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Abstract 

The article proves that an important indicator of professional development is communi-

cative activity, that is, the ability to speak and reproduce words and sentences coherent-

ly, to show the skills of understanding, comprehension, reproduction, and construction 

of the text. The specificity of the professional development of future architects in physi-

cal culture classes is that cognitive regulation is associated only with the performance of 

physical exercises provided for by the university program, and is not related to the fu-

ture professional activity of the student (with his professionogram). Diagnostics of stu-

dents ' communicative development shows that it is necessary to use special communi-

cative approaches when organizing general cultural and professional training. 
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НЕПРЕРЫВНОГО  
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

УДК 37.018.11 

Коммуникативный подход к подготовке будущих  

архитекторов в вузе 
 

Зиннурова Альфия Фидаиловна a  

 

Центр прикладных исследований Академии наук Республики  

Татарстан (Татарстан, Россия) 

E-mail: zaf14189@mail.ru 

 
Аннотация 

В статье доказывается: важным показателем профессионально-направленного 

развития становится коммуникативная деятельность, то есть способность гово-

рить и воспроизводить слова и предложения связно, показывать навыки понима-

ния, осмысления, воспроизведения, конструирования текста. Специфика профес-

сионально-направленного развития будущих архитекторов на занятиях по физи-

ческой культуре заключается в том, что когнитивная регуляция связана только с 

выполнением физических упражнений, предусмотренных программой вуза, и ни-

как не связана с будущей профессиональной деятельностью студента (с его про-

фессиограммой). Диагностика коммуникативного развития студентов показывает, 

что при организации общекультурной и профессиональной подготовки необхо-

димо использовать специальные коммуникативные подходы. 

 

Ключевые слова: коммуникативный подход, профессиональная подготовка, бу-

дущие архитекторы. 
 

 

Введение 
Уровень коммуникативного развития будущих архитекторов определяется не 

только профессионально-ориентированным содержанием, но и грамотной органи-

зацией общекультурной подготовки и коммуникативным развитием обучаемых. В 
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настоящее время существует достаточно много диагностических методик, позво-

ляющих мониторить процесс профессионально-ориентированого когнитивного 

развития субъектов образования (Бальсевич, Лубышева, 2003). Психологами ак-

тивно используются методики оценки уровня интеллектуального развития (мето-

дики Векслера, таблицы внимания Шульте Мюнстерберга, Амтхауэра, тест 

структуры интеллекта Р. Амтхаузра, тест вербального интеллекта Г. Айзенка; 

прогрессивные матрицы Дж. Равена; методики оценки уровня когнитивной диф-

ференцированное Н.И. Чуприкова, Т.А. Ратанова и др.) (Методики исследования, 

2021). 

 

Исследование 
 

Одной из самых популярных в методической практике является методика «Заучи-

вание 10 слов» А.Р.Лурии. Эта методика используется для оценки состояния па-

мяти, утомляемости, активности внимания (Майборода, 2016). 

 

Этапы исследования 

 

Исследование состоит из нескольких этапов: сначала зачитываются слова, затем 

делается повтор этих слов и предлагается их повторить, после пятикратного по-

вторения предлагается повторить их через час. Всё это заносится в протокол, где 

фиксируются слова, которые испытуемый запомнил, и отдельно отмечаются сло-

ва, которых экспериментатор не называл. 

 

 

Результаты 
 

На основе полученных данных заполняется таблица: по горизонтали – число по-

вторений, по вертикали – количество правильно воспроизведенных слов. 

 

Протокол методики «Заучивание 10 слов» (А.Р.Лурии) 
 

Фамилия, имя, отчество _____________________________________________ 

 

Дата ______________________________________________________________ 

 

Возраст____________________________________________________________ 

 

 

Исследование памяти с помощью методики заучивания 10-ти слов. 
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При оценке результатов принято считать нормальным такой уровень развития па-

мяти, когда студент может воспроизвести 3-5 слов после первого прочтения, 7-9 

слов по прошествии одного часа и более.  

 

Поэтому высокий уровень (4 балла) – когда испытуемый запоминает 9-10 слов 

(после пятого прочтения), 8-9 слов (по прошествии одного часа).  

 

Средний уровень (3 балла) – когда запоминает 6-8 слов (после пятого прочтения), 

5-7 слов (по прошествии одного часа).  

 

Ниже среднего уровня (2 балла) – когда запоминает 3-5 слов (после пятого про-

чтения), 3-4 слова (по прошествии одного часа).  

 

Низкий уровень (1 балл) – когда запоминает 0-2 слова (после пятого прочтения), 0-

2 слова (по прошествии одного часа). 

 

По этому протоколу составляются диаграммы запоминания, диаграммы истощае-

мости внимания, проводится анализ и интерпретация полученных данных. 

 

Эксперимент, проведенный по этой методике в Казанском архитектурно-

строительном университете в 2019-2020 гг. (приняло участие 174 студента), пока-

зал следующие результаты (см. таблицу 1). 

 

Студентам предлагался такой текст (из Яндекс-Дзен, 2020): 
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Архитектура 

 

Архитектура – это целая наука, с использованием техники и искусства. Как от-

расль архитектурной работы, она отражает уровень развития науки и техники, 

которые в свою очередь определяют реальные возможности строительства. 

Как искусство, архитектура специфическими художественными средствами 

выражает идеологию и устремления общества. 

 

Архитектура входит в триаду главных искусств (живопись, скульптура, архи-

тектура). Архитектура – очень древний вид человеческой деятельности. Она 

существует примерно столько, сколько и человеческое общество. Начала скла-

дываться при первобытно общинном строе и большего развития достигла уже 

при рабовладельческом строе. 

 

Архитектуры и другие искусства не развиваются сами по себе, а только вместе 

с историческим процессом. Она более чем другие искусство связана с жизнью. 

Она зависит от: 1) климата; 2) социально-классового устройства общества;    

3) от уровня развития науки и техники; 4) от уровня развития производственных 

сил; 5) от идеологии общества; 6) от быта и культуры. 

 

Эти факторы обуславливают различие архитектурных стилей и форм. При изу-

чении архитектурных форм можно многое узнать об уровне развития техники, 

обустройстве общества, о его практических потребностях и идеях. 

 

Как видим, большинство первокурсников по уровню развития памяти находится 

на среднем уровне (56%), высокий уровень характеризует 23%, ниже среднего 

21%.  

 

На низком уровне нет ни одного студента (см. табл. 1). 

 

Таблица 1. Уровни развития памяти студентов первого курса (в %) 

 

Уровни Высокий Средний Ниже средне-

го 

Низкий 

Количество 23 56 21 0 

 

Эти данные нельзя интерпретировать как показатели когнитивного развития сту-

дентов: эти данные зависят от сложности текста (понятийной, синтаксической, 

логической), информативной насыщенности и т.д. Они лишь относительно отра-

жают степень развития памяти студентов как показателя когнитивной регуляции. 

