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Педагогические                        
исследования

  
Educational and 

PEdagogical StudiES

УДК 7 (5527)

ФОРМИРОВАНИЕ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ                                                   
И НАВЫКОВ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА                                              
В ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКОЙ (ВОСКРЕСНОЙ) ШКОЛЕ 

Войтюк И.Д.

В статье выявлены особенности методики обучения детей в 
церковно-приходских воскресных школах, организуемых фактически 
при каждом приходе РПЦ. Изобразительное искусство в воскресной 
школе носит дополнительный характер и, наряду с основными дис-
циплинами, способствует формированию у учащихся православного 
мировоззрения. Посредством творческой изобразительной деятель-
ности дети погружаются в атмосферу изобразительного искус-
ства в контексте православия. В качестве наиболее эффективного 
рассматривается метод проектной деятельности в обучении.

Цель: исследование направлено на определение методических осо-
бенностей обучения изобразительной деятельности детей младшего 
школьного возраста в воскресной церковно-приходской школе. 

Метод проведения работы: анализ научной и методической 
литературы, педагогический эксперимент (наблюдение, анализ 
детских работ, собеседование).

Результаты работы: определение содержания, последователь-
ности и методов обучения изобразительному искусству детей млад-
шего школьного возраста в воскресной церковно-приходской школе.
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Область применения результатов: результаты исследования 
могут быть применены на занятиях в церковно-приходских вос-
кресных школах.

Выводы: предлагаемая методика обучения изобразительному 
искусству позволяет сформировать знания, умения и навыки по 
изобразительному искусству в контексте приобщения детей к 
православным традициям и развития личностно-творческого по-
тенциала. 

Ключевые слова: православие; воскресная церковно-приходская 
школа; младшие школьники; методика обучения; изобразительное 
искусство; проектная деятельность.

THE FORMATION OF KNOWLEDGE,                                      
ABILITIES AND SKILLS OF EXPRESSIVE ACTIVITY                         

in childREn of youngER school agE in chuRch 
PARISH (SUNDAY) SCHOOL

Vojtyuk I.D.

The article reveals the features of the methodology for teaching chil-
dren in Sunday parish schools, which are organized practically at each 
parish of the Russian Orthodox Church. The fine arts in Sunday school 
are additional in nature and, along with the main disciplines, contribute 
to the formation of an Orthodox worldview among students. Through 
creative visual activity, children are immersed in the atmosphere of vi-
sual art in the context of Orthodoxy. The method of project activity in 
training is considered as the most effective.

Purpose: the study aims to determine the methodological features of 
teaching the pictorial activities of primary school children in a Sunday 
parish school.

Methodology: analysis of scientific and methodological literature, ped-
agogical experiment (observation, analysis of children’s work, interview).

Results: determination of the content, sequence and methods of teach-
ing the fine arts of primary school children in a Sunday parish school
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Results: the results of the study can be applied in the classroom at 
parish Sunday schools.

Practical implications: the proposed methodology of teaching fine 
art allows you to generate knowledge, skills in fine arts in the context 
of introducing children to Orthodox traditions and developing personal 
and creative potential.

Keywords: orthodoxy; Sunday parochial school; elementary school 
students; teaching methods; visual arts; project activities. 

Из исторической литературы известно, что первая воскресная 
школа была открыта в 1859 году в Киеве известным российским 
врачом и педагогом Н.И. Пироговым. В XIX в. воскресные шко-
лы были основным учреждением народного образования. В них 
люди любых сословий и разного возраста могли научиться грамо-
те, Закону Божию, получить начальные знания по истории и иным 
предметам. Важность воскресных школ была оценена К.Д. Ушин-
ским. В его статье «Воскресные школы», напечатанной в «Журна-
ле Министерства народного просвещения» в 1861 году, обобщены 
и систематизированы имевшиеся знания об этом новом явлении в 
российской педагогике XIX века. Акцент был сделан на воспита-
тельной стороне педагогического процесса в воскресных школах.

В числе тем, рекомендованных К.Д. Ушинским, выделим:
– Главнейшие события ветхозаветной истории, главные и вто-

ростепенные события истории евангельской и истории Церк-
ви, главнейшие священнодействия и обряды богослужения, 
главнейшие нравственные обязанности всякого человека.

– Крупнейшие события из русской истории и те из всеобщей, 
которые находятся в связи с русской или историей христиан-
ской Церкви.

– Рисовка преимущественно с натуры.
– Знакомство с различными ремесленными производствами. 
В конце XX века на приходах Русской Православной Церкви 

стали возрождаться воскресные школы. Определяющим в названии 
«воскресная» является не календарный день, а глубинный духовный 



— 9 —

© Russian Journal of Education and Psychology
2019, Volume 10, Number 10 • http://rjep.ru

смысл – воскресение души человека при обретении им веры, радость 
обретения в своей жизни чуда встречи с воскресшим Спасителем. 

Главная задача воскресной школы – привить своим воспитанни-
кам любовь к Творцу и человечеству, к церкви и службам в ней через 
знания, творческие занятия, образовательные игры, театрализован-
ные спектакли, путешествия по святым местам и жертвенный труд. 

В последнее время в среде православного сообщества церков-
но-приходские воскресные школы получили большую востребован-
ность. Они стали играть немаловажную роль в воспитании личности 
ребенка и приобщении его к православным традициям. 

Появление в современной отечественной системе образования цер-
ковно-приходских (воскресных) школ потребовало обеспечения их 
учебно-методическими материалами, разработанными с учётом спец-
ифики организации и содержания обучения, а также особенностей 
методики обучения Недостаточная изученность проблемы потребо-
вала выявления особенностей преподавания и разработки оптималь-
ной методики обучения изобразительному искусству в воскресной 
церковно-приходской школе. Важнейшим источником информации 
по данному вопросу является “Стандарт учебно-воспитательной де-
ятельности в воскресных школах (для детей) Русской Православной 
Церкви на территории Российской Федерации” от 9 марта 2017 года. 
Этот нормативный документ включает в себя требования к объему и 
содержанию процесса обучения религии и религиозного воспитания 
детей в рамках воскресной школы [1]. Основная его цель – повысить 
качество учебно-воспитательной деятельности. 

Относительно организации учебного процесса, пункт 1.7 гласит: 
«Обучение религии и религиозное воспитание в воскресной шко-
ле различается для детей четырех возрастных категорий: первая (в 
возрасте 5–7 лет); вторая (в возрасте 8–10 лет); третья (в возрасте 
11–13 лет); четвертая (в возрасте 14–17 лет – подростки)». 

Продолжительность учебного года определяется с середины сен-
тября (начала октября) до начала мая. 

Одним из направлений учебно-воспитательной деятельности 
в современных воскресных школах является культурно-просвети-
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тельское. Оно интегрирует просветительскую работу, духовно-нрав-
ственное и эстетическое воспитание и художественное образование. 
Уроки изобразительного искусства проводятся в воскресных школах 
в качестве дополнительной дисциплины. Изобразительное искусство 
решает задачи духовно нравственного и эстетического воспитания, 
художественного образования и развития творческих способностей 
детей, способствует формированию православного мировоззрения. 

Исследование вопроса позволило выявить специфику обучения изо-
бразительному искусству в церковно-приходской (воскресной) школе:

– духовно-нравственное воспитание и дополнительное худо-
жественное образование на основе православной истории и 
мировоззрения;

– содержательная основа обучения – христианское искусство;
– взаимосвязь занятий с жизнью прихода;
– ограниченность во времени – 1 академический час в неделю. 
Поиск путей решения исследуемой проблемы потребовал выя-

вить особенности методики обучения изобразительному искусству 
в церковно-приходской (воскресной) школе:

1. Библия, история православия и христианское искусство - со-
держательная основа обучения;

2. содержание обучения целесообразно дополнить региональ-
ным материалом, раскрывающим духовно-историческое и 
культурно-художественное наследие Владимирского края;

3. проектирование занятия и заданий с учётом возраста обучаемых;
4. проектирование заданий, компактных по времени выполне-

ния обучаемыми;
5. метод проектной деятельности, как наиболее целесообразный 

метод организации занятия;
6. разнообразие художественных материалов и техник, как усло-

вие поддержания интереса к изобразительной деятельности;
7. выстраивание структуры учебного курса по принципу соче-

тания учебно-творческих проектов, посвященных двунадеся-
тым Церковным праздникам, и посвящённых региональному 
материалу, во взаимосвязи с жизнью прихода.
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В психолого-педагогической литературе младший школьный воз-
раст (7–10 лет) рассматривается, как особенно важный этап формиро-
вания у детей знаний и умений в процессе обучения. Именно в этот 
период складываются индивидуально-психологические особенности 
ребенка и формируются социально-нравственные качества личности.

Виды художественной деятельности, наиболее отвечающие спец-
ифике воскресной школы – изображение с натуры, изображение по 
представлению или воображению, декоративное изображение. Мате-
риалы и техники разнообразны и их выбор зависит от поставленных 
задач обучения: работа красками или графическими материалами, 
аппликация, пластилинография, печатные техники, коллаж, лепка, 
граттаж, бумажное конструирование, природные материалы и др.

Содержательной основой заданий изображения по представле-
нию, воображению являются такие художественные источники, 
как: произведения раннехристианского и древнерусского искус-
ства – фрески, мозаики, иконы, книжная миниатюра; произведения 
великих мастеров искусства – живопись, графика. Отличительной 
особенностью предлагаемых детям сюжетных композиций явля-
ется: иллюстрирование библейских притч и жития святых, рисо-
вание на темы православных праздников, исторических событий, 
из жизни прихода и семьи. Жанр пейзажа может быть представлен 
изображением пейзажа родного края – деревенского и городского, 
с церковной архитектурой, исторического. В качестве задания в 
портретном жанре детям можно дать портреты святых, икону как 
аналог портрета. Задания в анималистическом жанре могут пред-
полагать изображение Библейских животных.

Важнейшая роль в обучении изобразительному искусству детей 
в воскресной школе принадлежит изображению с натуры, а имен-
но – натюрморту. Художественные источники: произведения ма-
стеров русского и отечественного искусства – живопись, графика. 
Это, прежде всего, натюрморты на тему церковных праздников, с 
использованием предметов церковного быта. 

Декоративная деятельность в воскресной школе предполагает 
такие виды деятельности, как: декоративная лепка и роспись по 
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мотивам христианской и русской орнаментики, народных промыс-
лов и конструирование. Художественные источники: произведения 
раннехристианского и древнерусского искусства – фрески, мозаики, 
иконы, книжная миниатюра, русские народные промыслы. 

Основополагающим подходом к обучению изобразительному 
искусству в воскресной школе представляется проектная деятель-
ность учащихся, направленная на выработку самостоятельных ис-
следовательских умений, способствующая развитию творческих 
способностей и логического мышления. Помимо этого проектная 
деятельность объединяет знания, полученные в ходе учебного про-
цесса, и приобщает к конкретным жизненно важным проблемам.

Учебно-творческие проекты, осуществляемые в условиях вос-
кресной школы, могут иметь разную направленность – проект-вы-
ставка, проект-спектакль, проект-книга, проект-ярмарка, проект 
коллективная композиция и др. Каждый проект включает в себя 
последовательную систему заданий. Процесс выполнения задания 
разбивается на промежуточные задачи. 

Структуру проекта желательно строить по нарастанию и усложне-
нию решаемых задач. Последовательность действий целесообразно 
выстраивать следующим образом: упражнение, формирующее или 
совершенствующее навыки – подготовительное задание, формиру-
ющее или совершенствующее отдельные умения, объединяющие 
навыки – задание, объединяющее навыки (упражнения) и умения 
(подготовительное задание).

В качестве примера учебно-творческого проекта, выстроенного по 
этой схеме, рассмотрим проект-выставку на тему «Образ Рождества 
Христова в искусстве». Он включает в себя три последовательных 
задания, объединённых темой. Основная идея проекта – исследова-
ние изобразительных способов и приёмов, используемых в создании 
образа Рождества Христова в искусстве на примере натюрморта, 
изделия декоративно-прикладного творчества и сюжетной компо-
зиции по мотивам иконографии Праздника “Рождество Христово”. 
Для осуществления проекта необходимо 9 академических часов: по 
3 часа на каждое задание.
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Стоит отметить, что обучение изобразительному искусству в 
церковно-приходской (воскресной) школе будет гораздо интерес-
ней, если осуществляется на основе регионального материала. В 
этом смысле богатое историко-культурное наследие Владимирской 
земли рассматривается, как бесценный ресурс, определяющий со-
держание обучения изобразительному искусству. Это, прежде все-
го, выражается в многообразии тем: жития местночтимых святых 
(Петра и Февронии, Ильи Муромца, Иулиании Лазаревской, Ан-
дрея Боголюбского, Георгия Владимирского, Александра Невско-
го); памятники древнего зодчества и иконописи (Золотые Ворота, 
Дмитриевский и Успенский соборы во Владимире, церковь По-
крова на Нерли, Георгиевский собор в Юрьев-Польском, церковь 
Бориса и Глеба в Кидекше; фрески Андрея Рублева, икона Божией 
Матери «Владимирская» и др.); народное искусство края (кузнеч-
ное ремесло, Мстерская лаковая миниатюра, Аргуновская резьба по 
дереву, вышивальный промысел, Покровский пряник, Мстерская 
филигрань и многое другое); экспозиции Владимиро-Суздальского 
музея-заповедника (выставка икон и лаковой миниатюры Мстеры, 
произведения деревянной резной пластики XVIII–XIX вв., иконы 
с изображением Голгофского Креста и др.); творчество местных 
художников скульпторов, работающих в религиозном жанре (Быч-
ков В.А.), мастер классы по иконописи владимирских иконопис-
цев (Ратников С.В.).

Таким образом, в процессе проведённого исследования выявле-
ны особенности методики обучения детей в церковно-приходских 
воскресных школах. В качестве наиболее эффективного рассматри-
вается метод проектной деятельности в обучении. В основе форми-
рования знаний, умений и навыков изобразительной деятельности 
у обучаемых лежит изображение с натуры, по представлению и во-
ображению, декоративно-прикладная работа. 
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УДК 373.2

РОЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЕМЬИ И ДОШКОЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В РАЗВИТИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Гогицаева О.У.

За последнее время детская самостоятельность все чаще ста-
новится объектом внимания исследователей, преподавателей 
и педагогов. Проблеме самостоятельности посвящены работы 
Р.С. Буре, Т. Гуськова, В.Д. Иванов, И.С. Кон и др., рассматриваю-
щих самостоятельность как свойство личности, которое предпола-
гает независимость, способность самостоятельно, без подсказки, 
принимать важные решения и проводить их в жизнь.

Самостоятельность развивается не только в семье, но и в ус-
ловиях ДОО. Эффективности формирования самостоятельности 
у детей старшего дошкольного возраста будут способствовать 
следующие педагогические условия: целенаправленное формирова-
ние самостоятельности в семье с учетом уровня развития этого 
качества у ребенка; сотрудничество ДОО и семьи с целью повы-
шения уровня самостоятельности детей.

В ходе нашей исследовательской работы нами были выявлены осо-
бенности взаимодействия семьи и дошкольной образовательной орга-
низации в условиях реализации ФГОС. Мы выяснили, что главной целью 
в сотрудничестве с родителями является профессиональная помощь 
в вопросах воспитания и образования. При взаимодействии ДОО и 
родителей решаются задачи: активное взаимодействие с родителями 
для изучения их семейного микроклимата; оказание теоретической и 
практической помощи; повышение общей культуры семьи и психоло-
го-педагогической компетентности родителей; использование тра-
диционных и нетрадиционных форм сотрудничества и творчества.

Нами были изучены методы, приемы и средства развития само-
стоятельности старших дошкольников в дошкольной организации 
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и в семье: игры, проектная и поисковая деятельность, соблюдение 
режима дня, наличие домашних обязанностей, система поощрения 
и т.д. Проанализировав самостоятельность как качество личности 
дошкольника, мы пришли к выводу, что самостоятельность – это 
независимость, способность и стремление человека совершать 
действия или поступки без помощи других.

Ключевые слова: семья; дошкольники; самостоятельность; 
взаимодействие; педагогические условия; воспитание.

thE RolE of intERaction                                                     
BETWEEN FAMILY AND PRESCHOOL EDUCATIONAL 

ORGANIZATION IN THE DEVELOPMENT                                                                                              
of indEPEndEncE of PREschoolERs

Gogistaev O.U.

In recent years, children’s independence is increasingly becoming the 
object of attention of researchers, teachers and educators. The problem 
of independence is devoted to the work of R.S. Bure, T. Guskov, V.D. Iva-
nov, I.S. Kohn and others, who consider independence as a property of 
personality, which implies independence, the ability to independently, 
without prompting, make important decisions and implement them.

Independence develops not only in the family, but also in the pre-
school environment. The efficiency of formation of independence among 
children of senior preschool age will contribute to the following peda-
gogical conditions: targeted development of independence in the family 
given the level of development of this quality in the child; cooperation 
of the OED and families with the aim of increasing the level of auton-
omy of children.

In the course of our research work, we identified the features of in-
teraction between the family and the preschool educational organization 
in the conditions of implementation of the GEF. We found that the main 
goal in cooperation with parents is professional assistance in matters 
of education and upbringing. At interaction of DOE and parents the 
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tasks are solved: active interaction with parents for studying of their 
family microclimate; rendering theoretical and practical help; increase 
of the General culture of a family and psychological and pedagogical 
competence of parents; the use of traditional and non-traditional forms 
of cooperation and creativity.

We studied the methods, techniques and means of independence se-
nior preschool children in preschool and the family: games, design and 
search activity, adherence of the day, the presence of household respon-
sibilities, reward system, etc. after Analyzing autonomy as a quality of 
a preschooler, we came to the conclusion that independence is indepen-
dence, the ability and willingness of a person to take actions or deeds 
without the help of others.

Keywords: family; preschoolers; independence; interaction; peda-
gogical conditions; education. 

Введение
В Федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования (ФГОС ДО) отмечается, для успешной 
социализации и индивидуализации дошкольников, необходимо 
создание психолого-педагогических условий, которые бы учиты-
вали интересы и возможности всех детей; помогали поддерживать 
самостоятельность и инициативность детей в специфических для 
них видах деятельности; давали возможность выбора детьми ви-
дов активности, материалов, участников совместной деятельности 
и общения [9] . А для этого необходимо взаимодействие взрослых 
и детей в процессе образовательной деятельности. Сегодня боль-
шинство родителей испытывают трудности в воспитании детей из-
за занятости, нехватки времени, недостаточности компетентности 
в вопросах воспитания дошкольников. Задача дошкольной образо-
вательной организации, в этой связи, дополнить, скорректировать 
семейное воспитание [3, 4, 5, 6, 8, 10, 13].

Как известно воспитание активной, самостоятельной, творче-
ской личности возможно уже на этапе дошкольного детства. Ана-
лиз психолого-педагогической литературы показывает, что данный 
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возрастной период благоприятен для формирования основ самосто-
ятельности, о чем свидетельствуют работы А.В. Запорожец, А.Г. Ко-
валев, А.Н. Леонтьев, А.А. Люблинская, С.Л. Рубинштейн и др.

Исследование проблемы формирования самостоятельности осу-
ществляется в разных аспектах. Изучается структура самостоятель-
ности и соотношение ее компонентов (Ю.Н. Дмитриева, Г.Н. Година, 
Т.Г. Гуськова); сущность и природа самостоятельности дошколь-
ника (Г.А. Балл, П.И. Пидкасистый, А.Г. Хрипкова); взаимосвязь 
самостоятельности с психическими процессами (Т.И. Горбатенко, 
Д.В. Ольшанский, Н.А. Цыркун); этапы, методы и условия развития 
самостоятельности (З.В. Елисеева, Н.С. Кривова, А.А. Люблинская, 
К.П. Кузовкова) [12]. 

Формы взаимодействия семьи и ДОО изучали Е.П. Арнаутов, 
Н.Ф. Виноградова, Л.С. Выготский, Г.Н. Година, В.М. Иванова, 
М.Д. Маханева, С. Мусиенко, Р.Ж. Мухамедрахимов, Н.И. Пиро-
гов, Л.Н. Толстой, Д.Б. Филоновым и многие другие.

Цель работы
Исходя из вышеизложенного, наше исследование посвящено опре-

делению содержания и формы взаимодействия семьи и дошкольной 
образовательной организации в процессе развитии самостоятель-
ности у старших дошкольников.

Цель исследования – теоретически обосновать развитие само-
стоятельности у старших дошкольников в процессе взаимодействия 
семьи и дошкольной образовательной организации, эксперименталь-
но проверить их содержание формы и определить эффективность. 

Объект исследования – процесс взаимодействие семьи и до-
школьной образовательной организации. 

Предмет исследования – развитие самостоятельности старших 
дошкольников. 

Гипотеза исследования: взаимодействие дошкольной образова-
тельной организации и семьи в формировании самостоятельности 
у детей старшего дошкольного возраста будет эффективным, если: 
есть заинтересованность родителей; взаимодействие осуществля-
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ется на основе доверительных отношений между субъектами педа-
гогического процесса; 

Методы и материалы исследования
Методы исследования: теоретические – анализ научной психо-

лого-педагогической и учебно-методической литературы; эмпи-
рические – целенаправленное педагогическое наблюдение, опрос 
педагогов, анализ педагогической документации, беседы с детьми, 
формирующий педагогический эксперимент; математические – ко-
личественный и качественный анализ результатов исследования. 

