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ВВЕДЕНИЕ 

Сборник материалов VII Всероссийской научно-практической конференции «Место и 

роль профессионального образования в социально-экономической модернизации 

Российского общества», посвященной Году педагога и наставника и 200-летию со дня 

рождения классика российской педагогики К.Д. Ушинского, включает работы педагогов и 

обучающихся профессиональных образовательных организаций, посвященные актуальным 

проблемам и перспективным направлениям развития образования, экономики, правовой 

системы. Авторы статей освещают проблемы и пути их решения культурной жизни 

Российского общества, особое внимание уделяют экологическим опасностям и рискам 

социально-экономической модернизации. Не меньше внимания российская молодежь 

уделяет тенденциям развития науки и технологий в России. 

Всероссийский статус конференции позволяет определить тенденции развития 

профессионального образования в различных регионах Российской Федерации, особую, 

ведущую роль профессионального образования в социально-экономической модернизации 

Российского общества. Представленные на конференции педагогические технологии, 

реализуемые в практике организации образовательного процесса, выявили возможность 

осуществления межрегионального педагогического взаимодействия, а результаты 

исследовательских работ и студенческих проектов – возможность внедрения в практическую 

деятельность. 

Организационный комитет конференции благодарит всех участников конференции за 

активное участие в работе, высокий профессиональный уровень подготовки студентов, 

открытое обсуждение проблем и готовность поделиться опытом своей работы. 

Желаем творческих успехов! 
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НАПРАВЛЕНИЕ: ГОД ПЕДАГОГА И НАСТАВНИКА 

Воронин А.А., Фадеева И.А. 

CИСТЕМА НАСТАВНИЧЕСТВА КАК ОДНА ИЗ ФОРМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ МОЛОДОГО ПЕДАГОГА В 

СИСТЕМЕ СПО 

Воронин А.А., Фадеева И.А., преподаватели  

Балашовский филиал ГАПОУ Саратовской области «Саратовский областной 

базовый медицинский колледж» 

Саратовская область, г. Балашов, irinafad24@mail.ru 

Роль педагога в наше время велика как никогда: мир вступил в эпоху глобализации. 

Год педагога и наставника объявлен для развития творческого и профессионального 

потенциала педагогов, повышения социального престижа профессии. 27 июня 2022 года 

Президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ. Год педагога и 

наставника проводится с целью признания особого статуса представителей профессии. [1] 

В современном обществе одним важнейших условий развития российской экономики 

является формирование конкурентоспособного кадрового потенциала. Одним из ключевых 

этапов становления студента как квалифицированного специалиста является время обучения 

в профессиональных учебных заведениях. Однако всестороннее и гармоничное развитие 

зависит не только от того, насколько он будет успешен в изучении дисциплин, 

преподаваемых ему, но также и от того, как сможет войти в новый коллектив, ведь начав 

работать, может сразу же столкнуться с множеством проблем.  

Высшее профессиональное образование, главным образом, фокусируется на том, 

чтобы дать будущим специалистам твёрдые академические знания. Однако на практике 

оказывается, что теоретические познания ещё не гарантируют, что человек сумеет ими 

правильно воспользоваться для решения реальных задач. Наличие знаний нельзя считать 

главной целью обучения, это лишь база, на которой можно выстроить профессиональные 

компетенции. Таким образом, профессиональные образовательные организации зачастую не 

могут предусмотреть все происходящие изменения, поэтому необходима программа 

формирования человека, который будет не только грамотным специалистом, но и морально 

преданным той профессии, которой он посвящает время. Такой программой может стать 

программа наставничества.  

Наставничество – это универсальная технология передачи опыта, знаний, 

формирования навыков, компетенций, метакомпетенций и ценностей через неформальное 

взаимообогащающее общение, основанное на доверии и партнерстве. [2] 

Актуальность развития программы наставничества определена государственной 

политикой в области модернизации профессионального образования. Многие молодые 

специалисты испытывают затруднения на начальной стадии трудоустройства, не могут 

наладить контакт с коллегами и обучающимися, поэтому необходимо создать благоприятные 

условия для адаптации вновь прибывших педагогов. Поэтому у молодых педагогов в начале 

карьеры есть острая потребность в некоем путеводителе, который помог бы решить 

возникающие проблемы и сформировал бы устойчивую тягу к развитию, привил твёрдое 

намерение дорасти до профессионала. То есть, необходим опытный наставник, старший 

товарищ. 

Такой педагог-наставник знакомит коллег-новичков с традициями образовательной 

организации, распорядком и регламентом, разъясняет им профессиональную специфику 

работы, ведёт воспитательную и методическую работу в индивидуальном порядке с каждым 

младшим коллегой. 
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Наставничество является востребованным, а главное проверенным механизмом 

профессионального становления нового специалиста, методом обучения и вхождения 

молодых педагогов в корпоративную культуру организации. Необходимость расширения 

практик наставничества в образовании обозначена как одна из актуальных проблем в 

нацпроекте «Образование», утвержденном в 2018 году. [2] 

Основные задачи наставничества: 

1) помощь в овладении педагогическим мастерством, в освоении функциональных 

обязанностей преподавателя СПО; 

2) интеграция молодого педагога в профессиональную среду, социализация в ней, 

сохранение и преумножение положительного опыта поколений педагогов; 

3) планирование системы мероприятий для передачи педагогического опыта, 

формирования ценностей с целью повышения личностного и профессионального уровня 

наставляемых; 

4) выявление возможных трудностей и страхов в работе через беседы и посещение 

занятий; 

5) создание ситуации успешности работы молодого преподавателя, развитие его 

профессионализма, творческого потенциала, формирование индивидуального стиля 

деятельности. 

Современная интерпретация понятия наставничества означает сопровождение 

молодого специалиста наставником-профессионалом, в ликвидации возможных 

профессиональных пробелов, которые есть у начинающих педагогов, адаптацию и 

интеграцию молодого специалиста в педагогический коллектив. Максимально полное 

раскрытие потенциала личности наставляемого, необходимое для успешной личной и 

профессиональной самореализации, а также создание условий для формирования 

эффективной системы поддержки, самоопределения и профессиональной ориентации. 

Сущностными признаками наставничества являются систематическая методическая 

работа опытного педагога с молодым, демонстрация профессиональных достижений, 

раскрытие смыслов педагогической деятельности, мотивация к ней, передача ценностного 

отношения и традиций, утвердившихся в образовательной организации. Итак, 

наставничество — это эффективный способ интеграции и социализации нового члена 

коллектива, позволяющий сохранить и преумножить опыт многих поколений педагогов.  

Наставник, как руководитель профессиональным становлением молодого 

специалиста, выполняет следующие управленческие функции:  

1) формированию профессионально-педагогической компетентности специалиста; 

2) содействует освоению базовых умений и обретению опыта профессиональной 

деятельности, необходимого для самостоятельной успешной работы;  

3) обеспечивает молодому специалисту постоянную конструктивную обратную связь 

о его деятельности; 

4) помогает планировать профессиональный рост;  

5) помогает осознавать и осмысливать ценностную составляющую педагогической 

деятельности, сохранять корпоративную и соблюдать педагогическую этику.  

