-
ния. Метод проектов помогает учащимся самостоятельно приоб-
ретать знания, проводить виртуальные наблюдения, усваивать 
практические умения и навыки.  при решении учебно-познава-
тельных задач на уроках и во внеурочное время является важным 
условием формирования астрономических представлений. 

 
1. Леонтович, Л. В., Исследовательская и проектная работа 

школьников 5-11 классы/ Под ред. А. В. Леонтовича. – М.: 
ВАКО.2014. – 160. – (Современная школа: управление и воспита-
ние). 

2. Матяш, Н. В. Инновационные педагогические технологии. 
Проектное обучение: учеб. пособие для студ. вузов / Н. В. Матяш. 
– 2-е изд., доп. – М.: Академия, 2012. – 156 с.  

3. Полякова, Т. Н. Метод проектов в школе: теория и практика 
применения: учебно-методическое пособие/ Т. Н. Полякова. – М.: 
ООО «ТИД» Русское слово – РС», 2011. –112с.  
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УДК 547.1'187; 548.315; 539.26 
 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТРИФЕНИЛВИСМУТА С ТИОБЕН-

ЗОЙНОЙ КИСЛОТОЙ 
 

Ю.В. Астраханцева, студентка 4 курса ЕГФ 
И.В. Егорова, д.х.н., профессор кафедры химии 

 
Полнота дефенилирования трифенилвисмута кислотами опре-

деляется природой кислоты, растворителя, мольным соотноше-
нием реагентов в реакции (Егорова, 2015).  

С целью получения монозамещенного производного – тиокар-
боксилата дифенилвисмута нами изучено взаимодействие трифе-
нилвисмута с тиобензойной кислотой в диэтиловом эфире (1:1 
мольн.). Реакцию проводили в ампулах без доступа воздуха при 
комнатной температуре в течение 24 ч. Вместо ожидаемого мо-
нозамещенного продукта была получена смесь ди(тиобензоата) 
фенилвисмута (т. пл. 160 °С, 80 %) и тритиобензоата висмута (т. 
пл. 220 °С, 7 %) (схемы 1, 2). В толуоле реакция протекает анало-
гично.  

 
Ph3Bi + 2PhC(O)SH → PhBi[SC(O)Ph]2 + 2PhH      (1) 
 
Ph3Bi + 3PhC(O)SH → Bi[SC(O)Ph]3  + 3PhH        (2) 
 
Поскольку синтез тиокарбоксилата три-п-толилвисмута в ли-

тературе описан на единичном примере (Kimura, 2006), мы изу-
чили взаимодействие три-п-толилвисмута с тиобензойной кисло-
той в диэтиловом эфире и толуоле (1:1 и 1:2 мольн.) при нагрева-
нии без доступа воздуха. Установлено, что независимо от моль-
ного соотношения реагентов 1:1 или 1:2, имеет место образова-
ние ди(тиобензоата) п-толилвисмута (т. пл. 158 °С, до 90 %) 
(схема 3) и тритиобензоата висмута (до 10 %) (схема 4).  

 
       (p-Tol)3Bi + 2PhC(O)SH  →  
                              → p-TolBi[SC(O)Ph]2 + 2p-TolH        (3) 
         (p-Tol)3Bi + 3PhC(O)SH →  
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                                    → Bi[SC(O)Ph]3 + 3p-TolH           (4) 
Для идентификации продукта реакции тритиобензоат висмута 

был получен из три-п-толивисмута и тиобензойной кислоты (1:3 
мольн.) в хлороформе при нагревании (схема 5). Температура 
плавления и ИК-спектр данного продукта полностью совпали с 
тритиобензоатом висмута, полученным по реакции три-п-толил-
висмута и тиобензойной кислоты (эфир, толуол; 1:1 или 1:2 
мольн.). 

 
        (p-Tol)3Bi + 3PhC(O)SH →  
                                    → Bi[SC(O)Ph]3 + 3p-TolH           (5) 
 
Тиокарбоксилат ди-п-толилвисмута с т. пл. 122 °С (с разл., 79 

%) получен по реакции обмена между хлоридом ди(п-толил)вис-
мута и тиобензоатом натрия в этаноле (1:1 мольн.) при понижен-
ной температуре, чтобы исключить диспропорционирование це-
левого продукта (схема 6).  

 
          (p-Tol)2BiCl + PhC(O)SNa  →  
                                → (p-Tol)2BiSC(O)Ph + NaCl            (6) 
 
В ИК-спектрах полученных нами соединений полосы погло-

щения валентных колебаний связи С=О смещены в низкочастот-
ную область спектра [νs(C=O)]: 1558 см-1 PhBi[SC(O)Ph]2, 1535 
см-1  p-TolBi[SC(O)Ph]2,  1568 см-1  Bi[SC(O)Ph]3,  1563 см-1 (p-
Tol)2BiSC(O)Ph по сравнению с тиобензойной кислотой 1666 см-

1 PhSC(O)H, что свидетельствует об неэквивалентности тиобен-
зоатных лигандов. 

Строение ди(тиобензоата) п-толилвисмута, выделенного из 
реакции три-п-толилвисмута и тиобензойной кислоты в диэтило-
вом эфире (1:1 мольн.), установлено методом РСА. Карбониль-
ный атом кислорода одной из тиобензоатных групп взаимодей-
ствует с атомом висмута соседней молекулы [расстояние Bi∙∙∙О 
3,110(2) Å], что приводит к димерной структуре комплекса в кри-
сталле в соответствии с рисунком 1. Атом висмута с учетом сте-
реохимически активной электронной пары имеет координацию 
искаженной пентагональной бипирамиды.  
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Рисунок 1 – Центросимметричный димер в кристалле ди(тио-

бензоата) п-толилвисмута 
 

1. Егорова И.В. Синтез и строение бис(4-нитрофенилацетата) 
фенилвисмута и 2-нитробензоата дифенилвисмута / И.В. Его-
рова, В.В. Жидков, И.П. Гринишак // Журнал общей химии. 2015. 
Т. 85. № 7. С. 1172-1177; Egorova I.V. Synthesis and structure of 
phenylbismuth bis(4-nitrophenyl)acetate and diphenylbismuth 2-ni-
trobenzoate // I.V. Egorova, V.V. Zhidkov, I.P. Grinishak. Russ. J. 
Gen. Chem., 2015, Vol. 85, No. 7, Р. 1692-1697. DOI: 
10.1134%2FS107036321507021X. 

2. Kimura M. Synthesis, structures, and some reactions of [(thio-
acyl)thio]- and (acylseleno)antimony and -bismuth derivatives 
((RCSS)xMR3-x and (RCOSe)xMR3-x with M = Sb, Bi and x = 1-3) / 
M. Kimura, A. Iwata, M. Itoh, K. Yamada, T. Kimura // Helv. Chim. 
Acta. 2006. V. 89. P. 747-783. DOI: 10.1002/hlca.200690070. 
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УДК 577.15 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОСЛЕДЕЙСТВИЯ ГЕРБИЦИДА  

ПИВОТ НА АКТИВНОСТЬ ПЕРОКСИДАЗ И КАТАЛАЗ 

ПРОРОСТКОВ СОИ 

 
Л.Е. Иваченко д.б.н., профессор  

А.А. Блинова, студентка 4 курса ЕГФ  
 
Для увеличения урожайности сои применяют гербициды, уни-

чтожающие не только сорняки, но и полезные культуры, вызывая 
сильный окислительный стресс у растений, при котором образу-
ются активные формы кислорода (АФК), такие как свободные ра-
дикалы (супероксид О2

‒, синглетный кислород 1О2
., гидроксиль-

ный радикал ОН‒) и пероксид водорода. Термин «активные 
формы кислорода» обозначает совокупность коротко живущих, 
взаимопревращающихся и относительно реакционноспособных 
форм кислорода, возникающих в результате его электронного 
возбуждения или окислительно-восстановительных превраще-
ний. Образование повышенного количества АФК опасно в том 
случае, когда происходит нарушение баланса между образова-
нием АФК и их разрушением. Именно это нарушение и является 
негативным интегральным процессом, получившим название 
окислительного стресса (Полесская, 2007). Антиоксидантная си-
стема растений включает ферменты пероксидазу и каталазу, 
участвующих в детоксикации пероксида водорода. 

Исследования, проведенные во ВНИИ сои, показали возмож-
ность использования активности пероксидаз в качестве маркеров 
устойчивости проростков сои к воздействию гербицидов Раундап 
и Фронтьер. О высокой токсичности гербицида Раундап свиде-
тельствовало значительное ухудшение биометрических показа-
телей проростков сои и снижение пероксидазной активности 
(Михайлова, 2017).  

Установлено, что применение гербицидов оказывает отрица-
тельное воздействие на защищаемую культуру, например, уро-
жайность. Кроме того, при последействии некоторых гербицидов 
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происходит снижение полевой всхожести семян на 20-50%. По-
этому актуально изучение последействия гербицидов на посев-
ные качества семян, т.к. производственные посевы сои в нашей 
области обязательно обрабатываются гербицидами. 

Цель исследования: изучить активность пероксидаз и каталаз 
проростков сои, полученных при последействии гербицида Пи-
вот. 

Материалом для исследования служили семена сои сорта Гар-
мония, которые были получены из ФГБНУ «Всероссийский 
научно-исследовательский институт сои» (г. Благовещенск), вы-
ращенные в 2015 и 2016 годах, после внесения гербицида «Пи-
вот», в концентрациях, указанных производителем. Для изучения 
последействия гербицида, семена сои, проращивали в течение 3-
х дней в термостате при температуре 25 °С. 

Для определения активности готовили экстракты белков из се-
мян и проростков сои. Активность пероксидазы определяли фо-
токолориметрическим методом, каталазы – газометрическим, со-
держание белка – биуретовым. Множественные формы фермен-
тов определяли методом электрофореза. 

При проращивании семян сои, полученных после воздействия 
гербицида «Пивот», было установлено, что удельная активность 
пероксидазы в пророщенных семенах (в течение 3-х дней), была 
очень низкая, что соответствует активности пероксидазы на ста-
дии проростков. Причем в семенах обработанными гербицидом 
«Пивот» удельная активность пероксидазы была выше контроля 
и выявлено большое количество множественных форм фермента, 
что свидетельствует о высоком окислительном стрессе, который 
сохраняется в семенах сои после обработки гербицидом. 

Анализ удельной активности каталазы показал, снижение 
удельной активности фермента в проростках сои после гербицид-
ной нагрузки за 2 года исследования. Установлено 6 множествен-
ных форм каталаз, из которых одна с Rf = 0,23 выявлена во всех 
исследуемых образцах. 
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                          П (А)                                        П (Б) 

     
                          К (А)                                          К (Б) 
 
Рисунок 1 – Диаграмма удельной активности (А) и схемы эн-

зимограмм (Б) пероксидазы (П) и каталазы (К) семян сои, полу-
ченных при выращивании в течение 3-х суток:1 – контроль 2015, 
2 – Пивот 2015, 3 – контроль 2016, 4 – Пивот 2016. 

 
Таким образом, в результате исследования было выявлено, что 

при гербицидной нагрузке происходит увеличение удельной ак-
тивности пероксидазы и снижение удельной активности ката-
лазы. Кроме того значительно увеличивается число множествен-
ных форм пероксидазы. 

 
1. Михайлова М.П. Оценка воздействия гербицидов на про-

ростки сои по изменению пероксидазной активности / М.П. Ми-
хайлова – Земледелие. 2017. №1. – С. 47-52. 

2. Полесская О.Г. Растительная клетка и активные формы кис-
лорода / О.Г. Полесская; под ред. И.П.Ермакова. – М.: КДУ, 2007. 
– 140 с. 
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УДК 577.15 
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРИПСИНИНГИБИРУЮЩЕЙ АКТИВ-

НОСТИ СЕМЯН ДИКОРСТУЩЕЙ И КУЛЬТУРНОЙ СОИ 
 

Волчкова О.О., студентка 3 курса ЕГФ  
Иваченко Л.Е. д,б,н., профессор  

 
Семена культурной сои, так же в народе называемые «сое-

выми бобами» (от англ. Soya bean, soybean), – широко распро-
страненный продукт, известный еще в третьем тысячелетии до 
нашей эры, благодаря ее полезным свойствам. Семена сои помо-
гают в укреплении костей, содержат высокий процент полноцен-
ного белка, витаминов группы B, железа, кальция, незаменимых 
полиненасыщенных жирных кислот. Так же соевый белок может 
полностью заменить белок мяса: он более дешевый и содержит те 
же питательные вещества. Кроме того, соя содержит и вредные 
для организма вещества, такие как: лектины, сапонины, фермент 
пероксидазу, а также ингибиторы протеолитических ферментов, 
среди которых наиболее изучен ингибитор трипсина. Постоянное 
употребление бобовых растений в пищу животных и человека 
приводит к: проблемам желудочно-кишечного тракта, наруше-
нию функции печени, задержки роста. Так как ингибитор трип-
сина при поступлении в организм связывается с ферментом трип-
сином, образуя с ними стабильный комплекс, при этом фермент 
трипсин теряет активность и нарушается функция гидролиза бел-
ков пищи. 

Ингибиторы трипсина – это водорастворимые белки, состоя-
щие из 181-208 аминокислот с молекулярной массой 20000-25000 
Да и сравнительно небольшим числом дисульфидных мостиков. 
(Петибская, 2012). 

Впервые ингибитор трипсина обнаружили в водных экстрак-
тах семян сои в 1938 году. В 1946 году американский ученый М. 
Кунитц провел исследования по выделению белка ингибитора 
трипсина в кристаллическом виде, поэтому он называется инги-
битором Кунитца.  
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Установлено, что ингибитор трипсина обладает высокой тер-
моустойчивостью, поэтому перед употреблением семена сои про-
гревают при высокой температуре, что значительно уменьшает 
активность ингибитора трипсина, но повышает себестоимость 
продуктов питания из сои. 

Актуальность нашего исследования определяется возрастаю-
щим интересом компаний пищевой промышленности в использо-
вании семян сои как заменитель животного белка. Амурская об-
ласть является основным регионом по выращиванию сои, но ак-
тивность ингибитора трипсина не исследуется как главный пока-
затель качества семян и продуктов питания из сои. 

Для исследований использовали семена сои сорта «Гармония» 
(ВНИИ сои, урожай 2015 года) и дикорастущей сои, собранной в 
окрестностях г. Благовещенска. Изучение трипсинингибирую-
щей активности (ТИА) проводили согласно новому ГОСТ 33427-
2015. (ГОСТ, 2015)  

Сущность метода заключается в экстракции ингибитора трип-
сина из навески семян (1 г) при pH = 9,5. Для ингибирования ак-
тивности фермента трипсина, использовали в качестве субстрата 
бензоил-L-аргинин-p-нитроанилид (L-BAPA). Определение 
оставшейся активности трипсина измеряли спектрофотометриче-
ским методом по количеству высвобожденного p-нитроанилина. 
(Smith, 1980) 

Трипсинигибиторную активность изучали при хранении экс-
трактов семян культурной и дикорастущей сои. Опыт проводился 
два дня: в первый день после экстракции, составляющая 15-24 
часа, во второй день экстракция составила 48 часов. 

Активность ингибитора трипсина в нашей стране определена 
в сортах сои ВНИИ масличных культур (Краснодарский край). В. 
С. Питебская установила, что в семенах сои трипсинингибирую-
щая активность колеблется от 11 до 40 мг/г. (Петибская, 2012) 

В нашей лаборатории ранее установлена трипсинингибирую-
щая активность нового сорта сои Евгения. Она оказалась на 30 % 
ниже, чем в семенах сои сортов Соната и Гармония, причем в по-
следних двух ТИА различалась незначительно, и составляла от 
1,5 до 2,3 единиц ТИА. Было установлено, что в приготовлении 
соевого изолята для питания спортсменов лучше использовать 
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сорт сои Евгения, т.к. низкое содержание ТИА в семенах сои вы-
соко ценится в пищевой промышленности для приготовления 
продуктов питания из сои. (Карапетян, 2015).  

Продолжая исследования, мы сравнили показатели ТИА се-
мян сорта Гармония и дикорастущей сои, не подвергавшиеся тер-
мообработке.  

 
Таблица 1 – Показатели ТИА семян сои при хранении экстрак-

тов 
 
Соя Время, час ТИА, мг/г 
Гармония 24 0,2 
Гармония 48 1,8 
Дикорастущая соя 24 1,8 
Дикорастущая соя 48 2,3 

 
Из таблицы видно, что в семенах дикорастущей сои показа-

тели ТИА выше и при экстракции на вторые сутки показатели 
трипсинингибирующей активности возросли.  

Таким образом, освоен новый метод определения трипсинин-
гибирующей активности в семенах сои, который в дальнейшем 
поможет контролировать качество семян и продуктов питания из 
сои. 

 
1. ГОСТ 33427-2015 http://www.internetlaw.ru/gosts/gost. 
2. Карапетян Г.C. Антипротеолитическая активность изоля-

тов соевого белка / Г.C Карапетян, Е.А. Бородин, М.А. Штарберг, 
И.Э. Памирский // III международной научно-практической кон-
ференции. Благовещенск, 2015. ‒ С. 75-76. 

3. Петибская В.С. Соя: химический состав и использование// 
Под редакцией академика РАСХН, д-ра с.-х. наук В.М. Лукомца. 
– Майкоп: ОАО «Полиграф-ЮГ»/ ‒ 2012. ‒ 432 с. 

4. Smith C., The Determination of Trypsin Inhibitor Levels in 
Foodstuffs./ Smith C., Van Megen W., Twaalthoven L., Hitchcock C. 
// J. Sci Food Agric., 1980. ‒ V. 31, ‒ p. 341-350. 
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УДК 556.55:54.061 
 

СВЯЗЬ МЕЖДУ ГИДРОХИМИЧЕСКИМИ ПАРАМЕТ-

РАМИ ОЗЕРНЫХ И ПОДЗЕМНЫХ ВОД 
 

В.Н. Грабко, студентка 4 курса ЕГФ 
В.А. Кашина, к.г-м.н., доцент 

 
Химический состав вод определяется как природными, так и 

антропогенными факторами, а также связан с температурным ре-
жимом водоемов и условиями питания грунтовых вод.  

Цель работы: установить связь между гидрохимическими па-
раметрами озерных и подземных вод. 

В ходе работы проведен химический анализ проб озерных и 
грунтовые вод. Расположение точек отбора указано в таблице 1. 

 
Таблица 1 ‒Точки отбора и их расположение 

 
Контролируемые 
объекты 

Обозначение точки отбора пробы и ее  располо-
жение 

Поверхностные воды 
 

КТ12 - озеро Медянское 
КТ13 - озеро 4-е Владимирское 
КТ14 - озеро Кривое 

Подземные воды КТ17 - берег озера Медянское 
КТ18 - берег озера 4-е Владимирское 
КТ19 - берег озера Кривое 

 
Исследования природных вод проводились в рамках экологи-

ческого мониторинга на период строительства объекта: «Строи-
тельство пограничного мостового перехода через реку Амур 
(Хейлунцзян) в районах городов Благовещенск (РФ) -Хейхе 
(КНР). Этап 1.2».  

Участок строительства расположен к юго-востоку от г. Благо-
вещенск на территории Благовещенского района Амурской обла-
сти, проходит в северо-восточном направлении от протоки Кани-
курганская в районе с. Каникурган до автодороги федерального 
назначения «Подъезд к г. Благовещенску». На этом участке ве-
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дется строительство путепроводов, сооружений для связи разоб-
щенных территорий, сооружение автодорожных насыпей и их 
укрепление, сооружение дождевой канализации, инженерных се-
тей и коммуникаций, электроснабжения, освещения и т.д.  

Изучаемые водные объекты находятся в непосредственной 
близости от участка строительства объекта. 

Отбор проб озерных вод проводился с поверхностного гори-
зонта на расстоянии не менее двух метров от береговой линии. 

Грунтовые воды отбирались с первого водоносного горизонта 
из скважин, пробуренных в береговой зоне изучаемых озер.  

Пробы отбирались в три этапа. Первый этап приходился на 
сентябрь 2017 г., второй на октябрь этого же года. Третий отбор 
выполнен в феврале 2018г.  

Проведен полный химический анализ отобранных проб воды.  
На основе выполненных исследований установлено, что грун-

товые воды являются низкоминерализованными, содержание в 
них растворенных солей колеблется в диапазоне от 80,0 до 558,0 
мг/дм3, водородный показатель близок к нейтральному. Жест-
кость воды меняется по сезонам года. Ее значение в изученных 
водах находится в диапазоне 0,64-0,74 ммоль/дм3. Воды гидро-
карбонатные относятся к кальциевой или натриевой группе.  

Содержание свободной углекислоты в подземных водах мо-
жет достигать 312,4 мг/дм3. В целом наблюдается увеличение ее 
содержания в зимний период.  

Подземные воды являются железистыми. Так, например, об-
щее содержание железа в воде, отобранной зимой из скважины, 
расположенной вблизи озера Кривого, достигает 26,59 мг/дм3. 
Наименьшее содержание отмечено в воде, отобранной в районе 
озера четвертое Владимирское, где его концентрация составляет 
1,25 мг/дм3. 

Содержание силикатов в пересчете на кремний находится в 
диапазоне 3,37-14,31 мг/дм3. 

Химическому составу озерных вод, в отличие от грунтовых, 
присуща сезонная динамика. 

В осенний период воды озер являются низкоминерализован-
ными, относятся к гидрокарбонатному классу группе кальция 
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или натрия. Ионы кальция, магния и натрия в сумме с гидрокар-
бонат-ионами вносят основной вклад в общую минерализацию 
воды. Содержание гидрокарбонатов намного выше чем хлори-
дов, а концентрация сульфатов в большинстве проб находится 
ниже предела чувствительности (2 мг/дм3), используемой для их 
определения методики. Значение минерализации воды состав-
ляет 105-440 мг/дм3. Наиболее низкая минерализация характерна 
для озера четвертое Владимирское. По величине жесткости воды 
очень мягкие и мягкие, слабощелочные, значение водородного 
показателя не превышает 7,89.  

Содержание свободной углекислоты находится в прямой 
связи с процессом окисления органического вещества и темпера-
турой воды. В водах озер концентрация углекислоты возрастает 
с понижением температуры, а так же с увеличением концентра-
ции растворенного органического вещества. Это характерно для 
озер Медянское и Кривое. В октябре ее содержание для этих озер 
составляло 36,9 и 58,1 мг/дм3 соответственно. К концу подлед-
ного периода, концентрация угольной кислоты возросла в 6-8 раз.  

Контактируя с грунтами, слагающими котловину водоемов, 
воды озер обогащаются силикатами, а так же силикаты посту-
пают в водоем с водами грунтового стока. Высокое их содержа-
ние характерно для вод озер Кривое и четвертое Владимирское 
(3,28-5,75 мг/дм3). Воды озера Медянское характеризуются ма-
лым содержанием силикатов, их содержание не превышает 0,07 
мг/дм3. 

Воды озер железистые. Наиболее высокое содержание раство-
ренных форм железа характерно для озер Медянское и Кривое.  

Зимнее промерзание водоемов вызывает уменьшение объема 
свободной воды, что приводит к существенному изменению ее 
химического состава. 

В озерах Медянское и Кривое не промерзший слой воды со-
ставляет 0,5-1,0 м. Вода в этот период существенно меняет свой 
состав, ее минерализация существенно возрастает за счет увели-
чения концентрации гидрокарбонатов, кальция, магния и натрия. 
Содержание хлоридов, сульфатов и силикатов так же увеличива-
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ется. Промерзание озер приводит к возрастанию содержания же-
леза. Так, в озере Медянское, его концентрация по сравнению с 
осенью увеличилось в 13 раз, а в озере Кривое в 22 раза. 

Озеро четвертое Владимирское имеет глубокую котловину, 
при замерзании объем воды в нем изменяется мало, химический 
состав остается аналогичен осеннему периоду. 

Питание озер осуществляется водами поверхностного и грун-
тового стока, что определяет сходство их химического состава по 
главным ионам. Однако, зимой, в подземных водах содержится 
железа и силикатов на много больше, чем в период активного во-
дообмена. Повышенные концентрации в водах железа и силика-
тов обусловлены геохимическими особенностями региона. 

 
 

УДК 577.15 
 

СРАВНЕНИЕ УДЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ КАТАЛАЗ И 

РИБОНУКЛЕАЗ СЕМЯН КУЛЬТУРНОЙ СОИ ПОД ВОЗ-

ДЕЙСТВИЕМ ЦЕОЛИТОВ И ЭКОЛАРИКСА 
 

С.И. Лаврентьева, к.б.н., доцент 
А.В. Жигалова, студентка 4 курса ЕГФ  

О.А. Терехова, аспирант 3 курса 
 
Соя известна богатством экономически ценных компонентов, 

содержащихся в зерне, благодаря которому ее рассматривают как 
«антикризисную» культуру. 

Внесение в среду для проращивания семян сои (in vitro) дигид-
рокверцетина, арабиногалактана и их водорастворимых комплек-
сов вызывает появление новых форм пероксидаз, что коррели-
рует с увеличением удельной активности фермента, повышает 
интенсивность обменных процессов на первых этапах развития 
сои и приводит к увеличению ее адаптивного потенциала. полу-
ченные результаты способствовали созданию препарата «экола-
рикс», зарегистрированного в РФ в качестве регулятора роста 
сои. препарат представляет собой водорастворимый комплекс 
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дигидрокверцетина и арабиногалактана в соотношении (1:3), ко-
торый приводит к увеличению биодоступности дигидрокверце-
тина (Кузнецова, 2015). 

Цеолит - природный материал пористой природы. Примене-
ние цеолитов в растениеводстве приносит значительный эффект 
в увеличении урожайности, позволяет улучшить продуктивность 
и плодородие почв. Цеолит оказывает комплексное положитель-
ное действие на химические свойства почвы и питательный ре-
жим (Короченко, 2012). 

Показателем устойчивости сои к условиям среды может слу-
жить ферментная система, включающая каталазу (Ivachenko, La-
vrent´eva, 2016).  

Для исследования были выбраны ферменты нуклеинового об-
мена (рибонуклеаза (РНКаза) (КФ 3.1.27.5), ДНК-аза (КФ 
3.1.21.1)) и каталаза (К.Ф.1.11.1.6). ДНК-аза является эндонукле-
азой расщепляющей чужеродные и ненужные молекулы ДНК, 
так же показана роль этого фермента во фрагментации ДНК при 
апоптозе (Samejima K). РНК-аза, фермент класса гидролаз, ката-
лизирующих гидролиз фосфодиэфирных связей между нуклеати-
дами в РНК. Фермент каталаза относится к классу оксидоредук-
таз и имеет в основном ограниченную субстратную специфич-
ность. 

Цель работы – изучить влияние ЭкоЛарикса и цеолитов на 
удельную активность каталаз и нуклеаз культурной сои 

Материалом исследования служили сорт сои Лидия, получен-
ный из ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский ин-
ститут сои» (г. Благовещенск) и регулятор роста растений ЭкоЛа-
рикс, предоставленный ЗАО «Аметис» (г. Благовещенск). 

Выращивание сои осуществляли на поле ОАО «ОрбитаАгро» 
весь вегетационный период до созревания семени в течение 90 
дней. В почву вносили ЭкоЛарикс в концентрации 0,001 мг/л и 
природный цеолит Вангинского месторождения в концентрации 
равной 500 мг/л. Контролем являлись образцы, выращенные на 
почве без внесения ЭкоЛарикса и цеолита. Каждый опыт прово-
дился в десяти вариантах.  
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Биохимические исследования проводили в двух биологиче-
ских и трех аналитических повторностях. Из исследуемого мате-
риала (500 мг) готовили экстракты белков, в которых определяли 
белок биуретовым методом. Каталазную активность определяли 
газометрическим методом. Нуклеазную активность спектрофото-
метрическим методом по Расселу. Удельную активность выра-
жали в единицах активности на мг белка. Статистическую обра-
ботку материала и расчет коэффициентов корреляций проводили 
в изложении Н.А. Плохинского.  

Выявлено, что при добавлении ЭкоЛарикса в почву удельная 
активность каталаз семян сои увеличивается относительно кон-
троля, что, возможно, связано с повышением адаптивного потен-
циала в данных условиях (рис 1А). Однако, следует отметить сни-
жение в этих же условиях удельной активности нуклеаз сои, что 
по-видимому связано с тем, что в данных условиях нуклеиновый 
обмен замедляется (рис. 1Б). При добавлении цеолитов в семена 
сои удельная активность каталаз семян сои сорта Лидия повыси-
лась относительно контроля, однако она ниже, чем при добавле-
нии ЭкоЛарикса. Возможно, это обусловлено тем, что ЭкоЛарикс 
является регулятором роста растений. Нуклеазная активность, в 
присутствии цеолитов, значительно повышается, что вероятно 
связано с вирусоустойчивостью растения в данных условиях.  

 
                        А                                                    Б 

 
 
Рисунок 1 – Удельная активность каталаз (А) и нуклеаз (Б) се-

мян культурной сои, выращенной на почве с внесением: 
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К – контроль (без ЭкоЛарикса и цеолитов); 1 – раствора Эко-
Ларикса; 2 – цеолитов. 

 
Показано, что удельная активность каталаз под воздействием 

ЭкоЛарикса и цеолитов повышается, а нуклеиновый обмен в при-
сутствии регулятора роста растений ЭкоЛарикса замедляется. 

Таким образом, впервые показана новая информация в свете 
влияния ЭкоЛарикса и цеолитов на нуклеиновый обмен и удель-
ную активность каталаз семян сои, выращенных в поле. 
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И.В. Егорова., д.х.н, профессор кафедры химии 
 

Реакции перераспределения органических радикалов между 
соединениями R3Sb, R2SbX и SbHal3 (Hal = Cl, Br)  используются 
для синтеза смешанных галогенсодержащих сурьмаорганических 
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соединений. В зависимости от соотношения реагентов образу-
ются соединения RSbX2 или R2SbX (Кочешков,1976). 

Реакции перераспределения радикалов так же используются 
для получения галогенпроизводных три-n-толилсурьмы. (Кочеш-
ков, 1976). 

Нами впервые изучена реакция перераспределения радикалов 
с участием трис(2,6-диметоксифенил)сурьмы и трихлорида 
сурьмы: 

2 Ar3Sb  +  SbCl3  →  3 Ar2SbCl 
Исходная трис(2,6-диметоксифенил)сурьма получена из 2,6-

диметоксифениллития и хлорида сурьмы(III) в эфире (Egorova еt 
al., 2016): 

3 [(2,6-OMe3)2C6H3]Li  +  SbCl3  →  [(2,6-OMe)2C6H3]3Sb  +  
LiCl3 

Установлено, что при соотношении (2:1 мольн.) триарил-
сурьмы и трихлорида сурьмы продуктом реакции как в хлоро-
форме, так и в диэтиловом эфире является хлорид бис(2,6-диме-
токсифенил)сурьмы. Хлорид бис(2,6-диметоксифенил)-сурьмы 
представляет собой бесцветные кристаллы, температура плавле-
ния которых выше 220 °C.  

Частота колебаний связей метокси-группы в спектре данного 
соединения находятся при 1105 см-1. [(νc O–C(Me))],1043, 1207 см-

1[(νasC(Me)–O–C(Ar)], 2855, 2924 см-1 (νs и νas С–H). 
Хлорид бис(2,6-диметоксифенил)сурьмы мало растворим в 

ДМСО, ДМФА и ацетоне. Кристаллы [(2,6-OMe)2C6H3]2SbCl хо-
рошо растворимы в ледяной уксусной кислоте при нагревании, 
хуже – в муравьиной кислоте. После перекристаллизации из ук-
сусной и муравьиной кислот температура плавления и ИК спектр 
[(2,6-OMe)2C6H3]2SbCl не изменялся. 

Реакцию обмена между [(2,6-OMe)2C6H3]2SbCl и серебряной 
солью 2,6-диметоксибензойной кислоты проводили по схеме: 

Ar2SbCl  +  AgC(O)OR  →  Ar2SbC(O)OR  +  AgCl 
Ar=  R  =  (2,6-OMe)2C6H3. 
Исходный карбоксилат серебра получен по схемам: 
(2,6-OMe)2C6H3C(O)OH  +  KOH  → 
→  (2,6-OMe)2C6H3C(O)OK  +  H2O, 
(2,6-OMe)2C6H3C(O)OK  +  AgNO3  → 
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→  (2,6-OMe)2C6H3C(O)OAg  +  KNO3. 
Отметим, что при перекристаллизации карбоксилата бис(2,6-

диметоксифенил)сурьмы из ацетона и воды были выделены три-
арилсурьма и кислота. Температуры плавления и ИК спектры 
этих веществ совпадали с аналогичными характеристиками заве-
домо известных соединений. Можно предположить, что [(2,6-
OMe)2C6H3]3Sb и (2,6-OMe)2C6H3C(O)OH являются продуктами 
гидролиза карбоксилата бис(2,6-диметоксифенил)сурьмы. Кроме 
того, выделен твердый высокоплавкий остаток, ИК спектр, кото-
рого не содержит карбоксилатной группы. 

 
1. Egorova, I.V. Novel organoantimony compounds [2,6-

(OMe)2C6H3]3SbO and [2,6-(OMe)2C6H3]3Sb(NCO)2·0.5(CH3)2CO. 
Synthesis and structure / I.V. Egorova, V.V. Zhidkov, I.P. Grinishak, 
N.A. Rodionova // Russ. J. Gen. Chem. 2016. Vol. 86. N. 11. pp. 2484-
2491. 

2. Кочешков К.А. Методы элементорганической химии. 
Сурьма, висмут. // К.А. Кочешков, А.П. Сколдинов, Н.Н. Землян-
ский. М.: «Наука», 1976, с. 483. 
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Ранее описано получение и строение органических соедине-

ний сурьмы: дибромида трис(2,6-диметоксифенил)сурьмы (Его-
рова и др., 2016). Показано, что указанные соединения могут ис-
пользоваться в синтезе производных типа Ar3Sb(NCO)2, 
Ar3SbO⋅0.5(CH3)2CO (Ar = 2,6-(ОМе)2С6Н3). Нами установлено, 
что взаимодействие 2,6-диметоксифенилсурьмы с йодом в хлоро-
форме при охлаждении в течение 0,5 ч приводит к образованию 
кристаллического дииодида трис(2,6-диметоксифенил)сурьмы 
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оранжевого  цвета с выходом 98%, т. пл. 174 оС. Продукт хорошо 
растворим в ацетоне, этаноле. 

В ИК-спектрах продукта присутствуют полосы поглощения с 
максимумами при 1107  [νs(О-CMe)];  1034, 1257, 2833, 2936 [νs,as 
(C-H) (Казицына и др, 1971, Преч и др, 2013). 