Как известно, качество дошкольного образования зависит от про-
фессиональной компетентности педагогов и педагогической куль-
туры родителей. Воспитатели и родители имеют единые задачи и 
цели: сделать так, чтобы дети росли здоровыми, общительными, ак-
тивными, счастливыми, жизнелюбивыми, чтобы в будущем успеш-
но они успешно учились в школе и реализовались как личности. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО роль родителей в 
воспитании ребенка возрастает. Они становятся полноправными 
участниками образовательного процесса: участвуют в разработке 
и реализации программы, создании условий для своевременного и 
полноценного развития ребенка, в мероприятиях, которые прово-
дятся в ДОО, в проектной деятельности.

Одна из основных задач ФГОС ДО – обеспечение психолого-пе-
дагогической поддержки семье и повышение компетентности ро-
дителей в вопросах образования и развития, охраны и укрепления 
здоровья детей. 

В соответствии с ФГОС в обязанности детского сада входит: инфор-
мирование родителей о целях дошкольного образования; открытость 
дошкольного образования; обеспечение вовлечения семей в образова-
тельную деятельность, в том числе в создание образовательных проектов. 

В процессе взаимодействия семьи и дошкольной организации 
за воспитание детей ответственны родители, а в задачи остальных 
социальных институтов входит помощь, поддержка, дополнение их 
воспитательной деятельности [14, 15]. 
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Анализируем имеющиеся трактовки понятия «взаимодействие», 
мы видим, что термин «взаимодействие» предполагает общение, 
обмен мыслями, чувствами, переживаниями. 

В энциклопедическом словаре «взаимодействие» – это универсаль-
ная и объективная форма развития, движения, определяющая суще-
ствование и структурную организацию любой материальной системы. 

В психологии взаимодействие – это взаимное влияние психиче-
ского и физического, души и тела.

Результаты исследования и их обсуждение
Целью взаимодействия является установление партнерских от-

ношений между педагогом и родителями, их приобщение к жизни 
детского сада. 

Задачи совместной работы ДОО и родителей: объединить уси-
лия ДОО и семьи для воспитания и развития детей; установить пар-
тнерские отношения с семьями воспитанников; создать атмосферу 
взаимопонимания родителей и педагогов ДОО, эмоциональной вза-
имоподдержки и общности их интересов. 

Основные направления совместной работы ДОО и родителей: 
изучение потребностей, мнений, запросов родителей в отношении 
качества образовательных услуг, которые предоставляет ДОО: ан-
кетирование, социологические опросы, экспертные оценки, мони-
торинги и т.д.; психолого-педагогическое просвещение родителей; 
формирование в семье ценностей здорового образа жизни; управ-
ление образовательным процессом, образовательной организацией: 
участие в деятельности советов, материально-техническом обеспе-
чении образовательного процесса, проектировании основной обра-
зовательной программы ДОО [11]. 

Работа с родителями – это процесс общения, который не всегда 
проходит гладко. Чаще всего возникают следующие проблемные 
ситуации: конфликты родителей из-за детей; жалобы педагогов на 
пассивность родителей; различные претензии родителей к воспи-
тателям; непринятие родителями рекомендаций воспитателя из-за 
недостатка его авторитета [10]. 
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Как видим, признание приоритета семейного воспитания требует 
новых взаимоотношений семьи и ДОО, они определяются понятием 
«взаимодействие». Цель такого взаимодействия – установление пар-
тнерских отношений между педагогом и родителями, их приобще-
ние к жизни детского сада. Ведь от участия в работе ДОО родителей 
выигрывают каждый субъект педагогического процесса и особенно 
дети. Дошкольники узнают что-то новое, учатся с благодарностью, 
уважением и любовью смотреть на своих родных: педагоги могут 
лучше узнать семьи, понять слабые и сильные стороны домашнего 
воспитания, определить степень и характер своей помощи. Внедре-
ние ФГОС позволяет более эффективно организовать совместную 
деятельность ДОО и семьи в этом направлении [9]. 

Самостоятельность дошкольников выражается в наличии у ре-
бенка своего мнения, которое проявляется капризами, неподчине-
нием или требовательностью.

Возраст 5–7 лет является сензитивным для развития способности 
к самостоятельному целеполаганию. Однако педагоги ДОО данную 
проблему не всегда учитывают в своей деятельности, отдавая пред-
почтение формированию у детей готовых, конкретных знаний, сами 
задают цель деятельности, выбирают пути и средства для ее достиже-
ния, что часто приводит к неумению дошкольников самостоятельно 
планировать деятельность, ставить цель, управлять своим поведением.

В 6–7 лет самостоятельность и инициатива проявляются намно-
го тоньше и разнообразнее. Их самостоятельность проявляется в 
замысле и в развертывании сюжетов коллективных игр, в умении 
самостоятельно выполнить ответственное и трудное дело, которое 
было поручено группе. Возросшая самостоятельность сказывает-
ся и на умении оценивать работу и поведение остальных ребят [7]. 

Отличительная особенность самостоятельности старших дошколь-
ников – ее организованность. Инициатива ребенка направлена на то, 
чтобы по-своему действовать, вопреки требованиям взрослых. Они 
могут направлять свою инициативу на то, чтобы быстрее и лучше 
выполнять порученное или задуманное ими дело в соответствии с 
требованиями взрослых. 
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К показателям самостоятельности детей старшего дошкольного 
возраста можно отнести: стремление решать различные задачи без по-
мощи окружающих, умение ставить цель деятельности, осуществить 
элементарное планирование, реализовать задуманное и получить адек-
ватный поставленной цели результат, способность проявлять иници-
ативу и творчество в решении возникающих задач [1, 2, 3, 6, 11, 16].

Таким образом, самостоятельность дошкольника можно пони-
мать, как умение и стремление ребенка настойчиво решать задачи, 
относительно независимые от взрослого, мобилизуя знания, име-
ющийся опыт, используя поисковые действия.

Самостоятельность развивается не только в семье, но и в услови-
ях ДОО. Эффективности формирования самостоятельности у детей 
старшего дошкольного возраста будут способствовать следующие 
педагогические условия: целенаправленное формирование само-
стоятельности в семье с учетом уровня развития этого качества у 
ребенка; сотрудничество ДОО и семьи с целью повышения уровня 
самостоятельности детей.

Наше исследование проводилось на базе ДОУ №3, города Влади-
кавказ, в нем приняли участие дошкольники двух групп: контроль-
ная группа 13 человек и экспериментальная – 11 человек.

Для проведения эксперимента нами были использованы: карта 
проявлений самостоятельности (А.М. Щетинина); анкетирование 
родителей «Что такое самостоятельность»; наблюдение (Методи-
ка Р.М. Геворкян «Особенности проявления воли дошкольников»). 

На констатирующем этапе исследования нами были собраны первич-
ные материалы, указывающие на наличие самостоятельности у детей 
старшего дошкольного возраста. Было отмечено, что большинство де-
тей слабо владеют навыками самостоятельности. Также были зафикси-
рованы результаты анкетирование родителей детей старшего возраста. 

Результаты диагностики на констатирующем этапе стали базой 
для организации взаимодействия семьи и ДОО в развитии самосто-
ятельности детей старшего дошкольного возраста.

В ходе проведения методики, было выявлено, что в группах пре-
обладает низкий уровень самостоятельности, в первой группе 6 
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респондентов, во второй 5. Такие дети чаще всего не имеют своей 
точки зрения, не умеют занять себя, или, не справляясь в какой-либо 
задачей, при возникновении конфликтов, сразу обращаются за по-
мощью к взрослым или сверстникам, им легче работать в команде, 
а играть – в компании сверстников, чем самостоятельно, но даже 
в этом случае редко доводят до логического конца начатое дело. О 
порученных делах и своих обязанностях могут забывать, поэтому 
им нужен постоянный контроль со стороны педагога или родителей. 

Средний уровень самостоятельности был выявлен у 4 детей пер-
вой группе и 4 детей во второй.

Высокий уровень был диагностирован у 3 дошкольников в пер-
вой группе и 2 у второй.

Далее мы посчитали целесообразным провести анкетирование 
родителей. 

По итогам анкетирования можно сделать вывод, что с точки зре-
ния родителей 10 детей находятся на низком, 9 на среднем, 5 на вы-
соком уровне развития самостоятельности. 

Родители детей с высоким уровнем самостоятельности стремятся 
воспитывать это качество в своих детях, так как считают, что самосто-
ятельность для них очень важна. Дети, имеющие с точки зрения ро-
дителей высокий уровень самостоятельности, без контроля взрослых 
соблюдают режим дня, выполняют домашние обязанности, при выпол-
нении заданий и поручений, начинают уверенно, выполняют их само-
стоятельно и правильно, не прибегая к помощи взрослых или делают 
это крайне редко и стараясь довести начатое дело до конца. Большин-
ство таких детей могут играть в комнате за закрытой дверью и засы-
пать без ночника, умеют пользоваться телефоном и четко знают предел 
дозволенного. Играя в ролевые игры, дети в основном ставят себя на 
место взрослых, не проявляют садомазохистских наклонностей: пони-
мают, когда больно и стараются избежать боли, не пытаются никому 
специально причинить боль. Они адекватно оценивают свои поступки. 

Результаты проведения методики Р.М. Геворкян «Особенности про-
явления воли дошкольников» показали, что в двух группах старших до-
школьников мало детей с высокими показателями сформированности 
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показателей самостоятельности: по 1 человеку из двух групп имеют 
высокий уровень настойчивости и самостоятельности; по 2 челове-
ка – целеустремленности и инициативности, 3 человека – выдержки. 

На среднем уровне развиты такие показатели: целеустремлен-
ность (у 5 человек из двух групп; настойчивость (у 10 детей); вы-
держка у 3 человек; решительность у 8 человек; самостоятельность 
у 7 человек ; инициативность у 5 человек. 

Большая часть показателей имеет низкие значения: целеустрем-
ленность у 13 человек; настойчивость у 9 детей; выдержка у 14 че-
ловек; решительность у 11 человек; самостоятельность у 11 человек; 
инициативность у 10 человек. 

На формирующем этапе исследования, нами было проведено 
повторное исследование, результаты которые были обработаны и 
проанализированы. 

В ходе диагностики были использованы те же методики, что и 
на первом этапе исследования. 

По итогам повторного анкетирования родителей в двух группах 
с количеством 24 человек, можно сделать вывод, что с точки зрения 
родителей у детей произошли изменения. На втором этапе 4 детей 
находятся на низком, 6 детей на среднем, 14 детей находятся на вы-
соком уровне развития самостоятельности. 

В повторном наблюдении за детьми по методике Р.М. Геворкян 
участвовало 24 человек, которые были участниками всех проводи-
мых мероприятий, упомянутых выше. 

По итогам наблюдения можно сделать вывод, что 5 ребёнка из 
одной группы и 3 из другой находятся на низком, 7 ребёнка одной 
группы и 6 второй группы на среднем, 11 ребёнка из одной груп-
пы и 3 из другой на высоком уровне развития самостоятельности. 

Заключение
Полученные результаты свидетельствуют о том, что в данных 

группах произошли изменения. 
Таким образом, можно утверждать, что целенаправленная работа 

в группах дошкольников, с педагогами и родителями способствует 
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повышению самостоятельности у детей: самостоятельно выполнять 
доступные возрасту гигиенические процедуры и в детском саду и 
дома; без контроля взрослых соблюдать режим дня, выполнять до-
машние обязанности; иметь элементарные представления о необ-
ходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни в 
детском саду и дома; при выполнении заданий и поручений, начи-
нают уверенно, выполняют их самостоятельно и правильно, не при-
бегая к помощи взрослых или делают это крайне редко и стараясь 
довести начатое дело до конца.
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УДК 7 (5527) 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ 
ВЫПОЛНЕНИЮ эСКИЗОВ БЕЛЫМ ПО ЧёРНОМУ 
В ПРОЦЕССЕ СОЗДАНИЯ ВЫПУКЛОЙ ГРАВЮРЫ 
СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

Головкина Т.Е., Михеева Е.П.

Статья посвящена разработке упражнений, способствующих 
освоению техники высокой печати - гравюра на пластике. В иссле-
довании выявляются теоретические основы обучения выполнению 
эскизов в процессе создания выпуклой гравюры студентов высших 
учебных заведений, анализируются методические, технические и 
технологические особенности рассматриваемого процесса.  

Метод проведения работы: изучение, анализ и обобщение на-
учных методических работ и учебных программ высших учебных 
заведений по рассматриваемой проблеме, а также анализ творче-
ских работ в области художественной и печатной графики.

Результаты работы: выполнен отбор содержания учебного 
материала на освоение техники «процарапывание» при создании 
выпуклой гравюры, разработан ряд упражнений для эффектив-
ного усвоения студентами высших учебных заведений названной 
техники. 

Область применения результатов: детские художественные 
школы, художественные факультеты средних и высших учебных 
заведений.  

Предлагаемая методика обучения выполнению эскиза белым по-
чёрному в процессе создания выпуклой гравюры позволяет студен-
там освоить процесс создания изображения в технике высокой 
печати, формировать творческое мышление и развивать эстети-
ческий вкус. 

Ключевые слова: методические особенности; графика; высокая 
печать; выпуклая печать; печать; эскиз.
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METHODICAL FEATURES OF LEARNING EXECUTION 
OF SKETCHES WHITE IN BLACK IN THE PROCESS                     

OF CREATION OF CONVEX ENGRAVING OF STUDENTS 
of highER Educational institutions

Golovkina T.E., Mikheeva E.P.

The article is devoted to the development of exercises that contrib-
ute to the development of such a technique of letterpress printing as 
engraving on plastic. Likewise, the study examines and theoretically 
substantiates the methodological, technical and technological features of 
performing sketches in black and white in the process of creating convex 
engravings by university students of an artistic orientation. 

Methodology: study, analysis and generalization of scientific meth-
odological works and curricula of the university on the issue under 
consideration, as well as analysis of creative work in the field of art 
and print graphics.

Results: A series of exercises and assignments for mastering the 
“scratching” technique was designed when creating convex engravings 
for the effective training of university students. 

Practical implications: children’s art schools, art faculties in colleges 
and universities. 

In addition, this method of teaching how to sketch in white in the 
process of creating a convex engraving will allow students to master the 
skill of creating images using letterpress technique, as well as develop 
aesthetic taste and creative thinking.

Keywords: methodological features; graphic arts; high printing; 
convex printing; print; engraving; sketch.  

Длительный и многогранный процесс обучения выполнению 
эскизов белым по чёрному при создании выпуклой гравюры сту-
дентов высших учебных заведений, как и иной образовательный 
этап, требует оптимального подхода на основе содержания фунда-
ментального теоретического учебного материала, профессиональ-
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ного опыта мастеров и анализа известных произведений в истории 
изобразительного искусства. В связи с этим представляется необ-
ходимым подчеркнуть, что отбор содержания учебного материала 
обучения студентов высшего учебного заведения созданию выпу-
клой гравюры в рамках представляемого исследования выполнен в 
соответствии с существующими принципами построения изобра-
жения в печатной графике. 

Выпуклая гравюра или техника высокой печати как графическая 
техника привлекает внимание художников выразительностью, яс-
ностью и лаконичностью графического языка. Изображение полу-
чается при помощи нанесения краски на выпуклую поверхность 
печатной формы, после чего с помощью печатного станка или вруч-
ную отпечатывается на бумагу – создаётся оттиск, который назы-
вают эстампом. 

Техника высокой печати впервые появилась в древнем Китае, 
что позволяет назвать её одной из древнейших форм печатной гра-
фики. Ранними образцами китайской гравюры являются оттиски 
печатей на бумаге, относящиеся к первым векам нашей эры. Они 
представляют собой размножение образцов буддийской иконогра-
фии. Старейшие же образцы художественной китайской ксилогра-
фии датированы 868 годом. 

Однако, способы и техники выполнения выпуклой гравюры, ме-
тодические особенности последовательности этого процесса требу-
ют более глубокого изучения. В связи с этим следует заметить, что 
в зависимости от способа получения оттиска данный вид графики 
делится на основные виды: гравюра высокой печати, гравюра глубо-
кой печати, плоская печать. По применимым материалам печатной 
формы гравюрные техники, как правило, различаются следующим 
образом: гравюра на металле, линогравюра, гравюра на пластике, 
ксилография, гравюра на картоне, воске и т. п. 

С целью получения печатного оттиска для создания рельефно-
го рисунка используется либо механический способ (нанесение на 
доску зеркального подразумеваемому в последующем оттиске изо-
бражения): процарапывание с помощью иглы или другими специаль-
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ными инструментами (штихели для торцовой гравюры т. п.), либо 
химический (травление кислотой или хлорным железом).

На основании этого было уделено внимание разработке такого 
блока эстампа, как выпуклая гравюра на пластике, выполненная 
методом «процарапывание». 

В соответствии с вышесказанным, была определена цель иссле-
дования, которая заключается в теоретическом обосновании и раз-
работке методики, выявляющей особенности выполнения эскизов 
белым по чёрному, которые соответствуют принципам построения 
изображения подготовительного рисунка к выпуклой гравюре. Зада-
чами изучения дисциплины являются формирование у обучающихся 
знаний и практических навыков, необходимых в профессиональной 
деятельности. 

В процессе исследования обозначенной проблемы была выдви-
нута гипотеза, что процесс обучения созданию выпуклой гравюры 
будет эффективным, если он основывается на оптимальной после-
довательности, соответствующей принципам построения изобра-
жения подготовительного рисунка к выпуклой гравюре. 

Следует подчеркнуть, что в данном исследовании построение 
выполнения изображения в технике высокой печати базируется на 
следующих принципах: активность штриха, пластичность линии, 
обобщенность тональностей. 

Для успешного усвоения содержания учебного материала в раз-
рабатываемом курсе предусмотрено изучение известных произве-
дений изобразительного искусства. Например, графические листы 
(гравюры) Стасиса Красоускаса, наиболее ярко демонстрируют тех-
нику «процарапывание» на пластике. На основании рассмотренного 
цикла гравюр «Вечно живые», состоящего из частей «Борьба», «Па-
мять», «Грёзы», «Жизнь» необходимо отметить, что в его работах 
отчётливо читается значение изящной линии и контрастных тоно-
вых решений в передаче художественного замысла. В связи с этим 
можно утверждать, что в процессе выполнения работы художник 
комбинирует линии, принадлежащие фону и изображаемому объ-
екту. Это создаёт эффект объёма и движения на графическом листе. 
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Рассматриваемые произведения искусства дают возможность 
выявить три основных принципа при создании гравюры методом 
процарапывания, таких как «активный штрих», «пластичность ли-
нии», «обобщенность тональностей» и подчеркнуть их значение 
для создания эффекта объёма, обеспечения произведению подвиж-
ности и пластичности. В то же время процесс работы над выпуклой 
гравюрой определяет, что линия как контур, в одном случае, при-
надлежит форме, в другом – пространству. Такой подход активнее 
передаёт художественный замысел и делает произведение наибо-
лее выразительным.

Для выявления методических особенностей обучения названному 
процессу необходимым является определение оптимальных этапов 
выполнения гравюры, которые сопровождаются известными тех-
нологическими приёмами. Процесс выявления названных приёмов 
основан на анализе методической, специальной литературы, в част-
ности, трудов Народного художника, профессора ВлГУ В.И. Рузина. 

Представляется необходимым отметить, что процесс обучения рас-
сматриваемой технике тесно связан с исследованием и анализом цвет-
ных гравюр на пластике Владимира Ивановича Рузина, выполненных 
в технике высокой печати: «Владимирский офеня», «Первый снег», 
«Натюрморт с птицей», «Утро на Козловом валу» и др. Подчеркнём, 
что отличительной чертой данных графических листов является стили-
стика русской народной картины «лубок», основным художественным 
приёмом – аранжировка русского лубка (русской народной картинки), 
его различная интерпретация в разных ситуациях. В процессе выпол-
нения изображения мастером стилистика лубка перекладывается на 
станковую гравюру интерьерного характера. Работы выполняются с 
помощью прорезанного изображения на чёрной рисующей доске с 
последующей комбинацией трёх цветов, накладываемых поверх чёр-
но-белого изображения. Таким образом, каждая работа печатается с 
четырёх досок. Особенности данного гравирования – фигурное про-
давливание и прорезание специальными инструментами. 

На основании вышеизложенного был определён начальный этап 
обучения, который характерен разработкой продуманного эскиза 
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(«картона»), без которого невозможно успешное выполнение от-
тиска с печатной формы. На этом этапе необходимо акцентировать 
информацию о решающем значении линии для получения эмоци-
онального восприятия работы и подчеркнуть, что тушёванные то-
нальности должны отсутствовать. 

Промежуточный этап обучения основывается на преобразовании 
подготовительного рисунка в чёрно-белое изображение, который 
представляет собой выполнение последовательных шагов: линейно-
контурно зеркально перевести изображение на лист чёрной бумаги 
или в специальный художественно-графический редактор с приме-
нением трёх основных принципов создания изображения выпуклой 
гравюры методом «процарапывание» проработать подготовительный 
рисунок. Такой подход позволяет предвидеть последовательность 
создания выпуклой гравюры, применить вышеназванные принци-
пы. Для данного этапа характерна линейная проработка изображе-
ния, приближенная к ожидаемому результату оттиска.

Заключительный этап обучения представляет собой перенос эски-
за, выполненного белым по чёрному на печатную форму. Студен-
там необходимо применить освоенные навыки процарапывания с 
помощью иглы или другого специального инструмента на пластике. 
При последовательном технологическом переносе проработанного 
эскиза, выполненного белым по чёрному, изображение на печатной 
форме и получившийся оттиск будет выполнен профессионально и 
эстетически выразительно.