 

Конечно, внимание и запоминание – это важные показатели профессионально-

ориентированного когнитивного развития.  

 

Однако, в образовательной практике можно часто наблюдать ситуацию, когда 

студент знает и воспроизводит на память достаточно много слов, а понять, что он 

говорит – трудно, потому что говорит несвязно. Поэтому куда более важным по-

казателем профессионально-направленного когнитивного развития мы считаем 
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способность говорить и воспроизводить слова и предложения связно, то есть по-

казывать навыки связной речи, навыки понимания, осмысления, воспроизведения 

текста. 

 

Таким образом, специфика развития профессионально-направленных когнитив-

ных способностей будущих архитекторов на занятиях по физической культуре 

заключается в том, что когнитивная регуляция связана только с выполнением фи-

зических упражнений, предусмотренных программой вуза, и никак не связана с 

будущей профессиональной деятельностью студента, с его профессиограммой 

или требованиями к специалисту высшей квалификации указанного профиля. Всё 

это актуализирует проблему нашего исследования, а также поиск более точных и 

объективных критериев когнитивного (профессионально ориентированного) раз-

вития студентов на занятиях по физической культуре. 

 

Необходимо учитывать, что интеграция в образовании взаимообуславливает 

дифференциацию и тем самым провоцирует активизацию внимания к персонифи-

кации (Габдулхаков, 2013). Современные цифровые средства тоже позволяют ди-

станционное взаимодействие индивидуализировать и персонифицировать. 

 

Выводы 
 

Важным показателем профессионально-направленного развития становится ком-

муникативная деятельность, то есть способность говорить и воспроизводить слова 

и предложения связно, показывать навыки понимания, осмысления, воспроизве-

дения, конструирования текста. Специфика профессионально-направленного раз-

вития будущих архитекторов на занятиях по физической культуре заключается в 

том, что когнитивная регуляция связана только с выполнением физических 

упражнений, предусмотренных программой вуза, и никак не связана с будущей 

профессиональной деятельностью студента (с его профессиограммой). 
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Abstract  

The article reveals the experience of remote support of children's creative activities in 

institutions of additional education. An important component of the training complex of 

any instrumentalist is the repertoire. Repertoire as a reflection of the teaching method-

ology, in which the student learns the necessary theory and has the practice of playing 

music on an instrument. All steps are required to complete. They are arranged in a cer-

tain order. And they should be available both in class and at home.  

 

Keywords: remote support, creative activity of children, institution, additional educa-

tion, music. 

 
  

                                                           
a Natalia Vladimirovna Vovk – teacher of additional education, head of the music stu-

dio "Minstrel". "Vasilevsky Island". St. Petersburg. Tel: + 7 (812) 356-00-05; (812) 

355-7813. Author's e-mail: svetlanahansen@mail.ru 

Date of receipt of the article in the editorial office 4.04.2021  

The date of receipt of the article after reviewing is 5.05.2021.  

The date of acceptance of the article for publication is 10.05.2021. 

 

For citation: Vovk, N. V. (2021). Features of remote support of creative activity of 

children in institutions of additional education. Continuous pedagogical education: 

problems and search. No. 2(20). pp. 14-25. 

 

mailto:svetlanahansen@mail.ru
mailto:svetlanahansen@mail.ru


  Непрерывное педагогическое образование: проблемы и поиски 
Continuous pedagogical education: problems and search 
http://kpfu.ru/psychology/struktura/zhurnal-39nepreryvnoe-pedagogicheskoe 

 
   2017. № 1 (2)   

 

15 
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Аннотация 

В статье раскрывается опыт дистанционной поддержки творческой деятельности 

детей в учреждениях дополнительного образования. Важная составляющая УМК 

любого инструменталиста – репертуар. Репертуар как отражение методики обуче-

ния, в которой учащийся узнает необходимую теорию и имеет практику музици-

рования на инструменте. Все шаги обязательны для прохождения. Выстроены в 

определенном порядке. И должны быть доступны и на занятии, и дома. 

 

Ключевые слова: дистанционная поддержка, творческая деятельность детей, 

учреждение, дополнительное образование, музыка. 

 

Введение 
 

Инструментальное музицирование – неотъемлемая часть в системе дополнитель-

ного образования. Есть множество направлений инструментальной музыки, кото-

рые «живут» именно в системе дополнительного образования и их нет в системе 
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музыкальных школ. Это и песня под гитару, фольклорные музыкальные инстру-

менты, народные инструменты, а также музыкальные инструменты, на которых 

не обучают в музыкальных школах. Более того, даже если желаемый инструмент 

есть в музыкальной школе, то к нему идет множество дополнений в виде соль-

феджио, музыкальной литературы, ОКФ и других полезных предметов.  

Музыкальная школа – сту-

пень профессионального обуче-

ния. Это серьёзный комплекс 

музыкальных дисциплин, тре-

бующих много времени и очень 

серьёзного отношения. Часто 

дети хотят просто попробовать 

нечто новое. А игра на музы-

кальных инструментах чрезвы-

чайно привлекает детей.  

Несмотря на востребован-

ность и актуальность инстру-

ментального музицирования, у 

детей в системе дополнительного образования, условия обучения, с которыми 

сталкиваются педагоги довольно сложные.  

 

Основная сложность – групповое обучение. Обучение в группе содержит массу 

особенностей и требует от педагога большой концентрации внимания и умения 

работать с группой.  

 

Обзор передового опыта 
 

В методической литературе проблема развития музыкальной творческой деятель-

ности детей описана достаточно широко (Коновалова, 2005; Горбунова, Помазен-

кова, 2015; Панкова, 2019; Яцентковская, 2019; Gorbunova, I., Govorova, 2018). 

Надо отметить, что существуют очень удачные методики для работы с группой. 

Например, опыт заслуженного учителя РФ, лауреата премии Президента в обла-

сти образования Т.А. Рокитянской. Многое из опыта Т.А. Рокитянской я исполь-

зую на своих занятиях.  
 

Результаты методического поиска 
 

У меня в коллективе дети играют на разных инструментах (гитара, блокфлейта, 

ксилофон и мандолина). Выстроить программу было не просто. Особенно отойти 

от хорошей привычки подбирать репертуар для каждого ребенка. Работа в группе, 

да и еще если есть разные инструменты, подразумевает единство репертуара для 

всех инструментов. И это далеко не все аспекты группового обучения, которые 

надо учитывать при организации учебного процесса. Есть часто болеющие дети, 

которые много занятий пропускают и потом «тормозят» всю группу.  

 

Много проблем – которые требуют более совершенной организации учебного 

процесса. И тогда у меня возникла идея дистанционной методической поддержки 

как банка методических материалов.  
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Разрабатывать ее и комплектовать банк материалов для обучения, я начала задол-

го до «коронавирусных» событий. Поэтому, когда эта большая для всех неприят-

ность наступила, у меня было все готово чтобы встретить ее во всеоружии. 