 
 1.  Егорова И.В. Новые сурьмаорганические соединения [2,6-

(ОМе)2С6Н3]3SbO и [2,6-(ОМе)2С6Н3]3Sb(NCO)2⋅0.5(CH3)2-CO. 
Синтез и строение / И.В. Егорова, В.В. Жидков, И. П.  Гринишак, 
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– С. 1841-1848. 
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3. Преч Э., Бюльманн Ф., Аффольтер К. Определение строе-
ния органических соединений. Таблицы спектральных данных. – 
М.: Мир, 2013. 438 с. 

 
 

УДК 556.55:54.061 
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В. А. Кашина к.г-.м.н., доцент кафедры химии  
С. В. Осипова глав. спец. по инженерной экологии  

ЗАО «АмурТИСИз» 
 

Климатические условия юга Амурской области на основании 
физико-географического районирования А. Григорьева и М. Бу-
дыко характеризуются как влажные, с тёплым летом и умеренно 
суровой малоснежной зимой [Климатический атлас СССР.М, 
1960]. Период с отрицательными средними месячными темпера-
турами имеет продолжительность с ноября по март (пять меся-
цев). Этот период для водных экосистем является достаточно 
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напряженным, ввиду практически полного прекращения газооб-
мена между водной средой и атмосферой. Процессы, протекаю-
щие в водоеме в условиях зимнего режима, во многом являются 
определяющими в формировании гидрохимического состава вод 
и биоразнообразия водоема. 

Гидрохимические исследования продолжены в рамках науч-
ного исследования, проводившегося с 2010 по 2012 г. Отбор проб 
воды, осуществлялся в конце подледного периода в феврале – 
марте. Обследовано восемь водоемов как естественного, так и 
техногенного происхождения, а именно: озера Песчаное, Голья-
нье, Утесное, Владимирское 3, Владимирское 4, протока Влади-
мирская, водохранилища Толстовское и Волковское.  Все иссле-
дуемые водоемы относятся к маленьким водоемам с площадью 
зеркала менее 1,1 км2 и в большей или меньшей степени подвер-
жены антропогенному воздействию, как прямому, так и косвен-
ному. 

Мощность ледового покрова на изучаемых объектах изменя-
лась в пределах 0,94 – 1,27 м. Наблюдения за кислородным режи-
мом показали, что во всех водоемах, кроме озер Владимирского 
4, Гольяньего и Утесного, содержание растворенного кислорода 
у дна составляет менее 4 мг/дм3, а в протоке Владимирской прак-
тически отсутствует. Биохимические процессы, протекающие в 
подледной воде, приводят к уменьшению концентрации раство-
ренного кислорода и увеличению содержания углекислого газа, 
наибольшее количество которого отмечено в водохранилище 
Толстовском (44,0 – 73,0 мг/дм3) и протоке Владимирской 
(68,2 мг/дм3). Указанные особенности газового режима водоемов 
оказывают существенное влияние на баланс других гидрохими-
ческих параметров воды в зимний период.  

Минеральные формы азота обнаруживаются в исследуемых 
водах в больших количествах, чем в теплое время года. Это свя-
зано с отсутствием потребления азотистых соединений растени-
ями и продолжением процессов минерализации органического 
вещества. Содержание нитратов в исследуемых водоемах не пре-
вышает 5 мг/дм3. Максимальным содержанием данных соедине-
ний характеризуются водохранилища (1,09 – 4,79 мг/дм3) и 
о. Владимирское 3 (1,37 – 3,11 мг/дм3). Минимальные значения 
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установлены для о. Гольяньего (0,14 – 0,34 мг/дм3). Помимо 
этого, особенностью подледного периода является резкое преоб-
ладание аммонийной формы азота над нитратной. Это харак-
терно для водоемов, где зафиксирован наиболее низкий уровень 
растворенного кислорода. Наибольшее количество ионов аммо-
ния обнаруживается в водохранилищах (12,46 – 18,23 мг/дм3), а 
также протоке Владимирской (7,19 мг/дм3). Анализ показал, что 
азот нитратов преобладает только в верхних слоях вод о. Влади-
мирского 3. Во всех остальных случаях наблюдается преоблада-
ние аммонийного азота от 1,1 до 56,6 раз. 

К геохимическим особенностям Амурской области относится 
высокое содержание железа в поверхностных и подземных водах. 
Обычно растворенные формы железа представлены преимуще-
ственно ионом Fe2+. Трехвалентное железо мигрирует главным 
образом в составе комплексных соединений с органическими и 
неорганическими веществами. Фазовое равновесие форм железа 
определяется рН среды, ее окислительно-восстановительным по-
тенциалом и, в некоторой степени, температурой (Гусева, 2004). 
По сравнению с летними значениями, величина рН в водоемах в 
целом снижается, что приводит к увеличению растворимости со-
единений железа. Зимние исследования показали наличие значи-
тельных концентраций ионов железа в исследуемых водоемах, 
причем концентрации железа (III) составили немалую долю от 
общего содержания данного элемента. Наиболее высокие кон-
центрации железа общего зафиксированы для протоки Влади-
мирской (19,64 мг/дм3), о. Песчаного (2,02 – 6,16 мг/дм3), и водо-
хранилища Волковского (0,92 – 2,0 мг/дм3), что соотносится с 
низким содержанием растворенного кислорода в этих водоемах. 
Содержание трехвалентного железа колеблется от 8,22 до 
97,52 % от общего. Данные величины не соотносятся с общим ко-
личеством железа в исследованных водах. Доля трехвалентного 
железа находится в зависимости не только от концентрации рас-
творенного кислорода, но и от ряда других параметров водной 
среды. 

Таким образом, длительный и суровый зимний период реги-
она создает предпосылки для возникновения в подледной воде 
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аноксии, что, в свою очередь, способствует ухудшению качества 
подледной воды и определяет форму водной экосистемы. 

 
1. Гусева Т.В. Гидрохимические показатели состояния окру-

жающей среды / Т.В.Гусева, Я.П.Молчанова, Е.А.Заика, В.Н.Ви-
ниченко, Е.М.Аверочкин // Справочные материалы. -  2000. - М.: 
«Эколайн», 87 с.  
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В.В. Жидков, к.х.н., доцент, кафедра химии  

 
Ранее описано получение и строение органических соедине-

ний сурьмы: дибромида трис(2,6-диметоксифенил)сурьмы (Его-
рова и др., 2016). Показано, что указанные соединения могут ис-
пользоваться в синтезе производных типа Ar3Sb(NCO)2, 
Ar3SbO⋅0.5(CH3)2CO (Ar = 2,6-(ОМе)2С6Н3). Нами установлено, 
что взаимодействие 2,6-диметоксифенилсурьмы с хлором в хло-
роформе и четыреххлористом углероде при охлаждении в тече-
ние 0,5 ч приводит к образованию кристаллического дихлорида 
трис(2,6-диметоксифенил)сурьмы светло-желтого цвета с выхо-
дом 40%, т. пл. 174 оС. Продукт хорошо растворим в ацетоне, эта-
ноле. 

В ИК-спектрах продукта присутствуют полосы поглощения с 
максимумами при 1107  [νs(О-CMe)];  1034, 1257, 2833, 2936 [νs,as 
(C-H) (Казицына и др, 1971, Преч и др, 2013). 

 
 1.  Егорова И.В. Новые сурьмаорганические соединения [2,6-

(ОМе)2С6Н3]3SbO и [2,6-(ОМе)2С6Н3]3Sb(NCO)2⋅0.5(CH3)2-CO. 
Синтез и строение / И.В. Егорова, В.В. Жидков, И. П.  Гринишак, 
Н.А. Родионова // Журнал общей химии. – 2016. – Т. 86. – В. 11. 
– С. 1841-1848. 
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ния органических соединений. Таблицы спектральных данных. – 
М.: Мир, 2013. 438 с. 
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НИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В.С. Прокушкина, студентка 1 курса ЕН 
Руководитель: Маликова Е.И., к.б.н., доцент 

 
В проекте федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования для получе-
ния обучающимися качественного образования предъявляются 
высокие требования к метапредметным результатам освоения 
выпускниками среднего специального учебного заведения про-
грамм. Выпускники должны овладеть составляющими исследо-
вательской и проектной деятельности, включая умения видеть 
проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, объяснять, до-
казывать, защищать свои идеи. 

Ко времени окончания учебного заведения выпускник должен 
быть полностью подготовлен к продуктивной работе. Также, он 
должен быть профессионально мобилен, способен грамотно ра-
ботать с информацией, способен к гибкому изменению деятель-
ности и мышления в зависимости от динамично меняющейся си-
туации, и в плане потребностей рынка и рабочей силы. 

Ведущим видом деятельности для обучающихся является уче-
ние, поэтому следует искать возможность повышения их актив-
ности в этом процессе, что будет способствовать не только улуч-
шению качества общеобразовательной подготовки обучаю-
щихся, но и формированию активной личности в целом. В насто-
ящее время проблема формирования познавательного интереса и 
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активности решается с различных позиций, во взаимосвязи по-
знавательной и практической деятельности, познавательной дея-
тельности и общения между учителем и обучающимися или 
между обучающимися. 

В настоящее время разработано множество средств активиза-
ции учения, все они являются эффективными. В данной статье 
рассмотрено такое средство активизации, как метод проектов. В 
основе метода проектов лежит креативность, умение ориентиро-
ваться в информационном пространстве, самостоятельно кон-
струировать свои знания и мотивированно использовать изучен-
ные технологии на практике. 

Метод проектов появился во второй половине XIX века в сель-
скохозяйственных школах США. Основоположником этого ме-
тода был американский философ и педагог Джон Дьюи.  

По мнению Н.В. Матяш, проектная деятельность является ин-
тегративным видом деятельности, содержащем в себе элементы 
коммуникативной, игровой, учебной, ценностно-ориентирован-
ной, познавательной и творческой деятельности (Матяш, 2000). 

Термин «проект» в переводе с латинского означает – «броса-
ние вперёд». 

Так характеризует понятие «проект» Е.С. Полат: «Проект» – 
это прототип, идеальный образ предполагаемого или возможного 
объекта, состояния или план, замысел какого-либо действия» 
(Полат, 2005). 

Процесс создания проекта называется проектирование. Дж. К. 
Джонс приводит более десятка определений процесса проектиро-
вания, главное из которых «проектирование – вид деятельности, 
дающий начало изменениям в искусственной среде» (Джонс, 
1986). И.А. Колесникова определяет проектирование как наличие 
определённых последовательных этапов, стадий развёртывания 
проекта во времени и в пространстве (Колесникова, 2005). 

Учебный проект – это деятельность, направленная на решение 
интересной проблемы, сформулированной самими учащимися в 
виде цели, задачи, когда результат этой деятельности – найден-
ный способ решения проблемы – носит практический характер и 
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имеет прикладное значение. Данного мнения придерживается ав-
тор книги «Метод учебного проекта в образовательном учрежде-
нии» Н.Ю. Пахомова (Пахомова. 2003). 

После рассмотрения основных понятий проектной деятельно-
сти обучающихся необходимо определить психолого-педагоги-
ческие основы её организации. 

Прежде всего, следует рассмотреть основные цели и задачи 
применения проектной деятельности на уроке. 

Целью проектной деятельности обучающихся является созда-
ние продукта или услуги, обладающего субъективной или объек-
тивной новизной и имеющего личностную или социальную зна-
чимость. 

Основные задачи проектного обучения создать условия, при 
которых обучающиеся: самостоятельно и охотно приобретают 
недостающие знания из разных источников; учатся пользоваться 
приобретенными знаниями для решения познавательных и прак-
тических задач; приобретают коммуникативные умения, работая 
в различных группах (Ивашкевич, 2009). 

Теперь рассмотрим непосредственно сами этапы организации 
проекта. Проанализировав литературу и рассмотрев основные 
этапы организации проекта, по мнению разных авторов, мы вы-
делили основные из них: 

1. Подготовительный, или вводный (погружение в проект) 
этап. Сюда включают: выбор темы; определение цели и задач; 
формирование проектных групп и распределение обязанностей; 
установление критериев оценки проекта и формы его представ-
ления; 

2. Поисково-исследовательский этап. Сюда включают: опре-
деление источников информации; подготовка к исследованию и 
его планирование; проведение исследования. Сбор и системати-
зация материалов (фактов, результатов) в соответствии с целями 
и жанром работы.  

3. Трансляционно-оформительский этап. Сюда включают: до-
работка проекта с учетом замечаний и предложений; подготовка 
к публичной защите проекта; определение программы и сценария 
публичной защиты, распределение заданий внутри группы. 
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4. Заключительный этап. Сюда включают: публичная защита 
проекта; подведение итогов, конструктивный анализ выполнен-
ной работы; итоговая конференция.  

Таким образом, проектный метод может с успехом использо-
ваться как фрагмент урока, так и урок, полностью посвященный 
реализации проекта. Причем использование этого метода наце-
лено в большей степени на всестороннее многоплановое развитие 
личности ребенка, что обеспечивает развитие познавательного 
интереса и проявлению творческих способностей обучающихся. 
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

РОССИИ 
 

Аборнева Я.А., студентка 5 курса ЕГФ 
Е.Н. Борисенко, к.г.н, доцент кафедры географии 

 
Биологические ресурсы – это все живые средообразующие 

компоненты биосферы: продуценты, консументы и редуценты с 
заключенным в них генетическим материалом (Реймерс, 1990). 
Они являются источниками получения людьми материальных и 
духовных благ. Прежде всего подразделяются на ресурсы расти-
тельного и животного мира. Дальнейшее подразделение может 
проводиться по жизненным формам у растений или по типам и 
классам систематики животных, например: ресурсы древесной 
или травянистой флоры в растительном мире, ресурсы ихтиофа-
уны или фауны млекопитающих в животном мире (Чуб, 2003). 

Биологические ресурсы, так же, как и другие виды природных 
ресурсов, оцениваются определенными количественными и каче-
ственными показателями, характеризующими их наличие и про-
изводительность.  

Территория Дальнего Востока России очень разнообразна по 
своим биологическим ресурсам. Особенно существенные разли-
чия между северными и южными областями (Дронов, 2011).  

Так, южная половина Дальнего Востока по богатству расти-
тельных ресурсов занимает одно из первых мест среди других ре-
гионов России. Огромные площади занимают здесь леса, в кото-
рых сосредоточены миллиарды кубических метров высококаче-
ственной древесины ценных пород, обширные луга с многочис-
ленными кормовыми растениями, значительны запасы торфа в 
болотах. 

Флора северных районов Дальнего Востока России значи-
тельно отличается от флоры южных районов Дальнего Востока. 

При значительной неоднородности флора Севера Дальнего 
Востока бедна видами. На площади около 1,6 млн. км2 насчиты-



260 
 

вается примерно 1400 видов. Из них в границах Магаданской об-
ласти по списку, составленному М.А. Локинской, значится около 
1000 видов. Для Камчатки количество видов уменьшается. В.Н. 
Ворошилов насчитывает примерно 900 видов. Весь видовой со-
став Севера Дальнего Востока представлен 75 семействами и 368 
родами, из них на камчатки 74 семейства и 213 родов (Куренцов, 
1959). 
Северная часть Тихого океана – самый важный рыболовный 

район мира. Здесь добывается свыше трети мирового улова, из 
них 90 % – в северо-восточной части бассейна. Основные рыбные 
ресурсы внутренних водоемов Дальнего Востока связаны с Аму-
ром. Здесь обитает 104 вида рыб, промысловое значение имеют 
36 видов рыб, из которых 25 видов представлены рыбами высо-
кой товарной ценности – тихоокеанскими проходными лососями: 
осенней, в меньшей степени летней кетой, приморской и амур-
ской горбушами, гольцом (мальмой); осетровыми – калугой и 
амурским осетром; некоторыми видами крупного частика – щу-
кой, сазаном, верхоглядом, сомом, толстолобом, тайменем, лен-
ком, сигом, амуром, лещом, желтощеком, налимом. Из мелкоча-
стиковых рыб преобладает карась.  

Биологические ресурсы дальневосточных морей очень ве-
лики. Возможный вылов рыбопромысловых объектов в районах, 
примыкающих к Сахалину и Курильским островам, оценивается 
более чем в 1 млн. т, в том числе 850 тыс. т рыб: лососевых, 
трески, наваги, сельди, сайры. 

Всего в морях Дальнего Востока обитает около 800 видов рыб, 
из которых 200 видов являются промысловыми. Особенно велико 
видовое разнообразие рыб в Японском море более 600 видов. 

 
1. Дронов В.П. География России: население и хозяйство / 
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АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Чуб М.А., к.г.н., доцент  

 
 Понятие рекреационные ресурсы включает природную и ан-

тропогенную составляющую, а также и их объединение. Напри-
мер, гидротехническое сооружение и водохранилище выше 
бьефа плотины, выступают вместе и каждый по отдельности са-
мостоятельным объектом рекреации. Создание реестра, кадастра 
или базы данных рекреации для каждого территориального вы-
дела, а в нашем случае территории Зейского района как админи-
стративного образования Амурской области занимались с того 
времени, когда её центр г. Зея именовался как Зея-пристань. Ар-
хивные документы конца XIX века позволили исследователям 
истории туризма говорить, что первая общественная и самая мас-
совая туристская организация России «Туринг-клуб» имела свое 
представительство в данном городе в количестве от 30-70 членов 
(Шаповал, 1999). На картосхеме велосипедных маршрутов обще-
ства г. Зея-пристань показан как самая северная точка, а г. Хар-
бин – южная. Наряду с этим стоит отметить, что принадлежащие 
и содержавшиеся на деньги этого общества объекты были опри-
ходованы в советский период и использовались под детские тур-
базы. В постсоветский период переданы в частные руки для иных 
целей. Другими словами ресурс размещения туристов, весьма до-
ступный для сегодняшнего дня по ценовой политике, попадаю-
щий в категорию социально-ориентированного утрачен безвоз-
вратно. Таким образом, уточнение наличия, объёма и качества ре-
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сурса необходимо для характеристики изменения рекреацион-
ного потенциала, который по предыдущей экспертной оценке 
превышал среднеобластные показатели. Рассматривая совокуп-
ность ресурсов рекреационного назначения, отметим, что нара-
щивание предложений для целей рекреации идёт за счет экологи-
ческого направления, оздоровительного (пляжно-купальная ре-
креация). Сохраняют свои позиции любительско-промысловый, 
познавательный, спортивный, научный туризм. 

Обращает внимание и тот факт, что в медико-географической 
и рекреационной оценке климата наилучшим местом признаётся 
особенно зимой п. Бомнак и в целом, Верхне-Зейский рекреаци-
онный район в тёплый период показывает, что благоприятный пе-
риод, пусть короче, но складывается с большей величиной ком-
фортных погод по сравнению с Зейским рекреационным райо-
ном. Особенно в сезон «туристского лета», когда среднесуточные 
температуры выше 15 °С. Видимо, отчасти по этой причине (до 
2013 г.) существовал устойчивый туристско-рекреационный по-
ток массового характера на побережье Зейского водохранилища, 
где с юга Амурской области рекреанты спасались от жаркого дис-
комфорта. Также, эта местность была рекомендована как полли-
нозобезопасная.  

Для обобщающей оценки природно-рекреационного потенци-
ала территории широко используется метод балльных оценок. На 
основе имеющейся информации по отдельным видам рекреаци-
онных ресурсов выполнена интегральная балльная оценка при-
родно-рекреационного потенциала административных районов 
Амурской области. Зейский район с суммой 156 занял седьмое 
место среди 20 районов области (Чуб, 2008). 

Рекреационные ресурсы Зейского района наиболее активно 
используются в зоне «ближайшей рекреации», ядром которой яв-
ляется г. Зея. В двухчасовой доступности для туристов, нахо-
дится буферная часть территории Зейского ГПЗ, Зейской ГЭС и 
собственно городское пространство со всей атрибутикой исто-
рико-культурной рекреации. Водный и горный спортивный ту-
ризм, экологический туризм, промысловый и научный туризм, 
продолжают опираться на значительный ресурс природной ре-
креации. 
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Чуб А.В., к.г.н., доцент 

 
Город, являясь сложнейшим для познания объектом изучения, 

требует всестороннего многоаспектного рассмотрения всех или, 
по крайней мере, наиболее значимых, определяющих параметров 
его состояния и развития. 

Параметрами города, которые могут быть отображены на гео-
графической карте, могут быть численность населения, его демо-
графические показатели, структура занятости и рынок труда, по-
казатели промышленности и, в целом, экономики, тип города и 
другие. Города отличаются между собой своими экономиче-
скими, историческими, экистическими, демографическими, ар-
хитектурными, социологическими, административными особен-
ностями. Известный отечественный ученый-географ Р.М. Кабо 
различал экономическую, демографическую и материально-пла-
нировочную географию городов. А в настоящее время говорят и 
об исторической, политической, экологической и других ветвях 
географии, неотъемлемым элементом которых является город. 
Каждая из этих географий городов говорит языком своих карт. 

Картографическое отображение городов вызывает множество 
проблем, связанных с методикой проведения работ, научной про-
работкой вопросов проектирования и составления карт, назначе-
нием карт.  
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К картам предъявляются определенные требования. Во-пер-
вых, карты должны быть наполнены информацией при условии 
отсутствия затруднения при чтении карт. Во-вторых, карты 
должны быть максимально точными, сообразно ее масштабу. В-
третьих, они должны быть правдоподобными: отражать объек-
тивную реальность (реальную или историческую географиче-
скую картину). Эти требования должны соблюдаться и при де-
монстрации различных характеристик города на карте. Карты го-
родов не должны быть перегружены информацией, легко чита-
емы, точны и объективны. 

По масштабу карты делятся на мелкомасштабные, среднемас-
штабные и крупномасштабные. При увеличении масштаба вы-
полняется генерализация – процесс отбора географических объ-
ектов и явлений для отображения на карте с целью повышения 
читаемости карты, ее качества. В зависимости от масштаба, кар-
тограф выбирает, какое количество городов он сможет изобра-
зить на карте, какие показатели могут быть показаны на карте и 
какими способами их можно будет показать.  

В зависимости от назначения карт и их территориальной при-
вязки осуществляется отбор показателей города, наносимых на 
карту. По назначению карты могут быть справочными, учеб-
ными, морскими, аэронавигационными, дорожными, автомо-
бильными, туристскими и т.д. На туристских картах отмечена ре-
креационная инфраструктура конкретного города, историко-
культурные и, в меньшей степени, природные рекреационные 
объекты. Почти на всех тематических экономико-географиче-
ских и социально-географических картах можно отметить те или 
иные нужные показатели. Лимит лишь в количестве показателей.  

На картах прошлых веков города традиционно изображались 
условным изображением главной крепости, замка, главного про-
мысла рынка или другой достопримечательности города. В 
настоящее время города изображаются при помощи пунсонов и 
других условных геометрических фигур разной величины, цвета, 
и других параметров; при помощи картодиаграмм, круговых диа-
грамм и других точечных условных обозначений. Главная про-
блема состоит в том, чтобы уместить различную информацию о 
городе в пунсоне точечного пространственного объекта. 
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Особое место занимают на карте подписи. Выделяют следую-
щие виды надписей:  собственные наименования объектов, тер-
мины и пояснительные надписи. Как правило, рисунок и цвет 
подписей дают качественную характеристику, а размер - количе-
ственную. Надписи объектов на карте несут очень большую 
смысловую нагрузку, значительно обогащают содержание карты. 
Но иногда они могут и ухудшить ее читаемость. Большое коли-
чество надписей создает пестроту, они могут закрывать собой ос-
новное содержание карты, а также могут пересекать собой важ-
ные объекты. 

Одной из проблем картографирования города является исход-
ная информация. Источником информации зачастую служит ста-
тистика, данные научных исследований, мониторинга и анализа 
той или иной стороны жизни города. Но эти данные не всегда мо-
гут быть точными, объективными и удобными для нанесения на 
карту. 

В ходе выполнения работ по проекту «Амурская экспедиция» 
Амурского областного отделения РГО нами выполнены и выпол-
няются экономические карты муниципальных районов области и 
области в целом с которыми можно ознакомится на сайте Амур-
ской бассейновая комплексная экспедиция Русского географиче-
ского общества. 

При выполнении пространственного слоя «города» использо-
валась база данных муниципальной статистики Росстата, пас-
порта городов и материалы областного министерства экономиче-
ского развития. В атрибутивную таблицу внесены данные: год ос-
нования, численность населения 2016 г., занятость населения (со-
гласно составу ОКВЭД), ведущие отрасли промышленности.  
Тринадцать секторов диаграммы города по видам экономической 
деятельности занятого населения «читается» на карте сложнее, 
чем структура промышленности. А так как данные по ОКОНХ в 
настоящее время не собираются, то структура промышленного 
производства выполнена в экспертной оценке. Величина пуан-
сона нормализуется по численности населения. Программные 
средства позволяют совмещать обе структурные диаграммы, что 
намного усложняет чтение карты. 
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Основными проблемами картографирования городов явля-
ются достоверность и доступность данных, ограниченная инфор-
мативность карты, выбор способа изображения характеристики 
города. В настоящее время разрабатываются новые методы изоб-
ражения городов в геоинформационном пространстве, с исполь-
зованием новейших методов пространственной визуализации и 
моделирования наибольшего объема информации.  

 
 

УДК 549 
 

ОТКРЫТИЕ МИНЕРАЛОВ 

 

Кабакова А.С., студентка 1 курса ЕГФ 
Козак В.Г., доцент кафедры географии 

 
XX век ознаменован огромным прогрессом в развитии науч-

ных представлений о минералах. До 1800 года было известно ме-
нее 100 самостоятельных минеральных видов.  Начиная с этого 
рубежа темп открытия новых минералов непрерывно растет. Так, 
за период с 1800 по 1819 год было открыто 87 минералов. Затем 
с 1820 по 1919 год за каждые 20 лет регистрировалось в среднем 
по 185 минералов. В период с 1920 по 1939 год было описано 256 
новых минералов, а с 1940 по 1959 год – 342 минерала. С 1960 
года ежегодно открываются 40-50 новых минералов, и, таким об-
разом, уже сейчас общее число установленных на Земле минера-
лов превысило 4000. Среди них лишь 20-30 минералов, главней-
шие из которых – кварц, полевой шпат и роговая обманка, сла-
гают 99,5 % земной коры, а остальные встречаются относительно 
редко. При этом большая часть и известных минералов образу-
ется в приповерхностных условиях, 200 являются продуктами 
глубинных магматических процессов, а около 1000 связанно с хи-
мическими реакциями, в которых участвуют нагретые подземные 
воды. Совершенствование научных методик и аппаратуры  спо-
собствует углублению минералогических исследований. Так, на 
месторождении Сан-Марино-Мин (Франция), занимающим 
около 30 км2, в начале ХХ века было описано 53 минерала, спустя 
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80 лет – уже 140.  В.В Ляхович выявил в гранитах кроме восьми 
главных породообразующих минералов еще 56 более редких, 
причем в результате анализа 1 кг раздробленного гранита было 
найдено лишь 25 минералов, а в образцах с общей массой 116 кг, 
собранных с поверхности 400 м2, установлено 46 различных ми-
нералов.  

Существует две точки зрения по поводу динамики открытия 
минералов. Сторонники одной из них считают, что минералов в 
природе объективно немного – первые тысячи, приверженцы же 
другой утверждают, что разнообразие минеральных видов 
намного шире – десятки, если не сотни тысяч. 

Практика последних десятилетий показывает, что сокращения 
числа открываемых видов не происходит, и за прошедшие 30 лет 
количество известных минералов выросло почти вдвое. После 
всплеска открытий в период 70-х – начала 80-х годов XX века, 
когда в широкую минералогическую практику вошли локальные 
методы исследования (в первую очередь электроннозондовый) и 
значительно шагнула вперед по степени эффективности рентге-
новская аппаратура, этот процесс несколько стабилизировался. 
Число новых видов, описываемых за год, стабильно удержива-
ется в пределах 49 ± 5, то есть по одному минералу открывают 
почти каждую неделю. Половина от общего числа минеральных 
видов, обнаруживаемых в наше время, имеет в минеральном цар-
стверанее открытые структурные аналоги и/или полиморфные 
модификации. Анализируя объективные и субъективные фак-
торы, влияющие на число открытий, можно предсказать, что и в 
ближайшие одно-два десятилетия, если принципиально не изме-
нятся критерии выделения минеральных видов, темп процесса 
останется близким к сегодняшнему и к 2020 году число минера-
лов достигнет пяти тысяч. 

Постепенно геологи пробиваются в самые трудно доступные 
места нашей планеты. Новые минералы продолжают откры-
ваться. Лидерство в мировом масштабе занимают геологи Рос-
сии. В нашей стране огромное количество больших месторожде-
ний таких как Хибины, Ловозеро, Урал, Сибирь и т.д. Ежегодно 
в список открытых минералов общими усилиями ученых вно-
сятся несколько десятков новых минералов. 
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Вероятность найти неизвестный ранее минерал есть всегда и в 
любом геологическом объекте. Так, очевидна прямая связь 
между общим числом минералов, известным на месторождении 
или в массиве горных пород, и вероятностью найти здесь новые 
виды. Однако обширность минерального кадастра месторожде-
ния в большой мере зависит и от субъективного фактора – сте-
пени изученности: внушительный список может состоять пре-
имущественно из обычных минералов, выявленных за долгие 
годы внимательного исследования. Пример – гигантское воль-
фрам-молибденовое месторождение Тырныауз на Северном Кав-
казе, детально изучаемое уже более 60 лет: его минеральный ка-
дастр огромен – более 250 видов, но только два из них открыты 
здесь. Другой подобный пример – знаменитая Дальнегорская 
группа полиметаллических и борных месторождений в Примо-
рье, где установлено более 150 минералов, но не открыто ни од-
ного нового вида. 

Мир минералов огромен, разнообразен и очень интересен. 
Минералы важны для человека в различных отраслях его дея-
тельности, наша жизнь без минералов была бы значительно слож-
нее. Мир минералов не исследован до конца и таит в себе много 
загадок, прямо под ногами можно найти как известные науке ми-
нералы, так и открыть новые. 

 
1. Пущаровский, Д.Ю.Открытие и систематика минералов 

/Д.Ю.Пущаровский // Соросовский открытый образовательный 
журнал. – 1999. – № 3 – С.88-94. [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http: // dissertationl.narod.ru/avtoreferatsl/a81.htm. – 
20.03.2018. 

2. Штрюбель, Г. Минералогический словарь / Г. Штрюбель, 
З. Циммер. – М. : Изд-во Недра, 1987. – 494 с. 
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УДК 550.348 (571.61) 
 

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ  

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Кишинская Р.А., студентка 1 курса ЕГФ 
Козак В.Г., доцент кафедры географии 

 
Приамурье характеризуются умеренной сейсмичностью.  
В бассейне Амура в историческое время известно несколько 

сильных землетрясений, проявившихся на поверхности с интен-
сивностью в эпицентрах от 7 до 10 баллов (по 12-балльной 
шкале). Достоверными, инструментально измеренными явля-
ются землетрясения 1865, 1914 и 1924 гг., происшедшие в низо-
вьях р. Амур; в горной системе Тукурингра-Джагды в 1911, 1972, 
1973 и 1977 гг.; в Баджальском хребте в 1888 и 1970 гг.; в Се-
лемджинском хребте в 1975 и 1983 гг. 

Наиболее сейсмоактивен район бассейнов среднего течения 
рек Олекмы и Нюкжи, где только за 1958-67 годы произошли три 
землетрясения с интенсивностью в эпицентре 8-9 баллов. В отно-
сительной близости от этого района находился и эпицентр по-
следнего крупного землетрясения 21 апреля 1988 года интенсив-
ностью до 8 баллов. 

Во многих горных областях Приамурья сохранились следы 
горных обвалов, вызванных сильными сейсмическими толчками 
последних сотен лет. 

Основная причина сейсмичности Приамурья (и Амурской об-
ласти в том числе) состоит в разнородности геотектонических об-
ластей и систем территории, которые сопровождаются актив-
ными долгоживущими разломами. Это Становая, Северо-Туку-
рингрская, Южно-Тукурингрская, Гилюйская, Куканская, Та-
стахская и др. зоны разломов. В местах сочленения разнородных 
геологических структур и вдоль разломов землетрясения наибо-
лее часты. Вдоль разломов происходит горизонтальная подвижка 
земной коры от 1 до 20 мм в год. В южных районах области ве-
роятность сильных землетрясений мала. По геофизическим дан-
ным, по линии от среднего течения Зеи до южной оконечности 
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Байкала формируется разлом, ограничивающий малую литосфер-
ную Амурскую плиту. 

Из известных здесь землетрясений пока только одно на севере 
Амурской области достигло магнитуды М = 7.0 (1967 год) I0=9 . 
На севере Амурской области не исключены землетрясения с 
М=7.5 и выше. Сильные землетрясения в 2017 году зарегистри-
рованы не только на северо-западе Амурской области, но и в се-
верных провинциях Китая. Ученые считают, что сейсмическая 
активность в Дальневосточном регионе за последние годы повы-
силась. Причиной этому стали несколько факторов. Так как 
структура Амурской области объединяет на своей территории 
практически все структуры, как идущие со стороны Тихого оке-
ана, так и со стороны Байкало-Рихтовой зоны. Повлияли глобаль-
ные причины. Подобные серии землетрясений уже бывали — в 
1986 году в Приамурье и северных провинциях Китая. Тогда под-
земные толчки продолжались несколько недель, и обошлось все 
без серьезных последствий. Сейсмологи уверены, в этот раз бу-
дет такой же сценарий и в очередной раз отмечают — Дальний 
Восток зона повышенной сейсмической опасности и требует при-
стального изучения. 

По данным Потсдамского центра землетрясений (Германия), 
за последние 15 лет произошло около 30 землетрясений силой от 
4,8 балла, эпицентр которых находился в Амурской области или 
поблизости от ее границ. Самое резонансное, повлекшее разру-
шения, произошло 14 октября 2011 года. Особенно пострадало 
Сковородино, оставшееся без электроснабжения. Кроме того, в 
городе рухнула стена котельной. Толчки в тот день ощущались и 
в Благовещенске – многие организации даже провели эвакуацию 
из зданий.  

 
1. Амурская область. Опыт энциклопедического словаря / 

науч. ред. В.В.Воробьев и А.П.Деревянко, ред. сост. Н.К.Шуль-
ман. –  Благовещенск: Амурск. отд. Хабаровского кн. изд-ва, 
1989. – 416 с. 