Следует подчеркнуть, в исследовании основным приёмом соз-
дания печатной доски для выпуклой гравюры является продавли-
вание, процарапывание изображения с помощью иглы или другого 
специального инструмента на пластике. Названный приём «проца-
рапывание», усиливает такие качества изображения, как его выра-
зительность, контрастность, художественную изящность. 

Отметим, что содержание учебного материала представляет со-
бой взаимосвязь четырёх блоков-модулей, раскрывающих основные 
понятия в процессе искусствоведческого анализа, особенности тех-
ники и технологии выполнения выпуклой гравюры. В то же время, 
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на каждом этапе обучения соответственно выполняется ряд базо-
вых упражнений, направленных на освоение печатной техникой: 
«Выразительные линии», «Градация тона», «Движения штрихов и 
линий», «Подготовительный рисунок», «Эскиз белым по чёрному», 
«Выполнение выпуклой гравюры».

Названные упражнения направлены на освоение приёма «процара-
пывание» на пластике и требуют выполнение ряда различных линий 
(вертикальные, горизонтальные, с наклоном, перекрещивающиеся, по 
кругу, волнистые, запятые, фигурные линии по линейке) (Рис. 1). Не-
обходимо подчеркнуть, они обеспечивают освоение основных спосо-
бов применения профессиональных инструментов, их возможность 
усилить выразительность создаваемой выпуклой гравюры.

Рис. 1. Серия базовых упражнений 
«Выразительные линии»

Рис. 2. Упражнения на активное 
использование штриха «Градация тона»

Упражнения с активным использованием штриха дают возмож-
ность освоить особенности его направления для достижения раз-
личной светосилы и тоновой растяжки (Рис. 2). Далее предлагается 
выполнить творческую композицию на закрепление навыков и актив-
ное использование штриха. Отметим, что техникой процарапывания 
на пластике, на названном этапе, достигаются полутона – переход 
от светлого к тёмному, получающийся за счёт различного направ-
ления штриха, как в штриховке при рисовании академического ри-
сунка графитным карандашом. 

Следующее задание направлено на разработку продуманного 
эскиза для создания произведения печатной графики. Выполняется 
рисунок графитным карандашом, характерная особенность которо-
го – исключение полутонов, выполненных тоновыми растяжками, 
плоскости решаются штрихом. Важным является направление штри-
ха и его различная светосила (Рис. 3). 
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Рис. 3. «Подгото-
вительный рисунок»

Рис. 4. «Эскиз 
белым по чёрному»

Рис. 5. «Выполнение 
выпуклой гравюры»

При создании эскиза белым по чёрному к печатной графике 
(Рис. 4) претерпевают изменения принципы, по которым строится 
изображение, выполняющее роль подготовительного рисунка к гра-
вюре. В эскизе появляется ряд следующих особенностей: скупость 
графического языка, полутона отсутствуют, решающим в рисунке 
становятся линии, а не тушёванные тональности. В одном случае 
линия как контур, принадлежит форме, в другом – пространству. 

Выполнение заключительного задания «Создание выпуклой гра-
вюры» даёт возможность продемонстрировать систему освоенных 
навыков и умений (Рис. 5). Посредством переноса эскиза на печат-
ную форму с помощью приёма «процарапывание» студент переносит 
изображение на пластик и получает оттиск, в котором учитывают-
ся все заявленные в данном исследовании принципы построения 
изображения: активность штриха, пластичность линии, обобщен-
ность тональностей.

Отметим, что рассмотренный начальный этап обучения техни-
ке высокой печати направлен на изучение особенности выполнения 
эскизов белым по чёрному в процессе создания выпуклой гравюры. 
Знания и умения, приобретённые посредством выполнения практи-
ческих упражнений разработанной методики, дают возможность 
освоить навык создания изображения в технике высокой печати, а 
также развить эстетический вкус и творческое мышление.

Выявленные методические особенности обучения студентов выс-
шего учебного заведения выполнению эскизов белым по чёрному 
в процессе создания выпуклой гравюры предупреждают возника-
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ющие трудности при освоении рассматриваемой техники и техно-
логии высокой печати. 
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УДК 7 (5527) 

ВОЗМОЖНОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ                                 
ОСОБЕННОСТЕЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИЗОБРАЖЕНИЮ 

ГРАФИЧЕСКОГО ПЕЙЗАЖА УЧАЩИХСЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ 

Зинукова П.А., Мокшин Ю.А.

В статье рассматриваются актуальные возможности обуче-
ния изобразительной деятельности учащихся на основе примене-
ния регионального компонента в процессе обучения изображению 
графического пейзажа, который обеспечивает усиление мотива-
ции обучающихся и дает возможность определить оптимальную 
последовательность выполнения упражнений, направленных на 
формирование специальных умений.

Метод проведения работы: искусствоведческий анализ гра-
фического пейзажа, изучение и анализ учебных программ общеоб-
разовательных учреждений, а также анализ творческих работ 
Владимирских художников.

Результаты работы: выявлена оптимальная методика обуче-
ния учащихся общеобразовательных школ изображению графиче-
ского пейзажа, на основе применения региональных особенностей 
в области изобразительного искусства. 

Область применения результатов: детские художественные 
школы, общеобразовательные учреждения(факультативные за-
нятия). 

Предлагаемая методика изображению графического пейзажа 
позволяет учащимся общеобразовательных школ определить оп-
тимальную  последовательность обучения, выявить особенности, 
стимулирующие успешные результаты и предупреждающие труд-
ности, возникающие в процессе обучения. 

Ключевые слова: региональные особенности; методика обуче-
ния; пейзаж; разное состояние природы; офорт; графика.
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POSSIBILITIES OF REGIONAL FEATURES AT TRAINING 
TO THE IMAGE OF A GRAPHIC LANDSCAPE OF PUPILS 

OF COMPREHENSIVE SCHOOLS

Zinukova P.A., Mokshin Ju.A. 

Actual possibilities of learning of visual activity students are con-
sidered in this article. They are based on usage of regional component 
during learning process of depicting graphic landscapes. This component 
provides increasing of student’s motivation and gives an opportunity to 
determine the optimal way of the implementation of exercises aimed at 
the formation of the special skills. 

Methodology of work: art historical analysis of graphic landscape, 
exploration and analysis of curriculum of educational institutions and 
also analysis of creative works of Vladimir region artists.

Results: the optimal teaching methodology for pupils in comprehen-
sive school to depict graphic landscape was detected, basing on regional 
special qualities use in the field of art. 

Scope of using the results: children’s art schools, educational insti-
tutions (especially optional classes).

This proposed depicting of graphic landscape methodology permit 
students of comprehensive school determine the optimal way of teach-
ing, open some features, that stimulate successful results and warning 
difficulties, that can appear during the process of teaching. 

Keywords: regional special qualities; optimal teaching method; land-
scape; different states of nature; etching; graphics. 

Общеизвестно, что формирование знаний, умений и навыков 
рисования пейзажа в разных графических техниках для учащихся 
общеобразовательных учреждений – процесс длительный и слож-
ный. Для предупреждения трудностей, возникающих в названном 
процессе, необходимо определить оптимальную последователь-
ность обучения, выявить методические особенности, стимулирую-
щие успешные результаты. 
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В связи с этим, для усиления мотивации обучающихся большое 
значение приобретает расширенный искусствоведческий анализ 
работ известных художников.

Представляется необходимым подчеркнуть, на начальном этапе 
обучения изображению графического пейзажа учащихся общеоб-
разовательных школ была обеспечена возможность демонстрации 
произведений Владимирских художников (значимое региональ-
ное достояние), а именно работ, выполненных в графике на раз-
личное состояние природы с последующим их рассмотрением и 
обсуждением. 

Проанализируем предлагаемую методику на основе примене-
ния региональных особенностей в области изобразительного ис-
кусства подробнее.

Отметим, что произведения художников-графиков представлены 
во многих регионах России. Однако, особое место занимают пейза-
жи Владимирского края. Эти произведения отличаются тем, что они 
максимально приближены к реалистическому изображению приро-
ды. Заметим, что излюбленная тема владимирских художников – 
пейзаж родного края, забытые уголки русской провинции: старые 
храмы, села с одинокими садами, покосившиеся заборы – все это 
скромное очарование и красота природы. 

Подчеркнем, что особое место в современном искусстве зани-
мают произведения Владимирских художников-графиков Бориса 
Французов, Юрия Ткачёва.

Творчество Бориса Французова неразрывно связано со своей 
Родиной на камешковской земле(Владимирская область). Любовь 
к природе и жизни – это те чувства, которые он старался передать 
в своих произведениях.  

Сложная техника Бориса Французова – техника станковой гра-
фики глубокой печати – офорт (разновидность гравюры на металле).

Рассмотрим произведения Бориса Французова, выполненные в 
технике офорт, на разные состояния природы и времени года, для 
выявления технологических приемов, которые обеспечивают до-
стижение художественной выразительности работы.
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Работа «Хорошая погода» наполнена солнечным светом, небо 
ясное. Главным акцентом является колодец и две фигуры, которые 
идут за водой. Застывший силуэт деревьев свидетельствует о том, 
что погода ясная и безветренная. Для более выразительного ото-
бражения состояния погоды, автор в левом углу листа размещает 
темную падающую тень от дерева, и эта яркая тень акцентирует 
солнечный день.

Произведение «Храм Покрова весной» знаменито изображением 
мгновения ранней весны, когда еще остаются белые кусочки снега 
на фоне темной и сырой земли. Изображение горизонтальных по-
лосы белого снега дают зрителю информацию о ландшафте мест-
ности. Художником найден такое соотношение тона земли и снега, 
которое заставляет снег светиться, тем самым передавая весенние 
состояние природы.

Акцентом работы «Февральский день» является состояние, когда 
белый морозный снег почти одного тона с небом. Благодаря этому 
приему взгляд наблюдателя уход к горизонту, которого нет. Усили-
вается такое восприятие изображением тем, что на фоне белого без-
молвия стоят одинокие темные дома, расположенные слева и справа.

По мнению В.Е. Калашникова графические листы Бориса Фран-
цузова светоносны, поскольку небо занимает большую часть форма-
та. Передача света обеспечивает выявление формы изображаемых 
объектов. 

На основании вышеизложенного можно утверждать, что техни-
ка офорта позволяет достигать эмоциональной выразительности 
произведения и получить тончайшие линии, прорабатывать мель-
чайшие детали, и добиваться более ярких теней приемом глубоко-
го процарапывания. 

Это обстоятельство весьма значимо для разработки и определе-
ния эффективных упражнений, направленных для освоения умений 
передачи различного состояний природы.

Графические листы заслуженного художника России Юрия 
Ткачева отличаются легкостью тона, особой мягкостью, сере-
бристой гаммой, деликатной обобщенностью и цельностью ком-
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позиции. Все карандашные рисунки художника выполнены при 
помощи штриха без какой-либо растушевки. Свой прием мастер 
называет «плавующий штрих». С помощью виртуозным владе-
нием этого штриха прорисовываются листья на деревьях, выкла-
дываются стены кирпичных или деревянных зданий, добиваясь 
тем самым пластики, реалистичности, материальности и фактур-
ности изображаемого. 

Сюжеты композиций Юрия Ткачева довольно просты – это ку-
сочки сельской жизни, обыденные вещи, которые обычный обыва-
тель даже не замечает.

Проанализируем некоторые произведения мастера, выполнен-
ные в технике простого карандаша.

Работа «За забором», наполнена светом, изображает большие 
кучевые облака ярким, солнечным, летним днем. Главный акцент 
листа – забор, через который наблюдается окружающий мир. Ма-
териально передана кора на деревянном заборе. Трава на переднем 
плане приглушена, уведена в серый тон и не спорит с забором.

В произведение «Зимний день» передан морозный зимний, сол-
нечный день. Яркие падающие тени дают возможность понять, что 
солнце светит достаточно сильно на белоснежные сугроб. Художни-
ком тонко переданы все детали деревенских домов: рамы в окнах, 
антенны, трубы на крышах, на переднем плане ветки торчащие из 
снега. Все эти детали не дробят изображение.

Простой сюжет работы «Пасмурный день» – деревня, деревья, 
небо, земля. Природа как будто застыла в предверии дождя, все за-
мерло, на небе появились тучи. Передний план проработан актив-
ным «плавующим» штрихом, для передачи высокой грубой травы. 
Деревья стоят неподвижно и листва на них только, только начинает 
колыхаться под набирающим силу порывами ветра.

На основании вышеизложенного необходимо подчеркнуть, что 
обучение владением технологии «плавующего» штриха дает воз-
можность достигать учащимся образности и цельности работы, в 
процессе обучения изображению различного состояния природы в 
графическом пейзаже.
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В процессе выполненного исследования определяется оптималь-
ная методика обучения учащихся общеобразовательных школ изобра-
жению графического пейзажа, на основе применения региональных 
особенностей в области изобразительного искусства.

Необходимые условия для реализации названной методики заклю-
чаются в последовательной проработке ряда выявленных упражне-
ний, направленных на формирование умения использования приема 
процарапывания, приема «плавающего» штриха. 
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УДК 372

ОБУЧЕНИЕ ОРИЕНТИРОВАНИЮ                                                 
НА МЕСТНОСТИ НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ 

Кузнецова Э.А.

Статья посвящена исследованию уровня знаний обучающихся 5 
классов о способах ориентирования. Предметом анализа выступили 
когнитивный, эмоционально-мотивационный и деятельностный 
компоненты обучения на уроках географии. Были определены уровни 
сформированности знаний учеников об ориентировании. Обучающи-
мися экспериментальной и контрольной групп продемонстрирован 
в основном низкий уровень сформированности компонентов при 
изучении ориентирования. Но изучение эмоционально-мотивацион-
ного компонента показало заинтересованность в изучении данной 
темы. В контрольной группе качественные показатели выше по 
сравнению с экспериментальной группой на 8-24%.

Ключевые слова: ориентирование; когнитивный, эмоциональ-
но-мотивационный компоненты обучения; урок географии; обу-
чающиеся.

tRaining oRiEnting                                                                       
at a PlacE in thE lEssons of gEogRaPhy

Kuznetsova E.A.

The article is devoted to the study of the level of knowledge of students 
in grades 6 on orientation methods. The subject of the analysis was the 
cognitive, emotional-motivational and activity-based components of 
teaching geography lessons. The levels of formation of students’ knowl-
edge about orientation were determined. Students of the experimental and 
control groups demonstrated mainly a low level of component formation 
in the study of orientation. But the study of the emotional-motivational 
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component showed interest in studying this topic. In the control group, 
qualitative indicators are higher compared with the experimental group 
by 8–24%.

Keywords: orientation; cognitive; emotional and motivational com-
ponents of learning; geography lesson; students. 

Согласно Федеральному государственному образовательному 
стандарту одним из результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования по географии является 
самостоятельное оценивание уровня безопасности окружающей сре-
ды, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер 
безопасности в случае природных стихийных бедствий и техноген-
ных катастроф [2, 7]. Такие компетенции могут быть реализованы 
на уроках, посвященных изучению плана, карт, ориентированию на 
местности. Одной из целей таких уроков может быть содействовать 
осознанию учащимися того, что умение ориентироваться на мест-
ности поможет адаптироваться в опасной обстановке.

С целью изучения уровня знаний учащихся о способах ориен-
тирования на местности в опасных ситуациях было проведено ис-
следование. Целью исследования – определение уровня знаний 
обучающихся о способах ориентирования на местности.

Констатирующий эксперимент проводился в сентябре 2019 года 
в МОСШ № 5 г. Нижневартовска. Экспериментом было охвачено 50 
учеников 6-х классов. В исследовании 25 учащихся 6-го класса: 13 
мальчиков и 12 девочек – определены в экспериментальную груп-
пу, далее как ЭГ. Другой класс 6 Б, состоящий также из 25 учащих-
ся, явился контрольной, далее как КГ. Эксперимент проводился в 
классах в свободное от уроков время. 

На основании теоретического анализа литературы и исследова-
ний [1, 5, 6] в структуре готовности к ориентированию в опасной 
ситуации учащихся были определены критерии и показатели. В на-
стоящее время все большее число исследователей указывают на то, 
что изучение какого-либо процесса сопровождается изменениями в 
психологической структуре личности. Структура личности включа-
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ет мотивы, знания, представления, образы, умения, навыки, прак-
тический опыт, творческий опыт, самоконтроль. Соответственно, 
изучение ориентированию на местности в школьном курсе геогра-
фии включает когнитивный (знания, представления), эмоционально-
мотивационный (мотивы, стремления, интересы), деятельностный 
(применение знаний в деятельностно-практической сфере) компо-
ненты (табл. 1).

Таблица 1.
Компоненты, критерии и показатели при изучении ориентирования                          

в опасных ситуациях в школьном курсе географии
Компоненты Критерии Показатели
Когнитивный знания, представле-

ния об ориентирова-
нии, сторонах гори-

зонта

 Владение понятиями «ориентир», 
«ориентирование», «компас», «гори-
зонт», «линии горизонта», «стороны 

горизонта», представление о различных 
способах ориентирования на местности

Эмоциональ-
но-мотиваци-

онный

Интересы, стремле-
ние в области изуче-
ния ориентирования 

Стремление к овладению системой зна-
ний об ориентировании

Деятельност-
ный

Практическое ис-
пользование знаний 

готовность к принятию и осуществле-
нию способов ориентирования для обе-

спечения безопасности 

На основании требований были определены уровни сформиро-
ванности знаний учеников об ориентировании на местности:

1. Высокий уровень сформирован у учащихся, которые владеют 
понятиями «ориентир», «ориентирование», «компас», «горизонт», 
«стороны горизонта», имеют представление о различных спосо-
бах ориентирования на местности; имеют стремление к овладе-
нию системой знаний об ориентировании, оказывают готовность к 
принятию и осуществлению решений и осуществлению способов 
ориентирования для обеспечения безопасности.

2. Средний уровень регистрируется у учащихся, которые владеют 
понятиями «ориентир», «ориентирование», «компас», «горизонт», 
«стороны горизонта», имеют представление о различных способах 
ориентирования на местности, но допускающие ошибки; не всегда 
заинтересованы к овладению системой знаний об ориентировании, 
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оказывают готовность к принятию и осуществлению способов ори-
ентирования для обеспечения безопасности.

3. Низкий уровень фиксируют учащиеся, которые владеют поняти-
ями «ориентир», «ориентирование», «компас», «горизонт», «стороны 
горизонта»; не имеют стремление к овладению системой знаний об 
ориентировании, не оказывают готовность к принятию и осущест-
влению способов ориентирования для обеспечения безопасности.

Изучение уровня знаний учеников об ориентировании проводи-
лось посредством серии диагностических заданий. Для выявления 
уровня сформированности когнитивного компонента использова-
ли метод тестирования. Для выявления уровня сформированности 
эмоционально-мотивационного компонента использовали метод 
беседы, где были предложены вопросы о мотивах изучения ори-
ентирования на местности у обучающегося. Для выявления уров-
ня сформированности деятельностного компонента использовали 
метод проблемных ситуаций, который предполагал решение прак-
тических задач, связанных с ориентированием с помощью компа-
са и по карте.

За каждый правильный аргументированный ответ ставился 1 
балл. Учащиеся получившие 11–13 баллов характеризовались вы-
соким уровнем, 7–10 баллов – средний уровень, 0–6 баллов – низ-
кий уровень.

Таким образом, по изучению уровня сформированности когни-
тивного компонента было выявлено:

– высокий уровень когнитивного компонента у 3 (12%) учеников 
из ЭГ и 5 (20%) учеников из КГ. Данные ученики отметили все 
правильные ответы, отметили, что азимут – это угол между на-
правлением на север и на какой-нибудь предмет местности, ве-
личину которого выражают в градусах; знают, как изображается 
рельеф на местности, а также условные знаки планов и карт; 
определили, чем отличается план от карты, знают, как составить 
план местности, имеют представления о том, как правильно 
определить абсолютную и относительную высоту местности, 
как ориентировать по местным признакам и звездам;
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– средний уровень когнитивного компонента у 10 (40%) уче-
ников из ЭГ и 14 (56%) учеников из КГ. Учащиеся данного 
уровня не на все вопросы ответили верно;

– низкий уровень когнитивного компонента у 12 (48%) учени-
ков из ЭГ и 6 (24%) учеников из КГ. Учащиеся данного уров-
ня затруднялись отвечать на поставленные вопросы.

Анализ результатов позволил определить исходный уровень ког-
нитивного компонента (рис. 1). 

Рис. 1. Уровни знаний когнитивного компонента у обучающихся                                             
6 А (синй цвет) и 6 Б (красный цвет), %

Из рисунка видно преобладание у учеников низкого уровня когни-
тивного компонента. В ЭГ и КГ уровень сформированности отличается.

Таким образом, изучение эмоционально-мотивационного ком-
понента во время беседы показало:

– высокий уровень сформированности эмоционально-мотива-
ционного компонента обнаружен у14 (56%) учеников из ЭГ 
и 11 (44%) учеников из КГ;

– средний уровень сформированности эмоционально-мотива-
ционного компонента обнаружен у 7 (28%) учеников из ЭГ и 
9 (36%) учеников из КГ; 
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– низкий уровень сформированности обнаружен у 4 (16%) уче-
ников из ЭГ и 5 (20%) учеников из КГ.

Анализ результатов констатирующего эксперимента позволил 
определить исходный уровень сформированности эмоционально-
мотивационного компонента у школьников (рис. 2). 

Рис 2. Уровни знаний эмоционально-мотивационного компонента                                     
у обучающихся 6 А (синй цвет) и 6 Б (красный цвет), %

Из рисунка видно, что по эмоционально-мотивационному ком-
поненту преобладает высокий уровень. Ученики заинтересованы в 
изучении темы ориентирование на местности. 