 

Давайте рассмотрим составляющие дистанционной поддержки. Как это работает 

у меня в коллективе? 

 

1. Место общения в социальных сетях.  

Думаю, практически у всех творческих коллективов есть место в сети для обще-

ния. У меня это группа «ВКонтакте». Очень удобная в плане наглядности плат-

форма. Здесь публикуются новости, выложены важные статьи, находятся ссылки 

на google диски с учебными материалами. Детям и родителям я выдаю памятки с 

QR-кодом, по которому моментально можно попасть на страницу группы. Детям 

это очень нравится, они любят этот процесс. 

2. Оперативная связь.  

Во время дистанционного обучения и не только, такой вид связи очень востребо-

ван. Это мессенджеры. Очень удобно, очень быстро. Родители сейчас этим широ-

ко пользуются. 

3. Методическая поддержка учебного процесса. 

Все учебные материалы, которые я использую в классе, можно найти на google 

дисках моих программ. Причем они структурированы и размещены удобно, по-

нятно и наглядно. Каждая программа имеет свое хранилище, где есть папка с опи-

санием программы, папка с моими статьями о приобретении инструмента, статья 

о уходе за инструментом и другие часто задаваемые вопросы. Это очень удобно и 

экономит время. Далее папки с репертуаром и видео уроками и другие материалы. 

Важная составляющая УМК любого инструменталиста – репертуар. Репертуар как 

отражение методики обучения, где шаг за шагом учащийся узнает необходимую 

теорию и имеет практику музицирования на инструменте. Все шаги обязательны 

для прохождения. Выстроены в определенном порядке. И должны быть доступны 

и на занятии и дома.  

На занятии я сформировала папки по количеству учащихся в группе. Таким обра-

зом дети могут не приносить свои ноты. Они всегда есть на занятии. Их невоз-

можно забыть или потерять. Они всегда в классе. Красиво оформленные и хорошо 

напечатанные. А как же дома? Как же нет файликов, папок и ничего нет? Что де-

лать? Печатать ноты на такое большое количество человек, а в группе дополни-

тельного образования, напомню, их пятнадцать довольно разорительно. А учиты-

вая, что кто-то их обязательно потеряет и придет за новой порцией. Собирать 

деньги с родителей педагоги не имеют права. И так далее.  
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Все сборники, по которым у меня играют дети, выложены на Google диске, и все 

дети и родители имеют к ним доступ. Родители сами решают, нужно распечаты-
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вать нотный материал или ребенок будет играть с экрана. Смотрите, все доступно. 

У всех все есть. В классе на занятии учащийся нотным пособием обеспечен. А 

дома, если у него есть желание, он всегда может открыть сборник и поиграть. Это 

очень экономит время педагога. Не нужно работать печатным станком. Кстати, 

этот принцип также работает и в отношении музыкальных инструментов и друго-

го оборудования. Так сложилось, что у меня есть в классе необходимое количе-

ство инструментов для всех детей, а также оборудования. Но иметь или не иметь 

все это дома – выбор ребенка и его родителей. Возможно, родители не могут при-

обрести по каким-либо причинам музыкальный инструмент ребенку или не счи-

тают это нужным.  

Разные бывают ситуации. Но если у ребенка нет музыкального инструмента дома, 

на занятии он будет. Так это работает у меня в студии. Условия могут быть раз-

ные. Но в плане репертуара, думаю любой педагог в силах организовать сборники 

нот на всех обучающихся в классе и выложить их с открытым доступом в интер-

нете.   

   

Кстати, об открытом доступе. Вы можете настроить доступ к диску с материалами 

и контролировать его. Это, конечно, менее удобно и потребует от вас дополни-

тельного времени. Сейчас многое сервисы предлагают бесплатное хранилище с 

разным количеством памяти. Выбирайте. Мне понравилось пользоваться Google 

диском и Яндекс диском. На мой взгляд, у них лучшее предложение. 

В социальной сети жизнь коллектива отражается как в зеркале. Мероприятия, 

концерты, фотографии с экскурсий и прочее, все это можно увидеть в группе. И 

если ребенок не смог участвовать в них, он все-равно в курсе событий. Мессен-

джеры помогают оперативно связаться с родителями и детьми, скорректировать 

расписание, сообщить срочную информацию.  
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И самое главное, нотный материал всегда доступен для учащихся. А видео-уроки 

помогают болящим и пропустившим занятия восполнить пропущенное и «до-

гнать» группу. Безусловно, быстро создать такую дистанционную поддержку не-

возможно. Необходимо планомерно заниматься этим и постепенно накапливать 

банк методических материалов, который будет в итоге работать на вас и эконо-

мить время, а организация учебного процесса выйдет на новый уровень.  

 

Изучения нотной грамоты в условиях группового обучения в учреждениях допол-

нительного образования 

 

Нотная грамота необходимое знание для каждого музыканта. Так ли это? Думаю, 

любой педагог согласится с этим утверждением. Так как нотная грамота обяза-

тельная составляющая музыкального образования. Она дает широкие возможно-

сти музыканту в музицировании и знакомству с новым репертуаром. Если образо-

вательная программа дополнительного образования содержит освоение музы-

кальной грамоты – это, безусловно, плюс. Многие родители хотели бы, чтобы их 

ребенок освоил эту науку в рамках дополнительного образования. Однако, освое-

ние нотной грамоты представляет большую сложность для многих учащихся. По 

целому ряду причин: это и нежелание, что-то учить наизусть, обилие новых сим-

волов, ограниченность воображения, нерегулярность занятий, возможность обра-

титься к более понятным видам записи (табулатуре).  

 

   
 

Можно перечислять достаточно долго. Кроме того, для детей важно просто играть 

на инструменте, музицировать и они воспринимают освоение нотной грамоты как 

нечто лишнее. И сейчас многие творческие объединения используют альтерна-

тивную запись, различные миксы из обычной и альтернативной записи, практику-

ется игра «с рук» и другие методы. И в этом тоже есть плюсы. Например, безнот-
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ная игра способствует развитию навыка игры по слуху. Более того подобные ме-

тоды помогают быстрее научить детей, особенно в группе. Но если у педагога 

есть цель научить детей нотной грамоте, то необходимо все это поставить в по-

мощь себе. 

 

Кроме того, тенденция образовательного процесса идет к тому, что мы отказыва-

емся от домашних занятий в плане заучивания чего-либо. Сейчас уже нельзя ска-

зать ребенку: «Твое домашнее задание – выучить звукоряд из семи нот!» Никто не 

выучит. А выучить в итоге надо. 

 

Дискуссии и обсуждения 
 

Здесь мне хотелось бы поделиться с Вами моими наработками, а также моим опы-

том работы по методикам других педагогов. 

 

В моей студии «Менестрель» я реализую несколько разных программ. В некото-

рых присутствует нотная грамота, в некоторых нет. Благодаря этому, я могу 

наблюдать плюсы и минусы как нотного, так и безнотного обучения. И могу ска-

зать, что дети, освоившие нотную грамоту, как музыканты чувствуют себя гораз-

до увереннее как в ансамблевом, так и в сольном музицировании.  