2.  Васильев, И.А. Минерально-сырьевая база Амурской обла-
сти на рубеже веков / И.А. Васильев. – Благовещенск: КПР Амур-
ской обл., 2000. – 168 с.  
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УДК 553.04 (571.61) 
 

ОЦЕНКА МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Клеймёнова В.А.,студентка 2 курса ЕГФ 
Чуб А.В., к.г.н., доцент 

 
Понятие «минерально-сырьевая база» (МСБ) не имеет норма-

тивного определения и поэтому зачастую используется в доста-
точно вольной трактовке. Чаще всего за неё принимается сумма 
балансовых запасов полезных ископаемых, разведанных по кате-
гориям А+В+С1. Иногда к этой сумме добавляются и предвари-
тельно оценённые запасы категории С2, учтенные в абсолютных 
цифрах или с понижающим коэффициентом 0,5. То есть мине-
рально-сырьевая база это часть природного минерально-сырье-
вого потенциала территории, которая выявлена, оценена и учтена 
при проведении геолого-разведочных работ. МСБ – эквивалент 
совокупности разведанных и предварительно оцененных запасов, 
учтенных на определенную дату. В более узком смысле под МСБ 
понимают запасы, доступные для добычи на и обеспечивающие 
на определенный временной интервал достигнутый уровень до-
бычи (ресурсообеспеченность). Понятие «минерально-сырьевая 
база» базируется на понятиях «запасы полезных ископаемых» и 
«ресурсы полезных ископаемых». Автор придерживается расши-
ренной трактовки понятия МСБ, в соответствии с которым мине-
рально-сырьевая база представлена тремя структурными ча-
стями, различающимися по степени разведанности и достоверно-
сти: разведанной (категории запасов А+В+С1), предварительно 
оцененной (категории запасов С1+С2) и прогнозной (ресурсы ка-
тегорий С3+Д1+Д2 по углеводородам и Р1+Р2 по другим полез-
ным ископаемым). Геологическая оценка запасов полезных иско-
паемых формирует основу для определения их стоимостной 
оценки. 

Минерально-сырьевую базу Амурской области формируют 
экономически значимые запасы золота, угля, титана, железа, цео-
литов, драгоценных и поделочных камней. При расчетах учёных-
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геологов экономической оценки МСБ области, была определена 
её стоимость – 400 млрд долл (Васильев, 2000). На сегодняшний 
день это издание самая полная литературная сводка по характе-
ристике МСБ Амурской области. По его данным самая большая 
часть в структуре стоимости МСБ области принадлежит углю  – 
43,75 %. Стоимость рудных ресурсов – 35,45 %, в том числе зо-
лото 6,32 %, а нерудных – 21,9 %. Месторождения эксплуатиру-
ются, исчерпываются, но и выполняется геологоразведка, «по-
полняются» запасы известных и открываются ранее неизвестные 
полезные ископаемые на территории области. Так Госбалансом 
учтено одно месторождение сурьма – Солокачинское, 11,6 тыс. т, 
которое в рассмотренной сводке не учитывалось. Если принять, 
что масса ресурсов ископаемых осталась прежней, а изменились 
цены на них и валютный курс, то изменилась и стоимость МСБ. 
Так стоимость золота увеличилась в три раза (Цена золота, 2018). 
А курс рубля, который в 2000 году составлял в среднем 28 руб. за 
доллар USA, сегодня уже 60, то есть вырос вдвое. 

Встречаются и другие оценки в рублях. Например, Министер-
ство природных ресурсов Амурской области сообщает нам о том, 
что стоимость минеральных ресурсов области, если не брать во 
внимание минеральные воды, составляет 20 трлн рублей (Мини-
стерство..., 2018). 

Ведущим извлекаемым полезным ископаемым в области явля-
ется золото: россыпное (экзогенное) и гидротермалитовое (эндо-
генное, коренное, рудное). На территории области выделено 13 
золотоносных районов, общая площадь которых составляет 155 
тыс. кв. км.  Государственным балансом учтено 626 месторожде-
ния с запасами категории A+B+C1+C2 – 384,6 т. Из других бла-
городных металлов учтены запасы серебра на 12 месторожде-
ниях. Суммарные запасы  – 718,6 т. Из других цветных металлов 
в ГБЗ учтены запасы никеля (306 тыс. т), меди (85,8 тыс.т), пла-
тиноидов (15,9 т), кобальта (около 5 тыс.т), медно-порфировое 
месторождение с запасами 459 тыс. т меди. 

В качестве базы черной металлургии учтено три месторожде-
ния железных руд, общими запасами в 580,4 млн т. Они нахо-
дятся в распределенном фонде, но реальная добыча производится 
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только на Куранахском. Подготавливается к освоению месторож-
дение Большой Сэйм. Оно также является одним из крупнейших 
в стране месторождений титана – 22,5 млн. т и в нем учтены за-
пасы ванадия (289,3 тыс. т).  Прогнозные ресурсы железных руд 
составили 1 450 млн. т., титана – 2,9 млн т. 

Из минерально-энергетических ресурсов на территории обла-
сти учтено восемь месторождений угля, 99,8 % запасов которых 
представлено бурыми углями. ЗАО «Амурский уголь», практиче-
ски являющееся монополистом по добыче угля в Амурской обла-
сти. В ГБЗ учтено также семь месторождений торфа с запасами 
2,4 млн. т. 

Для производства минеральных удобрений  в области может 
послужить месторождение Укдуска, в котором сосредоточен апа-
тит с запасами 638 тыс. т (Минеральные ресурсы.., 2018). 

Отсутствие современной нормативно-методической и науч-
ной основы оценки минерально-сырьевой базы и обеспеченности 
добычи запасами полезных ископаемых приводит к противоречи-
вым мнениям о достаточности и результативности геолого-разве-
дочных работ и надежности сырьевого резерва страны на долго-
срочную перспективу. 

 
1. Васильев, И.А. Минерально-сырьевая база Амурской обла-

сти на рубеже веков /  И.А. Васильев. – Благовещенск: Зея, 2000. 
– 168 с. 

2. Министерство природных ресурсов Амурской области 
[Электронный ресурс] – Режим доступа http://mpr28.ru/ – 
12.04.2018. 

3. Минеральные ресурсы Амурской области [Электронный 
ресурс] – Режим доступа http://nedradv.ru/mineral/msb/?id_obj=2 
b219ecb2b4b2e7f0bac0bae700f2bad  – 10.04.2018.  

4. Цена золота [Электронный ресурс] – Режим доступа 
http://goldomania.ru/menu_003_003.html  – 12.04.2018. 
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УДК 91 (571.61) 
 

ГЕОГРАФИЯ СЛАВНЫХ РУССКИХ ПОБЕД В 

ПРИАМУРЬЕ 
 

Наркизова А.Р., студентка 4 курса ЕГФ 
Ямковой В.А., к.г.н., доцент 

 
Спустя восемь лет после появления русских казацких отрядов 

первопроходцев на территории Амурской области маньчжуры 
решили силой устранить конкурентов в освоении берегов Амура. 
Первое нападение на отряд Хабарова маньчжурских войск в 600 
воинов, поддержанных отрядом дауров, дючеров и ачан в 1500 
чел. и вооруженных 2-6 пушками было совершено 24 марта 1652 
г.  

Отряд Хабарова зимовал в Ачанском остроге у места слияния 
Амура и Сунгари на берегу Амура. Вооружены были казаки 
тремя пищалями и «мелким оружием»: дульнозарядными гладко-
ствольными фитильными пищалями и мушкетами.  

Отряд казаков в 170 чел. нанес поражение маньчжурам, обра-
тив остатки их войск в бегство. Казаки уничтожили 676 чел., за-
хватили пушки, 8 знамен и обоз с продовольствием. Потери ха-
баровцев составили, по разным данным, 11-18 убитыми и 78 ра-
неными. Таким образом, первое столкновение было одержано ма-
лым числом над многочисленным противником и с небольшими 
потерями. Соотношение воинов в сражении было таким: на од-
ного казака приходилось 12 противников и на одного погибшего 
казака 37-67 убитых солдат врага.  

В ходе подавления восстания ихэтуаней в Маньчжурии под 
деревней Эюр 25 июля 1900 г. четыре сотни казаков (491 чел.) 
разбили отряд повстанцев в 3 тыс. чел. при восьми орудиях, дей-
ствуя преимущественно в конном строю шашками. Потери не-
приятеля были относительно велики: они оставили на поле брани 
до 500 погибших. Казаки потеряли убитыми 9 чел.  

В 1929 г. Советская Армия пресекла провокации китайских 
войск на КВЖД. Частям красной армии численностью 18,5 тыс. 
чел. противостояла армия численностью до 300 тыс. чел.  

Одну из провокаций у устья Сунгари пресекли 12 октября 
1929 г. Амурская флотилия из восьми кораблей при поддержке 
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1117 красноармейцев вторглась в городок Лахасусу, базу китай-
цев. Белокитайцы по численности превосходили советские вой-
ска почти в 20 раз (около 22 тыс. чел.). Флот утром высадил де-
сант в город и уже к полудню Лахасусу был взят. Противник по-
терял до 500 чел. убитыми, наши потери – пять убитых. Неуста-
новленное количество белокитайских солдат и матросов (200-
300), находившихся на семи кораблях флотилии утонули в ледя-
ной воде (Краснов, 2008).  

Опыт изучения военной географии и истории показывает, что 
освоение Дальнего Востока сопровождалось рядом блестящих 
побед «не числом, а уменьем» и в то же время эти сражения от-
носительно малоизученны, оказавшись в «тени» огромного коли-
чества грандиозных по масштабам сражений в Европе. Всего по-
бед по «суворовски» в Приамурье насчитывается около десятка 
из которых мы рассмотрели только три победы. 

 
1. Краснов, П.В Огненном Кольце. Война за Дальний Восток. 

Забытый подвиг – КВЖД / П.В. Краснов // Ратник. – 2008. − № 2 
[Электрон. ресурс]. – Режим доступа : 
ratnikjournal.narod.ru›200802/34.htm. – 14.10.2012 

2. Ямковой, В.А. Знаете ли вы Амурскую область?: учеб. по-
собие для учащихся общеобразовательных учреждений / В.А. 
Ямковой, Н.Г. Павлюк, В.В. Ульянова. – 3-е изд., перераб и доп. 
– Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2011. – 240 с. 

 
 

УДК 551.24 (571.61) 
 

ТЕКТОНИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ 

АМУРСКОЙОБЛАСТИ 

 
Стефаненко А.В., студентка 1 курса ЕГФ 

Козак В.Г., доцент кафедры географии 
 
Территория Амурской области занимает уникальное струк-

турно-тектоническое положение в восточной части Азии. Она 
расположена между двумя жесткими структурами: древней Си-
бирской и подвижной Северо-Китайской платформами, в зоне 
интерференции структур Тихоокеанского и Центрально-Азиат-
ского подвижных поясов.  
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Геолого-тектоническое строение области обусловлено про-
цессами длительного полициклического развития крупных 
участков земной коры, начиная с древнейших архейских и кончая 
мезозойскими и кайнозойскими этапами. Многократно проявлен-
ные в ходе геологической истории периоды длительных погру-
жений характеризовались формированием эвгеосинклинальных 
и миогеосинклинальных формаций, с которыми связаны место-
рождения полезных ископаемых осадочного и вулканогенно-оса-
дочного генезиса. Погружения прерывались эпохами складчато-
сти и поднятий, сопровождавшимися катаклазом и дроблением 
пород, метаморфизмом, интрузивным магматизмом и вулканиче-
ской деятельностью. Эти процессы привели к формированию эн-
догенных и метаморфогенных рудных месторождений.  

Уникальное структурно-тектоническое положение террито-
рии области, сложность и длительность становления структур-
ных комплексов обусловили уникальность её минерального со-
става, многообразие видов полезных ископаемых и генетических 
типов месторождений. На территории области известны много-
численные месторождения и проявления золота, железа, цветных 
и редких металлов, бурого и каменного угля, нерудного сырья, 
драгоценных, полудрагоценных и поделочных камней, различ-
ных строительных материалов, пресных, минеральных и термо-
минеральных вод.  На территории области широко представлены 
различные по истории формирования и тектоническому режиму 
геолого-структурные подразделения, главнейшими из которых 
являются Алдано-Становой щит, Амуро-Охотская геосинкли-
нальная складчатая система  и Буреинский массив.  Для Алдано-
Станового щита и Буреинского массива характерно складчато-
блоковое, а для Амуро-Охотской геосинклинальной складчатой 
системы – чешуйчато-надвиговое строение. Амуро-Охотская гео-
синклинальная складчатая структура  и Буреинский массив вхо-
дят в состав Амурской складчатой области.  

1. Амурская область. Опыт энциклопедического словаря / 
науч. ред. В.В.Воробьев и А.П.Деревянко, ред. - сост. Н.К.Шуль-
ман. – Благовещенск: Амурск.отд. Хабаровского кн. изд-ва, 1989. 
–  416 с.  
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2. Васильев, И.А. Минерально-сырьевая база Амурской обла-
сти на рубеже веков / И.А. Васильев.– Благовещенск: КПР Амур-
ской обл., 2000. – 168 с.  

 
 

УДК 631 (571.61) 
 
ИЗМЕНЕНИЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ АМУРСКОЙ 

ОБЛАСТИ В 2000-Е ГГ. 
 

Ямковой В.А., к.г.н., доцент 
 
В сельском хозяйстве Амурской области в 2000-е гг. происхо-

дят значительные изменения.  
С 2005 г. посевные площади начинают увеличиваться с 576,4 

тыс. га до 1237 тыс. га в 2017 г. Рост посевных площадей в боль-
шей степени отмечается в районах, где в 1990-е гг. произошло 5-
10-кратное сокращение посевов (Свободненский, Серышевский, 
Белогорский, Ромненский, Октябрьский, Завитинский, Архарин-
ский районы).  

Соевая монокультура достигла исторического максимума за 
всю историю соеводства в Приамурье. Урожай сои в 2017 г. стал 
рекордным – 1,3 млн. т, в посевных площадях соя стала занимать 
беспрецедентные 76,5 % в 2017 г. (в 1995 г. – 27 %). В 2000 г. 
урожай сои был на уровне 168 тыс. т., что почти в семь раз ниже 
уровня 2014-2017 гг. 

С 2008 г. относительно резко стали расти сборы кукурузы на 
зерно (2005 – 0,1 тыс. т, 2007 – 1 тыс. т, 2011-15,6 тыс. т, 2012-40 
тыс. т, в 2014 – 86,1 тыс. т). За 10 лет сборы кукурузы выросли в 
области в 861 раз и по сборам она стала уступать только урожаю 
яровой пшеницы (203 тыс. т). Достоинством кукурузы является 
относительно большая урожайность (47,7 ц/га в 2016 г.), что при-
мерно в два раза превышает урожайность пшеницы, ячменя и 
овса. 

Урожайность зерновых достигла исторического рекорда в 
2016 г. – 22,8 ц/га (в 1986-1995 гг. – средняя урожайность была 
9,8 ц/га) и в среднем за 2014-2016 гг. – 21,4 ц/га. 
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Возросла относительная доля растениеводства в валовой про-
дукции сельского хозяйства с 56,8% в 2006 г. до 72,3 % в 2016 г., 
что опять же связано со значительным ростом производства сои 
за отмеченный период. 

Все 2000-е гг. животноводство становится все более птицевод-
ческим (более 52 % произведенного мяса в 2011 г., и 49,3 % в 2016 
г. тогда как в 1996-2000-е гг. на птицу приходилось 7 % мяса) и 
сосредоточенным на крупных птицефабриках, крупнейшая из ко-
торых «Амурский бройлер» (более 40 % производства мяса обла-
сти). 

Положительной тенденцией 2000-х гг. стало повышение про-
дуктивности животноводства в области. Так надои молока на ко-
рову возросли более чем вдвое (1995 г. – 1819 л, 2013 г. – 4176 л). 
В 2015 г. в сельхозорганизациях надой на одну корову поднялся 
до 5580 л.  

Яйценоскость на 1 курицу также возросла вдвое (1995 г. – 154 
шт., 2013 г. – 321), среднесуточные привесы вернулись к уровню 
1990 г. (до 350 г/сутки на 1 голову КРС, в 1995 г. – 178 г). 

После обвального падения численности скота в 1990-х гг. от-
носительно стабилизировалась численность поголовья КРС и 
свиней в области с 2005 г., но к сожалению  поголовье продол-
жает сокращаться на 2-5 % в год. В 2016 г. численность КРС со-
ставила 81,4 тыс. голов, свиней 70 тыс. голов.  

Наблюдается относительно незначительное возрастание вне-
сения минеральных удобрений в сельскохозяйственных органи-
зациях (после обвального снижения в 1990-е гг. с 200 до 5 тыс. т) 
с 4,2 тыс. т в 2000 г. до 10,7 тыс. т в 2014 г., что в расчете на 1 га 
дает прирост с 8 до 21 кг (при норме около 120 кг/га). 

Продолжает расти относительная доля сельскохозяйственных 
предприятий в производстве сельскохозяйственной продукции в 
2000-е гг. с 22,3 % в 2000 г. до 50,6 % в 2016 г. и КФХ с 3,9 до 
19,7 % за тот же период.  

С 2011 по 2014 гг. наблюдалась тенденция сокращения посе-
вов картофеля в области на 1-2 % в год, но в 2015-2016 г. посевы 
картофеля выросли за два года на 4 %. Интерес к картофелю, как 
правило, возрастает в годы экономических кризисов и снижения 
покупательной способности населения. 
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В целом за 2000-2016 гг. производство сои выросло в 6,4 раза 
с 180 до 1145 кг/чел., зерновых в 4,6 раза, мяса в 2,1 раза, яиц в 
1,4 раза. Практически не изменился объем производства карто-
феля, овощей и молока в расчете на душу населения за 2000-е гг. 
Общий объем производства животноводческой продукции в об-
ласти в 1990-2000-е гг. несколько не дотягивает до уровня раци-
ональных норм потребления мяса и молока на душу населения, 
что не позволяет считать животноводство отраслью специализа-
ции Приамурья. 

Значительный урон нанесло сельскому хозяйству области 
наводнение 2013 г., когда в Благовещенске выпало 818 мм осад-
ков при норме 548 мм. Объем продукции сельского хозяйства в 
2013 г. по сравнению с 2012 г., сократился на 29 %. В 2013 г. не 
убраны 1/3 площадей или 311 тыс. га, в том числе 57 тыс. га (32 
%) посевных площадей, занятых зерновыми культурами и 254 
тыс. га (39 %) – соей. В 2013 г. собрано 172 тыс. т зерна, что в 1,6 
раза меньше, чем в 2012 г., сои – 376 тыс. т (меньше в 1,9 раза), 
картофеля – 118 тыс. т (меньше в 2,5 раза), овощей – 35 тыс. т 
(меньше в два раза). Наводнение не позволило заготовить доста-
точное количество кормов и как следствие поголовье скота к 2014 
г. сократилось по сравнению с 2012 г. на 18 % по КРС, на 11 % по 
свиньям, на 29 % по овцам и козам. 

 
1. Амурский статистический ежегодник 2016: Стат. сборник / 

Амурстат, пред. ред. коллегии Г.А. Давыдова. – Благовещенск, 
2016. – 536 с.  

2. Ворошилова, И. Почему аграрии не рады небывалому уро-
жаю сои. [Электрон. ресурс]. – Режим доступа : 
https://ampravda.ru/2018/01/15/079483.html -  23.04.2018 

3. Ямковой, В.А. География и история Амурской области в 
вопросах и ответах: учеб. пособие для учащихся общеобразова-
тельных учреждений в 2-х ч. / В.А. Ямковой. – Благовещенск: 
Изд-во БГПУ, 2015. – Ч.2 (История, население, экономика). – 272 
с. 
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УДК 528.9:372.8 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ В НАЧАЛЬНОМ 

КУРСЕ ГЕОГРАФИИ 
 

Винокуров В.В., студент 3 курса ЕГФ 
Чуб А.В., к.г.н., доцент 

 
Сфера образования в настоящее время подвергается иннова-

ционным изменениям. Внедрение нового всегда сопровождается 
рядом трудностей и проблем. Также трудности могут возникнуть 
и с внедрением геоинформационных систем в школьные курсы 
географии. 

Краткий перечень основных проблем внедрения и эффектив-
ного использования на уроках географии геоинфор-мационных 
систем: 

- нормативное обеспечение применения ГИС-технологий в 
обучении школьной географии: 

- техническое и программное обеспечение их использования;  
- разработка методики использования ГИС в обучении геогра-

фии;   
- подготовка учителя; 
- подготовка обучающихся к использованию информацион-

ных технологий; 
Согласно ФГОС ООО по географии, требования к предмет-

ным результатам освоения курса географии лишь на профильном 
уровне включают умения работы с геоинформационными систе-
мами (ГИС). В рамках ФГОС не предусмотрено использование 
ГИС-технологий в школьной программе основного общего обра-
зования. Отсутствие в нормативных документах положений об 
использовании ГИС-технологией ставит их в необязательный 
элемент обучения (ФГОС, 2012). 

Компьютеризация Российских школ до сих пор не закончена 
и является одной из основных направлений модернизации школ 
России. Школы оснащаются компьютерной техникой. В настоя-
щее время проводится подключение школ к скоростному Интер-
нету. Перед тем, как использовать ГИС необходимо изначально 
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определиться с какой геоинформационной системой учитель и 
обучающиеся будут работать. При выборе ГИС нужно учиты-
вать: лицензированность продукта, постоянную поддержку со 
стороны разработчика ГИС, актуальность и периодические об-
новления продукта, возможность многократной установки на ряд 
компьютеров, предъявляемые системные требования софта к 
компьютеру. Зарубежные программы ГИС дороги для школ. Но 
сегодня есть уже целый ряд ГИС из ряда «free soft». 

Обеспеченность методическими пособиями также могут вы-
звать ряд вопросов у учителя. Большинство пособий, которые 
представлены в открытых источниках, по содержанию приме-
нимы только к студентам ВУЗов. Для использования ГИС в 
школе учителю, скорее всего, необходимо будет самостоятельно 
разрабатывать методическое пособие для работы обучающихся с 
геоинформационными системами. В настоящее время, пожалуй, 
единственным в стране УМК ГИС для общеобразовательной 
школы является «Школьная геоинформационная система «Живая 
география»» Института новых технологий, программное обеспе-
чение которого разработано ЗАО «КБ Панорама». Комплект 
предназначен для использования на уроках географии в школе, 
как в режиме выполнения практических работ учащимися в ком-
пьютерном классе, так и в кабинете географии в демонстрацион-
ном режиме при изучении новых тем и повторении пройденных 
(Новенко, 2008). 

Анализируя работу Д.В. Новенко можно увидеть, что в 
начальном курсе географии использование УМК «Живая Геогра-
фия» предусмотрено по всем темам. 

Для методического пособия по работе с начальным курсом 
географии выделена целая глава. Представлены цели, задачи, а 
также направления результатов обучения по данному методу. 
Практикум включает как отработку основного географического 
материала, так и освоение умений и навыков для работы с школь-
ной ГИС «Живая география». Школьная ГИС по начальному 
курсу географии ориентирована на каждый параграф. Некоторые 
недостатки в предоставленном материале: 

- несоответствие некоторых данных по видам деятельности; 
- в перечне оборудования одновременно указывается и проек-

тор, и мультимедийная доска; 
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- местом проведения указывается кабинет географии, реально 
оборудованным может быть кабинет информатики. 

В этом пособие также приводится пять примеров поурочных 
разработок (Новенко, 2008). В них приводится алгоритм работы 
с ГИС «Живая География». Примеры поурочных разработок про-
иллюстрированы специальной графикой. Шкала оценок и во-
просы представлена разного уровня сложности. 

Вообще можно отметить, что использование геоинформаци-
онных систем на уроках географии больше сводится к созданию 
учителем недостающих картографических материалов, хотя сего-
дня их проще найти в сети Интернет. 

На сегодняшний день большинство учителей географии не го-
товы внедрять ГИС как метод обучения географии в школе. Это 
показывает многочисленное анкетирование учителей в разных 
регионах страны, проводимые для них курсы повышения квали-
фикации (Уленгов, 2017). Прежде всего стоит обратить внимание 
на компетентность учителя в данной области, на его навыки ра-
боты с геоинформационными системами. В учебные планы гео-
графических факультетов педуниверситетов с 1990-х гг. вводят 
учебную дисциплину «Геоинформатика». Студенты изучают ос-
новы ГИС и получают некоторые умения и навыки работы с 
ними. Но в РПД «Теория и методика обучения географии», как 
правило, нет даже упоминания о использовании ГИС-техноло-
гий. 

Обучающиеся начальному курсу географии также не готовы к 
внедрению ГИС на уроках географии, так как не имеют достаточ-
ных навыков не только по работе с ГИС, но и по работе с компь-
ютерным программным обеспечением в целом. 

При прохождении педагогической практики в МАОУ школе 
№ 4 города Благовещенска оказалось, что учитель географии ис-
пользует электронные карты на уроках, но проведение уроков с 
использованием геоинформационных систем не входит в учеб-
ный план. 

Таким образом, использование ГИС в начальном курсе геогра-
фии, хотя и рассматривается, как один из методов повышения са-
мостоятельной деятельности обучающихся и результатов обуче-
ния, является весьма проблематичным. Наибольшую результа-
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тивность геоинформационная система может показать при при-
менении её на более старших курсах географии. Например: при 
изучение курса экономическая и социальная география мира. 

 
1. Новенко, Д.В. Живая География. Версия 2.2 Школьная гео-

информационная система: Методические рекомендации / Д.В. 
Новенко. – М.: ИНТ, 2006. – 117 с. 

2. Новенко, Д.В. Информационный источник сложной струк-
туры «Использование школьной ГИС (Живая География)». Ме-
тодическое пособие для учителя географии / Д.В.Новенко [и 
др.].– М.: ИНТ, 2008. – 304 с. [Электронный ресурс] – Режим до-
ступа: http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/2810b2f1-3a64-
4a12-83ac-366bedc21e1f/GIS-teacher.htm. – 11.03.2018. 

3.  Уленгов, Р.А. Проблемы и перспективы применения гео-
информационных систем в школьной географии в условиях внед-
рения новых образовательных стандартов / Р.А. Уленгов // Совре-
менные проблемы науки и образования. – 2017. – № 3. [Электрон-
ный ресурс] – Режим доступа: http://science-
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4.  Федеральный государственный образовательный стандарт 
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УДК 91:372.8 
 
МЕТОДИКА РАБОТЫ СО СТАТИСТИЧЕСКИМ МАТЕ-

РИАЛОМ НА УРОКАХ ШКОЛЬНОЙ ГЕОГРАФИИ  

(5-10 КЛАССЫ) 

 
Гиренко А.В., студентка 5 курса ЕГФ 

Борисенко Е.Н., к.г.н, доцент кафедры географии 
 
Статистические материалы являются важным средством 

обучения географии. статистические данные, представленные в 
учебниках географии в виде одиночных цифр и цифр, сгруппиро-
ванных в таблицы, диаграмм и графиков являются наглядным 
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средством отражения статистической информации о природных 
и социальных объектах, явлениях, процессах (Голов,1987). 

Основными приемами работы со статическими материалами 
является: 

- изучение и сбор статистического материала; 
- группировка собранного материала; 
- отображение собранной информации;  
- выявление закономерностей, составление выводов и прогно-

зов, на основе полученных данных; 
- вычисление статистических показателей. 
При анализе учебников было выявлено, что статистический 

материал возрастает в количественном плане и в плане сложно-
сти данных. В учебниках 5-6 классов выявлено отсутствие стати-
стического материала. В 7 классе статистический материал пре-
обладает в виде климатограмм. Климатические, гидрологические 
и демографические показатели преобладают в учебниках 8-9 
классов. Наиболее полно представлен статистические данные в 
10-11 классах, также присутствуют задания различной сложно-
сти. 

По данным анкетирования, проведенного с целью сравнения и 
выявления в понимании обучающимися важности овладения ста-
тистическими методами в изучении географии, были получены 
результаты: 

1. С 5 по 7 классы отмечается увеличение доли интересую-
щихся географией, в курсах изучения географии России показа-
тель понижается, отмечается наибольшее проявление интереса к 
географии как предмету и достигает 73 %. Можно отметить, что 
приблизительно 3/4 старшеклассников проявляют повышенный 
интерес к географии; 

2. Интересующихся цифровыми данными, не превышает 42 
% с 5 по 11 классы, максимальный показатель в седьмом классе; 

3. По способу запоминания цифр наиболее популярен показа-
тель «Округляю», имеющий изменения в пределах 30-44 %; 
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4. По частоте работы со графиками, диаграммами отмечается 
отрицательная динамика, что свидетельствует о не частой работе 
со статистическим материалом, даваемым учителем на уроках 
географии; 

5. Большинство обучающихся с пятого по девятый класс 
узнают вид диаграммы представленной в вопросе анкетирования. 
52% старшеклассников дали неверный ответ; 

6. По мере увеличения опыта работы с диаграммами, графи-
ками на уроках не только географии, но и алгебры, геометрии от-
мечается увеличение положительных показателей. Преимуще-
ственно обучающиеся старших классов умеют работать с диа-
граммами и 30 % имеют затруднения; 

7. Степень положительных ответов увеличивается у обучаю-
щихся с 5 по 9 классы. Большая половина старшеклассников от-
ветили положительно; 

8. Работа со статистическими данными не вызывает у уча-
щихся яркого интереса, но и отрицательного отношения выяв-
лено не было. 

Таким образом, в целом отмечается положительная динамика 
при работе со статистическим материалом у учащихся 2017-18 
учебного года. 

Статистический материал является важным средством обуче-
ния. Работа с ним отличается большим разнообразием. Анкети-
рование показало улучшение динамики внимания учащихся к 
статистическим материалам и работой с ними. Большая часть 
способна анализировать и владеет алгоритмами работы с дан-
ными. Также учащиеся выразили готовность к выполнению по-
добных заданий. 

 
1. Голов, В.П. Средства обучения географии и условия их 

эффективного использования / В.П. Голов. –  М. : Просвещение, 
1987. – 123 с. 
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ШКОЛЬНОГО ГЕОГРАФИЧЕ-

СКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Довбня М.А., студентка 3 курса ЕГФ  

 
Современный этап развития школьного географического об-

разования связан с разработкой на теоретическом и методиче-
ском уровнях новых подходов в организации учебного процесса, 
а также поиск наиболее эффективных подходов внедрения ФГОС 
(Российское образование..., 2018). 

На сегодняшний день выделяют четыре основные проблемы 
развития школьного географического образования (Проблемы 
школьной географии, 2018).  

Первая и основная проблема школьной географии – старение 
преподавательского корпуса. Причина очевидна – при низком 
уровне зарплаты в регионах молодые выпускники педвузов и 
университетов идут в школу неохотно. Следствие этой ситуации 
– усиление разрыва поколений учителей, ориентированных на 
традиционные формы преподавания и учеников, живущих в но-
вом информационном пространстве. 

Вторая проблема – отсутствие единого государственного 
стандарта к учебно-методическим комплексам. В условиях рынка 
появилось огромное количество линий учебников, многие из ко-
торых написаны в старых образовательных парадигмах. Как 
следствие – отсутствие преемственности от класса к классу, от 
региона к региону. При переходе из одной школу в другую обу-
чающиеся и родители сталкиваются с проблемой перехода на но-
вый учебно-методический комплекс. 

Третья проблема – проблема географии в ЕГЭ. Можно сколько 
угодно обсуждать соответствие вопросов программе и однознач-
ность ответов. Главная проблема в том, что ЕГЭ «сушит» геогра-
фию, заменяя её гуманитарную основу на натаскивание при ре-
шении вопросов. 
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Четвертая проблема – потеря практической значимости гео-
графии – как для жизни, так и для будущей карьеры. В последнее 
время практика дальних походов и экспедиций школьников по 
родной стране канули в ленту, отсюда и снижение интереса к 
практической составляющей географии.  

На сегодняшний день для повышения качества преподавания 
географии в школах, в первую очередь нужно полностью реали-
зовать требования нового ФГОС по основной школе и добиться 
достойного положения географии в базисном учебном плане 
старшей школы. Во-вторых, усилия географической обществен-
ности должны быть направлены на популяризацию географии во 
всех сферах современной жизни. 

 
1. Российское образование [Электрон. ресурс]. – Режим до-

ступа: http://standard.edu.ru. – 20.12.17   
2. Четыре проблемы школьной географии [Электрон. ресурс]. 

– Режим доступа:http://www.ug.ru/article/176.html. – 17.10.17. 
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Одна из серьёзных проблем сегодняшней школы – отсутствие 

связи между теорией и практикой. Обучающиеся не могут пере-
ложить полученные общие знания на изучение своей территории, 
не способны переходить от общего к частному и наоборот, стро-
ить причинно-следственные связи, а преподаватели порой не го-
товы отказаться от привычного репродуктивного типа мышления 
и перейти к творческому. 
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Согласно концепции ФГОС планируется выйти на новый уро-
вень результатов школьников, который требует пересмотра целе-
вых, содержательных, процессуальных компонентов образова-
ния (Лагутина, 2016). 

Достижение нового образовательного результата возможно 
при внедрении в урочную и во внеурочную деятельность по гео-
графии виртуальных экскурсий. 

Виртуальная экскурсия – это организационная форма обуче-
ния, отличающаяся от реальной экскурсии виртуальным отобра-
жением реально существующих объектов с целью создания усло-
вий для самостоятельного наблюдения, сбора необходимых фак-
тов и т.д. (Чернышева, 2015). 

Выделяют несколько видов виртуальных экскурсий: 
- Обзорные, где собраны элементы нескольких виртуальных 

экскурсий, объединенных общей темой. Например: «Великие 
географические открытия». 

- Тематические, то есть экскурсии, раскрывающие определён-
ные темы. Например: «Метеорологические наблюдения. Экскур-
сия на метеостанцию». 

- Биографические – экскурсии, связанные с жизнью и биогра-
фией выдающихся географов, в том числе нашего края. Напри-
мер, «Муравьев Амурский в судьбе Амурской области» (Черны-
шева, 2015). 

Содержание школьной географии и, в частности, изучение ре-
гионального компонента обладают огромным мировоззренче-
ским потенциалом, поскольку позволяют обучающимся пра-
вильно оценивать изучаемые явления, искать пути решения раз-
личных проблем на конкретной территории, убеждаться в необ-
ходимости получения знаний для применения их в жизни. Реали-
зовать данные направления в значительной мере может проект-
ная деятельность обучающихся. 

Метод проектов не является принципиально новым в мировой 
педагогике. Он возник в 20-е годы XX века в США и назывался 
методом проблем. Проектная деятельность позволяет преодолеть 
разрыв между школьным образованием и жизнью и является свя-
зующим звеном между учебной и научно-исследовательской ра-
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ботой. При этом самостоятельное добывание знаний, необходи-
мых школьникам в данный момент, делает процесс обучения гео-
графии активным и личностно значимым. 