Таким образом, изучение деятельностного компонента во время 
решения практических ситуаций показало: 

– высокий уровень сформированности деятельностного компо-
нента обнаружен у 3 (12%) учеников из ЭГ и 5 (20%) учени-
ков из КГ;

– средний уровень сформированности деятельностного компо-
нента обнаружен у 6 (24%) учеников из ЭГ и 8 (32%) учени-
ков из КГ;
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– низкий уровень сформированности деятельностного компо-
нента обнаружен у 16 (64%) учеников из ЭГ и 12 (48%) уче-
ников из КГ.

Анализ результатов констатирующего эксперимента позволил 
определить исходный уровень сформированности деятельностно-
го компонента у из ЭГ и КГ (рис. 3).

Рис. 3. Уровни знаний деятельностного компонента                                                                   
у обучающихся 6 А (синй цвет) и 6 Б (красный цвет), %

Из рисунка видно, что преобладает низкий и средний уровни 
сформированности деятельностного компонента.

Результаты диагностики представлены на рисунке 4. 

Рис. 4. Уровни сформированности компонентов при изучении                                      
темы ориентирование на местности
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Таким образом, учениками ЭГ и КГ продемонстрирован в основ-
ном низкий уровень сформированности компонентов при изучении 
темы ориентирование на местности. Но изучение эмоционально-
мотивационного компонента показало заинтересованность в изуче-
нии данной темы. Из диаграммы видно, что в контрольной группе 
качественные показатели выше по сравнению с эксперименталь-
ной группой.

По результатам констатирующего эксперимента определили уро-
вень знаний по ориентированию на местности у школьников. Ре-
зультаты диагностики представлены на рисунке 5.

Рис. 5. Уровни сформированности знаний по ориентированию на местности                      
у учеников 6 А (синй цвет) и 6 Б (красный цвет) классов, %

Для повышения уровня знаний разработано внеклассное меро-
приятие «Тропа выживания», в котором учащиеся могут освоить 
умения по курсу на трёх уровнях:

1. Первый уровень – знания-знакомства. На этом уровне учащи-
еся должны среди нескольких понятий, ситуаций правильно 
найти тот ответ, который предъявлен для опознания;

2. Второй уровень – знания-копии. Учащиеся должны воспро-
извести сведения о тех или иных понятиях самостоятельно, 
без опоры, а также применять знания о них в стандартных 
(знакомых) ситуациях.
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3. Третий уровень – знания-умения, навыки. Учащиеся долж-
ны уметь решать поставленную задачу в ситуациях, не всег-
да стандартных, за определенный промежуток времени.

Мероприятие будет завершено одно-двухдневным походом на 
природу с целью проверки сформированности навыков ориентиро-
вания в природной среде, умения анализировать и принимать целе-
сообразные решения в опасных ситуациях [4].

Таким образом, с учетом анализа теоретических исследований 
в области изучения темы ориентирование на местности, а также в 
зависимости от целей эксперимента нами были определены крите-
рии, показатели и уровни сформированности. Результаты констати-
рующего эксперимента позволили выявить следующее: учащиеся 
контрольной группы имеют более высокий уровень сформирован-
ности знаний по ориентированию на местности, чем в эксперимен-
тальной группе. В ходе учебных полевых занятий по географии у 
учащихся вырабатываются профессиональные навыки, прививает-
ся пытливость ума, любознательность, которые присущи каждому 
естествоиспытателю [3]. 
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УДК 376.37

ОСОБЕННОСТИ СЛОГОВОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ                                
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОБЩИМ 

НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

Ларина Е.А., Лебедь С.В. 

В статье рассматриваются особенности слоговой стороны 
речи у детей с общим недоразвитием. Охарактеризованы направ-
ления логопедической работы по формированию слоговой струк-
туры слова.

Ключевые слова: общее недоразвитие речи; слоговая структура 
слова; формирование; исследование; логопедическая работа; тем-
по-ритмическая структура языка.

PEculiaRitiEs of thE sPEEch PaRt                                         
OF SPEECH IN PRESCHOOL CHILDREN WITH GENERAL 

SPEECH UNDERFORMANCE

Larina E.A., Lebed S.V.

In this article are discusses the features of the syllabic side of speech 
in children who has general underdevelopment. The directions of speech 
therapy work on the formation of the syllabic structure of the word are 
characterized.

Keywords: Speech therapy work; syllable structure of a word; for-
mation; research; speech therapy work; tempo rhythmic structure of 
the language. 

Дошкольный возраст является важным периодом становления 
ребенка как личности, именно в этом возрасте ребенок должен ос-
воить красивую правильную речь, своевременно усвоив слоговую 
структуру слова. Но в последнее время увеличивается число детей в 
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разной степени имеющих дефекты речи. Отмечается и сложность са-
мой структуры речевой патологии, и полиморфность ее проявлений. 

Среди различных дефектов речи у детей дошкольного периода 
одним из наиболее трудных в коррекции является нарушение слого-
вой структуры слова. Это нарушение речевого развития характери-
зуется трудностями в произношении слов слогового состава разной 
степени сложности. Непосредственно в коррекционной работе ак-
цент внимания педагогов направлен на преодоление недостатков 
звукопроизношения, недооценивая развитие слоговой структуры 
слова. Это в некоторой степени противоречит естественному про-
цессу развития речи. Известно, что звуки речи, входящие в oдин 
cлoг, теcнo cвязаны дpуг c дpугoм, пocкoльку oбуcлoвлены oднoй 
аpтикулятopнoй кoмандoй [1]. И поскольку люди говорят слогами, а 
не звуками, именно слoг является минимальной пpoизнocительнoй 
единицей. Как только ребенок начинает понимать обращенную к 
нему речь, он пытается воспроизводить слоги в ответ, с каждым 
разом совершенствуя свое произношение. 

Важно отметить, что речевое недоразвитие у детей дошкольного 
возраста неоднозначно и может быть выражено в разной степени: от 
полного отсутствия речевых средств общения до развернутой речи 
с элементами лексико-грамматических нарушений.

Так, анализируя речевые нарушения у детей, Р.Е. Левина выде-
ляет три уровня речевого недоразвития, опираясь на их причинно-
следственную зависимость [2;3].

Дети, входящие в первый уровень речевого недоразвития, явля-
ются практически «безречевыми», в то время как у их ровесников 
речь в основном сформирована. Эти дети наряду с лепетными сло-
вами используют звукоподражания, жесты и отдельные общеупо-
требительные слова, которые еще недостаточно сформированы по 
структуре и звуковому составу и употребляются в неточных значе-
ниях. Так же характерна ограниченная способность воспроизводить 
слоговые элементы слова. В самостоятельной речи используются 
одно- и двусложные слова, а в отражённой речи отмечается сокра-
щение повторяемого слова до одного – двух слогов.
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На втором уровне речевые возможности детей увеличиваются, 
но общение осуществляется с помощью речевых средств фонети-
чески и грамматически искаженных. Так существительные детьми 
используются часто в именительном падеже, а глаголы употребля-
ются в инфинитиве или в форме третьего лица, но при этом обе ча-
сти речи могут не согласовываться ни в числе, ни в роде. Например, 
«С кем играл?» – ребенок отвечает: «Мама, папа». Аграмматизм су-
ществительных наблюдается и при изменении их по числам – «две 
уши»; «два стол». Другие части речи изменяются мало. А вот со-
юзы и частицы дошкольниками используются очень редко. Дети со 
вторым уровнем недоразвития речи часто правильно воспроизводят 
контур слов любой слоговой структуры, но звуковой состав этих 
слов является рассеянным. Более или менее правильно передаётся 
звуковой состав односложных слов, а повторение двусложных слов 
из прямых слогов чаще всего не удаётся, хотя изолированно звуки 
произносятся правильно.

Третий уровень речевого развития характерен тем, что грубых 
лексико-грамматических отклонений в речи уже нет. Но дети в са-
мостоятельных высказываниях часто неправильно связывают слова 
в предложениях, неточно знают значение и, следовательно, невер-
но употребляют некоторые слова, не умеют изменять и образовы-
вать слова. Замены слов происходят как по смысловому, так и по 
звуковому признакам. Прилагательные употребляются в основном 
качественные, означающие воспринимаемые признаки предметов 
(сладкий, твердый, легкий, холодный и др.). Характерно, что диа-
гностическим показателем речи детей этого уровня является нару-
шение слоговой структуры, которое по-разному изменяет слоговой 
состав слов. Дети порой правильно повторяют трёх – четырёхслож-
ные слова, но в самостоятельной речи их же и искажают.

Перечислим нарушения слоговой структуры слова, характерные 
для третьего уровня речевого недоразвития:

1. Нарушения количества слогов: а) Пропуск (сокращение) сло-
гов – элизии: «сипили новика» – слепили снеговика, «тизий» – теле-
визор, «на» – луна. б) Увеличение числа слогов за счёт добавления 
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гласной в место стечения согласных – итерации: «тарава» – трава, 
«кошака» – кошка. 

2. Нарушение последовательности звуков, слогов в слове: а) пе-
рестановка или замена звуков, слогов в слове: «деворе» – дерево, 
«товотик» – животик; б) перестановка звуков соседних слогов: «ге-
бемот» – бегемот. 

3. Искажение структуры слога: а) сокращение стечения соглас-
ных: «капута» – капуста, «шкаф» – каф; б) вставка согласных в слог: 
«лимонт» – лимон.

4. Уподобления одного слога другому – антиципации: «астобус» – 
автобус, «лилисадист» – велосипедист. 

5. Инертное застревание на одном слоге в слове – персеверации: 
«хакист» – хоккеист, «вавалпотик» – водопроводчик.

6. Соединение частей двух слов – контаминации: “холодильни-
ца” – холодильник и хлебница, «кружинки» – кружат снежинки.

Следует помнить, у детей с патологией речевого развития нару-
шение слоговой структуры слов не исчезают с возрастом, а сохра-
няются на протяжении многих лет и проявляются в случае, когда 
ребенок сталкивается с новой структурой слова. Именно стойкость – 
главная черта этих нарушений, является актуальной проблемой и 
требует особого внимания при разработке комплексных программ 
изучения и формирования звуко-слоговой структуры слова; отборе 
и систематизации приёмов обследования для объективной оценки 
нарушения звуко-слоговой структуры слова у детей дошкольного 
возраста.

Для практического изучения речи детей было проведено экс-
периментальное исследование на базе детскoгo сада МА ДOУ 
г. Хабаpoвска «Центp pазвития pебенка — детский сад № 137». В 
эксперименте участвовали дoшкoльники, имеющие общее недораз-
витие речи III уровня (по заключению ПМПК). 

Задания, предложенные С.Е. Большаковой в пособии «Работа 
логопеда с дошкольниками» и стимульный материал, размещен-
ный в альбоме О.Б. Иншаковой, использовались на первом этапе 
эксперимента для выявления у детей особенностей воспроизведе-
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ния слоговой структуры слов [4;5]. Каждое задание этапа включало 
по 6 слов, содержащих разное количество слогов (от односложного 
до четырёхсложного), и разных по звуковому и слоговому составу.

Анализ результатов диагностического обследования позволил 
сделать следующие выводы, что для детей проговаривание слов мно-
госложной структуры было самым трудным для выполнения. Здесь 
увеличивалось количество ошибок и их разнообразие по сравнению 
с одно- и двусложными словами. У большинства обследованных на-
блюдались сокращение стечений согласных для упрощения произне-
сения слов («цыпленок» – «сипенок», «светофор» – «сетоор»). Этот 
дефект Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина и Л.Б. Есечко выделяют как самый 
распространенный [6;7]. Так же были зафиксированы перестанов-
ки слогов в слове («вертолет» – «товелет», «скакалка» – «каласка»). 
Следует отметить также такую особенность: дети в большинстве 
случаев переставляли ударный слог ближе к началу слова или же 
стремились начать с него произнесение слов («улитка» – «лилит-
ка», «скакалка» – «каласка»). При воспроизведении односложных и 
двусложных слов такой ошибки у детей не было. Следующие встре-
тившиеся ошибки – итерации («пoдушка» – «пoбушка», «пoдуска»). 
Так же подмечено, что у двоих детей слоговая структура сокраща-
лась за счёт выпадения слогообразующей гласной, в то время как 
согласный сохранялся («пугoвица» – «пугвица» и «паутина» – «па-
тина»). Наиболее часты у детей были ошибки на увеличение или 
сокращение количество слогов в предлагаемом слове («кистoчка» – 
«кисичичка», «пугoвица» – «пувица», «бoтинки» – «бoти»), а также 
перестановка слогов («медведь» – «видмедь»).

Помимо этого у всех детей наблюдались частые замены звуков, 
обусловленные как нарушением звукопроизношения, так и заме-
ной звуков на основе их артикуляционной и акустической близости 
(«подушка» – «побушка», «подуска»).

Вторым этапом эксперимента являлась коррекционная работа. 
Учитывая выявленные нарушения, было сделано предположение, 
что логопедическая работа по устранению нарушений слоговой 
структуры слова должна охватывать работу над развитием фоне-
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матического слуха, словарного запаса, грамматических форм, над 
познавательными функциями (мышления, памяти, внимания), а не 
ограничиваться только коррекцией недостатков слоговой структуры. 
Поэтому курс логопедических занятий условно поделили на 3 этапа:

1) подготовительный – на этом этапе развиваем чувство ритма, 
стимулируем восприятие ритмической структуры слова родного язы-
ка. Работу здесь проводим на невербальном и вербальном материале;

2) основной – здесь проводим саму коррекцию дефектов слого-
вой структуры слова, опираясь на вербальный материал.

3) заключительный – закрепление полученных речевых навыков.
При построении занятий применялась методика С.Е. Большако-

вой где предлагается поэтапное усложнение и расширение матери-
ала при отработки слов с различными типами слоговой структуры.

Напомним, что на подготовительном этапе базовыми предпосылка-
ми усвоения слоговой структуры слова являются неречевые процессы:

– формирование пространственных представлений и оптико-
пространственных ориентаций;

– развитие темпо-ритмической организации движений и действий;
– способность к серийно-последовательной обработке информации.
На данном этапе ребенок учится выделять ритмические доли в 

речи окружающих и в неречевых звуках. Чаще всего дети с нару-
шениями слоговой структуры слов затрудняются воспроизвести 
любой ритмический рисунок, поэтому рекомендуется начинать ра-
боту с формирования ритмических навыков: отхлопывание ритмов, 
речь с движением, речь в определенном ритме, простые логорит-
мические и танцевальные упражнения [8]. Одновременно, на заня-
тиях и в повседневной жизни, ведется работа по формированию и 
уточнению понятий: «перед-за-после»; «начало-середина-конец»; 
«первый-последний-между». Очень часто дети с речевой патоло-
гией без специальной помощи долго не могут понять и запомнить 
эти понятия и, как следствие, не могут понимать звуковой и слого-
вой анализ и синтез слов.

Задачей второго, основного, этапа является воспроизведение 
ритмических долей сначала по подражанию, а затем в самостоя-
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тельной речи. Успех логопедической работы заключается в том, что 
даже если ребенок не допускает ошибок в каком-либо типе слого-
вой структуры, все равно необходимо его очень тщательно и после-
довательно отрабатывать, так как занятия составлены по принципу 
наращивания и усложнения слогов. Коррекционная работа состоит 
из следующих пунктов:

а) Работа с гласными. Точная и четкая артикуляция гласных обе-
спечивает правильную передачу слогового контура слова. Также 
хорошее проговаривание предупреждает замещение гласных и пе-
рестановку слогов. При работе над артикуляционной гимнастикой 
следует демонстрировать детям ряд ручных поз, соответствующих 
гласным звукам. Эти позы в дальнейшем облегчат ребенку пере-
ключение со слога на слог. 

б) Работа над слогами. На этом этапе рекомендуется любой со-
гласный звук изображать кулаком, приближенным к плечу. При пе-
реходе от согласного звука к гласному кулак продвигается вперед и 
превращается в символ гласного. Здесь возможны варианты заданий 
для закрепления работы над слогами (пересчет количества слогов, 
выделение ударного слога, составление слогов из заданных звуков).

в) Работа над слогами со стечениями согласных. Также отраба-
тываются слоги сначала в сопровождении ручных символов и зри-
тельной опоры, затем самостоятельно, без опоры. Ведется работа 
над разными слогами: открытыми, закрытыми, с оппозиционными 
согласными, над цепочками слогов, над слогами со сменой пози-
ции согласного.

г) Работа над словами (предлагается последовательность рабо-
ты, способствующая уточнению абриса 14 типов слов, по класси-
фикации А.К. Марковой) [9]. 

• Односложные слова: 1) из закрытого слога: кот, дом, мяч, шар, 
нож, рак; 2) со стечением согласных в начале или конце сло-
ва: хлеб, ключ, танк, слoн, тopт, мoст.

• Двухсложные слова: 1) из открытых слогов: нoты, муха, вата, 
pыба, весы, пила; 2) с закрытым слогом: петух, веник, мешoк, 
замoк, банан, лoшадь;
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3) со стечением в середине слова: банка, кепка, туфли, лампа, 
сумка, ведpo;

4) с закрытым слогом и стечением согласных: стакан, кpoвать, 
клубoк, фаpтук, pюкзак, медведь; 5) с двумя стечениями сoгласных: 
кpужка, свечка, кнoпки, кpеслo, звезда, свекла.

• Трёхсложные слова: 1) из открытых слогов: машина, кopoва, 
лoпата, лимoн, сoбака, малина; 2) с закрытым слогом: телефoн, 
самoлет, самoваp, мoлoтoк, баpабан, пoмидop; 3) со стечени-
ем согласных: бабoчка, пoдушка, poмашка, улитка, бoтинки, 
pубашка; 4) со стечением согласных и закрытым слогом: 
светoфop, автoбус, пистoлет, каpандаш, веpтoлет, цыпленoк; 
5) с двумя стечениями: скакалка, пеpчатки, игpушки, кистoчка, 
ластoчка, pасческа.

• Четырёхсложные слова: 1) из открытых слогов: пугoвица, па-
утина, самoкаты, чеpепаха, кукуpуза, гусеница; 2) сo слoжнoй 
слoгoвoй стpуктуpoй: велoсипед, пoлoтенце, pегулиpoвщик, 
скoвopoда, телевизop, мoтoцикл.

Последним, заключительным, был этап закрепления точного 
произношения слоговой структуры слова и воспроизведение сло-
говой структуры слов в самостоятельной речи. Отработка слоговой 
структуры слов проводилась на материале словосочетаний, предло-
жений, чистоговорок, стихов, текстов и т.д. Затем навыки точного 
воспроизведения слоговой структуры слова использовались и в са-
мостоятельной речи: в составлении рассказов по опорным словам, 
описании предметов, сочинении сказок, рассказов. Здесь же детям 
предлагались задания, игры и упражнения, предполагающие само-
стоятельную работу с различными моделями.

Как показывают исследования Г.М. Ляминой, со стороны взрослого 
требуется от 70 до 90 повторений нового слова, прежде чем у ребен-
ка-логопата закрепится самостоятельное употребление этого слова 
[10]. Поэтому работа по коррекции слоговой структуры слов долж-
на вестись длительно, методично, систематизировано, по принципу 
от простого к сложному, с учетом ведущего вида деятельности детей 
(занятия в игровой форме) и с применением наглядного материала.
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По окончанию формирующего эксперимента отмечалась значи-
тельная динамика в воспроизведении детьми слов трех- и четырех-
сложных, а так же малочастотных, дети делали значительно меньше 
ошибок. Обращает внимание, что дети практически не «глотали» 
согласные в стечениях, не переставляли слоги, правильно повторя-
ли ритмический рисунок, могли его продолжить.

Можно с уверенностью сказать, что с развитием артикуляци-
онных навыков и фонематического восприятия происходит одно-
временное развитие анализа и синтеза звукового состава слова. И 
только после дети овладевают навыком звуко-слогового анализа и 
синтеза двух-трехсложных слов. 

Формирование слоговой структуры слова влияет на успешность 
овладения грамматическим строем речи, усвоения звукового анализа, 
письма и чтения, является профилактикой дисграфии и фонематической 
дислексии. Поэтому организация логопедической работы в диагности-
ке и коррекции указанной патологии является одной из приоритетных 
задач в работе с дошкольниками с системными нарушениями речи.
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УДК 7 (5527)

КНИЖНАЯ ГРАФИКА                                                                
ЕЛЕНЫ ПОЛЕНОВОЙ КАК ПРИМЕР РАБОТЫ 

ОФОРМЛЕНИЯ И ИЛЛЮСТРИРОВАНИЯ                                                                                       
В СТИЛЕ РУССКОГО МОДЕРНА 

Лобанова В.Г.

Истоки формирования русского модерна исследуются в ра-
ботах многих художников (В. Васнецов, М. Врубель, И. Билибин, 
А. Бенуа, М. Якунчикова), но особое внимание привлекают работы 
Елены Поленовой, известной в большей степени как первый иллю-
стратор детской русской литературы. Поленова Елена Дмитри-
евна(1850–1898) – художник-иллюстратор, живописец, деятель 
декоративно-прикладного искусства и новатор промышленного 
дизайна, сестра известного художника Василия Поленова. Её счи-
тают одной из основоположниц русского модерна. Сама идея рус-
ского модерна восходила к духовной традиции и культурной памяти 
народа, в которых Е. Поленова неизменно черпала вдохновение для 
своего творчества. В данной статье исследуется книжная иллю-
страция Елены Поленовой, особенности её творчества в контексте 
времени и опыт, который может быть использован в процессе 
обучения оформления и иллюстрирования книг.