В современном педагогическом сообществе наставник должен обладать такими 

профессиональными навыками, как глубокое знание своего предмета, владение методикой 

преподавания, достижение высоких показателей педагогической деятельности. Он должен 

разработать и предложить оптимальную программу педагогической помощи молодому 

педагогу, с учетом его индивидуальных особенностей, уровня профессионализма, а так же 

коммуникативных навыков. Но на первый план выходят личные качества наставника: 

авторитет в коллективе, готовность делиться опытом, позитивный настрой, оптимизм. Ему 

необходимо быть не просто учителем, а именно помощником, готовым придти на помощь в 

трудную минуту. Наставник должен уметь наладить положительный межличностный 

контакт с каждым своим воспитанником, предложить конструктивные формы и методы 

взаимодействия. Кроме этого, наставник осуществляет диагностирование, наблюдение, 
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анализ и контроль за деятельностью своего подопечного. Он должен быть образцом для 

подражания и в плане межличностных отношений, и в плане личной самоорганизации и 

профессиональной компетентности. 

Содержание деятельности в тандеме «молодой педагог — наставники» разнообразное: 

знакомство с функционалом, документацией, посещение и анализ занятий, деятельностное 

сопровождение молодого преподавателя в выстраивании профессиональной траектории, 

помощь в участии в профессиональных конкурсах и проектах, включение в новые виды 

деятельности.  

При реализации системы наставничества в образовательной организации можно 

ожидать следующие результаты: 

1) повышение профессионального мастерства молодого педагога: повышение 

квалификации, наличие собственных профессиональных работ: методических разработок, 

статей, проектов, исследовательских работ; 

2) удовлетворенность своей работой, а, следовательно, рост числа специалистов, 

желающих продолжать свою работу в качестве преподавателя колледжа; 

3) сокращение числа конфликтов с педагогическим и родительским сообществами; 

4) снижение риска профессионального выгорания, профессиональный рост группы 

самих наставников. 

Современных молодых педагогов отличают высокие амбиции, стремление к 

лидерству, более высокий уровень сформированности информационной компетентности и 

критического мышления. Поэтому к задачам оказания помощи в профессиональном 

становлении молодых педагогов и освоения ими лучших практик добавляется функция 

взаиморазвития и взаимообогащения педагогической компетенции обеих сторон–участников 

наставничества, становится ответом на вызовы времени. [3] 

Поэтому можно смело утверждать, что наставничество — не модный тренд, а форма 

развития и молодого преподавателя, и наставника, его сопровождающего. 
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«Чтобы сохранить коллектив, сохраняйте его живое ядро,  

следите, чтобы всегда поколения сменялось 

 при наличии подготовленного поколения, 

 …сберегайте правила, традиции» 

А. Макаренко 
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Наставничество – это помощь, поддержка молодого специалиста. Несмотря на 

окончание педагогического университета, молодому педагогу при трудоустройстве в 

образовательную организацию приходится пройти путь адаптации, ему приходиться заново 

учиться. К сожалению, много случаев, когда молодой педагог прекращает свою трудовую 

деятельность после первых месяцев работы, так как не справился с трудностями, не прошел 

психологическую адаптацию.  

Для преодоления трудностей необходим наставник. В техникуме практика 

наставничества ведется давно, за каждым молодым педагогом закрепляется наставник, 

человек с опытом работы. На сегодняшний день ведется работа по «Программе 

наставничества государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Иркутской области «Братский торгово-технологический техникум» на 2021 – 

2025 гг.», которая работает по 4 направлениям: 

 «Молодой специалист», программа наставничества по форме педагог-педагог. 

  «Ступени мастерства», программа наставничества по форме работодатель-

обучающийся. 

«Воспитать Человека», программа наставничества по форме обучающийся-

обучающийся. 

 «Воспитать Чемпиона», программа наставничества педагог-обучающийся. 
Одним из актуальных направлений наставнической деятельности в техникуме 

является наставничество по форме педагог-педагог. Представляя практический опыт работы 

по направлению «Молодой специалист» хочется отметить, что наставник создает 

комфортные условия для реализации профессиональных качеств, помогает с организацией 

образовательного процесса и решением конкретных психолого-педагогических и 

коммуникативных проблем, контролирует самостоятельную работу молодого специалиста. 

Наставник может иметь одновременно не более двух подшефных молодых специалистов. 

Критерии отбора наставников - это совокупность требований, предъявляемых к 

работнику и необходимых для выполнения функций наставника: 

 высокий уровень профессиональной подготовки; 

 развитые коммуникативные навыки и гибкость в общении; 

 опыт воспитательной и методической работы; 

 стабильные результаты в работе; 

 способность и готовность делиться профессиональным опытом; 

 стаж педагогической деятельности не менее 3 лет. 

Целью программы является успешное закрепление молодого специалиста на рабочем 

месте, в должности педагога, повышение его профессионального потенциала и уровня, а 

также создание комфортной профессиональной среды внутри техникума, позволяющей 

реализовывать актуальные педагогические задачи на высоком уровне. 

Реализация программы включает в себя несколько этапов: на первом этапе 

происходит знакомство педагога-наставника с наставляемым, определяются уровни 

профессиональной готовности составляется совместный индивидуальный маршрут, 

создается атмосфера взаимопомощи. 

На втором – знакомство с учебно-планирующей документацией, взаимопосещение 

учебных занятий, составление технологических карт, применение современных 

педагогических технологий на учебных занятиях, выбор темы самообразования, 

своевременное выполнение должностных обязанностей (заполнение журналов, сдача отчетов 

по дисциплине). Индивидуальные консультации по желанию молодого специалиста. 

Посещение «Школы молодого специалиста». 

На третьем- вовлечение молодого педагога во внеучебную деятельность, привлечение 

молодым педагогом обучающихся к участию в мероприятиях различного уровня. Разработка 

молодым специалистом положений конкурсов различного уровня. 
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На четвертом этапе: обмен опытом по теме самообразования на методическом 

объединении проведение открытых учебных занятий, выступление на педагогической 

конференции, участие в конкурсах методических разработок, проведение внеурочных 

мероприятий.  

Результатом наставничества является аттестация на соответствие занимаемой 

должности, а также подготовка модельного паспорта к аттестации на первую 

квалификационную категорию. 

В результате проделанной работы в техникуме в рамках наставнической деятельности 

по форме «Педагог - педагог», были получены следующие положительные результаты:  

– Молодым специалистом пройдены курсы повышения квалификации «Методика 

преподавания общеобразовательных дисциплин» (Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития работников образования министерства 

просвещения РФ), «Проектирование учебного занятия (Региональный институт кадровой 

политики и непрерывного профессионального образования).  

– Проведено открытое учебное занятие по теме «Сложные предложения» с заданиями 

профессиональной направленности, с использованием педагогической технологии развития 

критического мышления, которое при анализе получило высокую оценку экспертов. 