В современной методике метод проектов – это инновация с 
учетом новых достижений в области педагогики, психологии. 
Главная цель проектной работы – стимулирование интереса обу-
чающихся к определенным проблемам, разрешение которых 
предполагает владение определенными знаниями и показ этих 
знаний на практике. Проектная работа должна быть ориентиро-
вана на самостоятельную деятельность школьников – индивиду-
альную, парную, групповую (Николина, 2002). 

Нами были разработаны возможные варианты проектных ра-
бот в контексте использования виртуальной экскурсии (таблица 
1), она направлена: 

- для 5-7 классов – на усиление знаний по климатологии; 
- для 8-9 классов – на расширение знаний по климатологии; 
- для 10-11 классов – на возможный выбор будущей профес-

сии. 
Таблица 1 – Возможные варианты проектных работ в контексте 
использования виртуальной экскурсии 
Класс Тема Содержание 
5-7 Определе-

ние давле-
ния при 
помощи 
самодель-
ного баро-
метра 
 
 
 

Изготовить самодельный барометр при по-
мощи стеклянной бутылки, определить и про-
наблюдать, как меняется давление в зависимо-
сти от высоты (от первого этажа здания и 
выше). Подготовить проектную работу, в кото-
рой указать: фотографию самодельного баро-
метра, дату и время наблюдения, описание как 
менялось давление в зависимости от высоты с 
прикреплением фотографий. Сделать вывод 
исходя из наблюдений. 

8-9 Прогнози-
рование 
погоды 
при по-
мощи са-
модель-
ного баро-
метр 

Изготовить самодельный барометр из перего-
ревшей лампочки, с помощью барометра опре-
делить предшествующую погоду и пронаблю-
дать оправдываемость прогноза. Оформить 
наблюдения в виде исследовательского про-
екта, который должен содержать: фотографию 
изготовленного и установленного самодель-
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ного барометра, дату и время установки, пред-
ставить варианты расшифровки показаний. 
При снятии показаний укажите дату, время и 
фотографию самодельного барометра. Прона-
блюдать оправдываемость и сделать вывод. 

10-11 Наблюде-
ния за из-
морозью 
 

Смоделировать гололедный станок. Прона-
блюдать образование изморози, вид и условия 
образования. 
Подготовить проектную работу, в которой ука-
зать: описать какие бывают виды изморози и в 
каких условиях они образуются, фотографию 
самодельного гололедного станка, дату и 
время наблюдений, указать при каких усло-
виях образовалась изморозь (температура, об-
лачность, ветер, помутнение видимости) и ее 
вид с прикреплением фотографии. 

Самодельный гололедный станок 

Для изготовления самодельного гололедного станка понадо-
бится: 

- две высокие палки; 
- провод (проволока диаметром 5 мм, длиной 100 см); 
- тонкая проволока. 
Палки необходимо вкопать в землю на расстоянии 90 см друг 

от друга, на  высоте 190 см от поверхности земли прикрепить про-
вод (концы провода должны быть согнуты под прямым углом так, 
чтобы горизонтально располагающийся участок имел длину 90 
см). При отсутствии провода диаметром 5 мм можно использо-
вать провод диаметром 4 или 6 мм. Нижние провода на расстоя-
нии 10-20 см крепится тонкая проволока (рисунок 1).  

 
Рисунок 1 – Самодельный гололедный станок 
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Проектно-исследовательская деятельность – это образова-

тельная технология, предполагающая решение обучающимися 
исследовательской, творческой задачи под руководством учи-
теля, в ходе которого реализуется научный метод познания. Дея-
тельностный характер является отличительной особенностью 
ФГОС, который ставит главную цель – развитие личности обуча-
ющегося. В процессе выполнения исследовательской деятельно-
сти формируется самостоятельная мыслительная деятельность: 
сравнивать, анализировать, делать выводы.  
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В проектно-исследовательской деятельности главное место 
занимает организация, как и при другом виде деятельности. При 
организации проектно-исследовательской деятельности необхо-
димо учитывать следующее: возраст обучающегося: с 5 класса 
начинается введение в проектную деятельность; в 6 классе про-
исходит этап развития навыков самостоятельной работы, а также 
использование активно используется данная деятельность; в 7 
классе – чередование коллективной и индивидуальной работы; в 
8 классе – на хорошем уровне владеют навыками по выполнению 
исследовательских работ; в 9 классе способны самостоятельно 
подготовить проект, провести исследование, индивидуальные 
мотивы (Леонтович, 2014). 

Под исследовательской деятельностью понимается деятель-
ность обучающихся, связанная с решением ими творческой, ис-
следовательской задачи с заранее неизвестным решением и пред-
полагающая наличие основных этапов, характерных для исследо-
вания в научной сфере: постановку проблемы; изучение теории, 
посвященной данной проблематике; подбор методик исследова-
ния и практическое овладение ими; сбор собственного матери-
ала; его анализ и обобщение; собственные выводы. Любое иссле-
дование, неважно, в какой области естественных или гуманитар-
ных наук оно выполняется, имеет подобную структуру. Такая це-
почка является неотъемлемой принадлежностью исследователь-
ской деятельности, нормой ее проведения (Азбукина,2003). 

Применение проектной деятельности на примере курса «Гео-
графия России. Население и хозяйство» соответствует требова-
ниям к уровню подготовки выпускников основной школы по гео-
графии. Число вопросов и заданий растет из класса к классу. Ис-
пользование проектно-исследовательской деятельности позво-
ляет повысить качества знаний и умений по предмету, умений об-
рабатывать различные источники информации, повышение 
уровня самостоятельности и творческой активности, развитие 
креативного мышления и творческих способностей обучаю-
щихся (Солодухина, 2012). 
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Проектная деятельность школьников на уроках географии со-
здает широкие возможности для развития многих компонентов 
личности: опыта творческой деятельности, рационального мыш-
ления, эмоционального, теоретического и практического позна-
ния мира. Содержание школьной географии обладает широкими 
возможностями в плане применения проектной технологии, что 
подтверждено требованиями к уровню подготовки выпускников 
основной и полной средней школы по географии. Для примене-
ния проектной технологии в процессе обучения географии ис-
пользуют учебники, атласы, рабочие тетради, практикумы и дру-
гие средства обучения, содержащие вопросы и задания, рассчи-
танные на применение в учебном процессе активных методов 
обучения, проблемного изложения, исследовательского метода. 
Число вопросов и заданий на создание учебных проектов возрас-
тает от класса к классу. 

Метод учебных проектов позволяет внести в современную 
технологию обучения два существенных дополнения – измене-
ние в функции знаний и способов организации процесса их усво-
ения. Процесс усвоения знаний перестает носить характер рутин-
ного заучивания и организуется в многообразных формах поис-
ковой, проектной, мыслительной деятельности как продуктив-
ный творческий процесс. Основой учебного проектирования ста-
новится усвоение, как знаний, так и способов самого усвоения, 
развитие познавательных сил и творческого потенциала обучаю-
щегося. Следующая существенная черта метода учебных проек-
тов – решительное выдвижение на первый план социальной при-
роды всякого обучения и развития личности, с чем связана ори-
ентация на групповые формы обучения, совместную деятель-
ность, на многообразие форм взаимодействия, межличностных 
отношений и общения. 
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В мире «набирает обороты» интерес к географии как к науке, 

так и к географическому образованию. Важность географии 
начинают понимать в мире, поэтому она становится одним из ос-
новных дисциплин в непрерывном образовании.  

Ведущая роль в школьном образовании принадлежит геогра-
фии по праву, благодаря её уникальности как предмета: геогра-
фия – единственное из научных направлений, которое одновре-
менно изучает природу, население, политический строй и т.д. 
(Самигуллина, 2016). 

География как наука способна воспитывать одаренных детей. 
Основной задачей обучения одарённых детей в процессе обуче-
ния географии является: создание благоприятных условий для 
развития талантливых учащихся через оптимальную структуру 
школьного и внеклассного географического образования. 
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Существуют рабочие программы для одарённых детей по гео-
графии. Они позволяет правильно построить учебную деятель-
ность и распределить учебную нагрузку.  

Программа включает три основных этапа: выявление, созда-
ние условий для развития способностей одарённых детей, реали-
зация потенциальных трёх возможностей. Раскроем каждый из 
них. 

Первый этап – выявление одарённых обучающихся. Уже в 5 
классе, при изучении курса природоведения, можно выделить та-
кую группу детей, которые не только могут прочитать и переска-
зать прочитанное, но и сделать выводы, определить причинно-
следственные связи. 

Второй этап –  работа с одарёнными детьми осуществляется 
по индивидуальной программе, в основу которой положен прин-
цип увеличения объёма знаний, умений и навыков на том концеп-
туальном уровне, который заложен в учебной программе по гео-
графии. При составлении программы основной целью является 
стремление не только дать больший объём знаний, а наметить оп-
тимальные условия для развития творческой мысли, логики, а 
также укрепить уверенность в своих силах. Индивидуальный 
план учебной деятельности с одарёнными учениками выстраива-
ется в соответствии с тематическим планом работы. В нём преду-
сматривается широкий спектр заданий:  

- на изменение диапазона информации, моделирование геогра-
фических ситуаций и явлений;  

- задания на составление цепочек причинно-следственных 
связей;  

- задания на узнавание объектов, явлений по данным призна-
кам;  

- задания на сопоставление, сравнение изученных объектов;  
- задания на прогнозирование географических ситуаций и др. 

Одно из направлений работы – сбор материалов краеведческого, 
экологического, топонимического характера, выступление на 
уроках в роли консультантов, экспертов по определённым вопро-
сам, создание мультимедийных презентаций по отдельным те-
мам. 
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Третий этап – реализация их потенциальных возможностей. 
Уже с шестого класса привлекаю их к проектно-исследователь-
ской работе. Она дает возможность включать в процесс обучения 
самостоятельные исследования и решение творческих задач (ин-
дивидуально и в малых группах). Учащийся принимает участие в 
постановке проблемы, в выборе методов ее решения. Таким об-
разом, осуществляется процесс приобщения его к творческой, ис-
следовательской работе. Результаты работы обучающиеся пред-
ставляют на ежегодной школьной научно-практической конфе-
ренций. 

Цели рабочей программы: 
- совершенствование системы выявления и сопровождения 

одарённых детей; 
- отбор среди различных систем обучения тех методов и при-

ёмов, которые способствуют развитию самостоятельности мыш-
ления, инициативности и творчества; 

- использовать индивидуальный подход в работе с одарен-
ными учащимися на уроках географии, биологии, экологии и во 
внеурочное время с учетом возрастных и индивидуальных осо-
бенностей детей; 

- расширение возможностей для участия способных и одарён-
ных школьников в районных, областных олимпиадах, научных 
конференциях, творческих выставках, различных конкурсах по 
географии; 

- проведение различных внеурочных конкурсов, интеллекту-
альных игр, олимпиад, позволяющих учащимся проявить свои 
возможности; 

- активно вовлекать в создание проектов, презентаций, уча-
стие в предметных неделях (Фактор роста..., 2018).  

Процесс обучения одаренных детей должен предусматривать 
наличие и свободное использование разнообразных источников 
и способов получения информации, в том числе через компью-
терные сети. В той мере, в какой у обучающегося есть потреб-
ность в быстром получении больших объемов информации и об-
ратной связи о своих действиях, необходимо применение компь-
ютеризованных средств обучения. Полезными могут быть и сред-
ства, обеспечивающие богатый зрительный ряд (видео, DVD и т. 
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п.). В целом, в обучении одаренных эффективность использова-
ния средств обучения определяется главным образом содержа-
нием и методами обучения, которые реализуются с их помощью.  

 
1. Самигулина, Г.С. Развитие творческого потенциала лич-

ности в процессе обучения естественно-географических дисци-
плин в школе и вузе: предметный и межпредметный подход: ма-
териалы Всероссийской научно-практической конференции с 
Международным участием / Г.С. Самигуллина. – Казань: Отече-
ство, 2016. – 233с.). 

2. Фактор роста [Электрон. ресурс]. – Режим доступа 
http://www.farosta.ru. – 13.10.17 
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РОЛЬ СПЕЦИАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ГЕОГРАФИИ 

 
Носаченко К.В., студент 1 курса магистратуры ЕГФ 

Алексеева Т.Г., к.г.н, доцент  
 
В рамках повсеметного распространения различного рода 

компетенций и, как следствие внедрения компетентностного 
подхода, мы наблюдаем значительное изменение системы 
образования в целом, и высшего образования в частности. 
Изменяется само содержание профессионально-педагогического 
образования, предъявляются более высокие требования к уровню 
подготовки будущих учителей. В настоящее время резко 
повысился спрос на квалифицированную, творчески мыслящую 
личность учителя, способную воспитывать обучающихся в 
современном, динамично меняющемся мире. Поэтому развитие у 
будущих учителей географии компетенций, в том числе 
специальных, является основой их успешного 
профессионального становления в будущем. 
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 Специальные компетенции отражают специфику конкретной 
предметной или надпредметной сферы профессиональной дея-
тельности. Данный вид компетенции можно рассматривать как 
реализацию ключевых и базовых компетенций в области учебной 
дисциплины, конкретной области профессиональной деятельно-
сти (Федеральный государственный образовательный стандарт 
высшего образования по направлению подготовки 44.03.01 «Пе-
дагогическое образование» (уровень «бакалавриата»), 2015). 

В рамках написания магистерской работыизучается процесс 
формирования специальных компетенций будущих учителей гео-
графии на основе междисциплинарного подхода через систему 
заданий различного уровня на примере таких дисциплин как 
«География СНГ и Балтии» и «Экономическая и социальная гео-
графия зарубежных стран». Данные дисциплины направлены на 
формирование и развитие следующих специальных компетен-
ций: 

- способность ориентироваться в научных теориях и концеп-
циях современной географии; 

- способность выявлять взаимосвязи природных, экономиче-
ских и социальных компонентов в географических комплексах 
разного ранга; 

- способность видеть географический облик современного 
мира в единстве и многообразии; 

- способность выявлять особенности экономико-географиче-
ского положения, природно-ресурсного потенциала, населения 
регионов и отдельных стран зарубежного мира; 

- способность анализировать территориально-отраслевую 
структуру хозяйства регионов и стран зарубежного мира. 

Под системой разноуровневых заданий понимается: выполне-
ние картосхем, решение проблемных, расчетных,а также кейс-за-
дач.  

Не стоит также забывать и про традиционные формы обучения 
(лекции, семинары, дискуссии) (Кучугурова, 2010). 

На основании результатов исследования будет издан практи-
кум для студентов, а также разработаны методических рекомен-
даций для преподавателей. 
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1. Кучугурова, Н.Д. Формирование профессиональной 
компетентности будущего специалиста / Н.Д. Кучугурова. – М. : 
Артель, 2010. – 360 с. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 
высшего образования по направлению подготовки 44.03.01 «Пе-
дагогическое образование» (уровень «бакалавриата»). – М. : Ми-
нистерство образования и науки Российской Федерации, 2015 
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НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПОГОДОЙ КАК СРЕДСТВО 

ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ КЛИМАТОЛОГИЧЕСКИХ 

ЗАНИЙ В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ГЕОГРАФИИ 

 
Пищулина А.Р., студент 4  курса ЕГФ 

Щипцова Е.А., к.г.н., доцент кафедры географии 
 

Климатологические знания, представляют собой совокуп-
ность знаний о устойчивых связей атмосферных процессов, обес-
печивающих целостность и формирующихся под воздействием 
астрономических и сложных физико-географических условий.  

При отборе знаний в систему климатологических  и определе-
нии их логической структуры, с позиции науки, есть необходи-
мость в построении дидактической системы данных знаний, ко-
торые отражают в себе главные дидактические принципы: науч-
ность, доступность, последовательность. Так как это отражено в 
современных четырех курсах физической географии (Душина, 
2002). 

Формирование системы климатологических знаний происхо-
дит поэтапно, возможно через наблюдение за погодой (Душина, 
2002). 

Наблюдение – это метод научного исследования, заключаю-
щийся в активном, систематическом, целенаправленном, плано-
мерном восприятии объекта или явления.Если у обучающихся  
систематически осуществлять упражнения по развитию умения 
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наблюдать, то они приучаться осмысленно усваивать учебный 
материал, раскрывают связи и взаимоотношения между геогра-
фическими объектами, явлениями и процессами, появится инте-
рес к географии. 

Перед проведением каких-либо наблюдений обучающихся 
нужно подготовить. Учителю следует объяснить цели и задачи 
наблюдения, а также провести инструктаж по правилам наблю-
дения (Душина, 2002). 

В рамках обучения начальному курсугеографии, в пятом и ше-
стом классах,возможно выделить следующие практические ра-
боты по наблюдению за погодой: 

- Построение графика хода температур; 
- вычисление амплитуды температур воздуха; 
- вычисление среднемесячных температур воздуха; 
- построение «розы ветров»; 
- измерение скорости ветра по шкале Бофорта; 
- измерение осадков; 
- характеристики климата своей местности; 
- анализ погоды. 
Обучающиеся, на основе собственных наблюдений за пого-

дой, используя алгоритм действий, выполняют вычисление раз-
личных показателей, обрабатывают полученные показатели. 
Данные практические работы формирует у обучающихся умения 
обрабатывать материалы своих наблюдений за погодой, анализи-
ровать полученные данные (Неклюкова, 1959). 

В рамках обучения курсу: «География материков и океанов», 
в 7 классе, выделение практических работ по наблюдению за по-
годой, возможны следующие практические работы: Оценивание 
климатических условий жизни одного из народов; 

- Сравнение  климата  отдельных  территорий  материков,  рас-
положенных  в  одном  климатическом  поясе(например эвенки в 
амурской области); 

- сравнение климата Евразии с климатом северной Америки; 
- определение типов климатов по предложенным климато-

граммам. 
Данные практические работы формирует у обучающихся уме-

ния анализировать климатограммы, оценить  климатические  
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условия  для  жизни  людей  и  их  хозяйственной  деятельности 
(Неклюкова, 1959). 

В рамках обучения курсу: «География. Природа России», в 8 
классе, практические работы, можно выделить следующие прак-
тические работы по наблюдению за погодой:  

- определение по картам закономерностей распределения сол-
нечной радиации, средних температур января и июля, годового 
количества осадков по территории страны; 

- определение по синоптической  карте особенностей погоды, 
для различных  пунктов. Составление прогноза погоды (к при-
меру, город Благовещенск); 

- оценка основных климатических показателей одного из ре-
гионов страны для характеристики условий жизни и хозяйствен-
ной деятельности населения (например, Дальний Восток). 

Данные практические работы направлены на выработку уме-
ний определять влияние климата различных территорий страны 
на деятельность человека, умения устанавливать закономерности 
распределения солнечной радиации, температуры воздуха и осад-
ков на территории России, умения составлять прогноз погоды, 
используя различные источники географической информации. 

Большее количество практических работ по наблюдению за 
погодой представлено в начальном курсе физической географии, 
в пятых и шестых классах. В данном курсе обучающиеся знако-
мятся с основами климатологии. Меньше всего практических ра-
бот по наблюдению за погодой выделено в седьмом классе. Это 
связанно с тем, что в данном курсе идет изучение климата всего 
мира. В курсе: «География. Природа России», практические ра-
боты по наблюдению за погодой усложняются. 

 

1. Душина, И.В. Методика и технология обучения географии / 
И.В. Душина, В.Б. Пятунин, Е.А. Таможняя. – М. : Астрель, 2002. 
– 203 с. 

2. Неклюкова, Н.П. Внеклассная работа по географии в при-
роде/ Н.П. Неклюковой. – М. : Учпедгиз, 1959. – 191 с. 
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СРАВНЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ПОНЯТИЙ 

«КОМПЕТЕНЦИЯ» И «КОМПЕТЕНТНОСТЬ» КАК 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 
 

Пьянкова М.В., студент 1 курса магистратуры ЕГФ 
Алексеева, Т.Г. к.г.н., доцент 

 

Сегодня изменения и реформирование касаются всех сфер 
жизни, в том числе и образования. Основой новых стандартов вы-
ступает компетентностный подход. 

Компетентностный подход включает в себя два понятия: 
«компетенция» и «компетентность». Какое из них шире и глубже 
(или может быть они и вовсе равны?) – об этом ученые спорят до 
сих пор. В данной статье предпринята попытка разобратьсяв этом 
сложном вопросе. 

В различии понятий «компетенция» и «компетентность» тя-
жело разобраться учителю или преподавателю и, уж тем более, 
сложно выполнять требования компетентностного подхода (Вер-
бицкий, 2009). 

Опираясь на перевод слов, competentia (лат.) – принадлеж-
ность по праву, что позволяет понимать компетенцию как харак-
теристику обладания знаниями, авторитетность в определенной 
области; competens (лат.) – принадлежащий, соответствующий, 
способный, т.е. компетентность – знания человека, сведущего в 
определенной области, имеющего право решать что-либо, судить 
о чем-либо, имеющего право решать вопросы (Вербицкий, 2009). 

В толковом словаре русского языка слово «компетентность» 
определяется как «осведомленность, авторитетность», то есть 
знание в какой-либо области, а «компетенция» – «1) круг вопро-
сов, явлений, в которых данное лицо обладает авторитетностью, 
познанием, опытом; 2) круг полномочий, область подлежащих 
чьему-нибудь ведению вопросов, явлений (право)» (Толковый 
словарь русского языка, 2000).  

Подробным изучением компетентностного подхода занима-
лась И.А. Зимняя. Она рассматривала два подхода: на основе ком-
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петенций, где подчеркивается практическая действенная сто-
рона; и на основе компетентностей – личностных качеств, более 
широких, соотносимых с гуманистическими ценностями образо-
вания (Зимняя, 2004). 

А.А. Вербицкий определяет компетенции как сфер деятельно-
сти специалиста, его права, обязанности и сферу ответственности 
(объективные условия); компетентности же, в свою очередь, 
представляет как систему ответственного отношения к миру 
(Вербицкий, 2009). 

М.А. Бочарникова, изучив точки зрения различных авторов, 
говорит о том, что компетентность представляет собой наличие 
определенных знаний в той или иной области, а компетенция – 
обладание определенными возможностями в какой-либо сфере 
(Бочарникова, 2009). 

И.А. Зимняя выделяет несколько толкований самого понятия 
«компетенция». Педагогическое толкование: компетенция – за-
даваемое и подлежащее освоению содержание обучения; психо-
логическое толкование: компетенция – интеллектуальные, лич-
ностные качества, психологические характеристики человека, ко-
торые способствуют освоению содержания образования и его по-
следующей деятельности (Зимняя, 2013). 

И с точки зрения той же И.А. Земней: 
- компетенция и компетентность – суть связанные, но феноме-

нологически разные данности; 
- компетентность основывается на том, что определено норма-

тивными документами; 
- компетентности представляют собой некие результаты, ко-

торые формируются в образовательном процессе (Зимняя, 2013). 
Компетентность, по мнению А.А. Вербицкого, – общий оце-

ночный термин, обозначающий способность к деятельности «со 
знанием дела» (Вербицкий, 2009). 

Компетентность – это приобретение способностей, качеств 
личности, опыта деятельности, которые являются средствами ре-
шения любых поставленных задач. Это конкретный уровень со-
временного специалиста, который складывается и развивается из 
компетенций, некий уровень способностей, демонстрируемый 
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человеком, а также усвоение этим же человеком каких-либо си-
стем действий, внедряемых независимо от условий, интегратив-
ное свойство личности, которое строится на опыте и знаниях. И 
это самое свойство личности имеет место в учебной или соци-
ально-учебной деятельности (Шрамко, 2009). 

Также заслуживает внимания еще одно определение: «компе-
тентностью называют специфическую способность, необходи-
мую для выполнения конкретного действия, в конкретной обла-
сти, включающей узкоспециальные знания, навыки, способы 
мышления, а также понимание ответственности за свои дей-
ствия» (Равен, 2002). 

Для более наглядного представления всего вышесказанного 
была составлена сводная таблица различий в определении компе-
тенции и компетентности.  

 
Таблица 1 – Различия и сходства понятий «компетенция» и 

«компетентность» 
 

Автор Компетенция Компетентность 
Д. И. Ушаков Авторитетность; 

Познание; 
Опыт. 

Знание в какой-либо обла-
сти. 

Дж. Равен  Способность, необходимая 
для выполнения конкретных 
действий Узкоспециальные 
знания, навыки, способы 
мышления;Ответственность 
за свои действия. 
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И. А. Зимняя Что-либо практиче-
ское, действенное; 
Содержание обуче-
ния (педагогическое 
толкование); 
Интеллектуальные, 
личностные и пси-
хологические каче-
ства человека (пси-
хологическое толко-
вание). 

Личные качества, соотноси-
мые с гуманистическими 
ценностями 

А. А. Вербицкий Сфера деятельности 
специалиста; 
Сфера ответствен-
ности; 
Обладание знанием, 
авторитетностью. 

Профессионально важные 
качества специалиста; 
Способность к деятельности 
со «знанием дела»; 
Обладание правом решать 
конкретные вопросы в ка-
кой-либо области. 

М.А. Бочарни-
кова 

Обладание опреде-
ленными возможно-
стями в какой-либо 
сфере. 

Совокупность знаний в той 
или иной области 

А.М. Шрамко Опыт и знания; 
Способность  
действовать в новых 
условиях: решать 
социальные, лич-
ностные, професси-
ональные проблемы 

Приобретение способно-
стей, качеств личности, 
опыта деятельности; 
Конкретный уровень совре-
менного специалиста; 
Некий уровень способно-
стей, демонстрируемый че-
ловеком; 
Усвоение этим же человеком 
каких-либо систем действий; 
Свойство личности, которое 
строится на опыте и знаниях. 

 
Анализируя данную таблицу, мы лишь можем подтвердить 
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тот факт, что разные авторы по-разному смотрят на эти понятия. 
Но, большинство специалистов склоняются к тому, что компе-
тентность – это некие качества человека, которые дают ему при-
вилегию в решении тех или иных вопросов, включающих знания 
в определенной области; а компетенция – обладание знанием и 
авторитетностью от этого знания, а также возможностью «иметь 
вес» в определенной сфере. 

 
1. Бочарникова, М.А. Компетентностный подход: история, со-

держание, проблемы реализации / М.А. Бочарникова // Начальная 
школа. – 2009. – № 3. – С. 86-92 

2. Вербицкий, А.А. Личностный и компетентностный подход 
в образовании: проблемы интеграции / А.А. Вербицкий, О.Г. Ла-
рионова. – М. : Логос, 2009. – 336 с. 

3. Зимняя, И.А. Ключевые компетентности как результативно-
целевая основа компететнтостного подхода в образовании. – М. : 
Исследовательский центр проблем качества подготовки специа-
листов, 2004. – 42 с. 

4. Зимняя, И.А. Компетенция и компетентность в контексте 
компетентностного подхода в образовании / И.А. Зимняя // Уче-
ные записки национального общества прикладной лингвистики. 
– 2013. – № 4. – С. 16-31 

5. Равен, Дж. Компетентность в современном обществе: выяв-
ление, развитие и реализация / Дж. Равен. – М. : Когито-Центр, 
2002. – 87 с. 

6. Толковый словарь русского языка. В 4т. / ред. Д. Н. Ушаков. 
– М. : Астрель: АСТ, 2000. – 1499 с. 

7. Шрамко, А.М. Компетентность: Теоретические аспекты 
компетентности, виды компетенций, профессиональная компе-
тентность [Электрон. ресурс].– Режим доступа: 
http://ippo.selfip.com:85/izvestia/kompetentnost-teoreticheskie-
aspek. – 22.10.2017 
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УДК 91:372.8 
 
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЁМЫ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ПРЕДМЕТ-

НЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ГЕОГРАФИИ С ИС-

ПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОГО СЛОВАРЯ 

 
Романенко А.П., студент 4 курса, ЕГФ 

 Щипцова Е.А., к.г.н., доцент кафедры географии 
 
В соответствии с Федеральным государственным общеобразо-

вательным стандартом основного общего образования предмет-
ные результаты обучения являются частью результатов обуче-
ния, а неотъемлемой частью предметных результатов обучения 
является владение терминологией. Из года в год объем изучае-
мых школьниками географических терминов возрастает, они 
усложняются. Работа с  терминами может осуществляться через 
терминологический словарь. 

Терминологический словарь – словарь, содержащий термины 
определённой области науки, техники, искусства. 

Применяя термины на уроках географии, обучающиеся смогут 
решать предлагаемые им задания практической направленности 
по предмету, где необходимы знания по географии (Горкин, 
2013). 

Деятельность учащихся по усвоению, а также закрепление 
знаний терминов можно сделать интересной и увлекательной, а 
их запоминание активным творческим процессом, используя раз-
личные приемы и формы работы которые соответствуют пред-
метным результатам обучения. 

Для формирования представлений о географической науке, её 
роли в освоении планеты человеком, можно использовать следу-
ющие методические приёмы: эссе, кроссворд, а также через за-
крепление знаний на поставленные вопросы.  

Для формирования представлений и основополагающих тео-
ретических знаний о целостности и неоднородности Земли как 
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планеты людей в пространстве и во времени – выполнение кар-
тосхемы, закрепление знаний терминологии через решение про-
блемных вопросов, определение термина по иллюстрации. 

Также нами были разработаны задания для работы с термино-
логическим словарём, а именно: 

– используя термины в словаре, напишите эссе на тему: «как 
географические знания способствуют формированию рациональ-
ного природопользования»; 

– используя терминологический словарь, выполните карто-
схему окружающего вас мира, выделите наиболее важные звенья 
инфраструктуры вашего места жительства; 

– используя словарь терминов, ответьте на вопрос: вырубка 
лесов в Африке помогает местному населению обеспечивать себя 
теплом, однако, это приводит к наступлению пустыни, что про-
изойдёт если вырубку лесов не прекратить? 

Учебный терминологический словарь, в процессе профессио-
нальной подготовки, призван не только обеспечивать справоч-
ный материал, но и помогать в формировании навыков и умений 
как рецептивных, так и продуктивных видов профессионального 
общения (Таможняя, 2016). 

 
1. Горкин, А.П. Социально-экономическая география: понятия 

и термины / А.П. Горкин. – Смоленск: Ойкумена, 2013. – 328 с. 
2. Таможняя, Е.А. Методика обучения географии: учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Е.А. Таможняя, 
М.С. Смирнова, И.В. Душина. – М. : Юрайт, 2016. – 321 с. 
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УДК 377 
 
ПРЕДМЕТНЫЙ КРУЖОК ПО ТЕХНОЛОГИИ КАК ОС-

НОВА ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ШКОЛЬНИКОВ 
 

М. Аднаралова, студентка группы 4 Т; 
Л.М. Калнинш, доцент кафедры ЭУиТ 

 
Технология как учебный предмет способствует не только про-

фессиональному самоопределению школьников в условиях 
рынка труда, формированию гуманистически и прагматически 
ориентированного мировоззрения, социально обоснованных цен-
ностных ориентаций, но и развитию творческих способностей 
личности обучающихся [2]. 

В настоящее время эффективность работы школы определя-
ется тем, в какой мере учебно-воспитательный процесс обеспечи-
вает развитие творческих способностей каждого ученика, форми-
рует творческую личность школьника, готовит его к творческой 
познавательной и общественно-трудовой деятельности. Творче-
ское развитие обучающихся есть требование времени, позволяю-
щее успешно выстроить жизненную траекторию каждой лично-
сти. Школьная программа не несет в себе потенциала развития 
творческой личности в достаточной мере, она скорее направлена 
на получение учениками определенного объема знаний. Разви-
тию творческих способностей ребенка, его самостоятельности, 
инициативы, стремления к самореализации и самоопределению 
способствует внеурочная деятельность по предмету технология, 
на котором воспитывается творческое отношение к труду [1]. 

В существующей практике проведения творческих занятий 
недостаточно определены условия формирования творческой ак-
тивности учащихся. В творческих работах большинства уча-
щихся прослеживается формальное отношение к решению ком-
позиционных задач. Необходима разработка программы и мето-
дического обеспечения условий развития творческих способно-
стей на занятиях предметных кружков по технологии, содержа-
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щих методы психолого-педагогического воздействия и учитыва-
ющие специфику художественно-творческой деятельности. Этим 
объясняется актуальность выбранной темы исследования. 

При изучении проблемы развития творческих способностей 
школьников выявлено противоречие между потенциальными 
возможностями предметных кружков по технологии для разви-
тия творческих способностей школьников и недостаточной раз-
работанностью программно-методического обеспечения таких 
занятий, в основе которого должен лежать комплексный подход. 

Указанное противоречие определило проблему исследования. 
Она заключается в том, что разработанное программно-методи-
ческое обеспечение занятий предметных кружков по технологии 
недостаточно использует потенциал такого вида художественной 
деятельности, как лоскутное шитьё, которое является мало за-
тратным и позволяет раскрыть творческие способности школьни-
ков. 

Выше изложенное позволило сформулировать тему диплом-
ной работы: «Методическое обеспечение развития творческих 
способностей на занятиях предметного кружка по технологии 
«Волшебный лоскуток»».  

Объект исследования: процесс освоения программы предмет-
ного кружка по технологии «Волшебный лоскуток». 

Предмет исследования: формы, методы и средства развития 
творческих способностей обучающихся среднего звена на заня-
тиях кружка по технологии.  

Цель работы: теоретическое обоснование и разработка мето-
дического обеспечения занятий предметного кружка по техноло-
гии «Волшебный лоскуток», способствующего развитию творче-
ских способностей школьников среднего звена.  

Для достижения поставленной цели определены следующие 
задачи: рассмотреть проблему развития творческих способностей 
обучающихся на занятиях кружка по технологии в теории и прак-
тике школьного образования; рассмотреть технологию лоскут-
ного шитья как основу для содержания предметного кружка по 
технологии; разработать методическое обеспечение предметного 
кружка по технологии «Волшебный лоскуток».  
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Гипотеза исследования: развитие творческих способностей 
учащихся на занятиях предметного кружка будет успешным, 
если будет:  

1) изучены возможности формирования творческих способно-
стей обучающихся в теории и практике школьного образования;  

2) разработано соответствующее методическое обеспечение 
программы предметного кружка «Волшебный лоскуток». 

Рассмотрев вопрос развития творческих способностей как 
психолого-педагогическую проблему, мы выяснили, что способ-
ности – это психические свойства личности, которые развива-
ются из задатков только в процессе деятельности, в условиях 
освоения знаний, умений и навыков. В целом способности под-
разделяются на общие и специальные, к которым относятся твор-
ческие способности.  

Формирование способностей возможно только при наличии 
благоприятных условий. Содержание предметного кружка по 
технологии может стать основой для определенного вида увлека-
тельной деятельности, благодаря которой школьники будут осва-
ивать технологию лоскутного шитья и соответствующие знания, 
умения и опыт.  