THE BOOK GRAPHICS                                                                        
of ElEna PolEnova as thE oRigin in Russian 

MODERN STYLE ILLUSTRATION

Lobanova V.G.

This article deals with the origins and the ways of formation Russian 
modern style in Elena Polenova art and book graphics. Elena Dmitrievna 
Polenova(1850–1898) – is a Russian painter, designer, decorator, she is 
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a sister of famous Russian painter – Vasiliy Polenov. But first of all Elena 
Polenova is an outstanding illustrator of Russian tales, whose work was 
the original in illustration of Russian children’s literature. The creativity 
of Elena Polenova dates back to spiritual tradition and cultural memo-
ry of the people. Besides, the practice of children’s tales illustrations in 
E.Polenova art predate the work of association «Mir iskusstva» and the 
experience of its artists. The method of Elena Polenova and her practice 
in illustrations didn’t lose its value and is still relevant nowadays. 

Keywords: drawing, painting, book graphics, modern, Russian mo-
dern, E.D. Polenova, V.D. Polenov, illustration, P.P. Chistyakov, Russian 
realism, V.M. Vasnetsov, M.A. Vrubel, W. Crane. 

Книжная графика русского модерна – особое явление в русской 
культуре Серебряного века, именно на это время приходится расцвет 
искусства книги в России. Русский модерн в книжной графике пред-
ставлен несколькими художниками. И в-первую очередь необходимо 
отметить деятельность художников объединения «Мира искусства», 
благодаря работе которых, книга стала произведением искусства, по-
явились роскошные эстетские издания, ставшие шедеврами изобра-
зительного искусства. Кроме общей культуры построения книги как 
предмета, они стали воспринимать книгу как некий единый организм, 
где одинаково важен и текст, и иллюстрации, и шрифт, и оформление, 
бумага, переплёт, суперобложка и т.д. – это был вызов академизму и 
сухости того времени. О соотношении иллюстрации и текста всегда 
стоял вопрос. А.Бенуа отзовётся о русской книге предшествующих 
эпох как о систематической демонстрации безвкусия. Его азбука один 
из первых примеров книжки-игры, оформленная как часть театра, что 
столь характерно для синтетического стиля модерна.

Декоративность художников конца XIX – начала XX веков искус-
ствовед Сарабьянов Д.В. объяснял обострившимся интересом русских 
художников к народному изобразительному творчеству, постоянным 
качеством которого в России была яркая красочность. Во второй поло-
вине XIX – начале XX века эстетика народного творчества стала частью 
собственного поэтического мироощущения многих художников. Такое 
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направление в 1880-х годах получило название «национально-роман-
тического», а позже «неорусского» стиля модерн. И весьма показатель-
ными в этом отношении стали стилистические поиски Абрамцевского 
кружка, члены которого собирали предметы крестьянского прикладного 
искусства, чтобы воссоздать зримое представление о красоте народно-
го творчества. Елена Поленова, младшая сестра известного живописца 
второй половины XIX века, была одной из активных участниц Абрам-
цевского кружка и много сделала для организации абрамцевских ма-
стерских. Вместе с Е.Е. Мамонтовой она предпринимала экспедиции 
по окрестным сёлам и собирала произведения народного творчества [5, 
с. 86]. Елена заинтересовалась декоративно-прикладным искусством, 
рисовала эскизы и шила костюмы для театральных представлений, за-
нималась керамикой и мебелью. За десять лет работы в Абрамцево с 
1885 по 1894 год Поленова выполнила порядка 100 проектов мебели. 
Работы Елены Дмитриевны были высоко оценены современниками, 
её акварели охотно покупали известные коллекционеры – П.М. Тре-
тьяков, Н.П. Боткин, М.Н. Мазаракки. 

Творчество Е. Поленовой продолжало, начатые В. Васнецовым 
поиски приёмов художественной стилизации, обращённые к пласти-
ческим решениям прикладного творчества и поэтическому видению 
мира людьми из далёких эпох. О своих наблюдениях Е.Поленова 
писала В. Стасову: « В нашем русском орнаменте мне удалось под-
метить одну черту, которую я не встречала у других народов, это 
пользование не одними геометрическими сочетаниями, всегда не-
сколько суховатыми, но и более живыми мотивами, навеянными 
впечатлениями природы, т.е. стилизацией растений и животных, на-
пример, разработка листа, цветка, рыбы, птицы» [1, с. 98]. То, что 
в творчестве Поленовой происходило от народных, фольклорных 
мотивов, а именно, обращение к растительному и животному миру, 
впоследствии стало столь характерным для орнаментики модерна. 
Первые приметы зарождения новой эстетики стиля модерн в Рос-
сии были связаны с попытками абрамцевских художников в 1880-х 
возродить формы декоративного народного творчества и древнерус-
ского зодчества. Обращение к национальному наследию, которое 
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стало одной из отличительных черт русского модерна, сочеталось с 
поисками нового отношения к художественной и архитектурной фор-
ме. Станковое искусство приобретало черты декоративного творче-
ства, скульптура становилась полихромной, монументальные панно 
сближались с книжной графикой по внутренней составляющей, в 
этом отношении творчество Е. Поленовой было также характерно. 
Многие искусствоведы, в том числе Стернин Г.Ю., Борисова Е.А. 
и Сарабьянов Д.В., позднее творчество Е. Поленовой, в частности 
иллюстрации к сказкам, относят к «неорусскому» стилю и считают, 
что Е. Поленова стоит у истоков модерна в русском изобразительном 
искусстве. Начиная с реалистических пейзажей в духе передвижни-
ков, её поздние стилизованные иллюстрации носят национальный 
характер и присущую ей одной живость изображения.

Елена Поленова родилась и выросла среди ученых и художников. 
Прадедом художницы по материнской линии был Николай Алексан-
дрович Львов, архитектор-палладианец, график, поэт, переводчик, 
писатель, музыкант, собиратель фольклора, академик, наставник 
творческой молодежи. Родные сёстры его супруги, Марии Дьяковой, 
были замужем за друзьями Львова, поэтами Державиным и Капни-
стом. Все пятеро детей Марии и Николая, после смерти родителей, 
воспитывались в семье Г.Р. Державина. Среди них, Вера Воейкова, 
бабушка Василия Дмитриевича и Елены Дмитриевны Поленовых. 
Выросшая в окружении столь одарённых людей, мать Лили, как на-
зывали Елену Дмитриевну родные, Мария Алексеевна Поленова, 
унаследовала в полной мере любовь к живописи, литературе, музыке, 
которую сумела передать своим детям. Первым, кто обратил внима-
ние на способности Лили, был Павел Петрович Чистяков, которого 
называли «всеобщим педагогом русских художников» и неспроста, 
в разное время у него брали уроки: Репин, Суриков, Врубель, Се-
ров, Васнецов. Он давал уроки всем детям Поленовых, но особен-
но выделял талант Василия и Елены и советовал дать Лиле самое 
лучшее образование. Насколько большое значение Елена Дмитри-
евна придавала урокам с П.П. Чистяковым можно судить по её вос-
поминаниям в письме В.Стасову: « Я считаю себя исключительно 
ученицей Чистякова, это был мой первый и последний учитель» [7]. 
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В 1892 Елена и Василий подготовили иллюстрации к четвёртому 
изданию детской книжки «Лето в Царском селе», написанной в 1851 
году М.А. Поленовой для своих детей. Елена Дмитриевна выполни-
ла иллюстрацию к сказке о царе Берендее. Иван-царевич, сын царя 
Берендея, изображён в гостях у Подземного царя, которого он удив-
ляет искусно возведенным дворцом, слева сидят тридцать царевен – 
его дочерей, сверху эти же царевны плавают в виде уточек у входа в 
Подземное царство. О графическом языке своих иллюстраций к рус-
ским сказкам Поленова писала критику Стасову в ответ на упрёки в 
следовании «чужим примерам»: «… хотя форма эта выработана ан-
гличанами, она мне ужасно нравится, и я очень жалею, что она у них 
выходит из употребления и что за последнее время их детские иллю-
страции получали совсем другой характер, и мне лично теперешний 
гораздо меньше нравится, чем тогдашний, напр. иллюстрации Walter 
Crane к сказкам. Я думаю, что способ издания может не мешать но-
сить национальный характер» [7, с. 568]. Как отмечают исследова-
тели Борисова и Стернин, для Поленовой характерно внимание к 
художественным движениям Запада, и в особенности к достижениям 
английской графики и прерафаэлитов, в частности Уолтера Крейна, 
влияние которых можно проследить в иллюстрировании народных 
сказок Поленовой в 1880-х годах [1, с. 110, 118].

В 1889 году Елена Поленова запишет и проиллюстрирует сказку 
«Война грибов», которую не раз слышала от своей бабушки Веры 
Николаевны, в большом сосновом лесу Тамбовского поместья Оль-
шанка. Оформление книги выполнено в национально-романтическом 
стиле, растительные мотивы на полосных иллюстрациях, орнамен-
тальные буквы, которые позже будут характерны для мирискусни-
ков, а иллюстрации больше реалистичные, акварельные. В них ясно 
угадывается любовь Елены к северным лесам Олонецкой губернии, 
где Поленовы со всеми детьми проводили каждое лето, поэзии на-
родного творчества, древнему деревянному зодчеству, видно знание 
народной культуры, тщательный сбор материалов к каждой иллю-
страции. Интересно, что собирая материалы для сказок Елена Дми-
триевна делала много маленьких акварельных зарисовок, каждый 
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раз ставя перед собой какую-то конкретную задачу, например, по-
казать часть кроны, освещенную солнцем, цветы и растения опре-
делённой местности.

Иллюстрацию русских народных сказок Е. Поленова считала де-
лом большой важности, своей задачей она считала передачу поэзии и 
аромата древнерусского склада, с чем до неё не справлялось ни одно 
русское издание и дети росли на поэзии иллюстраций английских 
и немецких сказок. В своих картинах Елене Дмитриевне хотелось 
выразить поэтический взгляд русского народа на русскую природу 
и ей это удалось. Собирая материал для сказок, Елена Дмитриевна 
обошла множество русских деревень, изучая русский крестьянский 
быт и уклад, нравы и обычаи народа. А. Бенуа писал про неё: « По-
ленова заслужила себе вечную благодарность русского общества 
тем, что она первая из русских художников, обратила внимание на 
самую художественную область в жизни – на детский мир, на его 
странную, глубокую поэтическую фантастику. Она нежный, чуткий 
и истинно добрый человек, проникла в этот замкнутый детский мир 
и угадала его своеобразную эстетику» [4, с. 125]. 

Опыт оформления детских сказок Е. Поленовой переняли И. Би-
либин, С. Малютин, Г. Нарбут, Д. Митрохин. Потомок калужских 
купцов, Билибин, очень трепетно относился к истокам националь-
ной культуры. В его произведениях русская орнаментика сталкива-
ется с волнами локальных цветов, то что мы наблюдаем в японской 
гравюре и именно этот синтез произведений того времени сделал 
их такими жизнеспособными и интересными до сих пор. Худож-
ник, книжный график, Александр Траугот говорит о книге как о свя-
щенном писании, в его понимании священное – это красота, потому 
что её невозможно фальсифицировать и в этом её чудо и магия. По 
мнению Трауберга, книга должна быть красивой. И первым, кто 
воплотил эту идею была Е.Д. Поленова, книжная графика которой 
предшествовала мирискуссникам. Её приёмы стилизации народ-
ных орнаментов в оформлении книг, могут и сейчас использовать-
ся для обучения оформлению и иллюстрированию, подход Елены 
Дмитриевной можно назвать целостным, внимательным к деталям, 
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точным в отображении времени, места и сюжетного замысла, деко-
ративные элементы органично дополняют общую композицию на 
листе и также соответствуют содержанию, с самых первых орна-
ментов переплёта. Работы Елены Дмитриевной хранятся в Государ-
ственной Третьяковской галерее, Государственном русском музее, 
Государственном мемориальном историко-художественном музее, 
музее-заповеднике В.Д. Поленова.

Таким образом, мы видим, что с одной стороны творчество Елены 
Поленовой развивалось в контексте развития русской культуры Сере-
бряного века, времени столь богатого на различные художественные 
направления и талантливыми людьми, с другой стороны в значимой 
семейной традиции. И обладало как чертами национально-романти-
ческого стиля, такими как орнаментальность, декоративность, цвет-
ное пятно и общая эстетизация художественного пространства, так 
и собственными ни на кого не похожими особенностями. 

Научный руководитель: Кошелева Л.А. (Владимирский Государ-
ственный Университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых)
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УДК 372. 881. 111.1

СОЦИО-ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
В ФОРМИРОВАНИИ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ 
КОММУНИКАЦИИ: ИНКУЛЬТУРАЦИЯ, 
АККУЛЬТУРАЦИЯ И АССИМИЛЯЦИЯ 

Нурутдинова А.Р., Панфилова Е.В. 

В наши дни присутствует больше возможностей для обмена 
знаниями, исследовательскими проектами и расширения между-
народного сотрудничества, что в свою очередь обуславливает не-
обходимость развития социо-лингвистической коммуникативной 
компетенции. Потенциал межкультурных и международных кон-
тактов увеличивается, и подразумевает постоянное и непрерывное 
взаимодействие и поиск новых вербальных и невербальных систем 
общения. Независимо от уровня осведомленности, различные со-
циально-психологические и социокультурные процессы действуют 
в рамках каждого межкультурного взаимодействия, где знание 
иностранного языка не является достаточным, необходимым яв-
ляются знания «культурных корней». Успешная межкультурная 
коммуникация предполагает еще и умение адекватно интерпрети-
ровать коммуникативное поведение представителя иностранного 
социума, а также готовность участников общения к восприятию 
другой формы коммуникативного поведения, пониманию его раз-
личий от культуры к культуре. Именно, незнание чужой культуры, 
незнание различий и сходств культур, особенно, когда речь идет о 
взаимодействии с ними является основной причиной большинства 
культурных конфликтов. 

Цель – классификация основ и проблем межкультурного обще-
ния; а также анализ стратегий сближения инокультурных знаний, 
направленных на предотвращение не только смысловых, но и куль-
турных сбоев в коммуникации: а именно, вербальное и невербальное 
обеспечение межкультурной коммуникации. 
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Метод или методология проведения работы. Основу исследо-
вания образуют метод интроспекции, метод наблюдения в есте-
ственных условиях, методика референциальной коммуникации. 

Результаты. Рассматриваемый результат социализации – ин-
культурация и аккультураци – в поликультурной среде естествен-
ны: ассимиляция возможна в результате компромисса с доминирую-
щим обществом. Осознание своей идентичности – это сообщение к 
самопознанию навыков и способностей, вызывающее формирование 
самоутверждения при поддержке, когда человек начинает реали-
зовывать себя не только в обществе, где он родился, но и в любой 
среде обитания иностранной культуры. Именно, многоязычная об-
разовательная поликультурная среда способствует естественному 
ходу социализации, инкультурации и аккультурации человека, тем 
самым исключает возможную ассимиляцию.

Область применения результатов. Результаты исследования 
могут быть применены в сфере педагогического проектирования 
бесконфликтного поведения и психолингвистики.

Ключевые слова: социализация; инокультура; психолингвистика; 
поликультурность; многоязычие; ассимиляция.

SOCIO-LINGUISTIC ASPECT                                                                                                                                           
IN THE FORMATION OF INTERCULTURAL 

COMMUNICATION: INCULTURATION,            
ACCULTURATION AND ASSIMILATION

Nurutdinova A.R., Panfilova E.V.

Today there are more opportunities for the knowledge exchange, re-
search projects and the international cooperation expansion, which in 
turn are necessary for the socio-linguistic communicative competence 
development. The potential of intercultural and international contacts is 
increasing, and implies constant and continuous interaction and the search 
for new verbal and non-verbal communication systems. Regardless of the 
awareness level, various socio-psychological and sociocultural processes 
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operate within each intercultural interaction, where knowledge of a for-
eign language is not sufficient, knowledge of “cultural roots” is necessary. 
Successful intercultural communication also presupposes the ability to 
adequately interpret the communicative behavior of a representative of a 
foreign society, as well as the participants’ willingness in communication 
to perceive another of communicative behavior form, to understand its 
differences from culture to culture. Namely, ignorance of a foreign culture, 
ignorance of differences and similarities of cultures, especially when it 
comes to interacting with them, is the main cause of most cultural conflicts.

Purpose is the foundations’ classification and of intercultural commu-
nication problems; as well as the strategies for convergence of foreign 
cultural knowledge aimed at preventing not only semantic, but also cul-
tural failures in communication: namely, verbal and non-verbal support 
for intercultural communication.

Methodology. The basis of the research is formed by the method of 
introspection, the method of observation in vivo, the technique of refer-
ential communication.

Results. The considered result of socialization – inculturation and 
acculturation – is natural in a multicultural environment: assimilation is 
possible as a result of a compromise with a dominant society. Awareness 
of their identity is a message to self-knowledge of skills and abilities, 
causing the formation of self-assertion with support, when a person be-
gins to realize himself not only in the society where he was born, but in 
any environment of a foreign culture. Namely, a multilingual educational 
multicultural environment contributes to the natural course of social-
ization, inculturation and acculturation of a person, thereby eliminating 
possible assimilation.

Practical implications. The research results can be applied in the field 
of pedagogical design of conflict-free behavior and psycholinguistics.

Keywords: socialization; foreign culture; psycholinguistics; multi-
culturalism; multilingualism; assimilation.

Язык, представленный набором конвенциональных символов, вы-
полняет функции коммуникации и познания, и является средством 
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хранения\передачи информации, которое касается управления че-
ловеческим поведением, выражения самосознания личности. Как 
составная часть культуры и ее орудие, язык это действительность 
культуры и выражает специфические черты национальной менталь-
ности; это главный «выразитель» самобытности культуры как по-
средник в межкультурном коммуникационном процессе.

Роль идентичности в изучении языка и межкультурном обще-
нии были основаны на социально-психологических теориях меж-
групповой динамики и на теоретизировании социальных наук. 
Социокультурная перспектива в изучении языка, идентичности и 
межкультурного общения – как инструмент для достижения соци-
альных и психологических целей и как ресурс для управления по-
вседневной деятельностью. 

Влияние и сила языка являются значимыми для представителей 
культурных групп (этнической, расовой, культурной или гендерной). 
Каждое речевое сообщество имеет свои нормы, формы и коды для 
взаимодействия группы людей различаются во многих отношениях: 
по частоте и значению речи, интерпретации выступлений и общих 
языковых форм. Речевое сообщество поддерживает нормы и пра-
вила общения, но может постепенно их менять. С другой стороны, 
в каждом речевом сообществе есть степень индивидуального от-
клонения от норм. Не все участники группы общаются одинаково. 
Члены группы делятся речевым кодом, системой символов, знаков, 
значений и правил в конкретной ситуации и взаимодействии. Не-
сколько аспектов, таких как отношения, возраст, пол, социальный 
статус и поколение, влияют на общение. Аналогично, соотношение 
вербального и невербального общения варьируется в разных рече-
вых сообществах.

Правила разговора определяют, что уместно и неуместно в ситу-
ации с конкретными партнерами по общению. Мы автоматически 
осознаем, что говорить, а что не говорить и каким образом. Пра-
вила взаимодействия помогают человеку узнать, как вести себя с 
другими в конкретной ситуации. Язык используется не только как 
средство общения, но также как маркер или индикатор культурной 
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идентичности говорящего. Идентичность сообщается посредством 
определенного использования языка во время взаимодействия. 
Определенные типы выражений используются для выражения при-
надлежности к группе, но также иногда они используются для ис-
ключения, разделения или различий.

Овладение иноязычным кодом, позволяющим успешно осу-
ществлять межкультурное взаимодействие, предполагает изучение 
особенностей культуры, определяющих специфику общественно-
го и делового поведения партнера, детерминируемого влиянием 
исторических традиций и обычаев, образа жизни и т.п. Поэтому 
иностранные языки как средство коммуникации между представи-
телями разных народов и культур должны изучаться в неразрывном 
единстве с миром и культурой народов, говорящих на этих языках 
(раньше у нас иностранный язык изучался в отрыве от его социо-
культурного контекста как самоцель и практически не нес функци-
ональной нагрузки).

Реальное употребление слов, реальное речевоспроизводство в 
значительной степени определяется знанием социальной и куль-
турной жизни говорящего на этом языке речевого коллектива. Язык 
не существует вне культуры, т.е. вне социально унаследованной со-
вокупности практических навыков и идей, характеризующих наш 
образ жизни. Поскольку в основе языковых структур лежат социо-
культурные структуры, то для активного использования языка как 
средства общения необходимо как можно глубже знать «мир изу-
чаемого языка». 

Языковая картина мира есть отражение социокультурной картины 
мира. Не зная мир изучаемого языка, невозможно освоить язык как 
средство общения, он может быть освоен лишь как способ хране-
ния и передачи информации, лишенный культуры носителя. Этим, 
кстати, объясняются и неудачи с искусственными языками, так и не 
получившими широкого распространения и обреченными на уми-
рание. Именно поэтому изучение иностранного языка предполагает 
не только усвоение плана выражения некоторого языкового явления, 
но и плана его содержания, т.е. выработки в сознании обучающихся 
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понятия о новых предметах и явлениях, не имеющих аналогов ни в 
их родной культуре, ни в их родном языке. Для этого в преподава-
ние языка необходимо включать элементы страноведения.

Комплексный подход, сочетающий лингвистическую подготов-
ку и знания социокультурного контекста изучаемого языка, позво-
ляет обеспечить адекватный перевод с неродного языка на родной.