– Разработан и проведен областной конкурс «Живое слово народа», для обучающихся 

профессиональных образовательных организаций Иркутской области, приуроченный к году 

культурного наследия народов России. В конкурсе приняли участие 44 обучающихся со 

стихотворениями авторов Иркутской области.  

– Участие молодого специалиста в конкурсах методических разработок, методических 

конференциях, например, «XXX Кудрявцевcкие педагогические чтения» с темой 

«Филологическое образование в современном социокультурном пространстве». 

– Участие в региональном конкурсе профессионального мастерства для начинающих 

специалистов ПОО Иркутской области «Профессиональный дебют – 2023». 

– Участие и высокий результат обучающихся в мероприятиях различного уровня под 

руководством молодого специалиста: региональная студенческая научно-практическая 

конференция «Шаг в профессиональное будущее», диплом 2 степени, в региональной 

дистанционной  олимпиада по общеобразовательным дисциплинам, диплом 2 степени, 

печать в сборнике статей X областной  студенческой  научно-практической конференции 

«Могущество России прирастать Сибирью будет…», работа в составе экспертной комиссии 

областного квиза «Фильм, фильм, фильм.. (по страницам кинолент Л.И. Гайдая)». 

И конечно же важен отзыв наставника о работе молодого специалиста «При 

посещении учебных занятий, отмечаю то, что они проводятся на высоком профессиональном 

уровне. Все этапы четко спланированы. Преподаватель прекрасно знает содержание учебных 

дисциплин, которые преподает, владеет современными педагогическими технологиями 

обучения и воспитания, которые позволяют создавать доброжелательную атмосферу на 

учебных занятиях». 

Наставник способствует ускорению процесса передачи социального опыта, быстрому 

развитию новых компетенций, органичному становлению полноценной личности, решает 

проблемы по адаптации молодого специалиста в новом коллективе. Кроме этого формирует 

умение работать с учебно-планирующей документацией, составлять технологические карты 

учебных занятий, взаимопонимание с коллективом и обучающимися, профессиональный 

рост.  

Отзыв молодого специалиста о работе наставника «Наставник – это маяк в моем 

становлении как специалиста. Я многое перенимаю для своей работы у нее. Благодаря ее 

профессионализму, грамотности, неравнодушию я стала более уверенной как специалист. 

Получила новые знания, умения и навыки».  

Наставничество – это передача богатого личного опыта профессиональной 

деятельности молодому специалисту, ускорение его адаптации, оказание помощи и 

поддержки. 
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Фото 1. Наставники и молодое поколение 

Во все времена старшее поколение передавало опыт следующему поколению. В этом 

состоит суть развития общества: быстрейшее обучение подрастающего поколения в целом и 

совершенствование культуры отдельно взятой личности. 

Наставничество – способ передачи знаний, умений и навыков от более опытного и 

знающего молодому неопытному наставляемому, представление помощи и совета, оказание 

им необходимой поддержки. 

Наставничество – старейший метод передачи опыта, который использовался не только 

в производственных сферах, но и в здравоохранении, образовании. 



 

13 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что от профессионализма 

педагогических кадров напрямую зависит формирование личностных компетенций у 

обучающихся, направленных на приобретение навыков адаптации, самообразования и 

беспрерывного личного самосовершенствования. Обмен знаниями между молодыми и 

опытными работниками повышает эффективность каждого из них. Организация 

образовательного процесса становится более продуктивной и успешной. 

В начале 90-х годов произошла смена профессиональных приоритетов, начался 

переход к рыночным отношениям, изменились ценности и приоритеты. Это привело к тому, 

что наставничество, как введение молодых работников в профессию перестало быть 

актуальным и прекратило своё существование. В результате мы имеем отрыв одного 

поколения от другого и «старение» профессионалов в ряде отраслей: инженерия, 

машиностроение, педагогика. Более того, педагогика перешла в разряд не престижных наук 

и непопулярных профессий.  

В студенческой сфере тоже произошла существенная деформация мотивации 

гражданских позиций и нравственных ценностей. В итоге наставник не влияет на 

обучающегося, так как в распоряжении обучающегося появился компьютер, который в 

большей степени выполняет роль наставника и дает не «давящие» ему советы, которые 

порой противоречат нашей действительности. Сейчас наставник, обладающий ограниченным 

опытом, не может передать свой опыт обучающемуся, который так необходим для овладения 

определённой профессией, так как обучающий «глух» и «слеп» и не в состоянии 

анализировать, потому что они выпали из общественной системы, которую заложила в 

подрастающее поколение компьютерная идеология. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что наставничество в педагогике 

нужно возрождать. Для доказательства этой идеи мы составили анкету из пяти вопросов и 

провели анкетирование среди студентов. Вопросы анкеты: 

1. Нужны ли наставники? 

2. Были ли у Вас наставники? 

3. Какими чертами должен обладать наставник? 

4. Что нужно сделать, чтобы наставник приобрел свою былую роль? 

5. Как Вы видите в идеале роль наставника в будущем? 

Нами были распространены в техникуме 140 анкет. При обработке анкет мы выявили 

следующее: 

На первый вопрос положительно ответили только 100 респондентов. 

Поставили, не знаю – 12 человек, мне все равно – ответило 28 респондентов. 

На второй вопрос положительно ответили – 10 респондентов. 

На третий вопрос большинство ответило положительно. В ответе они указали, что 

наставник должен быть справедливым, смелым, внимательным к своим воспитанникам, не 

оскорблять, тактично делать замечания и быть примером в подражании. 

На четвертый вопрос 120 респондентов сказали, что наставник должен быть среди 

нас, быть «своим», но в тоже время уметь приблизить нас к действительности методически и 

постоянно добиваясь утверждения идей не на слове, а на деле, проводить данную работу не 

компанейски, а постоянно и поступательно. Наставник должен быть законодательно 

утвержден. 

На пятый вопрос, около 130 респондентов, ответили, что они должны быть 

освобождены от отчетов и бумажной волокиты. Они должны иметь защищенный статус и не 

быть перегруженными, чтобы заниматься творчеством и любимым делом. 

Из анализа анкет мы можем сделать вывод, что большинство респондентов, даже не 

имея представления о роли наставника, интуитивно испытывают потребность в 

наставничестве. 

Поэтому мы делаем однозначный вывод: «Роль наставника – это здорово! Его нужно 

повсеместно возрождать и внедрять. 
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Эту идею я далее попытаюсь развить. Можно получить диплом о среднем 

профессиональном образовании, но стать профессионалом квалифицированным работником, 

создать семью, воспитать и вырастить последующее поколение без принятия и передачи 

культурно-исторического наследия и опыта невозможно. 

В своей работе я исследую личность наставника и раскрою его влияние на молодое 

поколение. 

Цели:  

- изучить творческий путь наставника; 

- определить положительную роль личности наставника. 

Задачи: 

- путём анкетирования выявить роль наставника в формировании активной жизненной 

позиции. 

- опираясь на фактический материал, раскрыть его творческий путь и формирование 

его как личности. 

Методика: 

- наблюдение; 

- описание; 

- исследование. 

Предмет исследования: личность наставника. 