 

Кроме того, в некоторых программах у меня обучаются дети на разных инстру-

ментах и бывает, что они переходят с одного инструмента на другой и в этом слу-

чае нотная грамота как универсальный язык просто необходима. Дети играют на 

гитаре (больше всего ребят) блокфлейте, ксилофоне и мандолине. Конечно, чтобы 

подружить такой разнообразный состав и обучать их вместе нужен принцип 

«единства репертуара». Это отдельная интересная тема, но здесь я не буду по-

дробно на ней останавливаться. Отмечу лишь, что репертуар подобран так, чтобы 

можно было играть все необходимые пьесы на всех инструментах. Конечно, это 

непросто подобрать такой репертуар и есть множество нюансов. Но в целом, та-

кое единство существует и позволяет играть всем вместе и самое главное выпол-

нять единые задачи. 

 

Методические рекомендации 
 

Итак, вернемся к процессу освоения нотной грамоты. Рассмотрим нотную запись 

музыки.  Как я вижу этот процесс со стороны педагога? 

 

Для начала, нотная запись состоит из записи высоты звука и записи ритма. Кроме 

того, присутствует также запись других обозначений таких динамика, агогика, 

штрихи, обозначение формы и т.п.  Нам важно, в первую очередь, рассмотреть 

запись высоты звука (звуковысотность) и ритм. Начнем со звуковысотности. 

 

Сразу скажу, что не отделяю освоение нотной грамоты от практики. Нельзя долго 

сначала рассказывать, где какая нота живет, а потом ее уже играть. На занятиях я 

сочетаю и игру, и нотную грамоту, и все остальное. Весь теоретический материал 

должен быть дозирован и тут же применен на практике. Но чтобы умело дозиро-
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вать и сочетать необходимо понять из чего же складывается умение играть по но-

там. 

 

Итак, звуковысотность: 

 

1. Это представление о звукоряде.  

 

Да, простые 7 нот. Далеко не все дети знают поговорку: «до, ре, ми, фа, соль, ля, 

си, кошка едет на такси». И обратный вариант: «до, си, ля, соль, фа, ми, ре, до, а 

мы поедем на метро». 

 

Именно представление о ряде звуков, по которому можно двигаться вверх или 

вниз, как на эскалаторе или веревочной лестнице, как угодно. Это первое, что 

должно сложиться в голове у ребенка большого или маленького. Не стоит торо-

питься. Важно чтобы звукоряд прочно поселился в голове учащегося. Очень хо-

рошо это делать, играя, и желательно использовать цветные пособия. Важно, что-

бы это запомнилось и не вызывало отторжения уже на первом шаге.  

 

С маленькими детьми можно двигаться играть даже в относительно подвижные 

игры, если это позволяет помещение. Это можно сделать в конце занятия, когда 

ребята уже устали сидеть и играть или напротив в начале как разминка. Важно 

чтобы у детей формировались положительные эмоции от игры. И всегда были 

подсказки для тех, кто забыл. Этот этап очень важен. Казалось бы, ерунда. Но ча-

сто именно отсутствие представление о звукоряде является своеобразным тормо-

зом к освоению нотной грамоты на первых занятиях. Хочу подчеркнуть, что на 

занятиях мы уже играем, но пока без нот.  

 

В плане ритмической организации помогают стихи, попевки. А нотной записи по-

ка нет. 

 

2. Расположение нот на нотном стане. 

 

Музыкальные инструменты имеют разный диапазон звучания: флейта-пикколо 

звучит вплоть до 5 октавы, а на тубе можно извлечь звуки контроктавы. Пианино 

имеет 88 клавиш и способно выдавать звуки как субконтроктавы, так и звуки 5 

октавы.  

 

3. Расположение нот (звуков) на инструменте. 

 

Ребенок должен увидеть/узнать ноту на нотном стане и сыграть ее на инструмен-

те. Самое интересное, что дети достаточно быстро запоминают, где какая нота 

живёт на инструменте, но запомнить, где живут ноты на пяти линеечках для них 

сложно. Начинаем мы играть звукоряд из 3-5 звуков, постепенно увеличивая ко-

личество.  

 

И хотя алгоритм действий ясен, видим ноту в тексте, затем играем ее на инстру-

менте, в практике получается не так. Когда мы играем на инструменте, я уже про-

говариваю название звуков. Так, что через некоторое время дети хорошо знают, 
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где расположена та или иная нота, на инструменте в пределах пяти ступеней зву-

коряда. И теперь осталось самое интересное, опознать ноту на нотном стане и за-

мкнуть цепочку. Дети уже ориентируются в последовательности нот, умеют про-

говаривать их вниз и вверх, знают, где они живут на инструменте (на блокфлейте, 

гитаре, мандолине, ксилофоне).  

 

И вот наши пять линеечек. Всего пять. Но оказывается это очень много для детей. 

Обычно я честно говорю, что линеечек пять и они как этажи в доме нумеруются 

снизу-вверх. Собственно, можно заселять наш дом нотами. Можно, но мы пом-

ним. Что все это время мы играем песенки ориентируясь ритмически на текст по-

певок. Вот здесь хороший момент заострить на этом внимание.  

 

Я убираю все линеечки кроме одной. Надо отметить, что с детьми младшего воз-

раста я делаю это обязательно, а потом постепенно добавляю линеечки. А с деть-

ми старшего возраста можно линеечки не убирать. Они обычно не путаются в пя-

ти линеечках. Но для младших это очень хорошо помогает. Убирая лишнее, со-

средоточиться на главном. Такую упрощенную запись я впервые увидела у Т.А. 

Рокитянской и решила попробовать.  

 

Я немного изменила, точнее добавила немного своих идей в эту концепцию. 

Например, я оставляю одну линеечку, где живет нота «си» и делаю ее синей. Си-

няя линеечка. От ноты «си» мы начинаем ориентироваться и отсчитывать другие 

ноты. У Т.А. Рокитянской – это первая нота для освоения блокфлейты (Рокитян-

ская, 2018). У гитаристов – открытая вторая струна. И пока мы играем, использую 

один, два звука, отличное время, чтобы рассказать о длительности нот. Надо от-

метить, что здесь тоже есть свои хитрости в подходе. 

 

Например, предлагаю познакомиться с записью ритма простейшими обозначени-

ями на попевках, которые они играют. Это «Андрей воробей не гоняй голубей» и 

другие. Очень простой принцип черные головки ноток (ноты без штилей) - корот-

кие звуки, белые – длинные. Для педагогов все мыслим в 4/4. Черные потом пре-

вратятся в четверти, а белые в половинные. Пока мы играем ритмические рисунки 

из четвертей и половинок. Постепенно осваивая все большее количество линее-

чек.  