Таким образом, только при комплексном методическом под-
ходе к преподаванию техники лоскутного шитья, включающем 
изучение технологического процесса, законов создания декора-
тивной композиции и стилизации форм, выполнение нестандарт-
ных заданий, стимулирующих включение ребенка в творческий 
процесс, возможно максимально эффективно развить творческие 
способности школьников во внеурочной деятельности.  

Организация работы должна характеризоваться следующими 
особенностями: созданием условий для выявления способностей 
детей и их реализация в процессе творчества, имеющего воспи-
тательный и развивающий характер; организацией самостоятель-
ного выбора деятельности; создания условий для детского твор-
чества, направленного на развитие творческих способностей; 
воспитательной работой культурно-нравственной направленно-
сти. 

Примерный тематический план представлен в таблице 1. 
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Таблица 1 – Примерный тематический план предметного 
кружка «Волшебный лоскуток» 

№  
Тема 

Количество часов 

Всего Теор. Прак. 

1 Лоскутное шитье. История. Виды. 
Развитие техники (лоскутного шитья) 

1 1 − 

2 Основы композиции и законы воспри-
ятия цвета при создании предметов 

1 0,5 0,5 

3 Материалы для лоскутной пластики. 
Подготовка материалов к работе 

1 0,5 0,5 

4 Технология соединения деталей 
между собой и с прокладкой 

1 0,5 0,5 

5 Создание шаблонов и раскрой изде-
лия 

2 − 2 

6 Изготовление прихвати в лоскутной 
технике 

2 − 2 

7 Изготовление варежки в лоскутной 
технике 

2 − 2 

8 Изготовление салфетки в лоскутной 
технике 

2 − 2 

9 Создание шаблонов и раскрой изде-
лия 

2 ‒ 2 

10 Изготовление подушки в лоскутной 
технике 

4 ‒ 4 

 Всего: 18 2,5 15,5 

 
В дипломной работе использовались следующие методы ис-

следования: наблюдение, анализ литературы, прогнозирование 
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результатов аналитического исследования, опытно-эксперимен-
тальная работа, проектирование методического обеспечения за-
нятий предметного кружка «Волшебный лоскуток». 

Практическая значимость выполненной работы состоит в воз-
можности использования разработанных методических материа-
лов в практике работы школьных учителей и педагогов дополни-
тельного образования. 

Теоретическая значимость дипломной работы состоит в обоб-
щении материалов по исследованию творческих способностей 
обучающихся. 

 
1. Развитие творческих способностей на уроках техноло-

гии [Электрон. ресурс]. − Режим доступа: http: // 
www.openclass.ru/node/175119. − 15.09.2017. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования [Электрон. ресурс]. − Режим до-
ступа : http: // www.edu.ru/db/mo/Data/d_10/prm1897-1.pdf. − 
11.10.2017.  
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ФОРМИРОВАНИЕ РЕГУЛЯТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ НА ЗАНЯТИЯХ ПРЕДМЕТНОГО 

КРУЖКА ПО ТЕХНОЛОГИИ «КИНУСАЙГА» 
 

А.А. Ефимова, студентка 4Т ИПФ; 
Л.М. Калнинш, к.п.н., доцент 

 
Регулятивные универсальные учебные действия (далее УУД) 

обеспечивают организацию, регуляцию и коррекцию учебной де-
ятельности, именно на них базируется способность учащегося к 
самоорганизации учебной деятельности, к умению планировать 
своё время, что, безусловно, является основой успешного обуче-
ния. 

Ввиду отсутствия в широкой практике учителей технологии и 
педагогов дополнительного образования готовых разработок по 
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формированию регулятивных УУД возникает проблема, требую-
щая рассмотрения этих вопросов в теории и выполнения соответ-
ствующих методических разработок. 

Все выше перечисленное послужило основанием для выбора 
темы дипломной работы: «Технологическое и методическое 
обеспечение формирования регулятивных УУД на занятиях 
предметного кружка по технологии Кинусайга». 
Объектом исследования является процесс освоения про-

граммы предметного кружка по технологии. 
Предметом исследования является формы и средства форми-

рования регулятивных универсальных учебных действий на заня-
тиях предметного кружка. 
Целью работы является теоретическое обоснование и разра-

ботка методических материалов для формирования регулятив-
ных универсальных учебных действий на занятиях предметного 
кружка по технологии «Кинусайга». 
Гипотеза исследования: формирование регулятивных универ-

сальных учебных действий на занятиях предметного кружка «Ки-
нусайга» может быть более эффективным, если: 

- будет исследована проблема формирования регулятивных 
универсальных учебных действий в теории и практике школь-
ного образования; 

- изучено искусство «Кинусайга» как основа содержания пред-
метного кружка и основа формирования регулятивных универ-
сальных учебных действий; 

- разработано соответствующее методическое обеспечение. 
Для реализации поставленной цели курсовой работы необхо-

димо решить следующие задачи: 
1. Изучить проблему формирования регулятивных универ-

сальных учебных действий в теории и практике школьного обра-
зования. 

2. Исследовать особенности искусства «Кинусайга» как ос-
новы содержания предметного кружка и основа формирования 
регулятивных универсальных учебных действий. 

3. Разработать программу предметного кружка по технологии 
«Кинусайга», методические рекомендации, рабочую тетрадь и 
пять конспектов занятий кружка. 
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4. Выполнить анализ эффективности разработанных методи-
ческих материалов. 

В ходе решения первой задачи проведенное исследование поз-
волило сделать заключение, что регулятивные универсальные 
учебные действия обеспечивают организацию, регуляцию и кор-
рекцию учебной деятельности школьников. Требования ФГОС 
по технологии, в том числе требования по формированию регу-
лятивных УУД на занятиях предметных кружков сохраняются, 
более того, они расширяются за счет особенностей организации 
дополнительного образования.  

В ходе решения второй задачи были изучены история, особен-
ности технологии кинусайга, материалы, инструменты, приспо-
собления, типовые последовательности.  

В работе было выявлено, что основоположники кинусайги – 
японцы, жители страны, где тесно переплетены современные тех-
нологии и самобытные традиции. Технология кинусайги проста 
и одновременно сложна (рисунок 1).  
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Рисунок 1 – Шкатулка, выполненная в технике «Кинусайга». 
Автор Ефимова А. 

 
Типовая последовательность заключается в следующем: на 

бумагу наносится эскиз будущей картины, который требуется пе-
ренести на деревянную доску или пенопласт. После этого по кон-
турам изображения прорезают тонкие желобки специальными 
резцами. Далее следует включить воображение и подобрать ткань 
по цвету и фактуре для заполнения разнооттеночных секторов на 
картине. Ткань разрезается на необходимые по размеру лоскутки 
и заправляется в проложенные заранее канавки. Характер и уди-
вительную объемность картине придают разнообразные приемы: 
завязывание узелков, натяжение, присборивание и т.п. 

Благодаря освоению данной технологии у обучающихся выра-
батываются навыки продуманной работы – учащиеся получают 
от учителя самостоятельные задания и при многократном повто-
рении одной или нескольких операций, у них вырабатываются 
навыки распределения времени, аккуратность, воспитывается 
терпение и усидчивость, приобретается мастерство.  

Проведенное исследование позволило сделать вывод, что та-
кая технология может быть положена в основу содержания пред-
метного кружка по технологии, на котором школьники будут 
осваивать умения ставить цель и планировать свою деятельность, 
освоят приемы самоконтроля и самооценки. 

Для решения третьей задачи были разработаны методические 
материалы для занятий предметного кружка по технологии «Ки-
нусайга», программа, в которой представлены особенности её ре-
ализации, тематический план кружка (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Тематический план кружка 

 
№ 
п/п 

Тема 
Количество часов 
Всего Теор. Практ. 

1 Вводное занятие. 1 1 - 

2 
История возникновения ткани. Свой-
ства ткани. Разнообразие ткани, ее 
виды. 

1 1 - 
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№ 
п/п 

Тема 
Количество часов 
Всего Теор. Практ. 

1 Вводное занятие. 1 1 - 

3 Кинусайга. Аппликация на пенопла-
сте. 

2 1 1 

4 
Изготовление панно «Геометрический 
рисунок» 

1 - 1 

5 
Изготовление панно  «Цветы» в объём-
ной технике. 

2 - 2 

6 
Изготовление панно «Сказка» в объём-
ной технике. 

2 - 2 

7 Изготовление панно «Природа» . 2 - 2 
8 Выставка. 1 - 1 
Всего по программе: 12 3 9 

 
Выявленные критерии оценивания деятельности на занятиях 

кружка позволяют сделать вывод о сформированности у школь-
ников регулятивных УУД: умение работать по плану; самокон-
троль правильности изготовления; соблюдение технологии изго-
товления; исполнительское мастерство (аккуратность); соблюде-
ние сроков изготовления изделий; гармоничное сочетание цве-
тов; составление эскизов; композиционное решение; адекватная 
самооценка по утвержденным критериям. 

В результате выполнения методической части были разрабо-
таны пять план-конспектов и методические рекомендации для 
учителя по проведению занятий предметного кружка по техноло-
гии «Кинусайга», разработана рабочая тетрадь, которая служит 
для оказания помощи обучающимся в освоении технологии «Ки-
нусайга» и в формировании регулятивных универсальных учеб-
ных действий. 

В процессе решения четвертой задачи был проведен анализ 
эффективности разработанных методических материалов, под-
тверждающий выдвинутую в начале исследования гипотезу. 

В дипломной работе использовались следующие методы ис-
следования: анализ педагогической и методической литературы 
по вопросам формирования регулятивных учебных действий, 
анализ практики организации предметных кружков по техноло-
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гии, выявление особенностей технологии «Кинусайга», элек-
тронной информации, обобщение и анализ продуктов собствен-
ной деятельности, проектирование методических материалов по 
программе кружка. 

Таким образом, теоретическая значимость выполнения ра-
боты состоит: в выявлении особенностей технологии «Кину-
сайга» и возможностей использования как основы содержания 
предметного кружка по технологии и формирования регулятив-
ный УУД. 

Практическая значимость исследования состоит:  
- в разработке программы предметного кружка по технологии 

«Кинусайга», нескольких занятий и методических рекомендаций 
к ним; 

- в разработке рабочей тетради по программе кружка;  
- в возможности использования материалов курсовой работы 

в школьной практике и дополнительном образовании. 
 
 

УДК 377 
 
ОРГАНИЗАЦИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ЗА-

НЯТИЯХ ПРЕДМЕТНОГО КРУЖКА «HOBBY-SHIK» 

 

А. Кузютина, студентка группы 5ТИ; 
Л.М. Калнинш, доцент кафедры ЭУиТ 

 
Организация творческой деятельности заключается в том, 

чтобы дать возможность всем без исключения учащимся про-
явить свои таланты и весь свой творческий потенциал, подразу-
мевающий возможность реализации своих личных планов. Эти 
позиции соответствуют гуманистическим тенденциям развития 
современной отечественной школы, для которой характерна ори-
ентация педагогов на личностные возможности учащихся, их не-
прерывное наращивание. При этом на первый план выдвигаются 
цели развития личности, а предметные знания и умения рассмат-
риваются как средства их достижения. Школы и учреждения до-
полнительного образования организовывают эту деятельность, 
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предоставляя ребёнку выбор, чем он хотел бы и мог заниматься, 
что является обязательным условием федерального государ-
ственного образовательного стандарта (далее ФГОС) [3].  

Организация творческой деятельности способствует развитию 
творческих способность школьников, которые просто необхо-
димы в эпоху научно-технического прогресса. Жизнь становится 
все разнообразнее и сложнее. И она требует от человека не шаб-
лонных, привычных действий, а подвижности, гибкости мышле-
ния, быстрой ориентации и адаптации к новым условиям, творче-
ского подхода к решению задач разного уровня. 

Если учесть тот факт, что доля умственного труда почти во 
всех профессиях постоянно растет, а все большая часть исполни-
тельской деятельности перекладывается на машины, то стано-
вится очевидным, что творческие способности человека следует 
признать самой существенной частью его интеллекта и задачу их 
развития – одной из важнейших задач в воспитании современ-
ного человека [1].  

Проанализировав литературу по организации творческой дея-
тельности на занятиях предметных кружков, была выявлена про-
блема недостаточности разработок, соответствующих ФГОС, по 
теме организации творческой деятельности на предметных круж-
ках. 

Все выше перечисленное послужило основанием выбора темы 
«Методическое и технологическое обеспечение творческой дея-
тельности на занятиях предметного кружка по технологии 
«Hobby-Shik»». 

Объект исследования: процесс творческой деятельности на за-
нятиях предметного кружка. 

Предмет исследования: методическое и технологическое 
обеспечение занятий кружка «Hobby-Shik». 

Цель дипломной работы заключается в разработке методиче-
ского и технологического обеспечения творческой деятельности 
для занятий предметного кружка по технологии «Hobby-Shik». 

Для реализации поставленной цели выпускной квалификаци-
онной бакалаврской работы необходимо решить следующие за-
дачи: 
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- раскрыть теоретические аспекты организации творческой де-
ятельности на занятиях предметного кружка по технологии; 

- рассмотреть сутажную технику как основу предметного 
кружка;  

- разработать программу предметного кружка по технологии 
«Hobby-Shik» и соответствующее методическое и технологиче-
ское обеспечение. 

Гипотеза: организация творческой деятельности на занятиях 
предметного кружка по технологии будет более эффективной, 
если: 

- раскрыты теоретические аспекты организации творческой 
деятельности на занятиях предметного кружка по технологии; 

- выявлена особенность сутажной техники изготовления укра-
шений как основы организации творческой деятельности и содер-
жания предметного кружка по технологии; 

- разработано соответствующее технологическое и методиче-
ское обеспечение и выполнен анализ практики внедрения разра-
ботанных методических материалов. 

Проведенное исследование позволило выявить, что украше-
ния из сутажа – это необычный способ создания бижутерии, под-
разумевающий использование шелкового шнурка. Оборачивая 
его вокруг бусин или камней, можно получить превосходные 
узоры. 

К нам сутажная вышивка попала во время Петровской эпохи. 
Тогда такими украшениями декорировали не только женскую, но 
и роскошную мужскую одежду. В XIX-XX веках про сутаж 
успешно забыли. Однако в 90-х годах прошлого столетия, благо-
даря израильскому дизайнеру Мехале Нагрин, которая приме-
нила ее для создания ювелирных украшений, техника получила 
вторую жизнь. В настоящее время техника «сутаж» применятся в 
изготовлении сумочек, сережек, браслетов, колье и многих дру-
гих аксессуаров [2]. 

Материалы для сутажных украшений стоят недорого и их 
можно приобрести в текстильных или в специализированных ма-
газинах, ориентированных на изделия «сделай сам». Учитывая 
несложность и малозатратность данной технологии она может 
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быть рекомендована для освоения школьниками на предметном 
кружке. Примерный тематический план представлен в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Тематический план предметного кружка «Hobby-

Shik» 
№ 
п/п 

Разделы, тема 
Количество часов 
Всего Теор. Практ. 

1 Введение. Техника безопасности. Ор-
ганизация рабочего места. 

1 1 - 

2 Зарождение сутажной техники. Совре-
менный сутаж 

1 1 - 

3 Техника выполнения украшений в 
сутажной технике. Материалы, ин-
струменты, приспособления 

1,5 1 0,5 

4 Цветовая гармония. Цветовой спектр. 
Правила сочетания цветов. Компози-
ция.  

1,5 1 0,5 

5 Сутажная вышивка  1 0,5 0,5 

6 Повторение пройденного материала 1 0,5 0,5 
7 Техника сутажного вышивания «Клас-

сика», «Змейка», «Волна» 
2 - 2 

8 Выполнение сутажного кулона 4 - 4 

9 Выполнение броши в сутажной тех-
нике 

4 - 4 

10 Могу сам. Подбор эскиза комплекта 
украшений и выполнение работы 

8 - 8 

11 Подготовка работ к демонстрации. Вы-
ставка работ учащихся 

1 - 1 

Итого по программе: 24 5 19 

 
Исследование позволило сделать заключение о том, что все 

культурные ценности, накопленные человечеством – результат 
творческой деятельности людей. И то, насколько продвинется 
вперед человеческое общество в будущем, будет определяться 
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творческим потенциалом подрастающего поколения, сформиро-
ванным в условиях организации творческой деятельности. 

Дополнительное образование расширяет возможности основ-
ного школьного образования и создает дополнительные условия 
для формирования личности ребенка, развивая его творческую 
активность, интерес к познанию. Именно внеурочная деятель-
ность способствует воспитанию и социализации личности. Ребё-
нок делает выбор, проявляет волю и своё «Я», раскрывает свои 
интересы и увлечения, занимается тем, что ему действительно 
интересно. 

Для успешной организации творческой деятельности необхо-
димо соблюдение ряда условий, таких как активизация творче-
ской деятельности школьников, творческая личность самого пе-
дагога, постановка трудных, но выполнимых задач, создание 
творческой атмосферы и развитие творческих способностей [1].  

Методы исследования: 
- теоретические: анализ литературы по организации творче-

ской деятельности на занятиях кружка по технологии, изучение 
и обобщение опыта работы учителей по организации творческой 
деятельности на занятиях предметных кружков, изучение воз-
можности применения сутажной техники как основы содержания 
предметного кружка по технологии; 

- практические: проектирование программы предметного 
кружка и рабочей тетради к ней; анализ практики внедрения раз-
работанных методических материалов. 

Теоретическая значимость заключается в анализе литературы 
по организации творческой деятельности, выявлении и обобще-
нии опыта работы учителей по организации творческой деятель-
ности на занятиях предметных кружков, в использовании сутаж-
ной техники, как основы содержания предметного кружка по тех-
нологии. 

Практическая значимость исследования состоит: 
- в разработке программы и пяти занятий предметного кружка 

по технологии «Hobby-shik», соответствующих методических ре-
комендаций; 

- в разработке рабочей тетради для занятий предметного 
кружка «Hobby-Shik»; 
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- в разработке методических рекомендаций учителю к заня-
тиям предметного кружка по технологии «Hobby-Shik» и исполь-
зованию рабочей тетради; 

- в возможности применения разработанных методических ма-
териалов в общеобразовательных школах и дополнительном об-
разовании. 

Таким образом, организация творческой деятельности наибо-
лее успешна в условиях дополнительного образования. Одной из 
форм организации дополнительного образования по школьному 
предмету «Технология» может стать предметный кружок, содер-
жание которого будет направлено на организацию творческой де-
ятельности. 
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Современная школа, по мнению Анри Барбюса, является ма-

стерской для учеников, а школьные кабинеты – это отдельные 
участки этой мастерской, где проходит удивительная и увлека-
тельная часть школьной жизни.  

В Федеральном государственном образовательном стандарте 
школьного образования есть перечень требований к материаль-
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ной базе, но школьные учителя технологии испытывают затруд-
нения в обновлении методического обеспечения, поэтому нахо-
дятся в постоянном поиске новых методических разработок, со-
ответствующих требованиям современных стандартов, что пред-
ставляет собой проблему исследования. 

Основой для решения обозначенной проблемы может стать 
соответствующее научное исследование в рамках дипломной ба-
калаврской работы.  

Цель исследования: теоретическое обоснование и разработка 
методического обеспечения кабинета технологии как творческой 
мастерской учителя и учащихся. 

Гипотеза исследования: организация занятий в творческой ма-
стерской кабинета технологии могут быть успешным если будут: 

– изучены особенности организации творческих мастерских; 
– создано необходимое материально-техническое обеспече-

ние кабинета технологии для занятий в творческой мастерской; 
– разработано соответствующее методическое и технологиче-

ское обеспечение занятий в творческой мастерской «Разви-
вайка». 

Достижение поставленной цели связано с решением следую-
щих задач: 

– изучить современные требования к материально-техниче-
скому обеспечению кабинета технологии; 

– разработать методические материалы для занятий в творче-
ской мастерской: программу творческой мастерской «Разви-
вайка», методические рекомендации учителю по проведению за-
нятий, а также рабочую тетрадь для учащихся; 

– выполнить анализ практики внедрения разработанных мето-
дических и учебных материалов. 

Кабинет (мастерская по технологии), с одной стороны, – это 
учебное помещение школы, оснащенное учебным оборудова-
нием, наглядными пособиями, техническими средствами обуче-
ния и мебелью, в котором проводится методическая, учебная, и 
внеклассная работа с учащимися. 

С другой стороны, сегодня с уверенностью можно говорить о 
том, что создание творческих мастерских это – инновационная 
деятельность в образовании, отвечающая требованиям ФГОС. И 



325 
 

Творческая мастерская – одна из форм организации учебного 
процесса, предполагающая творческую деятельность в процессе 
освоения новых знаний, со-бытие, в котором, в организованном 
пространстве и времени ученики сообща конструируют, модели-
руют, осваивают новые знания. 

В основе организации творческой мастерской положено вве-
дение педагогом своих учеников в процесс активного познания, 
не погружение в новое знание, не прямая передача информации, 
а активный самостоятельный поиск нового опыта в процессе 
творческой деятельности. 

Педагогическая мастерская появилась в практике отечествен-
ной школы в результате творческих контактов педагогов России 
и «Французской группы нового образования», которые начались 
в 1989 году. «Французская группа нового образования» возникла 
в 20-х годах ХХ века. У истоков этого движения стояли такие зна-
менитые психологи, как Поль Ланжевен, Анри Валлон, Жан 
Пиаже и другие, в последние годы объединение возглавляли 
Анри и Одет Бассис [2]. 

В российской педагогике данная технология получила назва-
ние французских (творческих, педагогических) мастерских и 
стала известной благодаря публикациям российских педагогов 
А.А. Окунева, Н.И. Беловой и др.  

Основные идеи творческих мастерских: признание личности 
ребенка, возможностей ее саморазвитие через осознание своего 
места в мире и отношение к другим людям; свободный творче-
ский поиск и выбор пути познания; свободное взаимодействие; 
общение и обмен информацией; интегративная организация по-
знавательного процесса через реализацию игровых, исследова-
тельских и проблемных видов деятельности. 

Цели творческих мастерских: предоставить обучающимся 
средства, позволяющие им личностно саморазвиваться, осозна-
вать самих себя и свое место в мире, понимать других людей; «са-
мостроительство» своих знаний через критическое отношение к 
имеющимся сведениям, к поступающей информации и самостоя-
тельное решение творческих задач. 
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Задачи творческих мастерских: активное восприятие учащи-
мися учебного материала; творческое осмысление учебного ма-
териала;  саморазвитие ученика; повышение интереса к процессу 
обучения; развитие креативности; повышение уровня грамотно-
сти; повышение навыков аргументированного разговора и 
письма; развитие социальной компетенции [1, 3]. 

Этапы деятельности школьников в творческой мастерской 
следующие. 

Индукция – эмоциональный настрой на работу. На данном 
этапе должна создаваться атмосфера взаимопомощи, сотрудни-
чества, взаимной поддержки [3]. 

Самоконструкция – индивидуальное создание гипотезы, ре-
шения, текста, ответа, проекта [3]. 

Социоконструкция – работа учащихся в парах по построению 
определенных ранее элементов [3]. 

Социализация – процесс рассмотрения гипотез, проектов, 
идей в малых группах. Групповая работа обеспечивает интегра-
цию идей, вариантов, вопросов, она поддерживает атмосферу со-
трудничества, взаимопомощи [3]. 

Афиширование – взаимообмен мнениями [3]. 
Разрыв – внутреннее осознание участниками мастерской несо-

ответствия своего прежнего знания новому, внутренний эмоцио-
нальный конфликт, подвигающий к углублению в проблему, к 
поиску ответов [3]. 

Рефлексия – отражение чувств, ощущений, которые возника-
ющих у школьников в процессе выполненной работы [3]. 

Таким образом, решение необычных, творческих заданий на 
занятиях в творческой мастерской создает условия для творче-
ской самореализации, повышает мотивацию к учению, способ-
ствует развитию самостоятельности, умению планировать, при-
нимать решения, оценивать результаты своего труда. Выполне-
ние проектов на таких занятиях развивает творческое мышление 
учеников, а когда результаты их работы востребованы другими 
учащимися, они получают большое удовлетворение от работы и 
готовы решать новые творческие задачи. 

Все вышесказанное было положено в основу методики заня-
тий творческой мастерской «Развивайка». В основе содержания 
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программы занятий – создание и изготовление детских развива-
ющих игрушек. 

Изготовление развивающих детских игрушек – это оптималь-
ное решение для развития воображения, фантазии, мышления и 
речи, тактильных ощущений и бытовых навыков малышей. Они 
тренируют логику и моторику пальцев, вырабатывая при этом 
усидчивость и терпение.  

Знакомство с развивающими игрушками для школьников со-
здает возможность познакомить их с особенностями развития ма-
лышей, создать направленность на воспитание детей в семье. 

Изготовление оригинальных изделий на занятиях в мастер-
ской «Развивайка» способствует повышению художественно-эс-
тетической культуры, углублению технологических знаний и 
опыта во внеурочной деятельности по предмету. В процессе за-
нятий у учащихся воспитываются нравственно-волевые качества: 
потребность доводить начатое дело до конца, сосредоточенно и 
целенаправленно заниматься, преодолевать трудности. В таблице 
1 представлен тематический план занятий в творческой мастер-
ской. 

 
Таблица 1 – Тематический план 

№ Наименование темы Количество часов 

Всего Теор. Практ. 

1 Введение    

2 Вводное занятие.  1 1 0 

3 Браслет-погремушка. 2 0,5 1,5 

4 Игрушка-искалка  2,5 0,5 2 

5 Развивающая книжка 10,5 0,5 10 

6 Развивающий коврик 19 1 18 

7 Выставка творческих работ 1  1 

Всего 36 3,5 32,5 
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В результате выполненного исследования изучены особенно-
сти организации творческих мастерских; разработано соответ-
ствующее методическое и технологическое обеспечение занятий 
в творческой мастерской «Развивайка». 
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Для полноценного развития ребенка очень важно научить его 

выстраивать коммуникации с другими и в этом нам может по-
мочь организация предметных кружков по технологии.  

Особенность организации кружков заключается в том, что 
дети в кружке более схожи между собой, поскольку у них общие 
интересы к освоению определенного вида деятельности. Это об-
легчает установление дружеских отношений. Необходимость до-
стижения общей цели помогает развивать навыки общения, 
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учиться разрешать конфликты, отстаивать свое мнение и нахо-
дить компромиссы. 

Кроме того, в наше непростое время, предметные кружки, не-
редко, являются единственным способом организовать время ре-
бёнка во второй половине дня. У ребенка, посещающего вне-
школьные занятия, меньше шансов попасть в какую-нибудь беду 
на улице, натворить что-нибудь дома, приобрести вредные при-
вычки [1]. 

Занятия в кружках способствуют формированию ответствен-
ности, самостоятельности. Чтобы посещать любимый кружок, 
нужно запомнить и контролировать одновременно множество ве-
щей: запомнить расписание занятий и вовремя на них прийти; 
принести все необходимое для занятий, организовать свое время 
так, чтобы все успеть: и в школу сходить, и уроки сделать, и ро-
дителям помочь, и с друзьями пообщаться. 

И самый важный аспект – занятия в кружке способствуют раз-
витию творческих способностей. Без максимального использова-
ния творческих возможностей человечества невозможно решать 
сложные научные, технические, экологические и духовные про-
блемы современной цивилизации. 

Проблема творчества на современном этапе развития челове-
ческого общества приобретает исключительную актуальность в 
связи с тем, что, по мнению многих современных философов, 
культурологов, психологов в настоящем времени завершается пе-
реход от традиционалистской культуры к культуре креативной 
[3]. 

Любое творчество на долгие годы станет мощным источником 
полноценного развития человека. Живя в 21-м веке, в веке бур-
ного развития техники и электроники, остро ощущая нехватку че-
ловеческих отношений, мы возвращаемся к истокам народной 
культуры [4]. Мостиком между современностью и нашей исто-
рией является самая обыкновенная кукла. 

Кукла пришла к нам из глубины веков, и всегда к ней было 
трепетное и живое отношение. Мамы и бабушки для своих детей 
и внуков сами изготавливали тряпичные куклы – это были пер-
вые и самые любимые куклы [2]. По мере взросления ребенка, у 
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него возникает интерес к созданию необычных и современных 
кукол, таких как кукла в стиле «Dust bunny» (рисунок 1).  

Реализовать творческую деятельность учащихся в процессе 
создания интересной и необычной куклы «Dust bunny» возможно 
на занятиях предметного кружка по технологии. 

Суть проблемы исследования – недостаточность технологиче-
ских и методических разработок предметных кружков, отвечаю-
щих требованиям ФГОС, препятствует развитию творческой де-
ятельности учащихся, что определяет необходимость выполне-
ния такой работы. 

Актуальность и проблема исследования послужили основа-
нием для темы выпускной квалификационной бакалаврской ра-
боты: «Технологическое и методическое обеспечение занятий 
предметного кружка по изготовлению куклы в стиле «Dust 
bunny»». 

Объект исследования – процесс освоения программы предмет-
ного кружка по технологии изготовления куклы в стиле «Dust 
bunny». 

Предмет исследования – формы, методы и средства реализа-
ции программы предметного кружка. 

Цель: разработка технологического и методического обеспе-
чения занятий предметного кружка по изготовлению куклы в 
стиле «Dust bunny». 
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Рисунок 1 – Кукла в стиле «Dust bunny». Автор В. Хлопина 
  
Для реализации поставленной цели необходимо решить сле-

дующие задачи: 
- изучить особенности технологии изготовления куклы в стиле 

«Dust bunny»; 
- разработать методические материалы для занятий предмет-

ного кружка, по изготовлению куклы в стиле «Dust bunny»; 
- выполнить анализ эффективности разработанных методиче-

ских материалов. 
«Dust bunny» с английского языка переводится, как «Пыльный 

кролик». Эти милые создания, на первый взгляд, немного пугают, 
но стоит только взять его в руки, как сразу чувствуешь полней-
шее умиление и замечаешь, что они не столько страшные, 
сколько грустные и одинокие.  
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В идею названия «Пыльный кролик» заложена история любой 
забытой игрушки. Дело в том, что её образ напоминает старую, 
раритетную куклу, которая давно стоит на полке и пылится. От-
туда и название «пыльный» (употребляется смысл «забытый»). 
Глядя в круглые глаза этих зубастиков, хочется их прижать к 
себе, ведь за этим немного отталкивающим внешним видом кро-
лика, наверняка, скрывается доброе сердце, готовое дружить и 
любить.  

Знаменитый автор этих кукол – Аманда Луиза Спейд (Amanda 
Louise Spayd) родом из Северного Огайо. Проектировщик, ху-
дожник и парфюмер. Она коллекционирует антикварные вещи, к 
которым относится с большим трепетом и вниманием [2]. 

Как правило, «Dust bunny» не игровая кукла. Этих кукол, чаще 
всего, дарят в качестве сувенира. Они отличаются непропорцио-
нальными частями тела, глазами стекляшками, небрежным видом 
и  до ужаса реалистичными зубами, напоминающими человече-
ские. Зубы только выглядят настоящими, на самом же деле автор 
мастерски имитирует эту реалистичность при помощи краски, 
пластмассы и инструментов для ее обработки. Изучить и освоить 
технологические особенности изготовления такой куклы воз-
можно в рамках программы предметного кружка.  

Программа предметного кружка по технологии рассчитана на 
девочек, обучающихся в 8-х классах. Продолжительность реали-
зации программы составляет 36 часов, из которых 29 часов прак-
тических и 7 часов теоретических, что подтверждает практико-
ориентированный тип программы кружка. Форма организации 
работы на занятиях как индивидуальная, так и коллективная. Вид 
учебной деятельности художественный, технический. Про-
грамма кружка рассчитана на творческий способ реализации её 
содержания. 

Вся программа рассчитана на общекультурный уровень осво-
ения программы. Примерный тематический план представлен в 
таблице 1. 

Ценным является то, что содержание данной программы 
включает учащихся в творческую, самостоятельную деятель-
ность по освоению технологии изготовления куклы в стиле «Dust 
bunny».  
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При выполнении научной работы использовались следующие 
методы исследования: анализ литературы по организации пред-
метных кружков, изучение и обобщение передового педагогиче-
ского опыта организации предметных кружков, выявление и си-
стематизация сведений по истории и технологии изготовления 
куклы в стиле «Dust bunny»; наблюдение, проектирование и апро-
бация методических материалов. 

 
Таблица 2 – Примерный тематический план  

№ 
п/п Тема 

Количество часов 

Всего Теор. Прак
т 

1 2 3 4 5 
1 Вводное занятие. Мир игрушек. Исто-

рия кукол 
2 0,5 1,5 

2 Знакомство с куклой «Dust bunny» 2 0,5 1,5 
3 Цветовое решение 4 2 2 
4 Организация рабочего места. Матери-

алы и инструменты 
2 0,5 1,5 

5 Виды тканей, используемых для изго-
товления текстильной куклы. Выбор 
материалов по их свойствам 

2 0,5 1,5 

6 Набивка. Кукольная фурнитура 2 0,5 1,5 
7 Сборка куклы (последовательность 

сборки) 
2 0,5 1,5 

8 Создание лица 4 0,5 3,5 
9 Создание тела 4 0,5 3,5 
10 Создание платья 4 0,5 3,5 
11 Окончательная отделка изделия 4 0,5 3,5 
12 Выставка творческих работ 4 – 4 
Всего по программе:  36 7 29 

 
Теоретическая значимость выполненной работы состоит: 
- в выявлении особенностей технологии изготовления куклы в 

стиле «Dust bunny» как основы содержания предметного кружка 
по технологии. 
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Практическая значимость исследования состоит: 
- в разработке программы предметного кружка по изготовле-

нию куклы в стиле «Dust bunny» и 5-ти план-конспектов занятий 
к нему, соответствующих методических рекомендаций; 

- в разработке рабочей тетради по программе предметного 
кружка; 

- в возможности применения разработанных методических ма-
териалов в практике работы учителей школ и педагогов дополни-
тельного образования. 
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РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ПРЕДМЕТНОГО 

КРУЖКА ПО ТЕХНОЛОГИИ «WIRE WRAP» КАК СРЕД-

СТВО РАЗВИТИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 
 

В. А. Танченко, студентка 5  курса, Е.С. Шкуркина,  
ст. преподаватель, кафедры экономика,  

управления и технологии   
 
Современное образование строится на основе развития у уче-

ников универсальных учебных действий, которые определены 
федеральным государственным образовательным стандартом 
второго поколения, поэтому индивидуальность учащихся отно-
сится к личностным универсальным учебным действиям и 
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именно поэтому ее необходимо развивать. Для этого в современ-
ных школах должны быть организованы дополнительные заня-
тия, которые будут направлены на развитие такого свойства лич-
ности учащихся как индивидуальность. 