Знакомство наше началось еще до похода, когда я в составе делегации поехала 

поздравлять ветеранов педагогического труда около села Натальевка. Затем более детальное 

знакомство состоялось уже в походе с одним из руководителей (велопоходами руководят 

четыре опытных инструктора) Петром Кирилловичем Сашуриным. Все удивились, его силе 

влияния и я в том числе, поэтому решила изучить его жизненный путь. 

 

 

Фото 2. Петр Кириллович Сашурин выступает перед студентами 

Вот его краткая биография 

Родился Петр Кириллович Сашурин в 1949 году в простой крестьянской семье. Рос, 

как и все крестьянские дети; бегали на пустырь играть в футбол ранней весной, ловили в 

пруду рыбу, пасли по очереди стадо коров. Но, как сказал, сам Пётр Кириллович «у меня 

всегда была тяга к лидерам, хотелось быть похожим на них, поэтому я присматривался к 

ним, изучал их опыт, старался быть похожим на них своими поступками. Они были 

отличными спортсменами. Чтобы приблизиться к ним я стал заниматься спортом и вскоре 

для некоторых из них стал серьёзным конкурентом. Спорт сблизил меня с ними. Самое 

главное, что я усвоил от них: «Не гнушаться черновой работы, начинай с азов и постоянно 

ставь перед собой цели», и я, обучаясь в Ряженской средней школе, в восьмом классе стал 

секретарём комсомольской организации школы, в то же время стал чемпионом района по 
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толканию ядра. На отборных соревнованиях я усвоил ещё одну истину: «Научись слушать 

собеседника и никогда не показывай ему, что ты знаешь больше него». 

Это мне пригодилось, когда я служил в Вооруженных силах. Благодаря сдержанности 

и умению слушать, я заслужил у сослуживцев уважение, и они меня выбрали секретарём 

комсомольской организации роты. Вот здесь приходилось выслушивать много 

противоречивых мнений и принимать правильные решения, а для приятия решения у меня не 

хватало опыта. Пришлось искать подсказки у философов. Так я познакомился с Платоном, 

Фурье, Онуэ, и другими. 

После службы я работал на заводе «Красный котельщик» в цехе большой сварки. И 

снова судьба свела с дедом Фёдором, так все его величали. Он учил меня: никогда не 

перебивай собеседника, научись увидеть и услышать в его мыслях то, что он хочет тебе 

сказать.  

Позже меня рекомендовали секретарём в колхоз «Заречный» Неклиновского района. 

Затем учёба в Ростовском педагогическом институте на факультете физического 

воспитания и спорта. 

С 1977 по 1978 годы, после института, работал в Приморской средней школе. В 

феврале 1978 г. меня переводят в Натальевскую среднюю школу. С 1979 г., в зрелом 

возрасте, увлёкся туризмом. Прошёл несколько инструкторских походов в ОблСЮТ-е. 

Получил звание инструктора школьного туризма пешего и горного. 

Когда начал внедрять туризм в школе и в районе, то получил много преград. Если бы 

не обладал искусством слушать и анализировать, я не имел бы положительных результатов. 

В свое время я создал лучшую школу пешего туризма. Руководил тремя возрастными 

группами. На районных туристических соревнованиях в течение 14 лет мы занимали первые 

места. 

Неоднократно наша команда становилась призёром областных и республиканских 

туристических соревнований. 

За заслуги в области развития туризма меня наградили знаком Центрального совета 

туризма «За развитие юношеского туризма». Как председатель МО района по физкультуре и 

спорту я постоянно внедрял передовые технологии и новинки. На базе Натальевской школы 

неоднократно проводил семинары по туризму и ОБЖ. За высокие достижения в воспитании 

и обучении подрастающего поколения награждён знаком «Отличник просвещения» и 

медалью «Почётный работник общего образования». Все мои достижения в туризме 

благодаря моим наставникам. Их у меня было несколько, и мне кажется, что судьба послала 

их мне за моё трудолюбие и умение слушать собеседника. 

 

 

Фото 3. Велопоход 
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В 2014 году я ушёл на заслуженный отдых в возрасте 65 лет, но отдых мне только 

«снится», так как я не покидаю спорт и по сей день. В 2018 году занялся велосипедным 

спортом, а с 2019 года и по настоящее время вожу студентов в велопоходы под руководством 

вашего преподавателя Старокож Виктора Ивановича. Ещё есть у меня хобби – это писать 

стихи и петь песни. 

Вот отрывок из моего стихотворения, который характеризует наших руководителей 

ветеранов: 

«Не старейте душой никогда 

И не ждите лучших времен! 

Хорошо тому, кто всегда 

В эту жизнь бесконечно влюблён!» 

На вопрос: «Какой ваш девиз?» он ответил: 

«Вся жизнь должна быть направлена на то, чтобы познать себя. А для этого надо 

постоянно испытывать себя!» 

 

 

Фото 4. Наши наставники 

И еще: «Жизнь – это борьба двух противоположностей – хорошего и плохого. 

Постоянно боритесь с плохим, никогда не обращайте внимания на создавшуюся ситуацию, 

боритесь и побеждайте плохое! Награда – это уважение и почитание в обществе». 

В походе создаются разные ситуации, но я никогда не видела в лицах наших 

руководителей разочарований, даже когда мы могли где-то неправильно себя вести. Они 

терпеливо это выдерживали, а затем на привале у костра, когда мы были расположены их 

слушать они, анализируя на примере других, делали нам замечания, которые пробирали нас 

до слез и мы давали себе слово так не делать. 

Незабываемое впечатление останется в памяти на всю жизнь – это посвящение в 

туристы. В прошлом году оно совпало с празднованием Флага России. На данную 

церемонию были приглашены ветераны туризма Неклиновского района, телевидение. Мы 

трепетно готовились к этому событию. На церемонии ветераны рассказали очень много 

историй из туристической жизни. Виктор Иванович, наш руководитель, изготовил 

туристические медали и вручил после того, как мы дали туристическую клятву: «Беречь 

природу и бороться за ее чистоту и красоту». 
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Фото 5. На привале 

На привалах Петр Кириллович читал нам стихи Маяковского и свои стихи. Много 

рассказывал о сражениях во время Великой Отечественной войны на высотах, которые мы 

посещали  «Высота-Якорь», «Высота Пушка», «Самбекские высоты». 

Слушая его, мы каждый раз восхищались многогранным талантам. 

 

 

Фото 6. На привале 

Во время походов, когда кто-то уставал, то его подвозили на машине, а один из 

руководителей на велосипеде, продолжал движения без остановок. Маршрут есть маршрут, и 

его должны пройти полностью и в срок – такой порядок у наших наставников.  

И еще Петр Кириллович часто ссылается на преподобного Ефрема Сирина. Например, 

«Как мало приносит пользы сокровище – скрытое в земле, так мало приносит пользы 

ученый, который не делает употребления своим познаниям». 

Еще, «Мудрый и благочестивый должен своим наставлением и примером руководить 

мудростью и благочестием. Если под видом ложного смирения он скрывает свои познания 
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или, по лености, пренебрегает просвещением ближних, то он уподобляется бесчувственному 

врагу». 