 

Для старших можно сразу оставить пять линеечек, а можно и потренироваться на 

одной, если, например, кто-нибудь из детей будет играть партию шумовых ин-

струментов. Важно делать все постепенно. Чтобы дети успевали запоминать но-

вое.  

 

В один прекрасный момент, я открываю ноты, где дети видят, что они слегка из-

менились. Но не существенно. Все осталось понятным. Ноты остались таким же 

черными и белыми, но у них появились штили (для детей палочки). Также дети с 

удовольствием ищут, что еще новенькое есть в новой записи и находят тактовые 

черточки и тактовый размер. 

 

Можно уже объяснить, почему ноты изменились. Ведь ноты бывают не только 

короткими и длинными по звучанию, но и более короткими и более длинными. 
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Так появляются целые и восьмые. Обычно к этому времени мы играем «Едет, едет 

паровоз» Эрнесакса. И тут целое раздолье для творчества. Мелодия состоит из 

четвертей и половинок. Гудок паровоза гудит целыми длительностями. А колеса 

стучат восьмыми. Дети старшего возраста тоже любят поиграть детские песенки и 

воспринимают это как веселую игру. Конечно, надо учитывать возраст. Если 

старшим все понятно не стоит долго играть в игры для маленьких. Когда дети за-

метят обозначение тактового размера, не стоит их пугать определением. Я обычно 

обращаю их внимание на верхнюю цифру и объясняю, что мы будем считать до 2-

х, 3-х или 4-х. Важно меньше определений и больше практики. Дети должны по-

нимать на что необходимо обращать внимание и как этим пользоваться. 

 

Путь от называния нот в звукоряде вверх и вниз до уверенного чтения нотного 

текста для разных групп может быть разным. Разным по времени освоения и по 

маршруту. Следует учитывать возраст, подготовку, способности детей, текущий 

репертуар, инструменты на которых они играют и др. особенности группы. Дви-

гаться от простого к сложному. 

 

Нотная грамота должна входить в жизнь ребенка дозированно и быть все-таки 

вторичной по отношению к игре на инструменте. Сначала мы играем, музициру-

ем, а нотная запись помогает нам осваивать инструмент, играть в ансамбле, зна-

комиться с новыми произведениями. 
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Abstract 

Learning to read and developing a child is possible through an interactive program de-

signed for children aged 5-7 years. The program aims to master the reading skills of 

preschoolers, but also to instill a love of reading, the educational process, to develop 

thinking, analytical skills. This article will help you understand which literature aimed 

at teaching reading should be presented in the program. The text selection criteria are 

revealed. Based on the analysis, it will be possible to create other interactive programs 

for children in the same way, which will be aimed at mastering other skills, for exam-

ple, singing or theater arts. Interactive technologies are able to change the way of think-

ing of an individual and the structure of the brain, aspects of how this can affect human 

civilization, as well as ways to solve the information problem will be considered. 
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Аннотация 

Обучение чтению и развитие ребенка, возможно посредством интерактивной про-

граммы, разработанной для детей в возрасте 5-7 лет. Программа ставит перед со-

бой цель: освоить навык чтения дошкольниками, но, также, привить любовь к 

чтению, образовательному процессу, развить мышление, аналитические способ-

ности. Статья поможет разобраться, какая литература, направленная на обучение 

чтению, должна быть представлена в программе. Раскрываются критерии отбора 

текста. Исходя из проведенного анализа, аналогичным образом можно будет со-

ставлять иные детские интерактивные программы, которые будут нацелены на 

освоение других навыков, например, пения или театрального искусства. Интерак-

тивные технологии способны менять образ мышления индивида и структуру го-

ловного мозга, будут рассмотрены аспекты, как это может сказаться на человече-

ской цивилизации, а также пути решения информационной проблемы.  

      

Ключевые слова: интерактивная технология, чтение, освоение художественного 

текста, детское мышление, языковая культура, дети дошкольного возраста. 

 

Введение 
 

Современные реалии XXI века заключили человечество в информационный плен. 
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щаясь с друзьями, читая газеты, журналы, интернет – источники, слушая радио, 

смотря телевизор.  Данный процесс бесконечен.  

Для удобства получения информации, были изобретены различные гаджеты: 

смартфоны, планшеты, смарт-часы и многое другое. Даже маленькие дети с пер-

вого года жизни, имеют представление, как пользоваться пультом управления от 

телевизора, как проводить по сенсорной поверхности планшета.  

 

Огромный поток информации, вынуждает человека с высокой скоростью усваи-

вать, обрабатывать поступившие сведения.  Данный, постоянно повторяющийся 

процесс, ведет к психологическим изменениям, меняется образ мышления. Начи-

нает видоизменяться сама структура головного мозга. Ученые предполагают, что 

старшее и новое поколение, будут кардинально отличаться друг от друга, и, в 

первую очередь, образом мышления, поведения, психикой. Данная вероятность 

обоснована теорией эволюции Ч.Р. Дарвина: любое изменение происходит, как 

результат приспособления к окружающей действительности.  

 

Если раньше изменения в развитии человечества происходили постепенно, плав-

но, то, сейчас, под действием молниеносного развития технологий, преобразова-

ния в пределах жизни одного поколения. Такие изменения сопоставимы  «с фено-

меном появления членораздельной речи» (Колин, 2011). 

 

Быстрее всех к изменениям приспосабливается ребенок. Его мозг в детском воз-

расте очень пластичен. Именно поэтому, развивать потенциал человека, рекомен-

дуют с малых лет. В этом возрасте изучение языков, обучение игре в шахматы, 

освоение математики, раскрытие творческих способностей – возможно благодаря 

гибкости пластичности мозга. За счет того, что они рождаются и с первых дней 

начинают «принимать» информацию, у них налаживается «механизм» быстрой 

обработки данных, вырабатывается реакция на освоение зрительных данных.  

 

Социологи выявили закономерность роста интеллекта ребенка из поколения в по-

коление. Увеличения показателей «IQ» стремительно ускоряется. Существует 

версия того, что интерактивные технологии стимулируют развитие интеллекта 

точно так же, как изучение иностранных языков, освоение новых занятий, реше-

ние головоломок. За счет того, что ребенок постоянно ищет в сети необходимую 

для него информацию, сопоставляет ее друг с другом, у него активируется, разви-

вается логическое мышление. Данное занятие тренирует мозг ребенка. Его нейро-

ны пребывают в активной фазе и создают устойчивую основу.  

 

Стоит отметить, что возможность интерактивных технологий, гаджетов выходить 

в сеть интернет, при неправильном его использовании – могут негативно сказать-

ся на психике ребенка. Это может произойти, если предоставлять воспитаннику 

«готовую» информацию. У него может развиться «клиповое мышление». Как пра-

вило, сейчас дети с маленького возраста могут «сидеть» в сети, поглощая гига-

байты контента. Там их никто не учит отсортировывать, выискать для себя нуж-

ные данные. Они не способны к анализу информации. Если данный процесс про-

должается изо дня в день, есть большая вероятность того, что лобные доли мозга, 

которые отвечают за абстрактное мышление могут атрофироваться, в связи, своей 

ненадобности.  
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В последнее время, педагоги отмечают, что дети стали выделяться рассеянным 

вниманием. Они интересуются одновременно всем сразу, но в то же время: не 

способны концентрироваться на чем-то одном. Как следствие, в последующем, 

они не смогут доводить до логического завершения, начатые ими дела или это бу-

дет даваться им с большим трудом.  