Механизмы овладения иностранным языком изучаются психоло-
гами, этнологами, лингвистами. Принципы усвоения второго языка, 
наблюдаемые в бикультурной и билингвистичной среде, несколько 
иные, чем в однородной культурной и моноязычной среде. Здесь 
наблюдается явление интерференции (перенесения, привнесения) 
элементов культуры А в культуру В и наоборот.

Ребенок, социализированный в бикультурной (мультикультур-
ной) среде, имеет установку на наличие в культурном пространстве 
альтернативной символической системы, которая не воспринима-
ется чуждой, угрожающей разрушением собственной культурной 
системы, наоборот, способствующей овладению другой культурой. 
Таким образом, формируется установка на культурную толерант-
ность. С повышением материального благосостояния общества и 
его культурного уровня такие состояния культурного и языкового 
дву- и многоязычия имеют тенденцию к количественному росту и 
качественной стабильности.

Культуры, которые длительное время находились под инокуль-
турным влиянием, а также маргинальные культуры обнаруживают 
феномен билингвизма. Языки могут претерпевать синтетическое 
смешение (если принадлежат к родственной ветви) или сосущество-
вать сегрегационно (в быту употребляется один язык, в социаль-
ном общении – другой). Процесс овладения иностранным языком 
основывается на тех же навыках, которые получены при овладении 
родным языком. Не удивительно, что человек, овладевший одним 
иностранным языком, с большей легкостью овладевает вторым, 
третьим, т.е. становится полиглотом. Однако описанный процесс 
интерференции нельзя оценивать однозначно. Если на лингвисти-
ческом уровне интерференция зачастую помогает межкультурной 
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коммуникации, то на психологическом она зачастую мешает адек-
ватному пониманию.

Английский язык, как международный язык, широко использует-
ся сегодня во всем мире. Существенным фактором такого широкого 
использования английского языка является тот факт, что большин-
ство пользователей английского языка сегодня не являются носи-
телями языка.

Английский язык «путешествовал» по многим частям мира и ис-
пользовался для различных целей. Это явление создало позитивное 
взаимодействие, а также вызвало напряженность между глобальными 
и местными силами и имело серьезные лингвистические, идеологи-
ческие, социокультурные, политические и педагогические послед-
ствия. Поскольку английский язык способствует более сложным 
отношениям внутри и между сообществами говорящих по всему 
миру, его роль в качестве глобального языка подлежит обсуждению.

Спрос на английский язык быстро возрос среди взрослых уча-
щихся, включая иммигрантов в англоязычные страны, бизнесменов, 
вовлеченных в мировую экономику, и тех, кто просто хочет путеше-
ствовать в качестве туристов. Во многих странах в результате глоба-
лизации рабочей силы, предполагаемой необходимости повышения 
экономической конкурентоспособности и перехода к обучению на 
протяжении всей жизни в обществе и на рабочем месте были соз-
даны крупномасштабные программы обучения английскому языку 
для взрослых учащихся.

Английский, как международный язык, также связан с иссле-
дованиями в области межкультурного общения. Сегодня англий-
ский язык широко используется для межкультурного общения на 
глобальном уровне. Становится все более общепризнанным, что 
межкультурная компетенция должна рассматриваться как основной 
элемент владения английским языком, когда она используется для 
международного общения.

Несмотря на потребность в некоторой культуре, пользователи 
английского как международного языка не должны усваивать куль-
турные нормы стран, где говорят на родном языке, чтобы эффектив-
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но использовать язык. Поскольку английский как международный 
язык не обязательно принадлежит какой-либо стране, но учителям 
необходимо признать, что необходимо расширять кругозор сво-
их студентов за пределы чисто лингвистических аспектов, уделяя 
внимание культурному фону языка и пытаться поднять некоторую 
межкультурную осведомленность, которая со временем приведет к 
межкультурной коммуникативной компетенции.

О межкультурной осведомленности в изучении языка часто го-
ворят как о способности осознавать культурную относительность 
после чтения, письма, аудирования и разговорной речи. Сам язык 
определяется культурой. Мы не можем быть компетентными в язы-
ке, если мы также не понимаем культуру, которая сформировала и 
проинформировала его. Мы не можем выучить второй язык, если у 
нас нет понимания этой культуры и того, как эта культура связана 
с нашим собственным первым языком, первой культурой. Поэтому 
важно иметь не только культурную осведомленность, но и межкуль-
турную осведомленность.

Изучение коммуникативного поведения представителей иноя-
зычного социума, их лингвосоциологических и культурологических 
особенностей способствует приобщению «неносителей» языка к 
концептуальной системе, картине мировидения, ценностным ори-
ентирам его носителей, сокращению межкультурной дистанции, 
воспитанию готовности адаптироваться к культуре другого народа, 
иному социокультурному контексту взаимодействия и воздействия 
с целью выработки оптимальной стратегии сотрудничества и обще-
ния на иностранном языке.

Безусловно, в межкультурной коммуникации есть области зна-
чений, общих для всего человечества, и значений, одинаковых для 
носителей разных языков. Так, в деловом общении понимание об-
легчается за счет знакомого всем участникам общения и одинакового 
для всех них предметного содержания деятельности. Тем не менее, 
содержательные и смысловые барьеры, возникающие в межкультур-
ной коммуникации, – скорее правило, чем исключение, поскольку 
каждый участник коммуникации привносит в нее собственную си-
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стему смыслов, присущих ему как индивидуальности и как пред-
ставителю соответствующей культуры. Именно последние выходят 
на первый план в межкультурной коммуникации.

Дети, лишенные человеческого общения в раннем возрасте, не по-
лучают должного развития, плохо социализируются без дополнитель-
ных вмешательств. Развитие психики и интеллекта ребенка напрямую 
связано с его социализацией и отражается в конкретных проявлени-
ях воздействия общества на ребенка. Семья, ближайшая социальная 
среда (соседи, родственники, друзья), система образования, средства 
массовой информации, государство оказывают социализирующее вли-
яние на человека. Социализация не тождественна воспитанию. Вос-
питание – это целенаправленная система психолого-педагогических 
воздействий на ребенка со стороны родителей и педагогов с целью 
формирования у него определенных качеств и поведения в соответ-
ствии с некой идеальной, социальной моделью. В общении ребенок 
играет активную роль (что-то выбирает, что-то отвергает).

Необходимо отметить, что смысловое наполнение понятий «со-
циализация» и «инкультурация» является дискуссионным. Под со-
циализацией чаще всего понимается успешная интеграция человека 
в человеческое общество, приобретение опыта, необходимого для 
выполнения социальных ролей. Социализация – это основной про-
цесс включения человека в общество, элементами которого могут 
быть воспитание, обучение, адаптация и взросление, а типы соци-
ализации, применяемые к культуре, – это инкультурация, аккульту-
рация и ассимиляция.

Мы согласны с позицией исследователей, полагающих, что ин-
культурация представляет собой сложный и многофазный процесс 
проникновения индивида в культуру, овладения им привычками, 
нормами и поведением, принятыми в данной культуре. Термин 
«инкультурация» был разработан американскими учеными, зани-
мающимися культурной антропологией. Впервые данное понятие 
ввел американский этнограф-антрополог Мелвилл Джин Херсковиц 
(1895–1963) в работе «Культурная антропология» (1948). М. Херско-
виц предложил «концепцию «инкультурации» как процесса усвоения 
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человеком присущей ему культуры мировоззрения и поведения», в 
результате которого формируются его когнитивные, эмоциональные 
и поведенческие сходства с представителями этой культуры и от-
личие от представителей других культур. Инкультурация начинает-
ся с момента рождения – с приобретения первых навыков ребенка 
и овладения речью – и происходит без специальной подготовки, в 
ходе повседневного взаимодействия со взрослыми на основе нако-
пления собственного опыта.

Американский ученый, К.К.М. Клакхон (1905–1960) ввел анало-
гично значимый термин «культура» вместо термина «социализация», 
существовавшего в рамках английской социальной антропологии, 
который не охватывал «процессов усвоения когнитивных аспектов 
культуры: знания, верования, ценности». В отличие от английских 
исследователей, американские антропологи сосредоточились на из-
учении культуры и общества, поэтому термин «инкультурация» был 
для них более органичным. 

Изучение научно-педагогической литературы позволило обо-
значить, что процесс инкультурации предполагает двустороннее 
взаимодействие человека и культуры: с одной стороны, культура 
определяет основные черты личности человека, а с другой стороны, 
сам человек влияет на свою культуру, формируя и трансформируя 
ее. Инкультурация – это процесс приобретения культурных навы-
ков, проникновения в культуру.

Понятие инкультурации обычно используется в узком и широ-
ком смысле: в узком смысле это означает усвоение ребенком куль-
турных норм и ценностей, в более широком контексте – процесс, 
который не ограничивается периодом раннего детства. и включает 
в себя процессы усвоения культурных паттернов взрослого чело-
века. Данный термин применим к иммигрантам, адаптирующимся 
к новым культурным условиям, а также используется в контексте 
исследования культурных контактов и культурных изменений.

Результатом процесса инкультурации является усвоение членом 
определенного общества основных черт и содержания культуры это-
го общества, а также менталитета, культурных моделей и стереоти-
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пов в поведении и мышлении. Человек изучает традиции и нормы 
поведения, принятые в его родной культуре.

Теоретико-методологический анализ существующих научных 
подходов и рефлексия педагогических практик показывают, что на 
коллективном уровне инкультурация формирует следующие важ-
ные навыки: виды общения с другими людьми; формы контроля над 
своим поведением и эмоциями; способы удовлетворения основных 
потребностей; предполагаемое отношение к различным явлениям 
окружающего нас мира; эмоциональное и поведенческое сходство 
человека с другими представителями данной культуры и отличие 
от представителей других культур.

На индивидуальном уровне процесс инкультурации выражает-
ся в ежедневном общении человека с другими членами общества, 
родственниками, друзьями или незнакомцами, связанными с той 
же культурой.

Абсолютно логично, что важной практической ценностью процес-
са инкультурации можно назвать то, что человек учится реагировать 
на определенные события, признаки внимания, сигналы в различ-
ных жизненных ситуациях, т. е. получает необходимые знания, на-
выки и умения для того, чтобы успешно существовать в обществе.

Выдающийся немецкий ученый и педагог Адольф Дистервег 
подчеркнул, что «принцип природного соответствия представля-
ет собой вечную цель человеческих устремлений на протяжении 
всей деятельности, он должен постоянно приближаться к нему. 
Содержание деятельности человека наполнено культурной средой 
страны, региона, конкретного общества, пространства и т. е., того 
места, где он родился.

Доктрина Дистверга наводит нас на размышление о том, что 
принцип природного соответствия и принцип культурного соответ-
ствия связаны друг с другом, поэтому невозможно сопоставить их, 
как это было сделано его научными коллегами. Однако не следует 
забывать тот факт, что среди представителей культурной антропо-
логии существовало длительное отчаянное сопротивление домини-
рованию того или иного принципа.
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В. Кумарин, анализируя два принципа А. Дистервега, указывает, 
что «культурная среда обитания человека является производной от 
его природы», его способности говорить, думать, работать, слышать 
голос инстинктов – самосохранение, размножение, свободу (воз-
можность выбора ), безопасность – от врожденной потребности в 
реализации всех способностей.

Когда образование опирается на общечеловеческие ценности и 
учитывает особенности мировоззрения и убеждения определенного 
лингвокультурного сообщества, начинает действовать принцип куль-
турного соответствия. Этот принцип помогает человеку чувствовать 
себя комфортно в разных отраслях культуры (бытовая, физическая, 
материальная, духовная, политическая, экономическая, интеллек-
туальная, моральная). Цели, содержание, методы воспитания рас-
сматриваются как традиции, стиль социализации и инкультурации, 
сопровождающие аккультурацию и ассимиляцию.

В современных исследованиях процессы социализации и инкуль-
турации предполагают усвоение системы культурных ценностей, пра-
вил и стандартов поведения индивидом того общества, к которому 
он принадлежит. Однако человек, общаясь с представителями дру-
гих культур, часто не может предсказать их поведение, основываясь 
только на его собственных культурных нормах и правилах. В то же 
время исследователи предполагают, что индивид может одновремен-
но стать членом нескольких социальных и культурных сообществ. 
В научных трудах А.П. Садохина отмечается, что «в культурной ан-
тропологии существовала аксиома утверждения», согласно которой 
каждый человек выступает в роли носителя той культуры, в кото-
рой он вырос и был создан как личность. Когда человек находится в 
своем собственном лингвокультурном сообществе, он не обращает 
внимания на существенные характерные черты своей культуры. Эти 
особенности окружают его с самого раннего детства, и человек вос-
принимает их как реальность. Но когда он общается с представите-
лями другой культуры, эти черты проявляются в его деятельности и 
иногда бывают совершенно иными, чем в родной культуре. Затем че-
ловек начинает понимать, что существуют другие типы поведения и 
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способы мышления. Различные представления о мире трансформиру-
ются в сознании человека в идеи, установки, стереотипы, ожидания, 
которые становятся для него важными регуляторами его поведения 
и общения. Процесс идентификации возникает, когда человек ана-
лизирует, сравнивает и противопоставляет взгляды других людей, 
их позиции и мнения при его реальном контакте с представителями 
другой культуры. Во время своей работы с другими членами сообще-
ства он формирует личную идентификацию, которая определяется 
его знаниями и представлениями. Между тем наличие особенностей 
культуры означает, что основной задачей культурной антропологии 
является наблюдение, регистрация, описание и интерпретация по-
вседневного поведения людей с целью поиска объяснения причин и 
возможных последствий.

Исследователи подчеркивают, что «социализация – это двусторон-
ний процесс». С одной стороны, человек приобретает социальный 
опыт, когда входит в сообщество людей своего общества, начинает 
социальные коммуникации и становится членом этого общества. С 
другой стороны, он активно воспроизводит эту систему в своей де-
ятельности. Каждый день человек принимает информацию, которая 
его окружает, анализирует и обобщает, вовлекая в интеллектуаль-
ную деятельность свои внутренние психологические переживания. 
Общение с людьми, внутренний опыт и приобретение социального 
взаимодействия помогают человеку сформироваться как личности. 
Человек начинает входить в общество, социальную среду, начина-
ет приобретать систему социокультурных ценностей общества и 
чувствует себя комфортно и уверенно как гражданин. По словам 
С.П. Волохова, различие факторов социализации и инкультурации 
в едином целостном процессе становления личности отражается 
социальным соответствием «процесс социализации и культурной 
индивидуализации – процесс инкультурации». Социализация пред-
полагает интеграцию человека в общество, а «термин «инкультура-
ция» означает понимание и принятие мира и поведения, присущих 
его культуре. В результате когнитивные, эмоциональные и поведен-
ческие стратегии человека становятся похожими на представителей 
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его культуры и отличаются от мировоззрения людей другой культу-
ры. Когда человек рождается, он сразу входит в родную культуру. 
Этот процесс поведения и речи продолжается в течение всей жизни. 
В ходе этого процесса происходит формирование фундаментальных 
навыков общения с людьми, формы контроля поведения, выражения 
эмоций. В процессе инкультурации человек развивает свою куль-
турную компетентность как существенную часть усвоения языка, 
традиций, обычаев и человеческих ценностей. Когда человек входит 
в другую социальную среду, язык и культуру, происходит процесс 
аккультурации. Человек может иметь разный уровень аккультура-
ции, например, частичный или полный. При полной аккультурации 
человек погружается в чужую культуру и забывает родные ценно-
сти. В результате этого мы можем наблюдать ассимиляцию.

В связи с этим в условиях глобализации, многоязычия и поликуль-
турного пространства, приводящих к инкультурации и аккультура-
ции, высока вероятность потери сохранения уникальности личности 
и ее безопасности в среде обитания. Так называемая «языковая лич-
ность», как правило, находится в опасности. Такой индивид хорошо 
знает иностранные языки, предвидит и принимает ценность ино-
странной культуры, живет и развивает свою профессиональную 
деятельность в многоязычной поликультурной среде. Языковая лич-
ность, будучи высокопрофессиональным специалистом в области 
лингвистики, воспринимает культуру других людей, толерантно, а 
иногда с восхищением копирует их поведение, незаметно начинает 
следовать за ними не только внешне (жесты, мимика, одежда и т.п.) 
но и внутренне. Язык человека неосознанно меняется, с восхище-
нием воспринимая некоторые поведенческие явления других лю-
дей. Таким образом, он влюбляется в изучаемый язык и литературу, 
искусство и даже представителей этой нации. Мы также признаем, 
что в процессе аккультурации человек осознает свою личность. С 
другой стороны, языковой человек легко трансформирует себя, со-
знательно принимая особенности поведения других людей.

Эдмунд Гуссерль считает, что «жизненный мир» – мир повсед-
невности – мир здравого смысла – источник всех теорий и концеп-
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ций науки, является фундаментальной предпосылкой культуры и 
цивилизации». Этот мир наполнен «значениями» сознания, через 
которые мы воспринимаем объекты жизни. Все виды реальности, с 
которыми человек имеет дело, объясняются актами сознания. Объек-
тивная реальность без сознания не существует. Человеческие пере-
живания рассматриваются как преломление сквозь призму сознания 
ценностей человека в реальной жизни. Другими словами, челове-
ческая жизнь – это единый процесс формирования жизни человека: 
человек одновременно является тем, кто он есть, и кем он стремит-
ся быть. Например, индивид, благодаря своей языковой личности 
незаметно меняется, внешне и внутренне, принимая произвольное 
или непроизвольное произношение, стиль речи, поведение тех лю-
дей, язык которых изучает. В этих условиях, обладая уникальной 
способностью меняться, человек сталкивается с угрозой ассимиля-
ции с другой культурой. Аккультурация возникает, «когда языковая 
личность приобретает знания и навыки, необходимые для жизни в 
чужой среде».

Семьи, проживающие в другой стране, входят в группу языко-
вых лиц. На Международной конференции КФУ студентка 4-го кур-
са сообщила: «… Мать и дочь – китаянки. Они переехали в Штаты, 
когда Сяо Ю (дочери) было семь лет. Ни мать, ни дочь не знали ан-
глийского языка, от чего обе очень страдали. Они сказали, что им 
ужасно тяжело в чужой языковой среде. Они хотели «не быть чужи-
ми». Они хотели стать «такими, как окружающие люди». Основные 
проблемы в таких ситуациях объективные (страх и трудность пре-
бывания в иноязычной среде), и в то же время субъективные, пси-
хологически хотят быть похожими на других людей (они хотели не 
быть чужими, они хотели стать как окружающие люди). Наличие 
сильного внутреннего желания «стать как окружающие» вызывает 
не только аккультурацию человека, но и ассимиляцию. Ассимиля-
ция рассматривается нами как форма, когда человек полностью при-
нимает ценности и нормы другой культуры, отказ от собственных 
норм и ценностей. Отметим, что в современной научной литературе 
под аккультурацией понимается «процесс взаимного влияния раз-
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личных культур, при котором все или часть представителей одной 
культуры (получателей) перенимают нормы, ценности и традиции 
другой (донорской культуры)». В процессе аккультурации человек 
должен решать две проблемы одновременно – сохранение культур-
ной самобытности и вхождение в чужую культуру.

Процесс аккультурации в билингвальной семье несет в себе ряд 
проблем. Двуязычная семья – это своеобразное общество, которое 
как среда обитания человека, производная его природы, оказывает 
двойное влияние на человека. Практика показывает, что члены та-
кой семьи пытаются следовать принципу природного соответствия, 
согласно ведущей роли отца или матери. Члены семей билингвов 
одинаково хорошо говорят на двух языках. Некоторые семьи выби-
рают один язык и, следовательно, одну культуру, особенно в усло-
виях города и районных центров. Рассмотрим пример двуязычной 
семьи, в которой мать – русская и носитель русского языка, а отец – 
татарин и носитель татарского языка. Оба родителя прекрасно знают 
свои родные языки. Язык общения внутри семьи – татарский, вне 
дома – русский. Родители выбирают русский язык как доминиру-
ющий. Татарский язык становится вторым языком и используется 
только для семейного общения.

Абсолютно логично, что проблема аккультурации языковой лич-
ности, членов двуязычных семей и людей, живущих, работающих 
в других странах, заключается в возможности полной ассимиляции 
в эту среду обитания. Следовательно, возникает вопрос о способах 
самосохранения уникальности в условиях многоязычия. Проблема, 
с нашей точки зрения, надолго займет умы психологов и педагогов, 
поскольку нет универсальных приемов и способов самосохранения 
уникальности каждого человека. Результаты анализа теоретических 
источников позволяют сделать вывод, что «в современных условиях 
география проблемы расширяется и углубляется из-за мигрантов, 
которые несут экономические, культурные и даже физические ри-
ски для человека и не только».

Билингвальная семья, в которой говорят на двух языках, есте-
ственным образом снимает данную проблему принципами природ-
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ного и культурного соответствия образования. В этом случае дети 
могут стать членами двух социальных и культурных сообществ од-
новременно (русского и татарского).

Частичное решение проблемы самосохранения личности чело-
века заключается в самопознании и выборе места проживания в 
современном обществе. Аккультурация происходит в тех случаях, 
когда: а) человек прекрасно знает свой родной язык, культуру (быт, 
обычаи, литературу, искусство и другие достижения, историю сво-
его народа); б) он знает свои собственные возможности и способно-
сти, обладает знаниями в той сфере, где работает и живет. Процесс 
инкультурации и аккультурации протекает естественным образом 
параллельно с социализацией индивида, если он, обладает способ-
ностью контролировать себя в любых жизненных ситуациях, и мо-
жет найти какой-либо выход из «точек бифуркаций», не причиняя 
вреда себе и другим людям.