 

 

Фото 7. И снова в дорогу 

Жизнь потребует от нас строгого ответа на разные вопросы, как приобретаем, 

развиваем и применяем свой талант. 

Ценно – не только произнести то или иное изречение, но и толково, доходчиво и 

убедительно разъяснить его. Очень много примеров из своей работы рассказывал П.К. 

Сашурин.  

Мы за эти три дня похода получали огромное количество информации, чем за годы 

жизни. 

И действительно, в результате походов П.К. Сашурин становился счастливее 

прежнего, так как он делал нас счастливее и увереннее в себе, этим заряжается сам. 
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Фото 8. По местам боевой Славы! 

«Живи просто, по совести, будь самим собой» – любимое изречение нашего 

уважаемого наставника.  

На все у нас есть время, и с избытком, только для души своей, для нравственности и 

самообразования мы очень скупы. 

Не делайте для других то, чего не желаете, чтобы делали для тебя. 

Его наставничество изобилует изречением и следом следует подробное разъяснение с 

множественными примерами из жизни. 

Таким образом, я делаю вывод, что наставник дал мне очень много, изменил мое 

отношение к жизни, заставил пересмотреть мои ценности.  

Вот такие наставники нужны для общества, особенно в это непростое время. 
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Фото 9. Вечная память Героям! 
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Контузорова К.С. 

ЛЮДЕЙ НЕИНТЕРЕСНЫХ В МИРЕ НЕТ… 

Контузорова К.С., обучающаяся 2 курса 

Руководители: Ермашонок Н.М., Дубынина В.В., Майдан Н.Ф. 

ГБПОУ Иркутской области «Братский торгово-технологический техникум» 

г. Братск, olimpbttt@yandex.ru 

Людей неинтересных в мире нет. 

Их судьбы — как истории планет. 

У каждой все особое, свое, 

и нет планет, похожих на нее. 

Евгений Евтушенко 

Без лишнего преувеличения можно сказать, что работа, преподавательская 

деятельность для нашего директора – были и ее 

жизнь, и призвание, и радость.  

1 сентября 1986 года А.В. Перцель приняла 

на себя должность директора СПТУ № 28: «Трудное 

было время – начало перестройки - 

многообещающее и тревожное. Были минуты 

отчаяния, утрата веры в перспективы». 

Но с момента начала руководства Альбина 

Владимировна смогла стать для коллектива   

непререкаемым авторитетом и маяком.  
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Способность Альбины Владимировны принимать новации не только потому, что они 

модны, а потому что дают ощутимый результат, помогают добиваться высоких показателей в 

работе коллектива.  

Для внедрения эффективных педагогических технологий Альбина Владимировна 

систематически повышала свою квалификацию.  

Рыночные отношения заставили и систему профтехобразования пересматривать свои 

позиции. Чтобы новое внедрить в жизнь, преподавателям и мастерам постоянно нужно было 

учиться, проверять себя в конкурсах. Пример в этом показывала директор. Альбина 

Владимировна повышала свою квалификацию на областном и российском уровнях, 

обучалась во Всесоюзном институте повышения квалификации руководящих работников, 

специалистов ПТО в Ленинграде.  

Директор – не труд, а отреченье, 

Умение всего себя отдать, 

Уйти на долгий подвиг 

И в этом видеть благодать. 

На основании приказа Министерства образования Российской Федерации от 

06.05.1993 г. № 180 среднее профессионально-техническое училище № 28 переименовано в 

профессиональный лицей № 28 (ПЛ № 28). 

Став лицеем, педагогический 

коллектив освоил двухступенчатую 

программу обучения. Наравне с 

поварами, кондитерами, продавцами, 

лицей готовил коммерсантов 

предприятий питания, торговли, 

официантов, барменов со знанием 

английского языка, бухгалтеров и 

художников-оформителей.  

В связи с тем, что лицей готовил специалистов для отраслей торговли, она была 

направлена с целью изучения опыта организации торговли и питания в Грецию.  

Итогом поездки стало открытие сети учебно-производственных мастерских. Открыты 

УПМ №1 и 2 (кондитерский цех), УПМ №3 (магазин «Мечта»), УПМ №4 (столовая 

«Рябинка»), УПМ №5 (магазин «Надежда»), УПМ №6 (кафе «Любава», «Винни Пух»). Все 

это позволило перейти на новую форму учебно-производственной деятельности. 

Под руководством Альбины Владимировны педагогический коллектив приступил к 

разработке и внедрению «Целевой комплексной программы учебного заведения по 

профессиональному становлению будущего рабочего». Программа успешно действует. 

Результаты работы программы подтверждались устойчивыми показателями получения 

повышенных разрядов обучающимися. По 

окончании лицея выпускникам вручается «Паспорт 

карьеры», который помогает им быть 

востребованными при трудоустройстве.  

Профессиональный лицей становился 

известным не только в иркутской области, но и за ее 

пределами. 

Альбина Владимировна уделяла большое 

внимание организации образовательного процесса 
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педагогических работников, стимулировала роста их квалификации.  

Как инициативный и творческий руководитель, Альбина Владимировна создавала 

условия для развития профессиональных и творческих способностей обучающихся, которые 

принимали участие в городских фестивалях кулинарного искусства под эгидой Ассоциации 

поваров и кондитеров г. Братска: «Мир красоты», «Звезды кулинарии», где 2-3 курсы 

состязались на равных с именитыми мастерами.  

На ярмарках «Братск хлебосольный», «Дары осени», «Проводы русской зимы». 

Мастера и обучающиеся постоянно занимает призовые места. Высокий уровень подготовки 

выпускников по профилю в системе профессионального образования неоднократно 

подтверждался на областных и региональных конкурсах профессионального мастерства. 

У лицея появился свой имидж, авторитет, вырос спрос на услуги, появились 

традиционные праздники: «День лицеиста», «Окно в профессию», «Встреча выпускников», 

«Презентация товаров и услуг». 

Прекрасные организаторские способности, знание психологии людей, чувство 

требований времени помогали ей увлечь коллектив общим делом. Она не боялась внедрять 

новое в учебный и производственный процессы, поэтому учебное заведение стало 

привлекательным для абитуриентов и их родителей.  

Благодаря чётко продуманной системе управления коллектив работал как сложный и 

хорошо отлаженный механизм. 

Создание духовного микроклимата в коллективе преподавателей, мастеров 

производственного обучения и обучающихся – тоже заслуга директора. 

Общение с таким директором учило многому: она щедро делилась своими идеями, 

помогала коллегам стать настоящими педагогами и мастерами, мудрыми и терпеливыми. 

Альбина Владимировна с головой погружалась в управленческие вопросы, многие из 

которых требовали незамедлительного решения: переезд в новое здание, жильё для 

преподавателей и мастеров, поиск и приобретение нового оборудования и даже организация 

«детского сада» в здании общежития. 