 

Цель исследования заключается в создании интерактивной программы, которая 

направлена: обучить и привить любовь к чтению дошкольников; формировать об-

разное мышление; помочь определить свою преемственность за счет выверенного 

и разнопланового подбора литературы, способствующей раскрытию аналитиче-

ской, логической способности ребенка и его культурной идентификации.   

 

Результаты 
 

Во времена Советского Союза, наша страна занимала первое место по чтению худо-

жественной литературы. На сегодняшний день, ситуация в корне изменилась. Со-

циологи фиксируют критический уровень читающих граждан: только одна треть 

населения берет в руки книгу. Представление о мире, об образе жизни формируются 

исходя из полученной информации, которую предоставляют интернет, СМИ, теле-

видение.  

 

Аудитория читающих людей глобально делится на две группы: взрослые и дети. Так 

как наша интерактивная программа призвана обучать детей чтению и развивать их, 

более подробно рассмотрим детскую литературу. Книги для детей, сами произведе-

ния также изменяется, пытаются подстроиться под интересы современных мальчи-

ков и девочек. Появились новые литературные жанры, новые требования к созданию 

детских изданий, новые акценты расставляются авторами. 

 

В отличие от взрослой литературы, детская – не так хорошо изучена, имеет множе-

ство проблем, не имеет толкования как феномена. Детскую литературу до сих пор 

рассматривают только с точки зрения ее сюжета, возрастных особенностей, ясности.   

 

Детская периодика представлена следующими жанрами: детектив, сказка, роман, са-

га, фэнтези, фантастика, новелла, очерк. 

 

Структура анализа детской литературы выстраивается исходя из функций, которую 

она выполняет:  

 

Развлекательная функция 

 

Данная функция является самой важной, она призвана завлечь ребенка в процесс 

чтения. Если он не будет заинтересован в литературе, развивать и воспитывать его 

не получится. Появилось такое понятие, как «гедоническая роль» книги, в основе 

которой получение удовольствия и наслаждения от процесса чтения. Интерактивная 

программа включает, помимо текста, анимационные элементы. Изображены персо-

нажи мультфильмов, которые знакомы детям. Их функция заключается в привлече-

нии внимания детей к прочтению текста, к выполнению упражнений и заданий. Д. 
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МакДугалл австралийский визуальный антрополог, отмечал, что «визуальное оказы-

вается способом добраться до «означаемого»: «Визуальное знание (как и другие 

формы чувственного знания) обеспечивают нас первичным средством постижения 

опыта других людей. В отличие от знаний, передаваемых словами, то, что мы пока-

зываем в изображениях, не наделено прозрачностью — это другое знание, непре-

клонное и непрозрачное, но со способностью передавать утонченные детали» (Го-

ловнева, 2016). Автору также утверждал, что антропологическое знание складывается 

из визуальных наблюдений, а не из текста. Ученые провели анализ и пришли к мне-

нию, что антропология детства тесно связана с визуальной антропологией. «Сочета-

ние теоретической рефлексии над природой антропологического знания о детях и 

практической работы, воплощающей это знание в невербальной форме, оказывается 

одним из ведущих методологических инструментов изучения детства в той или иной 

культуре (Головнева, 2016).  

 

Воспитательная функция 

 

Нацелена на становление и развитие нравственных, эстетических норм, формирова-

нии взглядов на мир, закладывании правил и норм поведения. Данная функция дет-

ской литературы позволяет расти ребенку внутренне, вырабатывает его мотивы по-

ведения, его мировоззрение и ценности. Например, из стихотворения В.В. Маяков-

ского «Что такое хорошо и что такое плохо». 

 

Эстетическая функция  

 

Эта функция призвана прививать художественный вкус, ребенок должен понять всю 

поэтику, красоту языка. Он должен научиться уметь определять стилистику языка и 

речи. Важно при освоении данной функции, не перегрузить ребенка классическими 

произведениями. Нужно, чтобы литература была доступной для их восприятия, ина-

че, красиво составленная, но сложная по конструкции, она будет отталкивать ребен-

ка. Необходимо более тщательное рассмотрение вопроса: почему текст может оттал-

кивать и почему он притягивает читателя? Все дело заключается в единении мышле-

ния и языка, они дополняют друг друга, вместе создают речемыслительный ком-

плекс. Мышление является главным условием возникновения языка. Язык, развива-

ясь и, совершенствуясь, создает основу для функционирования мышления. Амери-

канский философ и логик Рудольф Карнап выделяют три группы понятий взаимо-

связи языка и мышления: «первая группа – это (абсолютные) классификационные 

понятия, при помощи которых мы называем вещи, их свойства, обозначаем различ-

ные идеи. Это понятия обычного разговорного языка. Вторая группа – это (относи-

тельные) сравнительные понятия, понятия, с использования которых начинаются 

конкретные науки. Это — тяжелое и легкое, длинное и короткое, богатое и бедное и 

т. д. Третья группа – это количественные понятия. Они появляются в науке лишь то-

гда, когда в любом из сравнительных понятий в качестве единицы измерения берет-

ся «меньшее», что позволяет перейти к осмыслению «большего» при помощи чисел, 

раскрывающих отношения между величинами». Ученый выделял «сравнительные 

понятия» как самые удобные для передачи информации (Блинова, 2016).  
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Познавательная функция  

 

Практически всю основную информацию о мире и себе самом человек получает в 

детском возрасте, будучи взрослым он лишь незначительно дополняет свой багаж 

знаний.  Литература расширяет кругозор ребенка. Самые первые издания, которые 

он берет в руки – это азбука, книги, знакомящие с фигурами, цифрами, природой, 

человеком. Сюда также можно отнести произведения В.В. Бианки, который просто и 

познавательно рассказывает о флоре и фауне.   

 

Когнитивная функция 

 

Эта функция учит человека мыслить. Именно она влияет на дальнейшее развитие 

человеческой цивилизации. Чтобы не потерять способность думать, анализировать – 

необходимо изменить отношение людей к чтению. Необходимо прививать любовь к 

литературе с малых лет. Чтение качественных богатых по содержанию книг, создаст 

основу в памяти человека, способствуют развитию художественных образов, кото-

рые в свою очередь, развивают сознание, творческое мышление человека. Язык яв-

ляется связующим звеном не только для общения людей друг с другом, но также яв-

ляется инструментом для проектирования окружающей действительности в созна-

нии человека. Язык выстраивает культуру человека, побуждает его развивать его 

критическое мышление. 