Индивидуальность − это единство неповторимых личностных 
свойств конкретного человека. Это своеобразие его психофизио-
логической структуры (тип темперамента, физические и психи-
ческие особенности, интеллект, мировоззрение, жизненный 
опыт) (1). 

Для лучшего усвоения образовательной программы разраба-
тываются различные учебно-методические комплексы (УМК). 
Особое место в таких комплексах занимают рабочие тетради. 

Рабочая тетрадь – пособие с печатной основой для работы 
непосредственно на содержащихся в нем заготовках; применя-
ется преимущественно на первоначальных этапах изучения темы 
с целью увеличения объема практической деятельности и разно-
образия содержания, форм работы, а также видов деятельности 
учащихся (3). Тетради облегчают работу, как учащимся, так и 
учителю. Также рабочие тетради входят в учебно-методический 
комплекс для занятий различного рода кружков, в том числе и 
для занятий предметного кружка по технологии «Wire wrap».  

Программа данного кружка ориентирована на развитие инди-
видуальности учащихся 8-х классов. Также данная программа 
может использоваться и для учащихся старших классов  в сель-
ских школах вследствие включения в программу работы с элек-
тропаяльником, газовой горелкой и различными опасными хими-
ческими веществами. 

Украшения и любые другие изделия из проволоки занимают 
особое место в жизни человека. Такие изделия позволяют чело-
веку самовыражаться, создавать что-либо на свой вкус. Очень 
распространенной техникой в наше время стала техника круче-
ния из проволоки «Wire wrap». 

Wire wrap art – дословно с английского переводится, как ис-
кусство наматывать проволоку. Из проволоки разного диаметра 
делают различные завитки, которые сплетают между собой, до-
бавляя камни, жемчуг, стекло и др. Такие работы уникальны, и 
сделать точную копию сложно.  
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Украшения из проволоки могут быть разнообразными: это и 
плетение цепочек из колечек и кручение проволоки, а также опле-
тение проволокой камней, бусин и др. (2). 

В процессе работы учащиеся осваивают различные инстру-
менты, например, кусачки, круглогубцы, штангенциркуль и др. 
Также школьники изучают разнообразные приемы работы с ма-
териалами. Помимо основного приема – кручения, учащиеся 
осваивают патинирование, оксидирование, полировку. Кроме 
того, данная техника помогает развивать у учащихся моторику, 
эстетический вкус, фантазию, творческие способности, что спо-
собствует лучшему развитию учащихся. 

Благодаря работе учащихся с рабочей тетрадью учащиеся мо-
гут выполнять задания не только на занятиях, но и дома, что поз-
воляет более полно вовлечь учащихся в процесс изучения тех-
ники «Wire wrap» и заинтересовать их. 

На каждом занятии учащимся предлагается в тетради пройти 
восьмицветовой тест Люшера (необходимо пронумеровать пря-
моугольники разных цветов в том порядке, в котором они нра-
вятся ученику в тот момент, когда он проходит тест). 

На каждое занятие учащимся предлагаются выполнения в тет-
ради различных вариантов заданий. Например: заполнять про-
пуски в тексте по ходу занятия, записывать определения, подпи-
сывать картинки, вписывать необходимые материалы и инстру-
менты, записывать минимум правила техники безопасности, за-
полнять схемы, рисовать эскизы и многое другое.  Также в про-
цессе работы учащиеся создают проект и заполняют в рабочей 
тетради различного рода документацию. 

Использование рабочей тетради на занятиях предметного 
кружка «Wire wrap» улучшает  качество образования, повышает 
эффективность учебного процесса на основе его индивидуализа-
ции. За счет привлечения внимания школьников облегчается ра-
бота учителя и становится более понятным весь процесс обуче-
ния для школьников. 

 
1. Понятия личность, человек, индивид, индивидуальность и 

их соотношение [Электрон. ресурс]. − Режим доступа:  http: // 
psylist.net. − 29.10.2017. 
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В современном преподавании каждый учитель задумывается 

о том, как сделать урок интересным и вовлечь всех учащихся на 
уроке в учебный процесс. Именно нетрадиционные формы про-
ведения уроков  будут возбуждать, поддерживать живой интерес 
к обучению, воспитывать и развивать учащихся играя. В соответ-
ствии с ФГОС у учащихся должна быть самостоятельная и твор-
ческая деятельность, которая способствует умению приобрете-
ния знаний, формированию мотивации достижения успеха, проч-
ность усвоения знаний и творческое их применение в практиче-
ской деятельности.  

Одной из нетрадиционных форм проведения уроков, является 
технология проблемного обучения. Проблемное обучение – обу-
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чение, при котором преподаватель, систематически создавая про-
блемные ситуации и организуя деятельность учащихся по реше-
нию учебных проблем, обеспечивает оптимальное сочетание их 
самостоятельной поисковой деятельности с усвоением готовых 
выводов науки (1).  

Идеи технологии проблемного обучения в советской педаго-
гической литературе рассматривается,  начиная со второй поло-
вины 50-х годов XX века. Так, М.А. Данилов и В.П. Есипов фор-
мулируют правила активизации процесса обучения, которые от-
ражают принципы организации технологии проблемного обуче-
ния: 

• вести учащихся к обобщению, а не давать им готовые 
определения, понятия; 

• эпизодически знакомить учащихся с методами науки; 
• развивать самостоятельность их мысли с помощью творче-

ских заданий. 
Для реализации технологии проблемного обучения необхо-

димы: 
−  отбор самых актуальных, сущностных задач; 
− определение особенностей проблемного обучения в раз-

личных видах учебной работы; 
− построение оптимальной системы проблемного обучения, 

создание учебных и методических пособий и руководств; 
− личностный подход и мастерство учителя, способные вы-

звать активную познавательную деятельность ребенка. 
Технология проблемного обучения является универсальной, 

т.е. подходящей для организации любой учебной деятельности. 
Учитель на занятиях создает проблемную ситуацию, направляет 
учащихся на ее решение, организует поиск решения. Такие заня-
тия доставляют радость самостоятельного поиска и открытия, 
обеспечивает развитие познавательной самостоятельности и 
творческой активности учащихся, повышает интерес к предмету.  



339 
 

Всё вышеперечисленное послужило для разработки занятий 
элективного курса «Джинсовые переделки» по технологии. Не-
сколько занятий данного курса были апробированы на педагоги-
ческой практике в школе. 

В начале каждого занятия перед учащимися ставилась про-
блемная ситуация, которую они должны решить, предлагая раз-
личные гипотезы. Далее учитель обсуждал вместе с учащимися 
правильное решение ситуации, и  после этого выдавался мате-
риал по теме. В конце каждого занятия учащиеся отмечали свое 
эмоциональное состояние на «Карте настроения». Формула 
успешности каждого занятия – это когда учащиеся с удоволь-
ствием ходят на занятия,  выполняют с интересом все задания, а 
учитель удовлетворен своей работой.  

Например, в процессе изучения темы: «Вводное занятие. 
Джинсовая ткань» учащиеся знакомились с профессией - дизай-
нер, историей возникновения джинсовой ткани и ее свойствами, 
повторяли технику безопасности работы со швейной машинкой и 
с инструментами,  и ощущали себя в роли дизайнера в игре – 
«Юный дизайнер». В конце занятия отметили свое эмоциональ-
ное состояние на «Карте настроения. На данном занятии  наблю-
далась заинтересованность учащихся в дальнейшую творческую 
деятельность. На занятиях использовался поисковые методы. 
Они помогают учащимся найти себя в мире профессий, развивать 
познавательную активность и творческую самостоятельность. 
Также на занятиях использовался интерактивный метод, который 
позволял учащимся видеть какие работы можно получить после 
переработки джинсовой ткани, и после этого вдохновляться иде-
ями и создавать что-то  эксклюзивное. 

Во время практической части занятия учитель рассказывал о 
необходимых приспособлениях, инструментах и материалах, ко-
торые понадобятся в данной теме. Также учащиеся создавали 
свои эскизы в рабочей тетради, после чего переходили к прак-
тике. Во всех занятиях использовались инструкционные карты, 
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которые позволяли учащимся сократить время на конспектирова-
ние в рабочих тетрадях. Полученные в итоге изделия вызывали 
радость и восхищение.  

На практических занятиях были изготовлены: комплекты 
украшений, пеналы и косметички, открытки, сарафан, обложка 
на паспорт, и др.  

На последнем занятии учащиеся презентовали свои работы, 
они не только показывали готовое изделие, но и рассказывали, 
как его выполняли. При подведении итогов проводилась анкета – 
рефлексия и рассматривалась готовая «Карта настроения». 

Таким образом, при преподавании элективного курса «Джин-
совые переделки» у учителя вырабатываются положительные 
эмоции, интерес к дальнейшему преподаванию данного курса. 
Также была достигнута цель – на каждом занятии элективного 
курса использовать технологию проблемного обучения. При реа-
лизации идей использования эмоционального состояния и заин-
тересованности учащихся на данном элективном курсе требует от 
учителя высокого уровня подготовки и использования различных 
методов обучения. 

 
1 Бим-Бад Б. М. Педагогический энциклопедический сло-

варь / Гл. ред. П 24 Б. М. Бим-Бад; Редкол.: М. М. Безруких, В. А. 
Болотов, Л. С. Глебова и др. – М.: Большая Российская энцикло-
педия, 2002. – 528 с.  

2 Технология [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
https: // studme.org/wiki. – 15.09.2017. 
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ЛОГИЙ НА ЗАНЯТИЯХ ПРЕДМЕТНОГО КРУЖКА 
 

М.Е. Шведова, студентка 4 курса, Е.С. Шкуркина,  
ст. преподаватель, кафедры экономика,  

управления и технологии 
 
Проблема здоровья учащихся  на сегодняшний день как нико-

гда актуальна. Ведь каждый человек знает, что установка на здо-
ровый образ жизни не появляется сама по себе, а формируется в 
результате определенного педагогического взаимодействия. Од-
ной из главных  задач реформирования системы образования яв-
ляется  сбережение и укрепление здоровья учащихся, за счет фор-
мирования у них ценности  здоровья, образа жизни, выбора обра-
зовательных технологий, адекватных их возрасту, устраняющих 
перегрузки и сохраняющих здоровье школьников. Но эта задача 
не может быть решена, если учащийся  сам не будет ответственно 
относится  к своему здоровью. В настоящее время можно с уве-
ренностью сказать, что именно учитель, в состоянии сделать для 
здоровья современного ученика больше, чем квалифицирован-
ный специалист. Так как, школьное образование предъявляет 
большие требования к здоровью учащихся. Поэтому сейчас, как 
никогда, актуальны здоровьесберегающие технологии в учебно-
воспитательном процессе (1). 

В соответствии с определением  Н.К. Смирнова являющегося 
родоначальником этого понятия здоровьесберегающими техно-
логиями – являются все психолого-педагогические технологии, 
программы, методы, которые направлены на воспитание у уча-
щихся культуры здоровья, личностных качеств, способствующих 
его сохранению и укреплению, формирование представления о 
здоровье как ценности, мотивацию на ведение здорового образа 
жизни [2]. 

Так как большую часть своего времени учащиеся проводят в 
школе, а школьная среда считается мощным фактором,  влияю-
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щим   на здоровье учащихся возникает необходимость превраще-
ния образовательной среды в реалибитационно-оздоровитель-
ную и просветительскую среду, с целью создания единого про-
странства, неразрывно соединяющего педагогику, психологию, 
медицину, школу и семью. Для создания такой среды учителям  
просто  необходимо использовать здоровьесберегающие техно-
логии в своем учебном процессе. 

На основании этого  был разработан предметный кружок по 
технологии «Мир шерстяных чудес», с использованием здоро-
вьесберегающих технологий, которые   способствуют   укрепле-
нию и сохранению здоровья учащихся, развитию   их  творче-
ского потенциала, улучшению   психологического  климата  и по-
вышению интереса к занятиям.  Программа кружка направлена 
на знакомство и обучение учащихся с техникой  сухого валяния, 
которая сейчас является довольно актуальной, потому что она не 
требует специальных навыков и большого пространства для ра-
боты, позволяет выразить себя через создание собственной  мяг-
кой игрушки, а так же способствует развитию креативного мыш-
ления  и положительно влияет на нервную систему. 

Все занятия кружка были выстроены с  использованием  
средств, методов и приемов здоровьесберегающих технологий 
для лучшей организации учебного процесса.  

Так, например, на  вводном занятии учитель приветствует уча-
щихся, озвучивает название кружка « Мир шерстяных чудес» и 
технику «валяние», с которой он непосредственно связан. После 
учитель  знакомит учащихся с историей валяния. Он рассказы-
вает о том, что такое валяние, какие изделия с помощью данной 
техники можно изготовить, с чем связана данная техника, из ка-
ких материалов изначально люди начинали валять, что за мате-
риал получается в процессе валяния шерсти, рассказывает о по-
пулярности техники в различных странах, здесь особый акцент 
делается на изготовление ковров в Киргизии, рассказывается 
процесс его изготовления и показывается видео−фильм.  

В процессе знакомства учитель показывает учащимся презен-
тацию, говорит учащимся, какие основные определения, связан-
ные с данной темой им необходимо зафиксировать в тетрадь. По-
сле рассказа об истории валяния проводится физкультминутка. 
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Затем учитель говорит о существовании двух техник в валянии: 
это сухое валяние и мокрое. Акцент делается на том, что изучать 
учащиеся будут только технику сухого валяния. Всю получен-
ную информацию учащиеся кратко записывают. В конце занятия 
учитель озвучивает  домашнее задание и задает учащимся  наво-
дящие вопросы по теме, на которых они дают обоснованные от-
веты.  

На занятии по теме «Работа с шерстью» учащиеся выполняют 
задания связанные с цветовым кругом, тем самым повторяя мате-
риал прошлого занятия. Затем вспоминает вместе с учащимися, о 
таком понятии как усадка, и говорит, что при сухом валянии 
шерсть усаживается примерно на треть, поэтому исходного мате-
риала нужно брать немного  больше. После учитель спрашивает 
у учащихся, что такое геометрическое тело, и какие простые гео-
метрические тела им известны. После ответов учащихся учитель 
диктует определения под запись: что такое  геометрическое тело 
и из чего он состоит, форма и формообразование. Говорит, что 
самыми простыми и основными геометрическими телами, с ко-
торых нужно начинать знакомство с техникой являются шар, ко-
нус и куб. Затем учитель показывает готовые изделия учащимся 
и рассказывает об основах техники. Т.е. как подготовить шерсть, 
как ее валять. Изучив теоретический аспект, учащиеся переходят 
к практике, готовят необходимые инструменты, учитель в это 
время  проводит  вводный инструктаж, в ходе которого рассказы-
вает о ходе практической работы, а именно учащимся нужно бу-
дет свалять три простых формы (шар, куб и конус). После уча-
щимся раздаются инструкционные карты, в которых прописана 
последовательность  формообразования данных тел. Учащиеся 
приступают к работе. А учитель проводит текущий инструктаж в 
ходе, которого наблюдает за правильностью и точностью  валя-
ния геометрических фигур, следит за техникой безопасности, в 
случае затруднений оказывает учащимся помощь. Во время прак-
тической работы учитель делает небольшой перерыв и проводит 
гимнастику для глаз и пальцев.  В заключительном инструктаже 
учитель проверяет изготовленные фигуры и выставляет оценки.  

Тема «Валяние основных частей игрушки» начинается с по-
вторения основных правил и основ техники  сухого валяния в 
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форме викторины. В качестве эскиза взята игрушка собаки. Учи-
тель показывает образец игрушки, которую нужно будет изгото-
вить на основе навыков полученных на прошлом занятии, и раз-
дает учащимся инструкционные карты, с помощью которых они 
должны будут свалять туловище и голову. Учащиеся приступают 
к практической работе. Цветовую палитру, в которой будет вы-
полнена их игрушка учащиеся вправе выбрать самостоятельно, 
применив свою фантазию. В ходе выполнения работы учитель 
проверяет правильность подбора инструментов, соответствие 
формы сваляной детали оригиналу, в случае несоответствия учи-
тель объясняет ученику его ошибку и пытается исправить возник-
шую проблему. Для снятия утомляемости и напряжения  прово-
дится  физкультминутка. 

На пятом  занятии учащиеся соединяют между собой  основ-
ные сваляные на прошлом занятии детали будущей игрушки. 
Учитель следит за ходом выполнения практической работы. Во 
время работы делается перерыв для поднятия эмоционального 
настроя. 

На теме  «Валяние мелких деталей игрушки» учащиеся с по-
мощью инструкционных карт и наглядного образца начинают ва-
лять мелкие детали игрушки в первую очередь это лапы, уши и 
хвост. Учитель в ходе занятия следит за правильной осанкой при 
работе учащихся, а так же за правильностью создания форм дета-
лей игрушки. В процессе работы проводится пантомимическая 
гимнастика для психологической разгрузки учащихся. 

На занятии «Подбор и изготовление отделки для игрушки» 
рассказывается, какой декор и аксессуары применяется для от-
делки игрушек. После этого каждый учащийся для себя решает 
сам, какой декор и аксессуар изготовить. Как только все учащи-
еся решили чем, украсить свои игрушки, они приступают к ее из-
готовлению. Если же учащиеся не решили для себя, чем украсить 
свою игрушку, они изготавливают декор как в оригинале. В ходе 
занятия проводится гимнастика для кистей рук и глаз. 

Для того чтобы собрать игрушку в одно целое, заготовленные 
мелкие детали и детали отделки на прошлом занятии учащиеся 
начинают приваливать к основной детали игрушки. Об этом учи-
тель будет говорить на теме «Привалка мелких деталей и деталей 
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отделки». После привалки всех деталей игрушка шлифуется, и 
считается готовой. Для снятия мышечного и эмоционального 
напряжения проводятся игры и упражнения. В конце этого заня-
тия задается домашнее задание подготовиться к итоговому тесту 
и отчетной выставке. 

Таким образом, при преподавании предметного кружка «Мир 
шерстяных чудес» учитель применяет различные методы здоро-
вьесберегающих технологий для улучшения и сохранения здоро-
вья учащихся. Но для того чтобы использовать технологии здо-
ровьесбережения на своих уроках учитель должен иметь доста-
точный уровень знаний и подготовки  по данному направлению. 

 
1. Здоровьесберегающие технологии в профессионально-
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2. Смирнов, Н.К. Здровьесберегающие образовательные 
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: АРКТИ, 2003. –270 с. 
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Под термином «нетрадиционные» подразумеваются матери-

алы, которыми можно заменить в работе обычные, традиционно 
используемые на занятиях по трудовому обучению материалы 
[3]. Среди таких материалов, можно встретить фоамиран, кото-
рый не так давно стал внедряться в жизнь рукодельниц.Появле-
ние новых материалов для рукоделия всегда вызывает большой 
интерес у мастериц. Что такое фоамиран, какие инструменты 
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нужны и как с ним работать - вот далеко не полный перечень во-
просов, которые неизменно возникают у всех, кто сталкивается с 
ним впервые [2]. Актуальным вопросом считается использование 
«фоамирана» в процессе организации работы, учащихся на заня-
тиях предметного кружка. 

Для того, чтоб из плоского листа фоамирана получился объ-
емный красивый цветок, его необходимо обработать. Техника об-
работки пластичной замши несколько, но все они построены на 
принципе разогрева материала, потому, что только в теплом со-
стоянии фоамиран становится пластичным, податливым и ему 
можно придать задуманную нами форму. А после остывания он 
эту форму «запоминает» и сохраняет. 

Самый первый способ обработки фоамирана – в технике сми-
нания. Заготовки (лепестки или листики) складывают гармошкой 
и перетирают между пальцев, немного с усилием. 

Возникает ощущения тепла от трения с материалом, иногда 
кажется, что пальцы просто горят, особенно если необходимо 
сделать несколько цветков и перетереть несколько десятков или 
даже сотен лепестков. Во время обработки фоамирана в этой тех-
нике он утончается, лепестки становятся нежными и реалистич-
ными, пока лепесток теплый, ему можно придать задуманную 
нами форму. А еще от сминания остается характерная фактура на 
поверхности лепестка, имитирующая продольные прожилки, что 
тоже придает ему натуралистичности.  

Вторая техника обработки фоамирана – с помощью нагрева на 
утюге. Заготовки прикладывают к нагретому утюгу, через не-
сколько секунд снимают и пока фоамиран теплый, придают ему 
нужную форму, вытягивают или закругляют края. 

Следует знать, что температуру на утюге выставлять надо ми-
нимальную или среднюю, так как от перегрева фоамиран съежи-
вается, уменьшается в размерах и становится твердым, что со-
всем не способствует созданию нежных реалистичных лепестков. 
Очень близки к этой технике также способы обработки и нагрева 
фоамирана на свече или с помощью зажигалки, а также на утюж-
ках для волос или плойке. Точно также нагреваем заготовки од-
ним из указанных приспособлений и пока они теплые придаем ем 
характерную для цветка форму.  
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Необходимо учитывать, что фоамиран легковоспламеняемый 
материал, будьте осторожны при обработке заготовок с помощью 
свечи или зажигалки. При работе с фоамираном можете выбрать 
одну понравившуюся вам технику или же совмещать их между 
собой, цветы тогда будут интереснее и разнообразнее. 

При изготовлении кукол утюг требуется при изготовлении го-
ловы и прически, так как нужно нагреть лист фоамирана, чтоб 
обтянуть голову. 

Для того чтоб сделать ноги, нужно оборачивать вокруг бамбу-
ковых палочек или проволоки листом фоамирана и проклеивать, 
до нужной толщины, излишки фоамирана отрезать и закрепить 
клеем. 

Далее кукла изготавливается по шаблонам, которые предо-
ставляются или учащиеся сами смогут нарисовать. Шаблон – это 
образец, по которому раскраивают детали изделия [1]. 

Многие рукодельницы, учащиеся привыкли переводить шаб-
лоны с помощью карандаша, но только при переведи шаблона на 
фом, стоит учитывать, что данный материал очень пачкается и 
оставляет грязные следы, поэтому при работе следует все шаб-
лоны переводить на фоам с помощью зубочистки или заострён-
ных предметов. Шариковой ручкой и карандашами не стоит пе-
реводить или рисовать на листах фоамирана, чтоб оставить изде-
лие чистым и не запачканным. 

Нами были рассмотрены основные этапы при работе с фо-
амираном, которые рекомендуется для работы с учащимися 7–8-
х классов, поэтому стоит учитывать и технику безопасности при 
работе. Например, работа с утюгом и клеевым пистолетом.  

 Перед работой следует проверить исправность шнура, так как 
это может быть опасно для учащихся. Следует ставить утюг на 
подставку, так же при использовании утюга учащиеся должны 
стоять на резиновом коврике. 

При работе с термопистолетом, учитель должен следить за ра-
ботой учащихся и не оставлять без присмотра, так как учащиеся 
не должны прикасаться к кончику клея и трогать горячий клей, 
работать исправным инструментов и при работе термопистолет 
ставить на подставку. 
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Таким образом, мы рассмотрели использование фоамирана в 
процессе работы и различные этапы приемы работы с данным ма-
териалом, так же мы рассмотрели основные правила техники без-
опасности, которые учащиеся должны соблюдать при работе. 
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Дидактический материал – это особый тип учебных пособий, 

преимущественно наглядных: карты, таблицы, наборы карточек 
с текстом, цифрами или рисунками, реактивы, растения, живот-
ные и т.д., в том числе материалы, созданные на базе информаци-
онных технологий, раздаваемых обучающимся для самостоятель-
ной работы на аудиторных занятиях и дома или демонстрируе-
мые педагогом перед всем классом (группой) [1]. 

Дидактический материал может быть представлен в форме 
текста, инструкции, памятки, задания, листы самоподготовки, 
наглядных изображений, инструкции, листов самоподготовки. 
Одно из видов дидактического материала это лэпбук. 

Лэпбук (лепбук, lap – колени, book – книга) - это книжка на 
коленях. Часто его называют просто  тематическая папка. Это ди-
дактический материал в форме самодельной интерактивной 
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папка с кармашками, мини-книжками, окошками, подвижными 
деталями, играми, сковородами, загадками, вставками, всего, что 
помогает сделать информацию по определённой теме более ин-
тересной и закрепить изученное в занимательно-игровой форме 
[2].  

В Россию лэпбук пришёл из Америки, так как там распростра-
нено домашнее обучение и итоговым результатам, так же как и 
сейчас в нашем образовании является проект, его стали оформ-
лять в лэпбук.  

Лэпбук можно применять учителю как самостоятельный ма-
териал на уроках,  намного интереснее учащемуся изучать тему, 
когда наглядный материал оформлен в яркую красочную папку, 
в которой представлены разные особенности новой изучаемой 
темы. Учащиеся уже после первого опыта знакомства с лэпбуком, 
ждут с интересом следующего урока. Особенно эффективно ис-
пользовать лэпбук  в 5- 6 классах. Так же лэпбук применяют как 
творческая деятельность ученика вместе с педагогом, самостоя-
тельно или даже с родителями. 

В настоящее время лэпбук могут использовать учителя разных 
предметов и учащиеся разных классов. Но перед созданием 
лэпбука педагогам необходимо учитывать возрастные особенно-
сти класса, в котором планируется его использовать. 

Обычно материалом для создания лэпбука служит бумага 
(цветная, картон, гофрированная и любая другая), можно исполь-
зовать также фетр, элементы оформления из самых различных 
материалов. 

Проектирование лэбука состоит из основных этапов. 
1. Подготовительный этап − необходимо выбрать тему.  Тема 

выбирается из цели, которую ставит перед собой ученик или пе-
дагог перед созданием лэпбука, какую важную итоговую инфор-
мацию необходимо оформить и донести. Тема может быть объ-
ёмная, общая, а может рассматривать конкретные, частные эле-
менты, какого-то процесса. 
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2. Организационный этап − это составление плана. Необхо-
димо определить какие важные задачи по выбранной теме и как 
лучше их реализовать в лэпбуке, составить план какую информа-
цию и в какой форме необходимо спроектировать в папке. 

3. Технологический этап −−−− это создание макета, при помощи 
простых карандашей или ручки необходимо создать макет пла-
нируемого лэпбука. Это поможет определиться с формой папки, 
расположением основных элементов. Лучше сделать несколько 
макетов и после анализа выбрать тот, который будет более инте-
ресным. 

Чем разнообразнее и интереснее будет лэпбук, тем продуктив-
нее будет работа с ним на уроках. Необходимо постараться не 
ограничивать лэпбук простыми элементами, ведь лэпбук это в 
первую очередь дидактические материал, где необходимо ис-
пользовать различные мини-игры, загадки, стихотворения и т.д. 

При создании важно не забывать и про сочетание цветов и про 
композицию, важно так же не перезагружать большим количе-
ством информации, чтобы дидактический материал в папке  не 
превратился в информационную брошюру. 

Существует множество уже готовых шаблонов лэпбука на раз-
ные тематике, которые есть и в открытом доступе для скачива-
ния. Каждый может скачать что необходимо, но самом важным в 
лэпбуке, это процесс создания, анализа темы, выбор необходи-
мой информации, процесс проектирования и выбор дизайна. 

Этапы могут меняться, но общая схема проектирования почти 
некогда не меняется. 

Лэпбук, это сложное, непонятное слово на первый взгляд, но 
достаточно современный формат дидактического материала, ко-
торый делает уроки для учащихся интересными. Помимо визу-
ального восприятия информации, через лэбук, учащихся учатся 
сочетать цвета, получают навык составления композиции, а са-
мое важное проявлять творчество. Учитель в свою очередь через 
лэпбук реализует одну из самых важных задач, это проявление 
интереса к своему предмету. 
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УДК 377 
 
ПРИМЕНЕНИЕ ОКАНТОВОЧНОГО ШВА В СОВРЕМЕН-

НОЙ ОДЕЖДЕ 
 

О.С. Сатубалова, магистрант группы 2 ПО 
 

Известный педагог А. С. Макаренко считал, что воспитывают 
не только люди, события, но и вещи. Воспитательные функции 
одежды заключаются в ее влиянии на внешний и внутренний об-
лик человека. Качественная одежда воспитывает чувство пре-
красного, помогает быть собранным, уверенным в себе, способ-
ствует ощущению комфорта в обществе. Особенно ярко проявля-
ется воспитательная функция в одежде детей, которым она дает 
первые уроки эстетического воспитания, доставляет чувство эмо-
ционального удовлетворения своим внешним видом, гармонизи-
рует отношения человека с окружающей средой. 

В современных условиях акцент потребителя сосредоточен на 
эстетической функции одежды, которая проявляется в форме, 
цвете, используемых материалах, способах отделки, наличия 
модных элементов и деталей. Эмоциональное удовлетворение 
возможно при создании моделей одежды, которая соответствует 
моде, назначению, образует гармоничное целое с образом чело-
века и окружающей средой и, что очень важно, тщательностью 
обработки, которая предполагает строгое соблюдение принятой в 
отрасли технологии. 

Типовая технология деталей и узлов швейных изделий пред-
лагает обширный ряд способов и приемов изготовления в зависи-
мости от вида изделия, материала, назначения, оборудования, 
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умений и навыков портного, от тенденций моды и запросов по-
требителей. Именно поэтому технологи находятся в постоянном 
поиске обновления способов и приемов обработки изделий, либо 
обращаются к традиционным способам обработки, но исполь-
зуют их в новых интерпретациях. 

В данной статье предлагается использовать традиционный 
способ обработки краевого шва (рисунок 1) в жакете без под-
кладки. 

 
 
Рисунок 1 – Способы окантовки деталей косой бейкой 
 
Умение выполнять этот вид шва студенты профиля подго-

товки «Технология» отрабатывают на самых первых практиче-
ских занятиях, изготавливая простые типовые изделия: салфетки, 
фартуки, прихватки и пр. данный опыт может быть использован 
при обработке плечевых изделий, таких как жакет без подкладки 
(рисунок 2).  
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Рисунок 2 – Обработка внутренних швов жакета  
окантовочным швом 
Такой жакет в процессе эксплуатации в летнее время более 

комфортный по сравнению с классическим вариантом (на под-
кладке). Кроме того, такой жакет легкий, воздухопроницаемый, 
проще в уходе, выполнении влажно-тепловой обработки [1]. 

Однако, летний жакет имеет свои особенности в обработке, 
суть которой заключается в том, что все срезы внутри жакета об-
работаны тонким окантовочным швом.  

В качестве окантовки (бейки) можно использовать тонкую 
легкую ткань, которая не дает лишней толщины и веса. Можно 
предложить тонкий шифон, крепдешин, мадаполам, цветной ба-
тист и т.д. 

При выполнении шлиц на рукавах или в средних швах спинки 
рекомендуется выполнять плавные переходы для упрощения об-
работки окантовки в местах скруглений. 

В вариантах изготовления жакетов без подкладки, для закры-
тия участков, на которых используется дублирующие детали и 
участки изделий, необходимо дополнительно увеличить ширину 
подборта в верхней части. А на спинке выполнить отлетную ко-
кетку, играющую роль части подкладки. В рукавах, на участках 
верхней части рукава, рекомендуется использовать окатник из от-
делочной ткани. 
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Таким образом, благодаря использованию традиционного, 
всем известного окантовочного шва при обработке внутренних 
срезов летнего жакета, появляется возможность создать новое 
уникальное швейное изделие.  

 
1. Шевченко, М. Обработка жакета без подкладки / М. Шев-

ченко // Ателье. – 2018. – № 4. – С. 50-52. 
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160-ЛЕТИЮ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСВЯЩАЕТСЯ: 

СТАНОВЛЕНИЕ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ В ПРОЦЕССЕ ЕЕ ЗАСЕЛЕНИЯ 

И ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОСВОЕНИЯ 

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ ХХ ВВ. 

 
 
УДК 930 
 

СТАНОВЛЕНИЕ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА В БЛАГО-

ВЕЩЕНСКЕ 
 

С.А. Кашуба, к.и.н., доцент кафедры  
физического воспитания и спорта 

 
Становление физического воспитания и формирование орга-

низованного физкультурного движения наиболее динамично 
происходило в среде городского населения, которое по уровню 
своего благосостояния и общей культуре жизни находилось в бо-
лее благоприятных условиях по сравнению с сельским населе-
нием области в условиях промышленного подъема конца XIX – 
начала XX вв. 

В течение почти полувекового развития Амурской области 
(1858-1906) единственным городом здесь оставался Благове-
щенск. Он особенно быстро стал развиваться в 1880-х годах, а к 
1914 году насчитывал уже до 70 тысяч жителей и достиг по чис-
ленности населения уровня среднего губернского города Евро-
пейской России. В Благовещенске было сосредоточено админи-
стративное управление областью, банки и казначейства, крупные 
торговые и промышленные предприятия, учреждения народного 
образования, культуры, здравоохранения. 

Архивные документы свидетельствуют, что в Амурской обла-
сти физическая культура в начале ХХ века преподавалась во всех 
казачьих школах (11 станичных), в благовещенских женской 
(Алексеевской) и мужской гимназиях, в Ольгинской и Тургенев-
ской школах, в училище им. барона А.Н. Корфа и других учебных 
заведениях. 



356 
 

Население понимало важность начальных знаний подвижной 
и активной двигательной деятельности и считало необходимым 
давать эти знания детям в школах. Состояние школьного физиче-
ского воспитания являлось предметом обсуждения местной об-
щественности, публикаций в региональной прессе. Показательны 
в этой связи неоднократные выступления в печати доктора А. 
Сергеева. Так, в «Амурской газете» им высказано развернутое 
мнение о значении и пользе физического воспитания для детей, а 
также соображения о причинах его неудовлетворительной поста-
новки: 

«Сообразно запросам современной жизни, чтобы выработать 
из ребенка будущего гражданина, способного с успехом подви-
заться на поприще общественного служения, школа снабжает ре-
бенка таким солидным запасом разнообразных знаний, требую-
щих напряжения всех умственных способностей и усидчивого 
труда, что у ребенка почти не остается времени для игр и забав, 
свойственных его возрасту и обуславливающих естественный 
ход физического развития»i. 

Далее он с сожалением отмечал, что физическое воспитание в 
школе – предмет второстепенный: ему отводится всего час или 
два в неделю, нет специальных гимнастических залов, нужных 
тренажеров и пособий, причем главное внимание в школьной 
гимнастике обращено на так называемые порядковые (строевые) 
упражнения, на подготовку к будущей военной службе, что пред-
писывалось Министерством народного просвещения согласно 
«Инструкции для преподавания гимнастики в учебных заведе-
ниях народного просвещения»ii. Другие же отделы гимнастики 
(упражнения на снарядах и со снарядами) проводятся весьма 
слабо или вовсе не проводятсяiii.  