Она не боялась внедрять новое в учебный и производственный процессы, поэтому 

учебное заведение успешно осваивает новые педагогические технологии. При этом она 

старалась, чтобы лучшие традиции профессионального образования обязательно 

сохранялись. 

Обаяние естественности, живости, простоты - отличительные особенности Альбины 

Владимировны. Ее коммуникабельность, умение общаться, дружелюбие, энтузиазм 

вызывали искреннее уважение у тех, кто с ней работал. Она умела говорить с 

руководителями предприятий города, и они со вниманием и уважением относились к тем, 

кто готовит так необходимые городу рабочие кадры сферы общественного питания. 

А ещё мы до сих пор пытаемся переосмыслить, какой след оставила она после себя. 

Про одних директоров говорим: «Добрый, хороший семьянин». Про других: «Профессионал, 

сильный руководитель». И не часто сочетаются такие слова, как личность, профессионал, 

человек, которые гармонично сложились в характеристике нашего директора.  

За 20 лет деятельности в должности Альбина Владимировна проявила свое мастерство 

и лучшие качества администратора, что позволило педагогическому коллективу вырасти в 

дружную и сплоченную команду, способную решать любые вопросы профессионального 

обучения и воспитания молодых кадров. 

Результаты конкурсов подтверждали, что здесь работают профессиональные и 

талантливые педагоги. Они преданы студентам и своему любимому делу. Своим примером 
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демонстрируют, что учиться, совершенствоваться можно и нужно на протяжении всей 

жизни. 

Ориентир на трудоустройство выпускников всегда был девизом в работе коллектива. 

Сама же модель построения образовательного процесса изменялась и совершенствовалась, 

чтобы отвечать требованиям времени. 

За заслуги в области профессионально-

технического образования и многолетний 

добросовестный труд Указом Президента России 

за № 1384 от 3 декабря 2001 года Альбине 

Владимировне Перцель присвоено почётное 

звание «Заслуженный учитель Российской 

Федерации».  

Она обладала каким-то неугасающим 

моральным импульсом, удивительным чувством нового, умела видеть это новое во 

множестве разных ситуаций и всегда была готова помочь молодым специалистам. 

Сегодня Братский торгово-технологический техникум является образовательным 

учреждением с современной учебно-производственной и материально-технической базой, 

где работают квалифицированные работники, потенциал которых способен обеспечить 

подготовку специалистов в соответствии с требованиями 21 века. 

В октябре 2022 Алла Владимировна отмечала бы юбилей. В этой женщине было 

столько красоты, стати, силы и даже удали, что хочется повторять: 

Вы были легкая, но с грузом всей Вселенной. 

Хрупка, но крепче не было оси. 

Она – то чудное мгновенье из пушкинско-натальевской Руси! 

Оксана Мун, Екатерина Максимова 
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В современных условиях роль наставничества как формы профессиональной 

адаптации и повышения квалификации педагога в образовательной организации, так как в 

сравнении с классическими формами повышения квалификации (обучение на курсах 

переподготовки и повышения квалификации, посещение методических мероприятий, 

самообразование и другие) имеет ряд преимуществ: обладает большей гибкостью, отличается 
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многообразием форм и методов работы с молодыми специалистами в условиях реальной 

трудовой деятельности, имеет «обратную связь». 

Особенностью труда начинающих педагогов является то, что они с первого дня работы 

имеют те же самые обязанности и несут ту же ответственность, а администрация и коллеги 

по работе ожидают от них безупречного профессионализма. Поэтому педагоги, которые в 

первый год своей работы не получают поддержки от коллег и администрации испытывают 

шок. 

На помощь молодым педагогам приходит опытный коллега, который может помочь 

своими знаниями и энтузиазмом, готовый прийти на помощь, подсказать, направить, научить. 

Наставничество – способ передачи знаний, умений, навыков молодому специалисту от 

более опытного и знающего, предоставление помощи и совета, оказание необходимой 

поддержки. 

Наставничество – это процесс целенаправленного формирования личности, ее 

интеллекта, физических сил, духовности, подготовки ее к жизни в целом, к активному 

участию в трудовой деятельности. 

Наставничество – это постоянный диалог, межличностная коммуникация, цель 

которой помочь молодому педагогу понять корпоративную культуру и технологию работы. 

Одним из основных моментов — это готовность наставника и молодого специалиста к 

совместной работе: готовность наставника к передаче опыта и готовность молодого педагога 

воспринимать этот опыт. 

Одной из важнейших характеристик нового педагогического профессионализма 

современного педагога признаются его рефлексивные компетенции, способность к 

обобщению и распространению собственного опыта. Выявление, обобщение и 

распространение инновационного педагогического опыта предполагает, что приоритетным 

признаком в оценке качества работы педагога и образовательного учреждения становится 

совокупность, включающая в себя инновационность, наличие в опыте современных 

технологических подходов, научно-объективную оценку процесса и результата деятельности.  

Одной из форм трансляции педагогического опыта приобретают мастер-классы, как 

одна из интерактивных форм обучения и обмена опытом.  

Мастер-класс – это уникальная форма наращивания профессионализма педагога, 

передачи знаний и умений, обмена опытом обучения и воспитания, центральным звеном 

которой является демонстрация оригинальных методов освоение определенного содержания 

при активной роли всех участников занятия. 

Цель работы: обеспечить качественный уровень развития системы наставничества в 

СПО, сформировать эффективные механизмы взаимодействия наставляемого и наставника. 

Создать комфортную профессиональную среду внутри образовательной организации, 

повысить его профессиональный потенциал и уровень.  

Цель мастер-класса: познакомиться с авторскими наработками наставника, освоить и 

отработать практические умения по различным методикам и технологиям обучения и 

воспитания. Наставники делятся со слушателями уникальной методикой, которая 

применялась и успешно внедрялась лично ими, при котором формируется индивидуальный 

стиль педагогической деятельности в процессе работы. 

Задачи: 

1. Обеспечить наиболее лёгкую адаптацию молодых специалистов в коллективе, в 

процессе адаптации поддерживать педагога эмоционально, укреплять веру педагога в себя. 

2. Использовать эффективные формы повышения профессиональной 

компетентности и профессионального мастерства наставляемых, обеспечить 

информационное пространство для самостоятельного овладения профессиональными 

знаниями и навыками. 

3. Дифференцированно и целенаправленно планировать методическую работу на 

основе выявленных потенциальных возможностей начинающего наставляемого. 
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4. Повышать профессиональный уровень педагогов с учётом их потребностей, 

затруднений, достижений. 

5. Отслеживать динамику развития профессиональной деятельности каждого 

педагога. 

6. Повышать продуктивность работы педагога и результативность 

образовательной деятельности. 

7. Способствовать планированию карьеры молодых специалистов, мотивации к 

повышению квалификационного уровня. 

8. Во время проведения мастер-класса, передать свой опыт путем прямого и 

комментированного показа последовательности действий, методов, приемов и форм 

педагогической деятельности; совместно отработать методические приемы. 

9. Оказать помощь участникам мастер-класса в определении задач саморазвития.  

Ожидаемые результаты концепции: 

для молодого педагога/наставляемого: 

1. Адаптация в образовательной среде СПО. 