В заключение следует отметить, что язык можно понимать как 
компонент и инструмент культуры. В то же время «язык, культу-
ра и личностные качества человека являются своеобразными спо-
собами и средствами самосохранения личности и самозащиты от 
риска ассимиляции в другой среде». Языковая личность подверга-
ется инкультурации и аккультурации, частично овладев традиция-
ми и ценностями иностранной культуры, чтобы жить и работать в 
этой среде. Билингвальная семья – это универсальная и уникаль-
ная среда социализации, инкультурации и аккультурации лиц, ко-
торые могут быть членами нескольких социальных и культурных 
сообществ одновременно. 

Информация о конфликте интересов. Авторы заявляют об от-
сутствии конфликта интересов.
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ОСОБЕННОСТИ                                                                  
ПРЕПОДАВАНИЯ АНАТОМИИ И ФИЗИОЛОГИИ 
ЧЕЛОВЕКА ДЛЯ СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ                        
ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Погонышева И.А., Скоробогатова О.Н.

В статье рассмотрены особенности преподавания анатомии 
и физиологии человека студентам, обучающимся по направлению 
«физическая культура». Преподавание анатомии и физиологии че-
ловека для будущих специалистов физической культуры и спорта 
имеет свои особенности, по сравнению с таковым для студентов 
медицинских вузов и биологических факультетов университетов. 
Рассматриваются традиционные и инновационные методы обуче-
ния в рамках дисциплин анатомия и физиология человека.

Ключевые слова: особенности преподавания; анатомия челове-
ка; физиология человека; технологии обучения.

FEATURES OF TEACHING HUMAN ANATOMY                             
AND PHYSIOLOGY FOR STUDENTS WHO ARE TRAINING 

in thE diREction “Physical cultuRE”

Pogonysheva I.A., Skorobogatova O.N.

Features of teaching human anatomy and physiology to students who 
are studying in the direction of “physical culture” are considered in the 
article. Teaching human anatomy and physiology at medical universi-
ties and biological departments of universities is different from teach-
ing students who are going to engage in physical education and sports. 
Traditional and innovative teaching methods are considered within the 
disciplines of human anatomy and physiology.

Keywords: teaching features; human anatomy; human physiology; 
teaching technologies.
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Дисциплины медико-биологического цикла занимают значимое 
место в системе высшего образования не только в обучении студентов 
медицинских вузов и биологических факультетов. Особую важность 
приобретает знание анатомии и физиологии бакалаврами, обучающи-
мися по направлению «Физическая культура». Преподавание таких 
дисциплин как анатомия и физиология человека студентам разных 
факультетов предполагает учет специфических особенностей обу-
чения [5, 9]. Будущие специалисты в области физкультуры и спор-
та должны обучаться медико-биологическим дисциплинам с учетом 
профессиональных стандартов. Специфика профессиональной дея-
тельности специалиста по физической культуре и спорту требует глу-
бокого понимания морфофункциональных особенностей организма 
человека, поэтому усиление в образовательной программе подготовки 
бакалавров по физической культуре педагогической составляющей 
не должно идти в ущерб формированию анатомо-физиологических 
и здоровьесберегающих компетенций выпускников [2, 7, 10]. 

Анатомия человека и физиология человека являются значимыми 
медико-биологическими дисциплинами, которые входят в основ-
ную образовательную программу (ОП) подготовки бакалавров по 
направлению 49.03.01 «Физическая культура». Они составляют те-
оретико-методологическую основу для других курсов, которые сту-
денты изучают в последующих семестрах: физиологии физической 
культуры и спорта, спортивной медицины, мониторинга физическо-
го состояния организма, биохимии, ЛФК и основы массажа и др. 

Изучение этих дисциплин дает основу для понимания и науч-
ного обоснования сомато-физиологических изменений организма 
человека, которые происходят в процессе адаптации к регулярным 
физическим нагрузкам. Недостаток знаний учителя физической 
культуры, тренера, или инструктора по фитнесу, касающихся мор-
фофункциональных особенностей органов и систем человека может 
привести к негативным последствиям для здоровья их подопечных 
во время учебно-тренировочного процесса.

Преподавание анатомии и физиологии человека для будущих спе-
циалистов физической культуры и спорта имеет свои особенности, 
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по сравнению с таковым для студентов медицинских вузов и био-
логических факультетов университетов. Отличия не только в мень-
шем количестве часов, выделяемых на практические, лекционные 
занятия и самостоятельную работу, но и в наглядном обеспечении, 
в отсутствии фиксированных влажных анатомических препаратов, 
трупного материала, которые не используются на факультетах фи-
зической культуры и спорта. Короткие сроки обучения, большие 
объемы информации и высокие требования к знаниям, умениям и 
навыкам студентов заставляют совершенствовать образовательные 
технологии, разрабатывать и внедрять новые формы представление 
учебного материала.

Важность преподавания дисциплин медико-биологического цик-
ла отражено в основной образовательной программе: дисциплины 
«Анатомия человека» и «Физиология человека» входят в базовую 
часть ОП направления подготовки 49.03.01 «Физическая культура», 
уровень образования – бакалавриат. Вариативная часть учебного 
плана дополнена и другими медико-биологическими дисциплина-
ми: «Физиология физического воспитания и спорта» и «Спортивная 
медицина». Анатомию и физиологию человека бакалавры факульте-
та физической культуры и спорта Нижневартовского государствен-
ного университета изучают на первом курсе. Наличие базовых и 
вариативных дисциплин позволяет обращаться к анатомо-физио-
логическим знаниям, умениям и навыкам чаще, что стимулирует 
запоминание материала студентами [6].

Знания будут эффективнее усваиваться в том случае, если они 
представляют для студентов практический интерес. Поэтому в ходе 
преподавания анатомии и физиологии акцентируется внимание на 
морфофункциональных изменениях органов и систем спортсмена 
под воздействием физической нагрузки. На практических занятиях 
студенты получают навыки определения и оценки основных сома-
тофизиологических параметров систем организма: сердечнососу-
дистой, дыхательной, нервной, опорно-двигательной. Актуальным 
является также освоение студентами психофизиологических тестов, 
умение интерпретировать полученные результаты, что позволит в 
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дальнейшем выпускникам активно использовать полученные навы-
ки в ходе самостоятельной деятельности, работы в качестве учителя 
физической культуры или тренера по определенному виду спорта [1].

Анатомия и физиология считаются одними из самых сложных 
по уровню освоения курсов. В сложившейся ситуации на помощь 
преподавателю приходят инновационные технологии, которые мож-
но с успехом использовать при изучении данных дисциплин [3, 7, 
8, 11]. Усовершенствование и оптимизация существующих тради-
ционных методик обучения и использование новых информацион-
ных технологий – это направление, которое позволит студентам, 
обучающимся по направлению «Физическая культура», усваивать 
строение или функционирование отдельной системы организма 
человека за одно академическое занятие и закреплять эти знания в 
ходе лабораторной работы.

Наряду с традиционными классическими методами изучения ор-
ганизма человека, такими как применение световой микроскопии, 
антропометрии, методов функциональной диагностики (пульсокси-
метрии, миографии, электрокардиографии, спирометрии, психофи-
зиологического тестирования, активациометрии и д.р.) на занятиях 
мы используем интерактивные формы обучения. 

При изучении анатомии и физиологии человека важной составля-
ющей является обеспечение наглядности преподавания. Существует 
достаточное количество компьютерных технологий, позволяющих 
осуществлять интерактивное обучение. Это облегчает понимание 
сложных биологических процессов, а так же делает более доступным 
усвоение больших объемов нового материала путем систематизации 
полученных знаний. Объяснение становится более наглядным. Для 
каждого лекционного занятия подготовлена мультимедийная пре-
зентация, в которую включены рисунки из современных атласов 
нормальной анатомии. В часть презентаций добавлены трехмерные 
компьютерные реконструкции органов и систем организма челове-
ка. Применение компьютерной анимации частично заменяет сложно 
реализуемую потребность работы с биологическим материалом. С 
помощью трехмерного моделирования человеческого тела студенты 
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могут легко ознакомиться не только со строением отдельных органов 
и тканей, но и с функционированием организма в целом. Общеиз-
вестно, что лекции, подготовленные с применением компьютерных 
технологий, усваиваются студентами качественнее [4, 7].

В настоящее время значимые методические приемы обучения свя-
заны с внедрением интерактивных технологий обучения. Избежать 
проблемы нехватки нужной узкоспециализированной литературы мож-
но используя электронные атласы. Они устанавливаются на планшет 
или ноутбук, которые есть практически у всех студентов. Электрон-
ные учебники с внедренными гиперссылками позволяют мгновенно 
переходить к нужным разделам, увеличивать и сворачивать необхо-
димые иллюстрации, таблицы и диаграммы. Использование интерак-
тивных энциклопедий и атласов «Анатомия и физиология человека» 
позволяет дополнить информативную базу в рамках изучаемого курса 
и расширить методические возможности преподавателя за счёт раз-
личных составляющих (видеороликов, анимаций и т.д.). 

Учебно-методические материалы по анатомии и физиологии че-
ловека разработаны с учетом вероятности отсутствия студентов на 
аудиторных занятиях (участие в соревнованиях и учебно-трениро-
вочных сборах), в них подробно представлены рекомендации по из-
учению отдельных разделов и тем дисциплин. Даны пояснения по 
теоретическому материалу, вынесенному на самостоятельное изуче-
ние. Подробно описана структура выполнения и оформления лабора-
торных работ. Разработаны рекомендации по подготовке к экзамену.

Еще одним положительным аспектом в изучении предмета с ис-
пользованием альтернативных методов являются компьютерные 
тесты по пройденному материалу. С их помощью студенты могут 
самостоятельно оценить свои знания и быстро получить результат, 
без помощи преподавателя. В обучении также используется кейс-
технология («case-study»), с применением ситуационных задач, ко-
торые способствуют усвоению знаний и формированию умений 
и навыков в результате активной самостоятельной деятельности 
студентов по решению проблемных вопросов. Использование со-
временных информационно-коммуникационных технологий в препо-
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давании анатомии и физиологии человека повышает эффективность 
восприятия студентами учебного материала.
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УДК 378.184 

ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ  

Преображенский А.П., Чопоров О.Н.

В данной статье рассмотрены  возможности мотивации сту-
дентов в ходе их пребывания в учебных заведениях. Отмечены осо-
бенности учебной и внеучебной работы.

Ключевые слова: студент; мотивация; образование.

THE FEATURES OF STUDENTS MOTIVATION

Preobrazhenskiy A.P., Choporov O.N.

This paper discusses the possibilities of motivating students during 
their stay in educational institutions. The features of educational and 
extracurricular work are noted.

Keywords: student; motivation; education. 

Введение
Жизнь студентов в вузе связана с различными видами деятель-

ности. Основной из них является учеба. Кроме того, существуют 
внеучебные типы деятельности. Относительно них необходимо обе-
спечивать различные виды мотивации. В данной работе рассматри-
ваются мотивационные подходы для студентов.

Характеристики мотивации студентов
Когда идет формирование компонентов мотивации, тогда стре-

мятся к тому, чтобы студенты достигали определенных результатов 
[1]. То есть необходима поддержка самой внеучебной деятельности. 
Студенты должны рассматривать такую деятельность как весьма 
полезную с точки зрения их общего развития.

Конечно, успеваемость студентов может быть разной. Они в раз-
ной степени будут стремится к применению полученных знаний, 
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умений и навыков. Кто-то будет работать не по специальности. Для 
кого-то зарплата не будет иметь определяющего значения. Есть об-
учающиеся, которые хотят комфорта в общении.

Разные типы мотивации связаны с разной заинтересованностью 
студентов относительно разных учебных курсов. 

Для того, чтобы организовывать работу студентов формируют-
ся соответствующие подразделения и организуются объединения. 
Например, студенческое научное общество. Участие в его работе 
будет оказывать влияние на то, как будут вести себя студенты. По-
лучая результаты в ходе научных исследований, они в дальнейшем 
будут готовы к тому, чтобы их правильным образом оформить. По-
сле успешного выступления на студенческой конференции, семи-
наре, обучающиеся будут стремиться к тому, чтобы упрочить свои 
знания в рамках соответствующего проекта. То есть, можно гово-
рить о том, что будет и мотивация к учебной деятельности. 

Кроме того, студентам может потребоваться освоение дополни-
тельных учебных курсов. При этом меняются и учебные мотивы. 
Тогда будут изменены и конечные цели в обучении. Иногда обуча-
ющиеся меняют профили обучения, с необходимостью получения 
требуемой профессии [2, 3].

Когда идут лекционные занятия, то необходимо поддерживать 
к ним интерес со стороны студентов. Бывает, что некоторые пре-
подаватели проверяют тетради обучающихся на предмет наличия 
у них лекций. Если лекций нет, то, студенты не будут допускаться 
к зачетам и экзаменам. Это побуждает тех студентов, которые про-
пустили занятия к переписыванию у одногруппников лекций. Но не 
будет ли это механическим переписыванием? Поймут ли студенты 
смысл лекционного материала? 

Следует саму лекцию проводить так, чтобы студентам было ин-
тересно [4]. Конечно, нельзя опускаться до развлечения. Ведь весь 
необходимый для курса материал должен быть изложен [5]. 

С другой стороны, сам более интересный подход может потребовать 
от студентов неплохих знаний и по сопутствующим и предыдущим 
предметам, а с ними могли справиться далеко не все обучающиеся.
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Выводы
Студенческую жизнь можно рассматривать в виде многогранной 

деятельности. Для того, чтобы обучающимся было комфортно и ин-
тересно обучаться в вузе, педагоги и организаторы должны предус-
мотреть различные мотивирующие подходы. 
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УДК 7 (5527)

ФОРМИРОВАНИЕ УМЕНИЙ                                                  
ПЕРЕДАЧИ ДВИЖЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА НА ЗАНЯТИЯХ 

СКУЛЬПТУРОЙ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ 

Семёнова Е.М., Мавшов П.В.

Статья посвящена поиску оптимальной методики обучения уме-
ний передачи движения человека на занятиях скульптурой в обще-
образовательных учреждений. В исследовании определены фунда-
ментальные основы обучения и серия упражнений, направленных на 
усвоение специальных умений.

Методы проведения работы: изучение, анализ и обобщение ис-
кусствоведческих работ, методической и специальной литературы, 
учебных программ общеобразовательных учреждений. 

Результаты работы: выполнен отбор содержания учебного 
материала по формированию умений передачи движения на за-
нятиях скульптурой, разработана серия упражнений для опти-
мального усвоения специальных умений учащимися общеобразо-
вательного учреждения.

Область применения результатов: детские художественные 
школы, общеобразовательные учреждения.

Предлагаемая методика обучения формирование умений пере-
дачи движения человека на занятиях скульптурой в общеобразова-
тельных учреждений позволяет учащимся общеобразовательных 
учреждений развивать творческое мышление, освоить процесс 
создания динамичной скульптуры.

Ключевые слова: динамичная скульптура; умение передачи дви-
жение человека; эскиз; набросок; методическая последователь-
ность выполнения упражнений.
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THE FORMATION OF SKILLS IN THE TRANSMISSION 
OF HUMAN MOVEMENT IN SCULPTURE IN GENERAL 

EDUCATION ESTABLISHMENTS

Semenova E.M., Mavshov P.V.

The article is devoted to finding of the optimum training methodology 
оf the Human movement representation in sculpture classes in general 
education establishments. The study determines the fundamental founda-
tions of training and a series of exercises aimed at learning special skills.

In general education establishments study, analysis and synthesis of 
art history works, methodological and special literature, educational 
programs of general education institutions.

Results. the content of educational material on formation of skills 
of movement transmission in sculpture classes were implemented, a se-
ries of exercises was developed for optimal learning of special skills by 
students of general education establishments.

Practical implications. The existing research outputs can be used in 
children’s art schools, general education establishments.

The proposed teaching technique enables students of general educa-
tion institutions to develop creative thinking and master the process of 
creating dynamic sculpture.

Keywords: dynamic sculpture; ability to transmit human movement; 
sketch; outline; methodological sequence of exercises. 

Проблема формирования умений передачи движения человека 
на занятиях скульптурой у учащихся общеобразовательных учреж-
дений затрагивает различные предметные области истории искус-
ства, рисунка, анатомии, психологии, педагогики и др.

В связи с этим отметим, что особое значение для достижения 
результатов обучения представляет отбор содержания учебного ма-
териала, на основе которого формируется серия упражнений, на-
правленная на усвоение необходимых умений учащихся в процессе 
выполнения скульптуры.
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Представляется необходимым подчеркнуть, что содержание учеб-
ного материала предлагается строить в рамках выполняемого ис-
следования на основе изучения и анализа известных и признанных 
в мировой истории искусства произведений, посвящённых эстетич-
ности, гармонии, грации фигуры человека, занимающегося спортом.

Рассматриваемый этап обучения имеет несомненное значение в 
становлении личности человека. В связи с этим, актуально рассмо-
треть эволюцию спортивной тематики в произведениях изобрази-
тельного искусства античности. 

Следует подчеркнуть, в Древней Греции важное значение име-
ли скульптуры, отображающие образы атлетов, являющиеся этало-
ном фигуры человека. По мнению Н.М. Сокольниковой «греческая 
скульптура родилась на стадионе, именно там с победителей лепи-
ли статуи» [2, с. 71]. 

Общеизвестно, одна из известнейших греческих скульптур «Дис-
кобол» Мирона из Елевфер представляет собой фигуру человека в 
движении. Тело атлета будто замерло в сложном положении перед 
броском, отражая его красоту и силу. В процессе анализа внимание 
учащихся акцентируется на движениях натуры, пропорциях, отно-
шениях деталей между собой.

Спортивная тематика ярко представлена в искусстве советского 
времени [3]. Рассмотрим эти произведения. В работах художников 
1920–1930 гг. отражены эстетичность пропорций человеческого тела, 
пластичность движения, стремление индивида к совершенствованию. 
Произведения создают радостное солнечное настроение, формируют 
мировоззрение оптимиста и вдохновляют людей заниматься спор-
том. Произведения искусства Дейнека А.А. «Футбол» (1928) прово-
цирует зрителя оказаться в ситуации игры, движения. Скульптуры 
Манизера М.Г. «Метание копья» (1927), «Игра в городки», (1927) 
передают всю мощь атлетичного тела, собранность и стремление 
к победе. Наиболее известная скульптура Чайкова И.М. «Футболи-
сты», удивляет своей конструктивной особенностью – единственная 
точка опоры двух фигур. Также была развита парковая скульптура. 
«Девушка с веслом» Шадра И.Д. изображает спортсменку, отлича-
ющуюся мощной формой и динамикой положения головы и торса. 
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После Великой Отечественной войны, в тяжёлые времена для 
страны, спорту уделялось большое внимание, людей необходимо 
было приобщать к здоровому образу жизни. Поэтому художники по-
казывали в своих произведениях красоту, гармонию, силу и энергич-
ность спортивного человека, физически сильного и крепкого духом, 
готового защитить страну. Яркий пример – плакат Кочергина Н.М. 
«Молодёжь! Занимайся спортом» 1945 г. призывает «Закалять себя 
к труду и обороне»; картина Дейнека А.А. «Эстафета» 1947 г. по-
зволяет зрителю прочувствовать момент спортивных состязаний и 
напряжённую атмосферу среди спортсменов. Небольшая скульпту-
ра Янсон-Манизер Е.А. «Конькобежка» 1949 г. анатомически точ-
но передаёт форму и динамику тела и отражает актуальность темы 
спорта в советском искусстве. 

На основании приведённого анализа весьма значимо для организа-
ции оптимального обучения выявить соответствующие упражнения, 
направленные на формирование умения дисциплинировать внима-
ние, чувствовать и развивать зрительное восприятие, координацию 
зрительного аппарата и рук, сравнивать натуру со своей работой, 
передавать изобразительными средствами объём и пространство. 

На основании вышеизложенного можно утверждать, что курс об-
учения скульптуре представляет собой взаимодействие и взаимос-
вязь следующих составляющих: изучение и анализ произведений 
искусства, раскрывающих основные понятия об анатомии, пропор-
циях, композиции и выполнения серии упражнений, направленных 
на освоение умений необходимых для выполнения скульптуры.

Отметим, произведения искусства, посвящённые спортивной те-
матике, всегда являются предметом общения. В связи с этим пред-
ставляется необходимым подчеркнуть, что демонстрация на занятиях 
скульптурой фрагментов изображений международных спортивных 
соревнований с последующим обсуждением и изучением движений 
атлетов весьма значима для усиления мотива и понимания учащи-
мися особенностей воспроизведения движения и динамики фигуры.

Подчеркнём, что начальный этап создания скульптуры основы-
вается на выполнение эскиза – наброска, отражающего авторский 
замысел. Выполняемые упражнений, соответствующих данному эта-
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пу, активизируют мыслительные процессы анализа и синтеза, фор-
мируют умения наблюдать и воспринимать объект воспроизведения. 

При выполнении названных упражнений (работы над эскизом) 
определяются выделенные элементы, составляющие натуру, их вза-
имосвязь. В то же время, в процессе рассмотрения натуры, акценти-
руется внимание на определение наиболее важных и существенных 
свойств создаваемого объекта и их соотношений. 

Отметим, в процессе выполнения упражнений акцентируется 
внимание на определение опорной оси соответствующей харак-
терной позе человека: бег, приседания, прыжок и др. На этом этапе 
раскрывается понятие «опорно двигательные точки» скелета, про-
порции основных частей тела человека.