   

Важным звеном в подборе литературы, которая будет представлена в интерактивной 

программе, призванная обучить чтению и заложить фундаментальные основные ис-

тины в головы детей, является фигура самого автора произведений. Воспитанники 

будут смотреть на мир, сотворенный в произведении, глазами автора. Наша задача 

заключается во внимательном прочтении всех текстов на предмет основной цели, 

которую несет в себе текст, что хотел сказать в данном произведении автор? Верно 

ли, мы поняли основную мысль? Двусмысленности в тексте быть не должно. Худо-

жественная антропология тесно связана с создателем произведения. Автор и герой 

произведения связаны друг с другом, это достигается благодаря пережитому лично-

му опыту автора. Именно это заставляет героя смотреть на мир также. Художествен-

ная антропология изучает активность автора в самом тексте.  

 

Для того чтобы понять, какая литература будет введена в программу для изучения, 

необходимо определиться с методом ее отбора. По мнению А.В. Бабук: «наиболее 

адекватный подход к исследованию произведения в аспекте художественной антро-

пологии, возможен на основе синтеза феноменологического, образно-мотивного и 

нарратологического анализа, которые в своей совокупности помогают, с одной сто-

роны, выявить специфику восприятия мира героем, с другой стороны – определить 

особенности художественного сознания, механизмы моделирования художественно-

го мира в произведении и через это своеобразие авторского понимания человека» 

(Бабук, 2016). Мотивы, образы, которые представлены в тексте соединяют в себе 

психические действия героя, элементы сознания – все это становится материальным 

и предстает в языковом формате.  
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Выводы 

 

Современные реалии таковы, что медийное сообщество, интернет все больше влия-

ют на когнитивные и поведенческие навыки детей. Роль взрослых на поприще вос-

питания и развития ребенка все больше начинают ослабевать. На маленькие умы ак-

тивнее воздействуют незнакомые люди через различные видео-игры, ролики на 

youtube. Взрослый, ребенком воспринимается, как субъект, который всё контролиру-

ет и запрещает.  Ранее, книга тоже была для индивида сродни «медийному простран-

ству». Разница заключалась лишь в том, чтобы «погрузиться» в книгу, вначале нуж-

но было научиться читать. 

 

Роль книги в жизни ребенка огромна. Литература она оставляет за собой право со-

хранить за взрослыми свой авторитет: это они открывают детям мир книг, они учат 

пользоваться инструментом, позволяющий постигнуть все знания, умения, истины, 

которые заложены в произведениях. Если родитель обучил, привил вкус к хорошей 

«качественной» литературе, затем, книга сама продолжит завлекать и развивать ин-

дивида.   

 

Книга, как и компьютерная игра, предоставляет свободу ребенку. Разница между 

ними заключается в том, что игра дает свободу действий в виртуальной реальности, 

художественные же, научные, исторические произведения – предоставляют свободу 

в реальной жизни. Они учат мыслить ребенка, оценивать ситуацию, разбираться в 

людях, управлять своими эмоциями. Они направляют на дальнейшее покорение 

вершин. 

 

Современная детская литература испытывает множество трудностей. В последнее 

время, дети больше стали читать «взрослые жанры», такие как триллер или детектив. 

Складывается ощущение, что книжный бизнес вынуждает читать детей любой це-

ной, применяя при этом не корректные приемы. Увлечение подобными произведе-

ниями плохо сказывается на психике ребенка. Государству необходимо контролиро-

вать, необходимо вносить коррективы в детское развитие, непосредственно, в ее 

предпочтение в чтении, чтобы оно воспитало вкус к высокой литературе и воспиты-

вало нравственность. Детская литература пытается балансировать на неустойчивой 

платформе и предстает в противоречивом виде. Она находится на этапе становления, 

но не может определиться с направлением движения.  

 

Благодаря нашей интерактивной программе, мы надеемся, что сможем помочь ре-

бенку освоить навык чтения, но и научим разбираться в хорошей литературе, вы-

страивать логические цепочки, анализировать, развить мышление, проецировать вы-

мышленные механизмы, встречающихся в произведениях, в окружающей их дей-

ствительности.   

 

Чтение – это процесс, который способствует «расшифровке» символов в тексте. 

Данный процесс таит в себе более глубокий смысл. В основе заложено осмысление 

своего собственного «Я». Вначале, за ребенка, что именно прочитать, выбирают ро-

дители, педагоги. Затем он сам начинает понимать, в какой литературе, информации 

нуждается. Литературный опыт складываются в единый механизм, который, впо-

следствии, образует его видение мира и себя в нем.  Через чтение, поколения пере-



  Непрерывное педагогическое образование: проблемы и поиски 
Continuous pedagogical education: problems and search 
http://kpfu.ru/psychology/struktura/zhurnal-39nepreryvnoe-pedagogicheskoe 

 
   2017. № 1 (2)   

 

33 

 

дают свой опыт, историю, культуру. Данные знания помогают ребенку определиться 

с пониманием того, кем он является.  
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Правила оформления статей 

 

 
 
Статья представляется в виде одного файла (название файла — фамилия автора статьи латини-

цей) в формате .doc или .docx, включающего в себя следующие части в следующем порядке: све-

дения об авторе (авторах) на русском и английском языках (не более 3 соавторов), УДК, название 

статьи, аннотацию (250-300 слов) и ключевые слова (5-7 слов или словосочетаний) на русском и 

английском языках, текст статьи, список литературы и references.  

Общий объем материалов не должен превышать 25 000 знаков.  

 

Формат, шрифт, абзацы: используется шрифт Times New Roman, 12 пт, междустрочный интер-

вал 1,0; поля по 2 см с каждой стороны; выравнивание по ширине; абзацный отступ 0,7. Сноски не 

используются.  

 

Информация об авторе обязательно должна включать следующие сведения: фамилия, имя и от-

чество автора, ученая степень, ученое звание, должность, название организации — места работы; 

юридический адрес организации (не подразделения!) на русском и английском языках; адрес элек-

тронной почты автора; имеющиеся у автора идентификаторы (SPIN-код, Scopus AuthorID, 

ResearcerID, ORCID). В случае если авторов несколько, вся вышеуказанная информация предо-

ставляется для каждого из них.  

 

Структура материалов имеет следующие разделы, сопровождающиеся соответствующими заго-

ловками в тексте: введение, материалы и методы, результаты и их обсуждение, выводы, финанси-

рование (при необходимости включения данного раздела). Разделы статьи должны быть согласо-

ваны между собой. Заголовки разделов выделяются в тексте полужирным шрифтом.  