2. Развитие профессиональных умений, накопление опыта. 

3. Поиск лучших методов и приемов работы со студентами. 

4. Формирование своего стиля в работе. 

5. Зарабатывание авторитета среди студентов, коллег. 

6. Внедрение в свою работу новых технологий, совершенствование, обобщение 

своего опыта работы. 

7. Появление собственных продуктов педагогической деятельности: цифровые 

образовательные ресурсы (ЦОР)/ электронные образовательные ресурсы (ЭОР), публикаций, 

методических разработок, дидактических материалов). 

8. Участие в профессиональных конкурсах, фестивалях. 

9. Успешное прохождение процедуры аттестации. 

для наставника: 

1. Эффективный способ самореализации. 

2. Повышение квалификации. 

3. Достижение более высокого уровня профессиональной компетенции. 

для образовательной организации: 

1. Успешная адаптация молодых педагогов/ наставляемых. 

2. Повышение уровня закрепляемости молодых педагогов в ГАПОУ ЧАО «ЧМК». 

3. Развитие личного, творческого и педагогического потенциалов у молодых 

педагогов. 

4. Увеличение числа профессиональных работ: статей, исследований. 

Участники концепции: 

1. Впервые принятые специалисты: 

 молодые специалисты-выпускники образовательных организаций (со стажем 

работы до 3 лет в возрасте до 35 лет); 

 специалисты без опыта работы в образовании или после продолжительного 

перерыва работы (со стажем работы до 2 лет, без ограничения по возрасту). 

2. Педагоги со стажем работы от 3 лет с профессиональным дефицитом: 

 в связи со сменой вида-деятельности, появлением новой трудовой функции; 

 в связи с необходимостью освоения новых технологий, в том числе цифровых 

технологий; 

 в связи с недостаточно высокими результатами овладения дополнительными 

общеразвивающими программами и качества обучения. 

Проводя мастер-класс, наставник стремится не просто передать знания, он старается 

задействовать участников в процесс, сделать их активными, разбудить в них то, что скрыто 

даже для них самих, понять и устранить то, что ему мешает в саморазвитии. Все задания 

наставника и его действия направлены на то, чтобы подключить воображение наставляемых, 
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создать такую атмосферу, чтобы они проявили себя как творцы. Это мягкое, демократичное, 

незаметное руководство деятельностью. 

Наставник создаёт атмосферу открытости, доброжелательности, сотворчества в 

общении. 

Наставник исключает официальное оценивание работы участников мастер-класса, но 

через социализацию, афиширование работ дает возможность для самооценки педагога, его 

самокоррекции. 

Во взаимоотношениях с коллегами наставник должен применять определённый стиль, 

проявляя свои личностные качества: коммуникативность, общекультурное развитие, 

интеллигентность, взгляды, убеждения, мировоззрение, характер, волю, темперамент и др. 

Авторские технологии, представляемые в рамках мастер-класса, не обладают свойством 

фотографической воспроизводимости; однако каждая из них несёт идейный заряд, обладает 

множеством воспроизводимых деталей, приемов, элементов учительского мастерства.  

Формы наставничества:  
Индивидуальная – предполагает персонализованное сопровождение наставником 

наставляемого, с учетом индивидуальных образовательных дефицитов и других 

индивидуальных особенностей молодого педагога.  

Групповая – сопровождение одним наставником (или командой наставников) группы 

молодых педагогов, обладающих общим или сходным образовательным дефицитом.  

Коллективная – организация наставничества в работе с коллективом 7 (большой 

группой) молодых педагогов, обладающих различными типами образовательных дефицитов.  

Взаимная (peer) – организация взаимной поддержки молодых педагогов, обладающих 

разными типами образовательных дефицитов.  

Онлайн – поддержка молодых педагогов, находящихся в удаленном доступе, с 

использованием интернет-технологий (социальные сети, скайп, Youtube и т. д.). 

Интерактивная форма, такая как мастер-класс, главное средство передачи 

концептуальной новой идеи своей (авторской) педагогической системы. Педагог как 

профессионал на протяжении ряда лет вырабатывает индивидуальную (авторскую) 

методическую систему, включающую целеполагание, проектирование, использование 

последовательности ряда известных дидактических и воспитательных методик, уроков, 

мероприятий, собственные «ноу-хау», учитывает реальные условия работы с различными 

категориями студентов. 

Для проведения мастер-класса можно использовать разные формы: лекция, 

практическое занятие, лекционно-практическое занятие, но для этого необходимо учитывать 

мотивацию молодых педагогов. Если это начинающие педагоги или уже имеющие опыт 

работы, но стремящиеся повысить свой профессиональный уровень для решения 

квалификационных задач, то для них важно получить конкретные знания о формах, приемах 

работы, используемой методике, чтобы иметь возможность применить все это в своей 

дальнейшей практической работе. В случае участия в мастер-классе группы 

высококвалифицированных педагогов главную роль играет ориентация на сравнение, 

сопоставление уровня и форм работы, задача заимствования и копирования имеет 

второстепенный характер или вообще отсутствует. Поэтому в первом случае обсуждение 

носит не столько дискуссионный характер, сколько направлено на удовлетворение интереса 

педагогов к тем или иным аспектам ими увиденного. Во втором случае, как правило, имеет 

место полноценная дискуссия, в ходе которой педагог, проводивший мастер- класс, может и 

для себя узнать что-то интересное, что придаст обсуждению характер взаимообогащения. 

После проведения мастер-класса желательно педагогу, проводившему его, сделать 

самоанализ, выявить для себя удачные и менее удачные элементы мастер-класса, чтобы затем 

внести в содержание и форму проведения какие-либо коррективы, поэтому очень 

желательным является осуществление видеозаписи мастер-класса. Кроме того, такая запись 

может использоваться впоследствии и как наглядное пособие для других педагогов, 

желающих провести мастер-классы.  
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Проводя мастер-класс, наставник старается задействовать участников в процесс, 

сделать их активными, разбудить в них то, что скрыто даже для них самих, понять и 

устранить то, что ему мешает в саморазвитии. Все задания наставника направлены на то, 

чтобы подключить воображение участников, создать такую атмосферу, чтобы они проявили 

себя как творцы. Наставник создает атмосферу открытости, доброжелательности, 

сотворчества в общении.  

Критерии качества подготовки и проведения мастер-класса: 

1. Презентативность - выраженность инновационной идеи, уровень ее представления, 

культура презентации идеи популярность идеи в педагогике, методике и практике 

образования. 

2. Эксклюзивность - ярко-выраженная индивидуальность масштаб и уровень 

реализации идей. Выбор, полнота и оригинальность решения инновационных идей. 

3. Прогрессивность - актуальность и научность содержания и приёмов обучения, 

наличие новых идей, выходящих за рамки стандартов и соответствующих тенденциям 

современного образования и методике обучения, способность не только к методическому, но 

и к научному обобщению опыта. 

4. Оптимальность - достаточность используемых средств на занятии, их сочетание, 

связь с целью и результатом. 