Ряд упражнений, сопутствующий непосредственно этапу лепки, 
характерен внесением коррекций (изменений) в рабочий эскиз, одна-
ко ведущая связь образа и изображения здесь остаётся актуальной. 
Необходимо подчеркнуть, что формирование умения сравнивать 
результаты деятельности и подготовительный эскиз изображения 
движения объекта является одной из важнейших задач обучения.

Исходя из вышеизложенного можно утверждать, что серия ото-
бранных упражнений, направленных на усвоение содержания учеб-
ного материала выполняется в определённой последовательности и 
в соответствии с закономерностями освоения специальных умений.
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УДК 811. 411. 21’ 243

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ                                  
НА ЗАНЯТИЯХ ПО ДАКТИЛОЛОГИИ И РУССКОМУ 

ЖЕСТОВОМУ ЯЗЫКУ 

Файзуллина Э.Ф., Ильичева Т.Е.

В связи с принятием в 2012 году закона о статусе жестового 
языка к глухим людям и их языку проявили интерес те, кто сталки-
вается в своей работе с глухими гражданами. Сотрудников полиции, 
органов социальной защиты, медицинских работников и т.п. стали 
обучать жестовому языку на различных курсах. Однако возникло 
большое количество вопросов: чему обучать, как обучать, как пере-
вести на жестовый язык многочисленные профессиональные тер-
мины? В статье рассматриваются возможности использования 
видеоматериалов как визуальной формы представления информации 
с целью повышения восприятия материала на курсах по обучению 
русскому жестовому языку сотрудников органов внутренних дел.

Ключевые слова: жестовый язык; сурдокоммуникация; учебные 
программы; видеоматериалы.

USE OF VIDEO MATERIALS IN LESSONS                                       
in dactylology and Russian haRd languagE

Fayzullina E.F., Ilyicheva T.E.

In connection with the adoption in 2012 of a law on the status of sign 
language for deaf people and their language, those who are faced with 
deaf citizens in their work have shown interest. Police officers, social 
protection authorities, medical workers, etc. began to teach sign lan-
guage at various courses. However, a large number of questions arose: 
what to teach, how to teach, how to translate numerous professional 
terms into sign language? The article discusses the possibilities of using 
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video materials as a visual form of presenting information in order to 
increase the perception of material in courses on teaching Russian sign 
language to employees of internal affairs bodies.

Keywords: sign language; sign communication; training programs; 
video materials.

Введение 
Все мы в большей или меньшей степени умеем/можем выражать 

свои эмоции с помощью жестов. При этом жесты выступают помощ-
никами, а не основными элементами нашего общения: соглашаясь, 
мы киваем головой, при отказе – крутим ею из стороны в сторону. 
Мы улыбаемся, когда видим, как дети изображают руками сильного 
человека, активно используя в своей речи жесты, но не понимаем, 
злимся и раздражаемся, когда глухие люди разговаривают на улице, 
когда от группы, занимающей почти всю улицу, слышим непонятные 
нам возгласы, звуки, крики. Нам кажется это диким, мы считаем это 
невоспитанностью и совершенно не интересуемся «миром глухих». 

Материалы и методы
Методический инструментарий исследования включает в себя 

такие методы, как обобщение и моделирование, позволившие сфор-
мулировать основные выводы. В качестве материалов исследования 
использованы также статистические данные, учебные программы, 
словари жестового языка. 

Результаты исследования
В 2012 году в Российской Федерации ратифицирована Конвен-

ция о правах инвалидов (далее – Конвенция), которая обосновала 
необходимость создания более комфортных условий в обществе 
для людей с ограниченными возможностями здоровья. Цель данной 
Конвенции заключается в защите и обеспечении полного и равного 
осуществления инвалидами всех прав человека и основных свобод. 
Государства, подписавшие и ратифицировавшие Конвенцию, долж-
ны предпринимать все надлежащие меры для поддержки жестовых 
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языков и других альтернативных способов общения по выбору ин-
валидов, признавать и поощрять их использование, содействовать 
освоению жестового языка.

В декабре 2012 года принят Закон о статусе жестового языка, и 
постепенно проявился интерес к глухим людям и их языку со сто-
роны общества, органов соцзащиты и полиции, в основном тех, кто 
сталкивается в своей работе с глухими гражданами. И те, и другие 
хотят помочь, но не могут объясниться с глухим. В этом случае на 
помощь приходят курсы по изучению жестового языка. 

Для реализации положений Конвенции Министерство внутрен-
них дел Российской Федерации разработало ряд нормативных пра-
вовых актов, регулирующих обучение языку жестов сотрудников 
полиции. Так, 1 января 2016 года вступили в силу сразу два прика-
за МВД России о владении сотрудниками органов внутренних дел 
навыками русского жестового языка: 

– приказ МВД России от 12.05.2015 № 544 «Об утверждении 
Порядка определения должностей в органах внутренних дел 
Российской Федерации, исполнение обязанностей по кото-
рым требует владения сотрудниками органов внутренних дел 
Российской Федерации навыками русского жестового языка». 
Данный документ определяет должности в подразделениях 
органов внутренних дел Российской Федерации, исполнение 
обязанностей по которым требует от сотрудника полиции на-
выков владения русским жестовым языком; 

– приказ МВД России и Минобрнауки Российской Федерации 
от 15.06.2015 № 681/587 «Об объеме владения навыками рус-
ского жестового языка сотрудниками органов внутренних дел 
Российской Федерации, замещающими отдельные должности 
в органах внутренних дел Российской Федерации», который 
устанавливает следующий объем владения навыками русско-
го жестового языка сотрудниками полиции: 
– знание общих основ теории перевода; 
– знание русского жестового языка как лингвистической си-

стемы;
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– осуществление прямого перевода устной речи (синхронно-
го, последовательного) для лиц с нарушением слуха либо 
обратного перевода (синхронного, последовательного) для 
слышащих граждан; 

– обеспечение соответствия перевода устной речи на рус-
ский жестовый язык по смысловому содержанию; 

– соблюдение установленных терминов и определений в об-
ласти права при осуществлении перевода. 

– приказ МВД России от 22.06.2017 № 405 «О внесении измене-
ний в Порядок определения должностей в органах внутренних 
дел Российской Федерации, исполнение обязанностей по кото-
рым требует владения сотрудниками органов внутренних дел 
Российской Федерации навыками русского жестового языка, 
утвержденный приказом МВД России от 12.05.2015 № 544». 

Из этого следует, что навыкам русского жестового языка обу-
чаются сотрудники подразделений дежурных частей, участковых 
уполномоченных полиции, патрульно-постовой службы, по обеспе-
чению безопасности дорожного движения, уголовного розыска, по 
вопросам миграции. Целью обучения является последовательное 
совершенствование профессиональных знаний, умений и навыков 
посредством формирования у сотрудников полиции комплекса те-
оретических знаний о дактилологии, жестовом языке, об особен-
ностях общения с инвалидами по слуху, а также развитие умений 
и навыков выстраивать с ними диалогическое общение при помо-
щи дактильной речи и жестового языка. В связи с этим возникли 
насущные вопросы: Как учить? Чему учить? Кто должен учить? 

К сожалению, русский жестовый язык мало изучен. В свое время 
Г. Л. Зайцева ввела понятия РЖЯ и КЖЯ (русский жестовый язык и 
калькирующая жестовая речь). РЖЯ – это основное средство меж-
личностной коммуникации большинства глухих и ряда слабослы-
шащих людей. В КЖЯ жесты идут в той же последовательности, 
что и словесная речь («Краткий очерк по лингвистике русского 
жестового языка». Т. Давиденко, А. Комарова). Понятно, что КЖЯ 
изучить легче. Кажется, что можно, не задумываясь, переводить 
слова на жесты и тебя точно поймут! К сожалению, это далеко не 
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так. Во-первых, если выполнять «прямой» перевод, то мы не пере-
дадим мысль правильно, т.к. в русском языке большое количество 
слов являются многозначными, а значит, осуществлять перевод не-
обходимо с учетом этих значений либо коммуникативной ситуации 
в целом. Во-вторых, необходимо иметь достаточно большой запас 
жестов. Как этого достичь за небольшое количество аудиторных 
часа, отведенных на изучение «Основ русского жестового языка»? 
Конечно, можно выучить дактиль и проговорить глухому человеку 
фразы при помощи него. Однако сами глухие очень плохо воспри-
нимают дактильную речь и редко используют её при разговоре. А 
главное – через две-три минуты активного дактилирования устают 
обе стороны: у одного устает рука, другой перестаёт воспринимать 
информацию. Вывод один – нужно изучать РЖЯ. А это такой же 
иностранный язык, как и английский, немецкий китайский. Язык, 
имеющий свою грамматику, полностью отличающуюся от грамма-
тики словесного языка, язык вариативный, с немануальным компо-
нетом и многозначностью. 

Сотрудники органов внутренних дел, согласно основной обра-
зовательной программе, должны изучить дактильную азбуку и 75-
100 жестов. А целью изучения предмета является воспроизведение 
и владение основными элементарными моделями жестового обще-
ния, умение установить контакт с людьми, имеющими нарушение 
функции слуха, приобретение навыков коммуникации посредством 
жестового языка. 

Как известно, сформировать умения и навыки общения на любом 
иностранном языке достаточно быстро возможно, находясь в кон-
кретной языковой среде. То же самое происходит и при изучении 
русского жестового языка. К сожалению, обеспечить возможность 
общения курсантов и слушателей с людьми с инвалидностью по слу-
ху – задача не всегда выполнимая. Надо отдать должное, глухие от-
кликаются на просьбы преподавателей и с удовольствием приходят 
на занятия, однако и здесь встречаются свои особенности: языко-
вой барьер в общении с глухими затрудняет взаимодействие глухих 
и слушателей в течение практического занятия. Приглашать же на 
каждое занятие сурдопереводчика не представляется возможным.
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Выход из сложившейся ситуации – использование видеороликов 
на жестовом языке, рассчитанных на изучение базовых ситуаций 
профессионального общения: установление личности подозревае-
мого, нарушение правил дорожного движения, неправомерное по-
ведение в общественных местах, оказание помощи пострадавшему. 
В подготовке сценария принимали участие лица с нарушением слу-
ха, переводчик жестового языка, сотрудники полиции, владеющие 
РЖЯ. Благодаря им многие профессиональные термины были пере-
ведены на жестовый язык в нескольких вариантах, отобраны некото-
рые визуальные жесты, активно использующиеся сегодня глухими. 

Визуальная форма представления информации повышает воспри-
ятие материала. Если при изучении иностранных языков большую 
роль играет аудиоформа учебных фильмов, то использование видео-
фильмов на жестовом языке позволяет обратить внимание не только на 
конкретные жесты, но и на мимику и пантомиму при жестовой речи, 
выявить артикуляционные особенности участников видеоролика, чему 
способствует возможность замедления видеоряда. Именно замедлен-
ный показ конкретного предложения с параллельным переводом на 
словесный язык помогает курсантам и слушателям соотнести грамма-
тические конструкции, используемые в РЖЯ, со звучащей на словес-
ном языке речью, сопоставить предлагаемые варианты тех или иных 
жестов с изученными, рассмотреть мимику глухого, ведь, как извест-
но, немануальный компонент позволяет зачастую отличить один жест 
от другого. Использование видео в процесс обучения способствует не 
только выработке навыков жестовой речи, но и концентрирует внима-
ние, развивает память. Совместная познавательная деятельность при 
просмотре видеоролика, перевод тех или иных предложений на же-
стовый язык, поиск особенностей строения предложений на жестовом 
языке в конечном итоге дает положительный результат.

Заключение
Создание и использование видеоматериалов для изучения рус-

ского жестового языка способствует удовлетворению основных ком-
муникативных потребностей обучающихся в реальных ситуациях 
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общения с носителями жестового языка в бытовой и социально-
культурной сферах. Языковой материал в видеороликах отобран с 
целью увеличения количества жестов и развития разноструктурно-
сти речи с учётом функционировании русского жестового языка как 
в бытовой сфере общения, так и в профессиональной деятельности 
сотрудника органов внутренних дел. Видеоматериалы направлены 
на усвоение знаний об устройстве русского жестового языка, об осо-
бенностях его употребления в разных условиях общения, на воспи-
тание культуры общения с людьми с нарушениями функции слуха. 
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УДК 37.08
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ                                                                                       

РАЗРАБОТКИ СОДЕРЖАНИЯ ВЫСШЕГО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ 

РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 3++ 

Шехмирзова А.М.

Данная статья посвящена основным методологическим аспек-
там разработки содержания высшего педагогического образования 
адекватно государственным целям в соответствии с социальным 
заказом современного общества, методологическую основу оценки 
качества которого составляют федеральные государственные об-
разовательные и профессиональные стандарты. Обзорно выявлены 
методологические проблемы отсутствия соответствия целей и 
содержания высшего педагогического образования. Показано, что 
отсутствие согласованности новых целей высшего педагогического 
образования и формулирование адекватно им содержания и струк-
туры делают их недостижимыми, фактически несоответствую-
щими желаемому. Рассматривается роль компетенций в повыше-
нии качества подготовки педагогических кадров с учетом мировых 
тенденций развития системы высшего образования. Обозначены 
пути решения проблемы согласования целей с формулированием 
адекватного им содержания высшего педагогического образования.

Ключевые слова: содержание высшего педагогического образо-
вания; компетенции; качество подготовки педагогических кадров; 
федеральный государственный образовательный стандарт; про-
фессиональный стандарт.

METHODOLOGICAL ASPECTS                                                                
of dEvEloPing thE contEnt of highER 

PEdagogical Education undER conditions                                                                                    
OF IMPLEMENTATION OF FGOS 3 ++

Shekhmirzova A.M.

This article is devoted to the main methodological aspects of developing 
the content of higher pedagogical education in accordance with state goals 
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in accordance with the social order of modern society, the methodologi-
cal basis of which is assessed by educational and professional standards. 
Methodological problems of the lack of conformity of goals and content 
of higher pedagogical education are surveyed. The role of competencies 
in improving the quality of teacher training, taking into account global 
trends in the development of higher education, is examined. The ways of 
solving the problem of matching goals with the formulation of the content 
of higher pedagogical education adequate to them are indicated.

Keywords: content of higher pedagogical education; competencies; 
the quality of teacher training; the federal state educational standard; 
professional standard. 

В повышении качества подготовки педагогических кадров с уче-
том мировых тенденций развития системы высшего образования при-
надлежит компетенциям. По рекомендациям ЮНЕСКО и партнеров 
организации именно профессиональные компетенции должны высту-
пать одним из критериев качества подготовки педагогов. М.Д. Бер-
шадская и А.В. Серова определяют компетенции в виде комплексных 
характеристик готовности выпускника применять полученные зна-
ния, умения и личностные качества в стандартных и изменяющихся 
ситуациях профессиональной деятельности [1]. В системе россий-
ского высшего образования повышение качества массовой подготов-
ки педагогических кадров, как отмечают исследователи, становится 
основой устранения возрастающих вероятностно-возможных нера-
венств. Поэтому, согласно определению Международной организа-
ции по стандартизации – ISO, стандарт качества представляет собой 
определенный набор требований, объединённых для удовлетворения 
потребностей обеспечения качества в данной ситуации, что сегодня 
отражается в государственных стандартах. 

Как показывает практика, применение компетентностного подхо-
да в условиях реализации ФГОС 3++ столкнулось с определенными 
недостатками методологического характера. Во-первых, в системе 
российского высшего образования содержание подготовки педаго-
гических кадров еще не структурировано адекватно поставленным 
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государственным целям в соответствии с социальным заказом со-
временного общества, выработанными профессиональным сообще-
ством нормами – профстандартом педагога и ФГОС ВО. Именно 
образовательные и профессиональные стандарты составляют ме-
тодологическую основу оценки качества ВО по педагогическому 
направлению подготовки. Они представляют собой минимальный 
эталон требований к квалификации выпускника вуза, что согласуется 
с определением стандарта качества Международной организации по 
стандартизации – ISO. Цели российского высшего образования еще 
не приведены в соответствие с инновационным содержанием подго-
товки будущих специалистов. Такое структурирование и придание 
формы будущей модели качественной массовой подготовки педа-
гогических кадров происходит не автоматически, а через сложную 
научную интеллектуальную работу по формированию и структури-
рованию инновационного содержания подготовки педагогических 
кадров в системе высшего образования. Как показали результаты 
применения метода swot-анализа, риски при формулировании каче-
ственно новых целей высшего образования (и образования в целом) 
проявляются в отсутствии поддержки в формулировании адекват-
ной согласованной, гармоничной структуры и инновационного со-
держания высшего образования педагогических кадров. Сегодня 
российское общество столкнулось с проблемой, что содержание 
высшего образования и его структура не соответствуют деклари-
руемым во ФГОС и профстандарте целям образования. Именно 
отсутствие согласованности новых целей высшего образования и 
формулирование адекватного им содержания и структуры сделали 
их недостижимыми, фактически не соответствующими желаемому. 
Не исследованность компетенций, начиная с универсальных, отсут-
ствие теоретических разработок преемственного их формирования 
на различных этапах обучения в рамках компетентностной модели 
выпускника не позволяет разработать адекватное содержание обра-
зования на уровне образовательной программы [2; 3]. Тоже касается 
и трудовых функций профстандарта, которые должны быть согла-
сованы с компетенциями образовательного стандарта. Выпускник 
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актуализированной образовательной программы по направлению 
подготовки педагогическое образование сегодня должен быть го-
тов к осуществлению профессиональной деятельности в соответ-
ствии со структурой и содержанием, обозначенных в профстандарте 
педагога, трудовых функций. Проводимая модернизация ОПОП 
предполагает овладение будущими педагогами профессиональны-
ми трудовыми действиями, указанными в соответствующем проф-
стандарте и необходимыми для их осуществления компетенциями, 
представленными во ФГОС ВО. С этой целью в программах под-
готовки педагогических кадров должно быть задано содержание, 
освоение которого позволит будущему педагогу осуществить в 
ходе профессиональной деятельности образовательный процесс с 
ориентацией на развитие обучаемых с учетом их особенностей и 
разностороннего раскрытия личностного потенциала. По педагоги-
ческому направлению подготовки в связи с этим делается акцент 
на развитие психолого-педагогической компетентности будущего 
педагога, позволяющего выстраивать индивидуальные образова-
тельные траектории обучаемых, создавать благоприятную образо-
вательную среду путем освоения ряда педагогических дисциплин. 
Изучение же дисциплин конкретного профиля становится основой 
подготовки выпускников данного направления. При этом, главным 
(универсальным) содержанием, объединяющим в единое направле-
ние разные профили подготовки (музыка, математика, химия, геогра-
фия и др.) является формирование у будущих педагогов общих для 
этих видов деятельности компетенций и знаний, которые позволят 
им вне зависимости от профиля и конкретных профессиональных 
задач, организовывать и осуществить учебный процесс и внеуроч-
ную деятельность по направлениям развития личности обучаемых, 
учебно-исследовательской и проектной деятельностям. Эти компе-
тенции по видам деятельности представлены во ФГОС ВО по педа-
гогическому направлению подготовки (44.03.05). Во-вторых, другая 
методологическая проблема возникает при практическом формиро-
вании адекватного поставленным целям, содержания образования, 
выраженных в виде компетенций и трудовых функций. Отсутствие 
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единого понимания сущности и состава компетенций, начиная с 
универсальных, затрудняет разработку содержания и приводит к 
игнорированию процедуры оценивания их сформированности на 
разных этапах обучения через освоения содержания образователь-
ной программы. В российской высшей школе при доминировании 
предметной направленности образовательного процесса, наблюда-
ется реализация механизма сложения результатов оценивания по 
отдельным знаниям и умениям. Между тем, компетенции, адек-
ватно которым разрабатывается содержание, формируются дисци-
плинарными и междисциплинарными модулями образовательной 
программы, применяемыми образовательными технологиями си-
стемного уровня и всей образовательной средой вуза. В третьих, 
методологическая проблема связанна с отсутствием целостной эф-
фективной управленческой системы реализации содержания об-
разовательной программы. Система менеджмента качества – ISO 
является практическим инструментом, определяющий в вузе путь 
к управлению качества. 

Актуализация ОПОП с учетом профстандарта позволяет согла-
совать цели ВО и разработать адекватное им содержание. Однако 
решение данной проблемы сталкивается с необходимостью разра-
ботки соответствующих индикаторов и дескрипторов достижения 
компетенций для всей программы педагогического направления 
подготовки. Это другой путь решения проблемы согласования це-
лей с формулированием адекватного им содержания высшего пе-
дагогического образования путем договоренностей. На этом пути 
методологическая проблема связана с искусственным выделением 
некоторых компетенций из общей компетентностной модели выпуск-
ника, связанных с профессиональными задачами разных типов (во 
ФГОС 3++ это типы профессиональных задач). При таком подходе 
лучше осознается, за какую компетенцию в большей или меньшей 
степени несут ответственность разные элементы образовательной 
программы. Такой процесс более управляем, имеет промежуточ-
ную обратную связь через индикаторы и дескрипторы. Индикато-
ры представляют собой некоторые структурные элементы действия 
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(компетенций), которые полностью описывают состав компетенций 
и отделяют одну из них от другой. Дескрипторы же отражают при-
знаки проявления освоения компетенций и в отличие от индикаторов 
они множественны и наблюдаемы (к примеру, индикатор «анализ» 
не наблюдаем). Этот путь рекомендован ФУМО Министерством 
науки и высшего образования как более перспективный в рамках 
ФГОС 3++ и требует на сегодняшний день продолжения работы. 

Таким образом, решение выявленных методологических про-
блем современной вузовской практики формирования содержания 
высшего педагогического образования в соответствии с целями, 
возможно только системно, в целом, совместными усилиями про-
фессорско-преподавательского коллектива вуза. 
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