 

Таблицы, рисунки, диаграммы. Таблицы должны содержаться в заключительной части статьи, 

после основного текста (таблицу с большим количеством строк можно переносить на другую 

страницу), рисунки и диаграммы — в отдельных файлах в формате .jpg, .jpeg или .png. с разреше-

нием не менее 300 dpi (точек на дюйм). Непосредственно после того абзаца основного текста, в 

котором впервые упоминается данная таблица, рисунок или диаграмма, на отдельной строке 

должно быть вставлено примечание вида [Таблица 1 должна быть здесь], выделенное для нагляд-

ности цветным маркером. Каждая таблица, рисунок, диаграмма должна иметь заголовок, набирае-

мый в формате основного текста. Объекты нумеруются арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

Если объект один, то он не нумеруется.  
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Оформление текстовых ссылок. Если приводится ссылка на конкретный фрагмент работы, то 

ставится запятая и указывается номер страницы: (Бахтин 1963, 25). Если в данном году автором 

было опубликовано несколько работ, то сразу за годом ставится латинская буква, соответствую-

щая алфавитной очередности таких работ в списке пристатейной библиографии: (Бахтин 1963а). 

Если приводится ссылка на документ, созданный одним или двумя авторами, указываются фами-

лии авторов. Если авторов больше, указываются первые три фамилии с добавлением «и др. / et 

al.»: (Автор 1, Автор 2, Автор 3 и др.) или (Author 1, Author 2, Author 3 et al.). Если имена авторов 

не приводятся, то указывается название документа (допустимо сокращать длинные заглавия): 

(Философия культуры 1999). Цитаты должны даваться в основном тексте в двойных кавычках — 

«ёлочках». Ссылка на источник цитирования дается непосредственно по завершении цитаты в 

скобках в формате (Бахтин 1962, 25), где «25» – номер страницы.  

 

Оформление библиографии. Библиография должна содержать все источники, на которые автор 

ссылается прямо или косвенно, и не должна включать источники, о которых нет упоминаний в 

тексте. Рекомендуемый объем библиографического списка – 7-15 источников, включая научные 

публикации, вышедшие в свет после 2014 года. Список пристатейной библиографии размещается 

после текста статьи в виде ненумерованного перечня библиографических записей, расположен-

ных в алфавитной последовательности фамилий авторов. Несколько работ одного и того же автора 

располагаются под его фамилией в хронологической последовательности опубликования от более 

ранней к более поздней. Сначала указываются русскоязычные источники, затем источники на 

языках, использующих латиницу, китайские иероглифы, другие.  

Все источники в библиографии (и русскоязычные, и источники на других языках) должны сопро-

вождаться ссылкой, позволяющей верифицировать источник. Для этой цели лучше всего исполь-

зовать следующие ресурсы:  

1) DOI: https://www.doi.org/  

2) Собственные сайты периодических изданий (для журналов и газет) / издательств (для книг): 

www.elsevier.com/catalog?producttype=journals, www.biblio-online.ru и т. п.  

3) Электронные каталоги библиотек: РГБ — https://www.rsl.ru/ru/4readers/catalogues; РНБ — 

http://primo.nlr.ru/primo-explore/search?vid=07NLR_VU1; www.jstor.org; www.worldcat.org, 

www.academia.edu и др.  

4) Научные базы данных и электронные библиотеки: eLibrary, Scopus, Web of Science, 

www.CyberLeninka.ru, www.disserCat.com, www.dslib.net и др.  

5) Сайты книжных магазинов.  

Для ссылок по верификации источника приводятся полные URL-адреса. Повторять верификацию 

источников в разделе references не нужно.  

 

Примеры оформления библиографии:  

 

Для книг: Автор, А.А., Автор, Б.Б. (2001) Название книги. 2-е изд. Город: Издательство, количе-

ство страниц.  

Глава из книги: Автор, А.А. (2002) Название главы. В кн.: А.А. Редактор, Б.Б. Редактор (ред.), 

Название книги. Город: Издательство, страницы, где расположена глава  

Сборник, имеющий составителя (редактора): Редактор, А.А. (ред.). (2003) Название сборника. 

Город: Издательство, количество страниц.  

Для материалов конференции, научного семинара, круглого стола: Автор, А.А. (2008) Назва-

ние статьи. В кн.: А.А. Редактор, Б.Б. Редактор, В.В. Редактор и др. (ред.), Название сборника. Го-

род: Издательство, страницы.  

Для журнальных статей: Автор, А.А., Автор, Б.Б. (2005) Название статьи. Название журнала, 

том (номер), страницы. DOI: 10.1000/0000-0000.2007.25-5-20 (при наличии)  

Для интернет-источников: Автор, А.А. (2009) Название статьи. Название журнала, номер, стра-

ницы. [Электронный ресурс]. URL: http://www.doaj.org/... (дата обращения 05.05.2015).  

Просим обратить внимание на то, что названия журналов, книг, диссертаций, конференций вы-

деляются курсивом. Это важно, поскольку применение курсива позволяет отделить название 

статьи от названия источника.  

 

Транслитерация библиографии (references). В разделе References используется гарвардский 

стиль оформления. Транслитерация осуществляется в соответствии со стандартом BSI. В этом 
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разделе приводится библиография на иностранных языках и транслитерированная библиография 

на русском языке. Порядок расположения ссылок — алфавитный и сплошной (без разделения по 

языкам). В конце записи указывается язык публикации. Обозначения в references (т. е. всё, кроме 

названий статей, книг и издательств) приводятся на английском языке. К названиям издательств 

добавляется “Publ.” (например: “М.: Наука” = “Moscow: Nauka Publ.”. Указывается официальный 

перевод названий организаций. Параллельное название журнала на английском языке указывается 

только в том случае, если существует предложенный издателем (официальный) перевод. Если 

журнал не указал перевод своего названия, приводится только транслитерация. Для транслитери-

рования списка литературы рекомендуется использовать сайт https://translit.net/ru/bsi/ (проверьте, 

что в настройках транслитерации установлен формат BSI).  

 

Примеры оформления References  

 

Для книг: Avtor, A., Avtor, B., Avtor, C.C., et al. (2001) Nazvanie knigi [Title of a book]. 2nd ed. Loca-

tion: Publisher, number of pages. (In Russian)  

Глава из книги: Avtor, A. (2002) Nazvanie glavy [Title of a chapter]. In: B. Editor, C. Editor (eds.), 

Nazvanie knigi [Title of a book]. Location: Publisher, pages. (In Russian)  

Сборник, имеющий составителя (редактора): Editor, A. (Ed.). (2003) Nazvanie sbornika [Title of 

collection]. Location: Publisher, number of pages. (In Russian)  

Для материалов конференции, научного семинара, круглого стола: Avtor, A. (2008) Nazvanie 

stat’i [Title of an article]. In: B.B. Editor, C. Editor, D.D. Editor et al. (eds.), Nazvanie sbornika [Title of 

proceeding collection]. Place: Publisher, pages. (In Russian)  

Для журнальных статей: Avtor, A., Avtor, B. (2005) Nazvanie stat’i [Title of an article]. Title of a 

journal, volume (issue), pages. DOI: 10.1000/0000-0000.2007.25-5-20 (In Russian)  

Для интернет-источников: Avtor, A. (2009) Nazvanie stat’i [Title of an article]. Nazvanie zhurnala — 
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