В своем очередном очерке А. Сергеев обращался к читателям, 
среди которых были родители учеников и учителя: «Как отно-
сятся дети к урокам гимнастики? Не смотрят ли они на урок 
школьной гимнастики как на отбывание тяжелой, невесть за ка-
кие грехи навязанной им повинности? Не стараются ли они 
увильнуть, «отлынуть» от урока гимнастики? Ответ один – одно-
сторонность и формализм в преподавании... Нельзя ребенка 
учить, как солдата, заставляя его по целым десяткам минут стоять 
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во фронте и под командой «смирно», в «стойке», поворотах «мар-
шах». Вот где, по нашему глубокому убеждению, кроется весь 
секрет нелюбви, а подчас отвращения детей к гимнастике. 
Упражнения на снарядах необходимы в такой же степени, как и 
строевые упражнения, потому что развивают в учениках волю, 
энергию и, удовлетворяя потребность сильных, мускульных ощу-
щений, вселяют уверенность в своих силах»iv. 

Школьное физическое воспитание было в основном представ-
лено так называемой «сокольской» гимнастикой. Во дворах учеб-
ных заведений оборудовались спортивные городки с гимнастиче-
скими снарядами. Занятия проводились даже в зимнее время, осо-
бенно в казачьих школах, и носили характер военно-прикладной 
подготовки.  

С образованием в Благовещенске в 1894 году общества вело-
сипедистов, а в 1899-м – комитета Благовещенского представи-
тельства Общества велосипедистов-туристов (Русский туринг-
клуб) физическое воспитание молодежи получило значительное 
развитие. В Приамурье стали внедряться новые виды спорта – ту-
ризм (пеший, на лошадях, на велосипедах, лодках, моторах (мо-
тоциклах, пароходах); велосипедный спорт, футбол, баскетбол, 
английский бокс, французская борьба, легкая атлетика, конный 
спорт, крокет, крикет, лаун-теннис, гимнастика, скэтинг-ринг 
(ролики), хоккей, кегельбан, фехтование, шахматы, призовая 
стрельба, подвижные игры – городки, лапта и др.  

Образование спортивных обществ повлияло на жизнь не 
только взрослого населения, но и детей. Члены обществ пропа-
гандировали разнообразные виды спорта, устраивали спортив-
ные праздники, соревнования, участниками которых могли быть 
и учащиеся. Детям особенно нравились загородные туристиче-
ские прогулки на заимку Биршертаv. В зимнее время они могли 
наравне со взрослыми заниматься зимними видами спорта – хок-
кеем, фигурным катанием, бегом на коньках и ходьбой на лыжах.  

В 1895 году в Благовещенске для проведения бегов и скачек 
были оборудованы временные трибуны на льду Амура, а в 1904-
м был построен ипподромvi. 
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В 1899 году в Благовещенске было создано Амурское импера-
торское общество спасания на водах, руководство которым осу-
ществляло Амурское окружное управление. Сообщение об этом 
было помещено в «Амурской газете». Первое общее собрание 
членов общества состоялось 22 ноября в 2 часа дня в помещении 
Управления водными путями рек Амурского бассейна. Были про-
ведены выборы председателя, казначея и членов правления. 
Председателем был избран начальник управления водных путей 
А.М. Валуев. Казначеем стал Л.М. Кушель. Преосвященный Ин-
нокентий, в присутствии которого происходило первое собрание, 
изъявил свое согласие быть почетным членом и в немногих, но 
задушевных словах высказал свое искреннее пожелание всяких 
благ и преуспеяний новому обществу в его прекрасных начина-
ниях. Автор заметки счел нужным высказать и свое мнение: 
«Наш город, стоящий при слиянии двух больших рек, очень нуж-
дается в этом обществе, которому можно только от души поже-
лать наилучшего процветания и успешного выполнения своей за-
дачи». В рассматриваемый период в планах общества было про-
ведение различных спортивных мероприятий, в частности гонок 
на гребных и моторных лодках. При проведении праздничных гу-
ляний и одновременных спортивных состязаний в двух садах 
(саду туристов и городском) общество обеспечивало водное со-
общение между этими садами, чтобы все желающие могли при-
нять участие в состязаниях. Так, 9 августа 1909 года в гонке греб-
ных и моторных лодок в 18 верстах от Благовещенска участво-
вали: семь распашных двоек, пять парных двоек охотничьих ко-
манд воинских частей и др. В них участвовали чиновники вод-
ного управления, офицеры и нижние чины местного гарнизона и 
жители города. 

Анализируя архивные документы и материалы местной 
прессы конца XIX – начала ХХ веков, можно сделать вывод, что 
физическое воспитание учащейся молодежи в Благовещенске 
было представлено самым широким образом: организовывались 
прогулки и путешествия с образовательными целями для уча-
щихся городских школ и училищ во Владивосток, Хабаровск, в 
Солдатскую Падь, на заимку Биршерта, в Кумарскую станицу, в 
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город Зея-Пристань, а также по окрестностям Благовещенска и 
прилегающей к нему Амуро-Зейской волости. 

О том, как проводились туристические поездки, писала 
«Амурская газета»: «Прогулка учащихся городских школ, орга-
низованная Благовещенским обществом туристов, состоялась в 
воскресенье, 17 мая, на пароходе «Восток». В 9 часов утра школь-
ники отдельными группами со своим флагом двинулись в путь 
под звуки духового оркестра г. Травина. Более 2000 детей в со-
провождении взрослых шли по ул. Большой к дороге на Верх-
Благовещенск и около лагерей 21 полка были встречены сюрпри-
зом – навстречу выслан военный оркестр духовой музыки в 40 с 
лишним человек, который проводил экскурсантов до пределов 
расположения полка. Привал учащихся был устроен на удобной 
лужайке между монументом и Верх-Благовещенском, где орга-
низованы были игры, доступные спортовые состязания на призы, 
варился чай»vii. 

Корреспондент «Амурской газеты» в 1902 году отмечал инте-
рес городских жителей к физкультурному движению: «...На ип-
подроме, что на льду Амура, можно по вечерам наблюдать бегу-
нов-спортсменов: это скучающий обыватель разминает ноги. Бе-
гают на целый круг и меньше. Иногда составляются крупные 
пари как между самими бегущими, так и между публикой, обык-
новенно очень оживленно наблюдающей, «чья возьмет»viii. 

В Благовещенске устраивались городошные площадки. Игра в 
городки была настолько популярной на Амуре, что в местной пе-
чати появлялись критические заметки по поводу игроков подоб-
ного рода: «На Торговой улице между Большой и Офицерской во 
дворе Лештаева по вечерам молодые портные играют в городки 
и под воротами палки вылетают на тротуар под ноги прохо-
жим...»ix. 

Одной из форм кружковой деятельности в городе в 1900-е 
годы были спортивные классы. Местом организации классов 
борьбы и гимнастики было определено помещение нового театра. 
Функции преподавателя борьбы взял на себя г-н Гун. Для руко-
водства классом гимнастики было решено пригласить одного из 
офицеров местного гарнизонаx. 
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Другим видом спорта, который нашел немало поклонников, 
был конькобежный. Несмотря на то, что Благовещенск был не-
большим провинциальным городом, в нем имелось несколько 
зимних катков – на Амуре (у мола), возле мужской гимназии, 
напротив Триумфальной арки, в саду Общественного собрания, 
на углу улиц Мастерской и Большой, на углу Графской и Релоч-
ной, у электротеатра «Cинема». Газета «Эхо» сообщала, что ка-
ток устроен владельцами электротеатра «Синема» на том же 
участке, где стоит здание театра, размер катка 10 х 35 саженей. 
Об организации работы другого катка в объявлении газеты «Бла-
говещенское утро» говорилось: «На ледяном катке, на углу Граф-
ской и Релочного переулка в воскресенье, 6 января, играет воен-
ный духовой оркестр. Отдельная площадка для детей. Кресла, 
сани, карусели. Коньки напрокат ежедневно. Летучая почта. При 
катке – просторное теплое помещение. В непродолжительном 
времени состоятся гонки и маскарад с ценными призами». На кат-
ках устраивались соревнования по конькобежному спорту и фи-
гурному катанию в сопровождении музыки военного оркестра. 
Так, на ледяном катке теннисного клуба в воскресенье, 15 де-
кабря 1913 года, состоялись гонки конькобежцев – первое в Бла-
говещенске организованное состязание на скорость. Для зрите-
лей играл оркестр военной музыки, а вечером была устроена ил-
люминация «бенгальскими огнями». 12 января 1914 года на катке 
Теннис-клуба прошли очередные гонки конькобежцев. Первый 
спортивный заезд был заявлен между Степановым и Кривошее-
вым на дистанцию в 1 1/4 версты. Победителем стал Степанов. 
Далее состоялись два заезда для любителей на простых коньках. 
В первом участвовали трое спортсменов; победил Кузнецов, 
пройдя полверсты за 1 минуту 21,4 секунды. Во втором заезде, на 
два круга (126 саж.), приняли участие 11 малышей, первым при-
шел Сизов – за 42,4 сек. Закончил гонки Колчинский, пойдя на 
побитие своего рекорда от 15 декабря – 100 саженей за 25 секунд.  

Спортивные состязания привлекали как детей, так и взрослых: 
музыка, иллюминация, различные подвижные игры – все это со-
здавало праздничное настроение и желание заниматься конько-
бежным спортом. Корреспондент газеты «Амурское эхо» писал: 
«Каток при Народном доме посещается в настоящее время так 
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же, как летом детская площадка. По праздникам с раннего утра 
на катке раздаются детский крик и смех. Если сравнить посещае-
мость катка при Народном доме с катком на Чуринской площади, 
то посещаемость первого превосходит в 1½ – 2 раза второй»xi. 
Детская организация при Народном доме перед наступлением 
зимы одним из видов своей деятельности планировала зани-
маться на открытом воздухе играмиxii. 

Летом на территории катков часто устраивались детские спор-
тивные площадки. Вторую детскую площадку открыла Благове-
щенская городская управа. Она обратилась с просьбой к учитель-
скому обществу взять на себя труд по организации работы пло-
щадки и составлению сметы. Смета была правлением принята и 
19 ноября 1916 года направлена в городскую управу. Всего годо-
вое содержание детской площадки было утверждено в размере 3 
тысяч рублей. Правление учительского общества в ответ на пред-
ложение городской управы открыть детскую площадку решило 
организовать еще одну – при Ломоносовском училище, самом от-
даленном от городского центра. Население этой части города 
было в основном бедным и состояло из самых низов общества. 
Дети были предоставлены сами себе. Если до обеда они находи-
лись в школе, то затем воспитателем детских душ становилась 
улица. Здесь, по мнению современников, начиналась «порча дет-
ской души». Старшие дети старались продемонстрировать друг 
перед другом свои дурные наклонности, а младшие, глядя на них, 
подражали им во всем. Детям нечем было заняться, некому было 
направить их на добрый путь. Поэтому общество учителей и 
наметило открыть здесь детскую площадку. В программу детских 
площадок входили подвижные игры, танцы, гимнастика, а также 
изучение азбуки, рисование, вышивание. 

Большое внимание спортсмены-любители уделяли летним ви-
дам спорта. В городе было несколько футбольных команд, одну 
из них составляли члены Вольного пожарного общества. Газеты 
постоянно информировали горожан о предстоящих футбольных 
матчах. «Амурская газета» сообщала: «14 сентября на Буссевской 
площади состоялся матч в футбол между командами 1-й Амур-
ской и 1-й Народной. В первом тайме через 3 минуты Амурская 
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команда вбила гол народной. Второй хавтайм не дал никаких ре-
зультатов». «21 сентября на площади состоялся матч между ко-
мандами «Стрела» – «Кунстовской». Первый гол забит на 24 мин. 
командой «Стрелы». Игра продолжалась, причем на 72 мин. сво-
бодным ударом был вбит гол «Кунстовской» командой 
«Стреле»xiii. 

Большую популярность среди городского населения в 1912–
1913 годах имел «скэтинг-ринг» – роликовые коньки. Устраива-
лись соревнования по этому виду спорта. Тренировочные занятия 
для желающих обучаться катанию проводились под руковод-
ством опытного инструктора А.П. Подлесова. Образец объявле-
ния представлен в газете «Благовещенское утро»: «Скэтинг-ринг 
– в городском саду – 30 копеек. С 22 июня – электронные свето-
вые эффекты по американскому образцу. Скэтинг-ринг – Обще-
ство туристов. С 21 июня устанавливается гонка общества. Вход 
бесплатно для членов, для гостей – 25 коп.».  

Любители роликов разъезжали по городу, привлекая к себе 
внимание окружающих и мешая прохожим. Эти факты нашли от-
ражение в стихотворении, напечатанном в газете «Благовещен-
ское утро»: 
Любопытная картина 

Вновь всплывает на суде: 

От героев Скэтинг-ринга 

Нет спасения нигде. 

Грациозны, элегантны, 

Появляясь тут и там, 

Эти юноши галантны 

И всегда к услугам дам. 
Особенно популярной была игра на бильярде. К 1910 году в 

Благовещенске бильярдные столы были установлены в четырех 
гостиницах и при собрании Общества приказчиков. В летнее 
время игры проводились прямо на улице (в садах Общества тури-
стов и Общественного собрания, на территории охотничьего об-
щества и в других местах). Устраивались личные соревнования 
по этому виду спорта. К 1916 году количество бильярдных столов 
увеличилось втрое, их устанавливали даже в столовых.  
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Таким образом, в Благовещенске интенсивно шло развитие 
разных видов спорта, и этому способствовала заинтересован-
ность городской общественности.  

Для привлечения единомышленников к развитию отдельных 
видов спорта инициаторы использовали местную печать. Харак-
терно сообщение об открытии «Теннис-клуба» в «Благовещен-
ском утре»: «Вниманию любителей тенниса! Организаторы соби-
раются для совещаний ежедневно в 4 часа и просят всех желаю-
щих помочь личным участием в деле организации». И другое: 
«Внимание, Гг., записавшиеся для участия в «теннис-клуб», – ра-
боты по оборудованию 4-х площадок для лаун-тенниса, серсо, 
футбола, танцев на воздухе, сокольской гимнастики и пр., кры-
того павильона для отдыха, беседок и пр. в полном ходу. На углу 
Графской и Релочной улиц, где был каток, 10 июня можно уже 
будет играть. Группа организаторов покорнейше просит: запа-
саться ракетками, обувью без каблуков и посмотреть работы на 
площадке, чтобы оборудование шло по указаниям и вкусам воз-
можно большего числа учащихся. Дата официального открытия 
и первого общего собрания будет объявлена. Справки на пло-
щадке. Запись и взносы принимаются».  

Большой популярностью пользовались народные и детские 
гулянья с играми, спортивными состязаниями. Так, праздники 
Пасхи изобиловали различными народными развлечениями. Об 
одном из них в «Амурской газете» сообщалось: «Были устроены 
качели на площади возле сгоревшего цирка, выстроен был бала-
ган, в котором давали представления труппа Каковиной, два му-
зея; несколько различных видов каруселей, каждая со своей му-
зыкой – все это привлекало толпы гуляющих, наводнявших это 
место с утра до поздней ночи. Кроме того, на базарной площади 
давал представление канатоходец Блондин, зимовавший в Благо-
вещенске. Он, между прочим, проходил по канату с корзинами и 
с кинжалами на ногах и проводил по нему тачку. На канате участ-
вовала девочка – дочь Блондина. Собрание публики было громад-
ное. На второй день в здании общественного собрания был член-
ский танцевальный вечер» xiv.  
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Интересно проходили праздники у казаков. Так, газета «Амур-
ский край» отмечала: «Народные гуляния в казачьих лагерях. 
Стрельба, скачка, гонка. Вход бесплатный. Табльдот в 1 ч. дня»xv. 

В состязательных играх на народных гуляньях и праздниках 
выявлялись наиболее сильные и ловкие горожане всех возрастов. 
В газете «Благовещенское утро» представлялся анонс одного из 
мероприятий: «Праздничное детское и общее гуляние. Сегодня в 
городском саду при Общественном собрании программа гуляния. 
1) Всевозможные игры и спорт, направленные к физическому 
развитию детей; 2) Шествие с флагами под музыку; 3) Кинемато-
граф; 4) Черная маска – проездом в Японию остановилась знаме-
нитая Черная маска, приглашенная нами на каратэ: а) будет при-
нимать тяжесть до 25 пудов, б) удерживать в положении моста 22 
пудовых гири, что составляет 40 пудов, в) предлагает любому из 
публики 25 руб. премии тому, кто устоит против нее 5 мин. в рус-
ско-швейцарской борьбе; 5) Эквилибристы-акробаты Симони; 6) 
в заключение – танцы».  

Народные гулянья проводили различные общества. Например, 
в газете «Голос тайги» читаем: «В воскресенье, в районе верхнего 
Амура, комитет составил второе народное гулянье, устроенное 
городским комитетом по борьбе с пьянством. Русские песни. Гар-
монь. Футбол». Таким образом общественность стремилась изба-
виться от негативных явлений, сопровождавших праздники в 
простонародной среде, описанные Г. Муровым: «...Происходят 
драки, ссоры и разного рода состязания. Устраивают даровое зре-
лище (вроде боя быков или петухов). Например, ссорят ребяти-
шек. А когда те дойдут до остервенения, устраивают войнишку 
или общую баталию. В последней принимают участие и парни. 
При этом одни держат «заклад» за одну партию дерущихся, дру-
гие за другую. Кто выигрывает, тот покупает водку, и тут же все 
ее распивают...». 

В Благовещенске, нередко проводились различные экзотиче-
ские показательные выступления спортсменов-самородков. Это 
также находило отражение в местной прессе. Например, в газете 
«Амурский край» отмечалось: «Скороход. В четверг 30 авг. го-
родское население стеклось на секции (площадь, где Скороход г. 
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Пережогин назначил бег). В 58 мин. он пробежал 16 верст по не-
ровной почве площади. Публики было много, и сбор был удовле-
творен. На воскресенье Пережогин назначил бег с конем и фей-
ерверком»; в «Амурской газете»: «В субботу и в воскресенье, 27 
сентября, в саду Общества велосипедистов имеют быть два бега 
знаменитого, непобедимого в России и первого в Сибири Скоро-
хода Пережогина. Начало каждого бега в 3 часа дня». 

Жители Благовещенска с интересом следили за силовыми ви-
дами спорта. Эти любимые зрителями спортивные мероприятия 
– борьба, поднятие тяжестей и т.д. – всегда проходили торже-
ственно, на них присутствовало много публики. В 1912 году в 
Благовещенске состоялся единственный во всей России чемпио-
нат по тяжелой атлетике, а также открытие большого междуна-
родного дамского чемпионата французской борьбы, организо-
ванное Санкт-Петербургским атлетическим обществом под руко-
водством Алекса Мюллера. Ход чемпионата освещался «Благо-
вещенским утром»: «Со среды, 26 июня 1912 г., в первый раз в 
городе Благовещенске продолжаются спортивные состязания 
международного чемпионата. После окончания каждого сеанса 
картин – две интересные борьбы и интересная французская 
борьба с записавшимися местными любителями борьбы. Г-н Ор-
лик: на приз 50 руб. Перед борьбой – парадный выход всех бор-
цов». Следующие сообщения: «В воскресенье, 23 июня, продол-
жились спортивные состязания международного чемпионата; по-
сле окончания каждого сеанса – выход трио гладиаторов-атлетов 
и интересная французская борьба с записавшимися местными 
любителями борьбы: г-н Гун на приз 50 руб. Перед борьбой – па-
радный выход всех борцов»; «В воскресенье, 23 июня, продолжи-
лись спортивные состязания международного чемпионата. 2 ин-
тересные борьбы с записавшимися местными любителями 
борьбы г-м Орлик. Спортивные соревнования по борьбе прово-
дились в здании цирка или Общественного собрания. Француз-
ская борьба между известными любителями: г. Сафоновым и 
чемпионом г. Риги – г. Каллей; в борьбе примет участие и будет 
бороться чемпион Австрии «Черная маска» с г. Орлик».  

1 июля 1910 года состоялось большое представление из трех 
отделений и 14 номеров программы, а также дебют известного 
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германского салонного атлета Ринальдо Рисмона, получившего 
на конкурсе поднятия тяжестей высшую награду в России и за 
границей. Был проведен день международного чемпионата фран-
цузской борьбы, а 7 сентября – большое конно-гимнастическое 
представление. 

В 1913 году газета «Эхо» информировала об открытии 14 ту-
ров осеннего сезона: «На днях в цирке состоится открытие гран-
диозной всемирной имп. французской борьбы для борцов всех 
стран света, организованного Директором Цирка Ф.Я. Изако на 6 
ценных призов: 1. Приз золотой – ценный венок, большая звезда, 
почетный шелковый шарф. 2. Серебряный венок и большая золо-
тая медаль. 3. Серебряный кубок и малая золотая медаль. 4. Боль-
шая серебряная медаль. 5. Малая серебряная медаль. 6. Утеши-
тельный – бронзовая медаль». Силовые виды спорта неизменно 
привлекали внимание любителей-спортсменов и публики: «Га-
строли известных столичных чемпионов-борцов: Михаила Бога-
тырева – чемпион России, Л.В. Носкова – чемпион Сибири. Бога-
тырев исполнял номер, в котором он держал на груди площадку, 
на которой играл оркестр военной музыки. Растяжка рук. Кто 
сильнее – М. Богатырев и 30 человек из публики. Адская кузница 
– местные кузнецы будут разбивать на груди М. Богатырева рас-
каленное железо; г. Носков – состязание на поднятие тяже-
стей...». 

Несмотря на отдаленность края, спортивная жизнь Приамурья 
была тесно связана с общественно-политической жизнью России. 
События Первой мировой войны не приостановили занятий спор-
том, а, наоборот, активизировали работу военно-спортивных ко-
митетов, спортивных обществ, клубов и кружков, усилив их во-
енно-прикладное назначение. Правительство России предпола-
гало создать сеть военно-спортивных комитетов при спортивных 
обществах и учебных заведениях.  

В Благовещенске также был создан военно-спортивный коми-
тет, и уже 21 мая 1916 года военный губернатор К.Н. Хагондоков 
в донесении за № 64 писал: «Имею честь донести Вашему высо-
копревосходительству, что в соответствии с указаниями Вашими 
на основании высочайше утвержденного 8 декабря 1915 г. Поло-
жения Совета министров о мобилизации Спорта, 18 и 22 апреля 
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сего года мною были созваны два первых собрания Военно-спор-
тивного комитета под личным моим председательством с уча-
стием представителей всех местных учебных заведений, имею-
щих в своем составе воспитанников допризывного возраста (от 
16 до 20 лет), представителем своим на время моего отсутствия 
на службе назначил и. д. (исполняющего должность. – С.К.) по-
граничного комиссара полковника Спешнева». 

В состав комитета, избранного на заседаниях 18 и 22 апреля 
1916 года, вошли следующие лица: 1) военный губернатор – 
председатель, 2) командир 301-й Вятской пехотной дружины 
Л.А. Болдок, 3) пограничный комиссар Амурской области полко-
вик Н.А. Спешнев, 4) директор Благовещенской мужской гимна-
зии Н.П. Покровский – товарищ председателя, 5) директор Бла-
говещенского реального училища И.Г. Гордиенко – кандидат в 
товарищи председателя, 6) ректор Благовещенской духовной се-
минарии протоиерей А.А. Миролюбов, 7) директор Благовещен-
ской учительской семинарии Д.В. Солодов, 8) инспектор народ-
ных училищ Н.Д. Кульвановский, 9) инспектор 1-го высшего 
начального училища П.Н. Мизгирев, 10) инспектор 2-го высшего 
начального училища Э.А. Максимов, 11) инспектор Большого ре-
месленного училища им. Муравьева-Амурского Г.Ф. Орлов, 12) 
вице-президент Амурского общества поощрения коннозаводства 
П.И. Игнатьев – товарищ председателя, 13) представитель Амур-
ского охотничьего общества и директор Русско-Азиатского банка 
Н.А. Барашев – казначей комитета, 14) представитель Благове-
щенского пожарного общества М.П. Коробов, 15) представитель 
Благовещенского представительства общества туристов П.А. Ма-
лых, 16) благовещенский городской голова И.Д. Прищепенко. 

В начале ХХ века в России начали создаваться детские вне-
школьные организации – «потешные», скаутские отряды и т.д. 
Первые отряды «потешных» были созданы в Одессе в 1908 году. 
Статский советник Луцкевич (один из идеологов этого движения) 
говорил: «Перед «потешными» отрядами ставится задача уберечь 
народные школы, зараженные революционным движением 1905 
года, от политических пропагандистов». Одновременно с «по-
тешными» отрядами в России начало развиваться и скаутское 
движение, родиной которого является Англия, а создателем – 
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полковник Баден-Пауэл. В России скаутское движение разверну-
лось с 1909 года, а организатором первых скаутских отрядов был 
офицер одного из гвардейских полков русской армии Олег Пан-
тюхов.  

В 1914 году движение охватило все крупные города Россий-
ской империи. В центре и регионах начали издаваться журналы: 
«Будь готов!», «Спутник юного разведчика» (Красноярск), 
«Юные друзья» (Иркутск), «Забайкальский скаут» (Чита), «Вла-
дивостокский скаут» (Владивосток) и др. Если «потешные» объ-
единяли в своих рядах учащихся низших и начальных школ (в ос-
новном детей рабочих и крестьян), то в скаутские отряды вхо-
дили учащиеся реальных училищ, гимназий (в основном дети из 
привилегированных слоев населения). Если данные о существо-
вании «потешных» объединений на Дальнем Востоке России от-
сутствуют, то свидетельства о развитии скаутского движения 
имеются. Точной информации о времени появления скаутов нет, 
однако известно, что в Хабаровске руководил отрядами скаут-ма-
стер Н. Григорьев. В 1916 году в Благовещенске учащийся 7-го 
класса реального училища А. Бобылев являлся координатором 
этого движения и вся скаутская переписка поступала именно к 
нему. Кроме того, у нас имеются воспоминания и фотографии 
бой- и герлскаутов Благовещенска начала ХХ века.  

В отрядах скаутов большое внимание уделялось нравствен-
ному воспитанию в сочетании с физическими упражнениями и 
тренировками, причем важное значение придавалось поощрению 
активности и самостоятельности детей. В физическом воспита-
нии скаутов применялись методы сокольской гимнастики, прово-
дились занятия по легкоатлетическим видам спорта,  устраива-
лись футбольные матчи. Внутри отрядов и между ними часто 
проводились соревнования, что способствовало проникновению 
духа состязательности в молодежную среду. 
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АМУРСКОЕ СТРЕЛКОВО-ОХОТНИЧЬЕ ОБЩЕСТВО 

 
С.А. Кашуба, к.и.н., доцент кафедры  

физического воспитания и спорта 
 

Промысловая и любительская охота занимала значительное 
место в жизни всех слоев населения Приамурья, что нашло свое 
отражение в местной литературе и прессе. Один из первых поэтов 
Приамурья, сотник Амурского казачьего войска Л.П. Волков, бу-
дучи страстным охотником, в своих путевых заметках, очерках и 
фельетонах, опубликованных в газетах и журналах («Дальний 
Восток», «Владивосток», «Сибирь», «Природа и охота», «Амур-
ская газета») рассказывал о богатстве растительного и животного 
мира Амурской области и о его влиянии на быт местных жите-
лейxvi. Не случайно первым в области по времени образования 
спортивным обществом стало стрелково-охотничье. 

Вопрос о его организации поднял военный губернатор Амур-
ской области А.С. Беневский в письме от 14 июля 1888 года на 
имя великого князя Александра Михайловича, являвшегося по-
печителем охотничьих обществ: «...Если изволите припомнить, 
при возвращении с охоты я имел честь доложить Вашему высо-
честву мысль учреждения в Благовещенске, в ознаменование Ва-
шего здесь пребывания, как охотника, Общества Амурских охот-
ников-стрелков»xvii. Немного позже в канцелярию Приамурского 
генерал-губернатора барона А.Н. Корфа был направлен на утвер-
ждение проект устава обществаxviii. 19 декабря 1888 года А.С. Бе-
невский вновь возбудил ходатайство, теперь уже перед Мини-
стерством государственных имуществ, подчеркивая, что «...цель 
учреждения общества состоит в развитии и поощрении искусства 
стрельбы и в поддержании правильной охоты, не только как про-
мысла, но также как многосторонне полезного развлечения»xix. В 
результате общество было зарегистрировано только 1 сентября 
1891 года, но свою деятельность в полном объеме осуществляло 
уже с осени 1888-го. 



370 
 

5 июня 1896 года состоялось общее чрезвычайное собрание 
членов общества, где было заслушано отношение управляющего 
двором великого князя Александра Михайловича на имя воен-
ного губернатора Амурской области от 18 марта 1896 года. В до-
кументе указывалось, что «...Его императорское высочество гос-
ударь Александр Михайлович милостиво соизволил проявить со-
гласие на принятие Амурского охотничьего общества под свое 
августейшее покровительство...»xx. Впоследствии это выража-
лось в поддержании связи с покровителем и учреждении призов 
великого князя и других членов царской семьи для участников 
соревнований. 

Согласно своему уставу, Амурское стрелково-охотничье об-
щество ставило перед собой цели: а) ведение правильной, в доз-
воленное законом время охоты; б) охранение дичи через содей-
ствие местным властям в преследовании охоты как в недозволен-
ное законом время, так и запрещенными способами; в) распро-
странение в народе понятий о правильной охоте, а также о полез-
ных и вредных животных; г) истребление хищных зверей и птиц; 
д) улучшение способа охоты и в особенности улучшение пород 
охотничьих собак; е) изучение местной дичи, ее образа жизни, 
нравов и привычек, описание характера местности в крае, где она 
преимущественно держится; ж) упражнения в стрельбеxxi. 

Для того времени это были довольно серьезные задачи, реше-
ние которых имело большое значение не только для развития 
стрелкового спорта, но и для организации самозащиты погранич-
ного населения, а также для пропаганды среди местного населе-
ния правил цивилизованной охоты.  

По уставу членами общества могли быть лица всех сословий, 
кроме охотников-промысловиков, лиц, не достигших совершен-
нолетия, и лиц, имевших классные чины. Членами общества 
также не могли быть нижние военные чины и юнкера, воспитан-
ники учебных заведений и лица, подвергшиеся ограничению 
прав по суду. В уставе определялся размер годовых членских 
взносов; плата с гостей и штрафы устанавливались на общем со-
брании общества на год вперед, как и сроки уплаты всех плате-
жей. Подчеркивалось, что деятельность общества должна ши-
роко освещаться в печати. 
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Большую роль в организации общества и его практической де-
ятельности играло правление, которое собиралось два-три раза в 
месяц, а три-четыре раза в год проводило общие или чрезвычай-
ные собрания. Типичная повестка собрания от 30 апреля 1902 
года включала следующие вопросы: 1. Об устройстве тира. 2. Об 
аренде охотничьих угодий. 3. О распространении правил охоты, 
действующих на Белогорской даче, на все места, где произво-
дится охота членами общества. 4. Об уничтожении хищных птиц 
и о браконьерах в Зазейском районе. 5. О баллотировке кандида-
тов в члены общества. 6. О правилах обращения с оружием на 
стенде и правилах для судьи в день стрельбы. 

В ежегодных отчетах, публикуемых для всеобщего сведения, 
отражалась финансово-хозяйственная деятельность общества. 
Так, газета «Амурский край» информировала, что состоялось 10 
заседаний совета и 3 общих собрания. «В этом году общество хо-
датайствовало о передаче участка земли в его распоряжение. Хо-
датайство удовлетворено. Теперь общество имеет свой собствен-
ный дом и участок в 1875 кв. саж. Здесь предполагали устроить 
тир и сад. В этом году было 3 облавные охоты... Минувший год в 
области охоты неудачен. У общества имеется 100 винтовок Бер-
дана для раздачи на призы при призовой стрельбе. Приход 1900 
г. равнялся 1265 руб., остаток от прошлого года 123 руб. Итого 
1397 руб. Расход – 1354 руб., остаток 43 руб.»xxii. 

В периодической печати регулярно освещались дела стрел-
ково-охотничьего общества. «...Правление Амурского охотничь-
его общества, стремясь к развитию и успешному достижению це-
лей, намеченных в основе общества, предлагает всем членам та-
ковой для объединения между собой и обмена мнений в товари-
щеской беседе собираться ежедневно с 21 марта по четвергам с 7 
час. вечера в ресторане гостиницы «Россия»xxiii. Одним из факто-
ров, объединявших членов общества, служило проведение в 
конце года бала-маскарада. 

Чтобы нагляднее представить практическую работу общества 
в конце ХIX – начале ХХ века, необходимо отметить наиболее 
характерные направления его деятельности. Перед началом ве-
сеннего охотничьего сезона члены Амурского стрелково-охотни-
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чьего общества (АСОО) приступали к практическим упражне-
ниям в стрельбе «по швыркам» (подброшенным в воздух предме-
там) и из винтовок по мишеням. Обычно для этого устанавливали 
три дня в неделю – воскресенье, вторник и четверг. На заседании 
правления общества оговаривались правила соревнований, опре-
делялись судьи, устанавливалась плата за право участия для чле-
нов общества и гостей. В среднем она составляла от 1 до 2 рублей 
для членов и от 4 до 6 руб. – для гостей. В пользу общества при-
нимались денежные и иные пожертвования от частных лиц. 

Большое внимание деятельности общества постоянно уделяли 
военные губернаторы области, которые являлись его почетными 
председателями. Регулярно выделялись денежные средства на 
проведение массовых спортивных состязаний, среди которых 
наиболее популярными были стендовая стрельба «по швыркам», 
призовая стрельба по мишеням, облавная охота. Значительную 
роль в работе общества играло его правление, которое организо-
вывало соревнования, решало текущие проблемы, собирало 
взносы, разрабатывало условия соревнований, правила охоты, 
аренды охотничьих угодий, приобретало движимое и недвижи-
мое имущество. 

Несмотря на определенные достижения, достаточно много 
было и критических замечаний о деятельности Амурского стрел-
ково-охотничьего общества, к которым оно прислушивалось и 
предлагало конкретные меры по совершенствованию своей дея-
тельности. Например, в газете «Благовещенское утро» была 
опубликована заметка об участии Амурского охотничьего обще-
ства в Хабаровской сельскохозяйственной и промышленной вы-
ставке: «Амурское охотничье общество озадачено предстоящим 
участием в Хабаровской выставке. Оглянувшись назад, насчи-
тали 22 года своего существования и пришли к грустному заклю-
чению, что кроме двух-трех десятков чучел (гуляющих, к слову 
оказать, еще на свободе в ожидании ножа препаратора) и истори-
ческого обзора деятельности общества выставить нечего... не 
лучше ли, так сказать, ждать следующей выставки, дабы высту-
пить на ней во всеоружии»xxiv.  

В местной прессе того времени публиковались материалы о 
состязаниях в стрельбе и призах для награждения победителей. 
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Простое их перечисление указывает на значимость этих меропри-
ятий. Это были: серебряный портсигар, серебряные часы, сереб-
ряный подстаканник, золотой и серебряный жетоны и трехлиней-
ная винтовка системы Маузера. В качестве приза победитель ино-
гда мог получить денежную сумму. На очередных охотничьих 
выставках за качественные экспонаты были установлены следу-
ющие награды: призы великого князя Александра Михайловича 
и имени почетного президента А.В. Сычевскогоxxv, от москов-
ского Общества охоты имени Александра II – две серебряные ме-
дали, от Общества полевых достоинств охотничьих собак и всех 
видов охоты – золотые и серебряные медали, от Общества люби-
телей породистых собак – две больших, три малых серебряных 
медали и 15 похвальных листов, от Амурского стрелково-охотни-
чьего общества – три ценных приза, 15 медалей и 15 похвальных 
листов. 

Обычно в сезоне проводилось четыре-пять «садок» (соревно-
ваний), в основном в первой половине года, как бы предваряя 
начало охотничьего сезона. Особой популярностью пользовалась 
стрельба «по швыркам» (прообраз стендовой стрельбы).  

Общей положительной тенденцией тех лет была организация 
народных стрельб; в основном такие состязания проводились в 
дни церковных праздников. На их открытии присутствовали пер-
вые лица области, включая военного губернатора. На организа-
цию этих мероприятий из казны выделялось до 500 рублей. В 
стрельбах принимало участие 150-200 человек. Условия допус-
кали стрельбу из винтовок любой системы, можно было исполь-
зовать и чужое оружие. Стрельба проводилась на 250 шагов – 
стоя, с руки, в мишень казенного образца. На соревнования до-
пускались все желающие, исключая офицеров и нижних чинов, 
находящихся на действительной службе, и подростков до 18 лет. 
Народная состязательная стрельба организовывалась как на воен-
ном стрельбище, так и в тире охотничьего общества, расположен-
ном возле домика общества на территории старого кладбища. 

Корреспондент «Амурской газеты» информировал: «Народ-
ная стрельба. К 12 часам стали собираться охотники на Чурин-
ской площади, туда же прибыл губернатор области. Генерал про-
шел по фронту, поздоровался, поздравил и пожелал успеха. Всех 
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записавшихся было около 150 чел. И, кроме того, скопилось по-
рядочно интересующейся публики. Первый приз, золотые часы, 
получил житель Благовещенска Павел Захарович Тулупов, вто-
рой – серебряные часы – крестьянин села Тамбовки Решетов, и 
третий – винтовку – мещанин Зимарин»xxvi. 

6 сентября 1887 года великий князь Александр Михайлович 
присутствовал на состязательной стрельбе Амурского полка и 
лично надел на казаков Стукова и Евсюкова пожалованные им 
серебряные часы как лучшим стрелкамxxvii.  

В уставе общества было оговорена возможность приобретать 
для нужд членов общества недвижимое имущество и арендовать 
охотничьи угодья. В связи с этим общество приобрело домик 
близ кладбища, в котором имелось все необходимое для проведе-
ния соревнований, ухода за оружием; имелась справочная лите-
ратура, на стенде вывешивались плакаты с правилами обращения 
с оружием. Большое внимание уделялось технике безопасности 
при организации стрельб, во время которых вывешивались флаги 
и ставились караульные пикеты вблизи стрельбища. 

Общество имело собственный тир. В усадьбе общества была 
оборудована детская спортивная площадка с гимнастическими 
снарядами, на которой проводились различные детские подвиж-
ные и спортивные игры.  

В отношении условий организации охоты интересна публика-
ция в газете «Амурский край»: «Амурское охотничье общество 
доводит до всеобщего сведения, что с 12 апреля сего года обще-
ство арендует для охоты на три года весь Зазейский район, быв-
ший прежде во владении маньчжур, и что посторонним лицам 
производство охоты в этом районе строго воспрещается, кроме 
казаков Николаевского станичного округа и господ офицеров 
Амурского казачьего войска, которые имеют право охоты на 
условиях, равных с членами общества. Все лица, производящие 
самовольную охоту или охоту в запрещенное время, или запре-
щенными способами, или с чужими охотничьими свидетель-
ствами, будут подвержены преследованию на основании 55, 56, 
57, 146 ст. устава о наказании. За поимку браконьера общество 
назначило пенсию»xxviii.  
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Общество устраивало охоту и на маньчжурской территории. 
Так, 4 мая 1902 г. состоялась охота на правом берегу Амура в 
устье речки Ганзы. 

Во время охоты все члены охотничьего общества должны 
были иметь при себе билеты, которые при требовании предъяв-
лялись егерским разъездам.  

В начале века были популярны облавы на зайцев и косуль, 
иногда с привлечением конных загонщиков. Подобная охота про-
водилась в деревнях Астрахановке, Новотроицкой, Белогорьев-
ской, в поселке Игнатьевском. Как правило, в этих населенных 
пунктах у общества имелись теплые рубленые дома, которые 
охранялись сторожами. В этих домах было все необходимое для 
подготовки к охоте и отдыху членов общества и их гостей.  

В обществе велась просветительная работа, выписывались пе-
риодические издания, в том числе специальные охотничьи жур-
налы и книги, читались лекции, организовывались беседы в пуб-
личной библиотеке. Для популяризации деятельности общества 
проводились выставки охотничьих трофеев, предметов охотни-
чьего обихода.  

Для сохранения охотничьего хозяйства общество периодиче-
ски пересматривало сроки охоты, как на птиц, так и на коз и зай-
цев, и утверждало их на общем собрании.  

Документы свидетельствуют, что деятельность общества вы-
соко оценивалась жителями: «Несомненно, что устройство по-
добных состязаний приносит громадную пользу нашей окраине. 
Как жители границы, мы всегда должны быть готовы защищать 
нашу родину и наши семьи, и кто, как не винтовка, должна быть 
нашей помощницей»xxix. 

Таким образом, деятельность спортивного охотничьего обще-
ства не только вносила вклад в развитие стрелкового спорта, но и 
помогала приобретению полезных знаний о цивилизованной 
охоте, о повадках животных; прививала населению любовь к при-
роде, способствовала сохранению лесных богатств края. Амур-
ское стрелково-охотничье общество явилось первым по времени 
образования на территории Амурской области организационно 
оформленным объединением спортсменов-любителей. При этом 
спортивное начало преобладало над культивированием специфи-
ческих охотничьих навыков. 
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УДК 930 
 

РАЗВИТИЕ КОННОГО СПОРТА  

В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

С.А. Кашуба, к.и.н., доцент кафедры 
физического воспитания и спорта 

 
В спортивной жизни Приамурья конца XIX – начала XX века 

конный спорт занимал значительное место, что было обуслов-
лено важной ролью лошадей в жизни казачества и крестьянства. 
Сведения о бытовании элементов конного спорта (помимо каза-
чьих традиций) относятся к 1895 году, когда в Благовещенске на 
льду Амура был оборудован первый ипподром и проведены 
скачки.  

Следует сказать, что история коневодства и коннозаводства на 
Амуре берет начало с далеких времен, когда здесь жили племена 
сушеней, илоу, мохэ, чжурчженей, дючеров, дауров. Можно 
предположить, что уже у них проводились состязательные игры 
на лошадях – прообраз современных соревнований, а также ис-
пытания лошадей для определения их выносливости и резвости. 
Древние селекционеры отбирали особей, способных противосто-
ять суровым климатическим условиям, неприхотливых к уходу и 
питанию и обладающих необходимой резвостью. Археологиче-
ские источники дают представление об укомплектовании мохэс-
кой конницы такими выносливыми лошадьми. Этот вид лошади 
стал основой для развития местных пород – монгольской, корей-
ской, забайкальской, якутскойxxx. Каждая порода использовалась 
для определенных видов работ.  

Организация конного завода в 1862 году на заимке возле ста-
ницы Константиновской хорунжим Михайловым и офицером по 
особым поручениям Восточно-Сибирского генерал-губернатора 
князем П.А. Кропоткинымxxxi стала первой попыткой создания 
местного коневодстваxxxii в условиях русской колонизации При-
амурья. На этом первом в Приамурье заводе разводили якутскую 
(амурскую) породу лошадей, которая была известна еще со вре-
мен мохэ. Выведение достаточно выносливой и адаптированной 
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к условиям Амурской области породы лошадей было необхо-
димо. 

Коренное улучшение конной выездки в войске было связано с 
именем командира Амурского конного полка Г.В. Винниковаxxxiii. 
Именно он, вместе с военным губернатором и наказным атама-
ном А.С. Беневскимxxxiv, стал пионером военно-прикладного кон-
ного спорта в Приамурье. Р. С. Иванов писал: «Кавалерист в 
душе, любитель бешеной джигитовки, он (Винников. – Авт.) сам 
первым номером скакал, увлекая за собой офицеров и вдохновляя 
казаков. Нередко можно было видеть, как и сам атаман Аркадий 
Семенович, вообще страстный любитель верховой езды, скакал с 
офицерами. Пробеги его от Белогорья и обратно, с получасовым 
отдыхом, известны всем, кто принимал в них участие; а зимой 
1887 г. неутомимый атаман по приказанию барона Корфа делает 
пробег с учебной командой Амурского полка от Пашковой 
напрямик до Головиной хинганской тайгой, в сопровождении 
Винникова и сотника Бахтиарова» Это довольно длинный и 
сложный маршрут, преодоление его свидетельствовало о хоро-
шей физической подготовке офицеров и казаков. 

Хорошая подготовка амурских казаков и выдающиеся каче-
ства местных лошадей были засвидетельствованы на мировом 
уровне благодаря сотнику Амурского казачьего войска 
Д.Н. Пешкову, который испытал себя и лошадь местной породы 
в экстремальных условиях, пройдя 8 283 версты за 1 169 часов (с 
7 ноября 1889 по 19 мая 1890 года). Из Благовещенска в Санкт-
Петербург он отправился на своем Серко – 13-летнем строевом 
коне амурской породы. Поход проходил в холодный период, что 
усугубляло трудности пути. Среднесуточный переход составлял 
50 верст, а наибольший – 92 версты. Расстояние более 8 тысяч 
верст было пройдено за 193 дня, включая 40 дней отдыха и 
непредвиденных задержек в пути. 

В Петербурге Пешков был принят императором Александром 
III и его семьей, награжден орденом и внеочередным отпуском. 
О строевом коне сотника было опубликовано множество статей в 
отечественной и зарубежной прессе. Экстремальным походом 
Д.Н. Пешкова заинтересовались не только в России, но и за гра-
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ницей (он получил несколько иностранных орденов). К этому по-
двигу проявили интерес как военные кавалеристы, так и люби-
тели всякого спорта. Путешествие с берегов Амура до Невы вер-
хом на одной лошади, через тундру и таежное бездорожье Во-
сточной Сибири – это был настоящий подвиг русского казака из 
далекого Приамурья. Следует сказать, что в советской истории 
конного спорта подвиг Пешкова замалчивался. Проявление инте-
реса к нему связано с возрождением казачества в 1990-е годы. 
Среди публикаций на эту тему нужно отметить биографическую 
справку В.Н. Абеленцева, в которой впервые представлена био-
графия выдающегося представителя дальневосточного казаче-
ства и дана сводка литературы и источников. В 2001 году РГИА 
ДВ была издана книга «Путешествие амурского казака Дмитрия 
Пешкова от Благовещенска до Петербурга»xxxv.  

Во время своего пребывания на Амуре наследник престола це-
саревич Николай смотрел парад войск Благовещенского гарни-
зона. В нем принимали участие льготные казаки и около сотни 
казачат, на левом фланге которых шел барон А.Н. Корфxxxvi. По-
сле этого был смотр скачек двух первоочередных сотен, закон-
чившийся лихой джигитовкой. «Недаром Винников учил каза-
ков, развивал в них молодечество и удальство. Казаки несколько 
раз все вместе и порознь удостаивались похвалы будущего импе-
ратора, а барон А.Н. Корф по окончании парада, благодаря Вин-
никова в присутствии всех офицеров, сказал: «Ну, молодец, Вин-
ников, ты сумел отлично представить казаков, теперь я вижу, что 
ты сделал»xxxvii. 

Сохранившееся в исторических источниках описание визита 
наследника престола на Амур свидетельствует о достаточно вы-
соком уровне физической подготовки казаков и дает представле-
ние о том, какие виды спортивных состязаний развивались в мир-
ной жизни казачества, в частности, верховая езда, джигитовка, 
стрельба по мишеням. Эти материалы дают представление также 
о характере воспитания казачьих детей и молодежи, в котором 
значительное место отводилось физическому развитию. 

Во второй половине XIX века конноспортивные состязания 
как военно-прикладной вид спорта приобретают в Приамурье 
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массовый характер именно благодаря казакам, которые способ-
ствовали развитию коневодства и конного спорта в области. Так, 
после заключения Портсмутского договора, завершившего рус-
ско-японскую войну, Амурский дивизион возвратился в станицу 
Екатерино-Никольскую, приведя с собой 550 дарственных лоша-
дей для населения. В начале января 1906 года в Благовещенск 
прибыл Амурский полк, приведя с собой 1500 высочайше даро-
ванных лошадей для улучшения коневодства среди населения. 
Льготные сотни разошлись с лошадями по станицамxxxviii.  

Газетные публикации того периода свидетельствуют, что кон-
ные состязания казаков и офицеров Амурского казачьего полка 
были едва ли не центром спортивной жизни Благовещенска. Ма-
териалы о спорте, опубликованные в газетах «Амурский край», 
«Амурское эхо», позволяют выделить следующие направления в 
спортивной жизни города: скачки, джигитовка, стрельба, гимна-
стика, борьба. 

Так, газета «Амурский край» 25 мая 1902 года сообщала о 
народных гуляньях в казачьих лагерях, где должны были прово-
диться стрельба, скачка, гонка. 7 июня 1902 года опубликована 
информация о первой народной маевке у памятника графу 
Н.Н. Муравьеву-Амурскому в казачьем лагере. Там же прохо-
дила первая призовая народная стрельба «по швыркам», на кото-
рой первый приз (золотой жетон) получил господин Мастаров, 
второй победитель – серебряную чарку. В «Амурской газете» от 
24 мая 1908 года было опубликовано объявление, где сообща-
лось, что на ипподроме Амурского общества состоятся бега, офи-
церские скачки и джигитовка амурских казаков. 21 апреля 1910 
года проводились бега и скачки, на которых разыгрывался 200-
рублевый приз Амурского казачьего полка. Расстояние пробега – 
60 верст с десятью препятствиями. После пробега состоялись 
скачки на две версты. Тогда же были проведены офицерские ба-
рьерные скачки, в которых приняли участие офицеры Амурского 
казачьего полка на приз Амурского общества поощрения конно-
заводства – 150 рублей. 

Корреспондент газеты «Листок амурского спортсмена» ин-
формировал, что в честь 50-летия Благовещенска на ипподроме 
Амурского общества состоятся бега.  
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Организованный конный спорт в Благовещенске оформился к 
1904 году (по данным статистического отчета А.М. Мастарова). 
Вначале группа охотников и любителей чистокровных и чисто-
породных лошадей решила организовать, по примеру других рос-
сийских городов, правильные испытания рысистых и скаковых 
лошадей. Инициаторы «вошли через Приамурского генерал-гу-
бернатора в Главное правление государственного коннозавод-
ства, во главе которого тогда стоял великий князь Дмитрий Кон-
стантинович, с ходатайством об открытии в Благовещенске Об-
щества поощрения коннозаводства. Но только 15 ноября 1904 
года состоялось общее собрание членов нового общества сов-
местно с заинтересованными в его создании лицами, тогда же 
вступившими в число действительных членов общества.  

Президентами Амурского общества поощрения коннозавод-
ства, как правило, являлись военные губернаторы Амурской об-
ласти, однако непосредственное, реальное руководство осу-
ществлялось вице-президентами. В свое время этот пост зани-
мали В.В. Лукин, С.А. Шляпников, В.П. Рощин, С.П. Каффка, 
А.М. Мастаров, П.И. Игнатьев. Выборы вице-президента и ос-
новные направления работы общества определялись общим со-
бранием Амурского общества поощрения коннозаводства 
(АОПК). Собрание избирало распорядительный комитет, кото-
рый разрабатывал программы и предложения по деятельности 
общества.  

Становление коннозаводства дало новый толчок развитию 
конного спорта на Амуре: регулярно проводились на ипподроме 
скачки – офицерские, казачьи, азиатская, джигитовка казаков, 
дамские забеги. Проведение бегов и скачек являлось основной 
формой деятельности общества, доступной так или иначе для 
всех категорий наездников, владельцев лошадей и просто люби-
телей конного спорта. Бега устраивались не только на ипподроме, 
но и на льду Амура, по Игнатьевскому тракту, за городской тюрь-
мой и в других местах. О популярности конного спорта свиде-
тельствует сообщение газеты «Амурское эхо» о проведении 26 
апреля 1915 года дамских скачек из 26 заездов с участием 46 ло-
шадей: «В течение недели дамы усиленно готовятся и, судя по 
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проездам, могут конкурировать со многими нашими наездни-
ками». Газета «Эхо» информировала: «Конный завод Т.Д. «В.М. 
Лукин и сыновья» отправляет в Петербург для участия в бегах на 
петербургском ипподроме четырех двухлеток». Дух состязатель-
ности поддерживался розыгрышем ценных призов, в том числе 
именных. Так, был учрежден приз Амурского казачьего полка – 
200 руб. (за 65-верстный пробег, заканчивающийся двухверстной 
скачкой). К различным праздникам устанавливались рекордные 
призы (200, 300 и 500 рублей). Разыгрывались также заклады 
между владельцами лошадей. 

В дни соревнований на ипподроме проводились различные 
зрелищные мероприятия. Например, 1 апреля 1907 года играли 
хор трубачей Нерчинского полка и оркестр 21-го Восточно-Си-
бирского стрелкового полка, командой 1-го Нерчинского казачь-
его полка исполнялись песни. 4 октября 1909 года на ипподроме 
проводились велосипедные гонки. В 1911 году на ипподроме 
впервые устраивались показательные полеты на аэроплане Я.И. 
Седова.  

Деятельность АОПК с 1908 года стала регулярно освещаться 
в прессе. 8 марта 1908 года вышел в свет первый номер газеты 
«Листок амурского спортсмена». Имя редактора точно не уста-
новлено, но, по нашему предположению, это был владелец не-
большой конюшни и магазина Л.Б. Чайко. Начиная издание 
«Листка», редакция ставила перед собой целью наиболее полно 
освещать все вопросы коннозаводства и коневодства в При-
амурье и непосредственно связанного с ними конного спорта, от-
ражающего путем испытаний качественные характеристики бу-
дущих производителей. На страницах газеты предполагалось 
публиковать подробные отчеты обо всех новостях спортивной 
жизни. Редакция отмечала, что все отрасли спорта для нее одина-
ково близки и всякое слово, направленное к их развитию, процве-
танию или в защиту их интересов, встретит самое широкое гос-
теприимство на страницах газеты.  

Следует отметить, что владелец крупной конюшни В.В. Лу-
кин был корреспондентом Главного управления государствен-
ного коннозаводства, и на страницах газет регулярно появлялись 
его обстоятельные, интересные отчеты о скаковых состязаниях. 
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Живое представление о большом объеме работы, проделанной 
АОПК, дают страницы краткого очерка, составленного А.М. Ма-
старовым в 1914 году.  

Средства, полученные от деятельности общества, шли не 
только на развитие коневодства, но и на благотворительность. 
«Амурский край» сообщал: «Чистый доход дня поступит в 
пользу Санкт-Петербургского комитета по сбору пожертвований 
на Храм – памятник погибшим воинам в русско-японскую 
войну». Газета «Эхо» отмечала, что переведены средства в 
пользу комитета, состоящего под покровительством великой кня-
гини Елизаветы Федоровны, на оказание помощи семьям лиц, 
призванных на войну, а также раненым воинам. 

Оценивая деятельность общества в 1904-1914 годах, можно 
отметить существенную организационную работу: построен ип-
подром с необходимыми дополнительными помещениями для 
тренировки и содержания лошадей; приобщено к общественной 
и спортивной работе значительное количество жителей города и 
области; постоянно совершенствовалась методика подготовки и 
тренировок лошадей к соревнованиям; решались вопросы приоб-
ретения производителей и селекции пород. Однако конный 
спорт, требующий значительных затрат, оставался привилегией 
наиболее обеспеченных слоев городского общества.  

 

 
УДК 930 

 

БЛАГОВЕЩЕНСКОЕ ОБЩЕСТВО ВЕЛОСИПЕДИСТОВ 

 
С.А. Кашуба, к.и.н., доцент кафедры  

физического воспитания и спорта 
 

Благовещенское общество велосипедистов было создано по 
инициативе жителей города 15 октября 1894 года (в 1899 году в 
городе организовали еще одно подобное общество – велосипеди-
стов-туристов). Одним из первых председателей общества был 
барон А.А. Фитингоф, казначеем – Ф.С. Шадрин, сын известного 
благовещенского предпринимателя. Поле деятельности общества 
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было настолько широким, что с 1903 года неоднократно возникал 
вопрос о его реорганизации. 24 марта 1905 года оно было преоб-
разовано в Благовещенское общество спорта и председателем 
был избран Ф.С. Шадрин.  

Высшим органом управления обществом было общее собра-
ние, которое созывалось 3-4 раза в год. Для проведения различ-
ных видов соревнований или массовых оздоровительных меро-
приятий избирались открытые комиссии во главе с их руководи-
телями – командорами. Комитет общества определял дату и про-
грамму соревнований. Программы публиковались в благовещен-
ских газетах для всеобщего сведения. Это свидетельствует о по-
пулярности среди населения спортивных состязаний, проводи-
мых обществом.  

Одна из таких программ содержала следующий набор меро-
приятий: по воскресеньям – состязания по различным видам 
спорта: лаун-теннис, велосипед – 4 версты, велосипед – 1 1/2 вер-
сты, велосипед – 4½ версты, бег на 100 м, бег на 800 м, прыжки в 
вышину, прыжки в длину, метание ядра. После состязаний 
обычно устраивалась игра в футбол. В состязаниях принимали 
участие действительные члены и сезонные посетители общества, 
а велосипедные заезды были открыты для всех любителей. 

Несмотря на отдаленность края и отсутствие хороших дорог, 
велосипеды на Амуре в конце XIX века получили довольно ши-
рокое распространение. Если в 1894 году, когда в Благовещенске 
появилось общество велосипедистов, в городе насчитывалось 
всего 6-7 велосипедов устаревших образцов, то к 1900 году их 
стало уже более 200. В то время езда на велосипедах была воз-
можна в основном в городе, но небольшое число любителей-ту-
ристов старалось испытать свои машины и на окрестных дорогах, 
рискуя при этом попасть в аварию. Постепенно туристы стали со-
вершать поездки в ближайшие деревни и станицы, расположен-
ные по почтовому тракту – в Игнатьевку (23 версты), Марково 
(30 верст), Новотроицкое (25 верст). В сухую погоду по дороге 
можно было развить скорость около 10-12 верст в час, несмотря 
на то, что по пути следования были крутые подъемы и небезопас-
ные спуски. В дождливое время поездки, как правило, отменя-
лись.  
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В другую сторону, по Зазейскому тракту, дорога была немного 
лучше, песчаный грунт давал возможность ездить даже в дожд-
ливое время. Один из маршрутов проходил по ровной болотистой 
местности, где первой деревней (с переправой через Зею на паро-
ходе) была Будунда (ныне Усть-Ивановка), населенная в то время 
маньчжурами, далее – Черемховское (28 верст), Ивановское (40 
верст), Толстовка (45 верст) и Тамбовка (55 верст). Этот маршрут 
не привлекал велосипедистов из-за отсутствия лесных зон. Более 
популярен был другой маршрут – до Белогорья (50 верст), прохо-
дивший через живописную гористую местность со многими кру-
тыми подъемами и опасными спусками. Прохождение его ослож-
нялось тем, что не все велосипеды были оборудованы тормозами. 

Отчеты участников пробегов указывают на обстоятельства, 
мешавшие развитию велосипедного туризма. Среди них – мест-
ные климатические условия: сильные ветры весной и частые про-
ливные дожди в середине лета, а также плохие дороги, в основ-
ном глинистые. Тем не менее Общество велосипедистов развива-
лось и крепло. Поле его деятельности было чрезвычайно широ-
ким: от организации велосипедных прогулок до проведения 
крупных спортивных мероприятий и издания собственной газеты 
– «Маскарадный листок»xxxix.  

Были у общества и международные контакты. «Амурская га-
зета» сообщала, что 12 августа 1898 года комитетом Благовещен-
ского общества велосипедистов была организована встреча путе-
шественника, американского подданного Вильяма Реймана. Рей-
ман поставил своей целью совершить кругосветное путешествие 
на велосипеде, не затратив денег. Члены общества обеспечили 
его жильем на время пребывания в Благовещенске и знакомства 
с городомxl. 

Уже с первых лет существования общества в приложении к 
«Амурской газете» (тогда единственной в области) печатались 
приглашения на туристические поездки: «Комитет Благовещен-
ского общества велосипедистов сим приглашает господ членов 
принять участие в общественной поездке по Айгунской дороге, 
назначенной на 15 сего августа. Старт ровно в 8 ч. утра с город-
ской площадки, обратный приезд в город – не позже 3 час. дня»xli. 
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Центром проведения летних спортивных мероприятий было 
живописное место на слиянии рек Зеи и Амура. С 1902 года вся 
парковая зона была разделена на два сада: первый составляла во-
сточная часть территории, которая решением городской Думы 
была выделена Обществу велосипедистов-туристов, второй при-
надлежал Обществу велосипедистов (спорта) с момента его обра-
зования. 23 сентября 1902 г. члены Общества велосипедистов 
поддержали инициативу Общества туристов и приняли самое ак-
тивное участие в празднике древонасаждения. 

Ежегодно, в мае, проходило торжественное открытие сада об-
щества, в котором имелись: велосипедный трек, кегельбан, пло-
щадки для лаун-тенниса, крокета и футбола. Для танцев был по-
строен крытый павильон, для детей устроены всевозможные ка-
чели, гигантские шаги, гимнастический городок, садовые игры. 
О значении этого сада местная пресса того времени писала: 

«5-го июля нам пришлось быть в числе зрителей на первой 
гонке велосипедистов. Несмотря на то, что сад отстоит на дале-
ком расстоянии от города, при гонке присутствовала масса пуб-
лики, даже из самых отдаленных пунктов города. Между прочим, 
гонку посетил и его превосходительство, господин военный гу-
бернатор К.Н. Грибский, сочувственно относившийся к спортс-
менам... В конце гонки его превосходительство, обратясь к взяв-
шим призы велосипедистам, произнес краткую речь, в которой, 
между прочим, пожелал процветания их обществу, поднял бокал 
с шампанским при дружных криках «Ура»xlii. «В воскресенье, 2 
августа, состоялась вторая гонка велосипедистов. Погода стояла 
прекрасная и поэтому публики было много. В общем, сад велоси-
педистов – единственное в Благовещенске загородное место для 
гулянья... Если прибавить к этому приспособления для развлече-
ния детей, как, например, гигантские шаги и качели, прекрасный 
ипподром, удобную трибуну для зрителей и очень поместитель-
ный буфетный павильон, то можно с уверенностью сказать, что 
благовещенский велосипедный сад превосходит многие другие 
подобные сады как, например, Иркутский»xliii. 
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УДК 930 
 
БЛАГОВЕЩЕНСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ОБЩЕ-

СТВА ВЕЛОСИПЕДИСТОВ-ТУРИСТОВ (РУССКОГО ТУ-

РИНГ-КЛУБА) 

 
С.А. Кашуба, к.и.н., доцент кафедры  

физического воспитания и спорта 
 
Отдельного внимания заслуживает деятельность другого 

крупного спортивного общества – велосипедистов-туристов 
(Благовещенское представительство Русского туринг-клуба).  

Комитет Благовещенского представительства Общества вело-
сипедистов-туристов был создан 14 февраля 1899 года, но офи-
циальное разрешение на его деятельность было получено от прав-
ления Российского общества туристов (РОТ) лишь в феврале 
1901 года, после получения соответствующего разрешения воен-
ного губернатора Амурской области, где говорилось: «...военный 
губернатор Амурской области уведомил правление, что он не 
встречает препятствия к открытию комитета Общества в гор. Бла-
говещенске-на-Амуре»xliv. 

Первым председателем Благовещенского представительства 
Общества велосипедистов-туристов был избран представитель 
Торгового дома И. Эмери Леопольд Петрович Лапинский. С 1900 
года общество возглавлял гражданин Финляндии Иван Андре-
евич (Иоганн Генрихович) Койо – человек, внесший огромный 
вклад не только в развитие этого вида спорта, но и в воспитание 
подрастающего поколения независимо от возраста, вероиспове-
дания и сословия.  

Для устройства гуляний комитет Благовещенского представи-
тельства Общества велосипедистов-туристов (Российского ту-
ринг-клуба) в 1901 году вошел в соглашение с комитетом мест-
ного Общества велосипедистов, получив разрешение пользо-
ваться их садом, и для проведения первого народного гулянья из-
брал комиссию в составе: И.А. Брузинского, А.И. Брузинского, 
К.И. Брузинского, К.В. Перлова, М.Г. Грубе, В.Ф. Крюкова, А.И. 
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Винокурова и В.Я. Артемьева. Стараниями этой комиссии и ко-
митета сад был иллюминирован и великолепно украшен. На 
народном гулянье собралось более 500 человек, причем члены 
общества велосипедистов и общества туристов, а также их семьи 
имели право на бесплатный вход. Это первое народное гулянье, 
несмотря на значительные затраты, окупило себя, и праздник 
удался. 

В 1902 году решением благовещенской городской Думы за № 
1353 туринг-клубу был выделен участок земли для устройства 
сада рядом с садом местного общества велосипедистов (восточ-
ная часть). Уже к следующему году общество имело в своем рас-
поряжении обширный городской сад, обнесенный забором, трек, 
в середине которого располагалась прекрасная травяная пло-
щадка, очень удобная для спортивных игр и состязаний. Зрители, 
заполнявшие трибуны, имели возможность посетить площадку 
для танцев, кегельбан, музыкальные павильоны и буфетxlv.  

Комитет стремился дать горожанам возможность изучать 
свою малую родину: занимался организацией загородных вело-
сипедных поездок, составлением маршрутных карт, устраивал 
туристические прогулки на пароходах по рекам Зее и Амуру. Об-
щество уделяло большое внимание учебно-воспитательной ра-
боте: организовывались ученические прогулки и путешествия 
для учащихся городских школ и училищ во Владивосток, Хаба-
ровск, в Солдатскую Падь, на заимку Биршерта и т.д.xlvi. 

Члены общества составляли карты маршрутов, которые затем 
обсуждались на собраниях и утверждались на заседании правле-
ния. Во время туристических прогулок делались фотографии ви-
дов и лучшие из них отправлялись в Петербург, в правление Об-
щества туристов, для публикации в журнале «Русский турист». 
Некоторые члены общества вели путевые записки.  

Важным направлением деятельности туринг-клуба была про-
паганда туризма и велоспорта, поэтому члены клуба устраивали 
велосипедные гонки и туристические прогулки с образователь-
ными целями. Корреспондент газеты «Амурское эхо» писал: «С 
17 мая туристы поверили в возможность чуда: устроили в этот 
день велосипедные гонки, и хляби небесные, к удивлению благо-
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вещенцев, не разверзлись и не затопили города и его окрестно-
стей. Если б не кочки и ямки, которыми изобилует трек, да не 
средний ветерок, то условия для гонок были бы идеальными. 

Следом за парадом на установку нового рекорда на 3 круга (1 
км) идет лишь один первоклассный гонщик господин Повалин-
ский, красиво прошедший дистанцию в 1 мин. 37 4/5 сек. Пере-
ходящий приз – лента общества – остается за ним. В конце гонок, 
несмотря на совершенно утрамбованные виражи, годные только 
для «товарищеской», но не спортсменской езды на мотоциклетах, 
рискнул поехать господин Рунгайн, который хотя и «вспахал» 
трек, но все же благополучно покрыл дистанцию (5 кругов) в 6 
мин. 58 4/5 сек. вместо установленных по программе 7 мин. 10 
сек. Следующая гонка – в воскресенье, 24 мая»xlvii. 

При местном отделении туринг-клуба был организован кру-
жок любителей физических упражнений, о котором сообщалось 
в «Амурской газете»: «Кружок организуется как отдельная сес-
сия при местном Туринг-клубе»xlviii. Цели кружка совпадали с це-
лями деятельности общества. Его члены стремились обеспечить 
разумный, здоровый физический отдых своим членам и внести 
систему и рациональность во многие виды обычных физических 
развлечений молодежи. Кружковцы занимались легкой и тяже-
лой атлетикой (бег, прыжки, гири, борьба), играми на свежем воз-
духе (лаун-теннис, футбол, кегли, крокет), зимними видами 
спорта (коньки, лыжи), фехтованием, английским боксом, вод-
ным спортом (плавание под парусами и на веслах, купание), гим-
настикой (трапеция, кольца, параллельные брусья, лазание). Про-
водились различные экскурсии, читались лекции по физиологии 
и гигиене человека. 

Прогулки открывали перед детьми красоту родного края и да-
вали необходимое физическое развитие, так как сопровождались 
подвижными и спортивными играми, физическими упражнени-
ями во время привалов и отдыха. Заметки и объявления в прессе 
о водных экскурсиях, письма, отзывы участников свидетель-
ствуют о большой их популярности среди населения. 

Следует отметить, что в 1903 году по количеству членов об-
щества и наличию представительств в населенных пунктах обла-
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сти Благовещенское общество велосипедистов-туристов зани-
мало первое место в России; второе принадлежало Владивостоку, 
третье – Санкт-Петербургу. 

Спортивная жизнь Общества велосипедистов-туристов благо-
приятно повлияла на характер жизни Благовещенска – она содей-
ствовала сплочению граждан, благоустройству города, воспита-
нию у молодежи интереса к здоровому образу жизни.  

*** 
Таким образом, традиции физического воспитания населения, 

введение гимнастики как предмета в учебных заведениях города, 
общественная потребность в разумном проведении досуга в по-
следней четверти XIX века привели к зарождению элементов 
спорта в жизни Приамурья.  

В начале ХХ века спортивное начало утвердилось повсе-
местно, распространившись и как одна из форм проведения до-
суга, и как средство физического развития. Бытовали и традици-
онные народные игры и развлечения (городки, лапта, катание на 
лыжах и коньках), и специализированные виды спорта (стрельба, 
бега, туризм, велосипедный спорт и др.).  

В начале ХХ века в Благовещенске спортивное движение 
сформировалось как таковое и имело благоприятные перспек-
тивы для дальнейшего развития. 
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