5. Мотивированность - наличие приемов, включающих каждого участника в активную 

творческую деятельность по созданию нового продукта деятельности на занятии. 

6. Технологичность - четкий алгоритм занятия (фазы, этапы, процедуры) наличие 

оригинальных приемов, актуальных приемов поиска и открытия, удивления, озарения, 

рефлексия. 

7. Эффективность - получения результатов каждым участником мастер-класса. 

Результативность, полученная для каждого участника мастер-класса. Умение адекватно 

проанализировать результаты своей деятельности.  

8. Артистичность - педагогическая харизма, эмоциональная выразительность, 

способность к импровизации, степень воздействия на аудиторию степень готовности к 

распространению и популяризации своего опыта. 

9. Общая культура - эрудиция, обращение к другим областям знаний, 

коммуникативная культура, стиль общения нестандартность мышления. 

Необходимые ресурсы для внедрения и реализации наставнической практики: 

 технические средства (компьютер, проектор, экран, доска и т.п.); 

 информационная справка о мастер-классе; 

 методические рекомендации по применению представляемой технологии; 

 дидактические материалы – схемы, чертежи, фотографии (в зависимости от 

выбранной темы). 

Риски, связанные с работой:  
1. Риски, связанные с тенденцией «административного упрощения» и «ускорения» 

модернизационных процессов, внедряемых «сверху вниз»:  «навешивание» наставничества 

на наставника в качестве дополнительной трудовой функции, обязательной для выполнения, 

причем «на общественных началах» и с поверхностной, чисто формальной, подготовкой на 

очередных краткосрочных курсах.  

2. Риски, связанные со смещением цели деятельности наставника с педагогической 

поддержки сопровождаемого на другой объект, где главным предметом беспокойства 

организаторов «наставнических» практик выступает не сопровождаемый, а специально 

подготовленный ими «наставник», его активность и жизнестойкость его позиции после 

возвращения в прежнюю среду, где ему предстоит продвигать усвоенные им ценности, 

«наставляя» других педагогов. Целью деятельности наставника является поддержка 

сопровождаемого, восполняющая образовательный дефицит последнего.  

3. Риски, связанные с использованием идеи наставничества как скрытого ресурса для 

повышения экономической эффективности образования, с надеждой на то, что наставники-
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волонтеры смогут дополнить, а со временем, возможно, и потеснить педагогов в 

образовательном процессе, демонстрируя при этом более высокую педагогическую 

результативность.  

В ГАПОУ ЧАО «ЧМК», чаще всего используется индивидуальная форма 

наставничества (индивидуальная консультация, практические занятия в формате мастер-

класс). Наставник приглашает наставляемого на свои занятия, на которых сам проводит 

мастер-класс, используя разные технологии, в это время наставляемый/молодой педагог 

получает возможность понять, оценить, освоить новые функции, роли, корпоративные 

ценности и традиции для дальнейшего профессионального развития. Наставник передает 

свой опыт и технические знания, правила и традиции отношений в организации, дает 

конструктивную обратную связь и советы, как достичь успеха, а в последующем молодой 

педагог проводит занятия с учетом полученного опыта у своего наставника. 

Наставничество должно стимулировать потребности молодого педагога в 

самосовершенствовании, способствовать его профессиональной и личностной 

самореализации. Всестороннее рассмотрение эффективности системы наставничества 

позволит руководителям СПО, педагогам-наставникам быстро и качественно решать задачи 

профессионального становления молодых педагогов, включать их в проектирование своего 

развития, оказывать им помощь в самоорганизации, самоанализе своего развития, повышать 

их профессиональную компетентность. 
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НАПРАВЛЕНИЕ: ПРИМЕНЕНИЕ В ОБРАЗОВАНИИ И ВОСПИТАНИИ 
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НАСЛЕДИЕ К.Д. УШИНСКОГО 

Зинченко О.Н., преподаватель 

ГАПОУ «Волгоградский медико-экологический техникум» 

Волгоградская область, р.п. Светлый Яр 

Константин Дмитриевич Ушинский был выдающимся педагогом XIX века, чьи идеи и 

методы обучения до сих пор оказывают влияние на современное образование в России и за её 

пределами. Ушинский был не только педагогом, но и писателем, критиком и общественным 

деятелем, и его наследие в области образования остается актуальным и ценным до 

сегодняшнего дня.  

Это, действительно, народный педагог, как «Ломоносов − народный ученый, Суворов 

− народный полководец, Глинка − народный композитор, Пушкин − народный поэт» (Л. 

Модзалевский). По его мнению, выстраивание системы образования необходимо, во-первых, 

доступной для всего народа, и, во-вторых, основанной на национальных традициях и 

национальных потребностях страны. Полтора века назад К.Д. Ушинский предупреждал, что 

«в деле общественного воспитания подражание одного народа другому выведет непременно 

на ложную дорогу». 

Специфика педагогической деятельности состоит в том, что новые идеи проявляются 

опосредованно, через присущие каждому периоду особенности, затрагивающие 

образовательные ценности (систему целеполагания, структуру, содержание, методы и 

инфраструктуру образования).  

Логика и структура учительской профессии пока ещё остаются в основном в рамках 

индустриально-просветительской парадигмы мышления, когда упор делается на предметно-

расчленённое восприятие мира, узкую специализацию и гипертрофированную 

технологизацию деятельности, когда операционно-процессуальные аспекты превалируют над 

сущностными, культурными. 

В этом отношении характерны требования образовательных стандартов к уровню 

подготовки педагогов. Специалист осознаёт личностную и социальную значимость своей 

профессии, обладает целостным представлением об образовании как особой сфере 

социокультурной практики, обеспечивающей передачу (трансляцию) культуры от поколения 

к поколению и выступающей как контекст становления личности. 

Далее все требования к учителю формулируются в категориях «знает», «умеет», 

«владеет», «обладает», которые никак не создают философскую и культурологическую 

конструкцию современной педагогической профессии, ориентированной на адекватное 

отражение в образовательной практике парадигмы научной картины мира с её 

фундаментальными принципами антропоцентризма, вариативности социально-исторических 

перспектив и их зависимости от культуры. 

Но миссия учителя не может заключаться лишь в фиксации на уровне происходящих 

радикальных перемен. Педагог должен их отражать и в содержании образования, и в системе 

целеполагания учебного процесса, и в методах его организации, поскольку образование по 

сути является универсальной формой деятельности. 

Поэтому концепция его подготовки должна быть пересмотрена в сторону 

фундаментализации профессионального образования за счёт введения новых дисциплин и 

постижения прошлого, в том числе наследия К.Д. Ушинского, оказывающего огромное 

влияние на современное педагогическое сознание и отечественное педагогическое 

образование. Богатейшее наследие К.Д. Ушинского может и должно широко использоваться 
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при подготовке педагога, потому что «влияние личности воспитателя на молодую душу 

составляет ту воспитательную силу, которую нельзя заменить ни учебниками, ни 

моральными сентенциями, ни системой наказаний и поощрений», - как утверждал великий 

педагог. 

Успех педагога во многом зависит от точного ощущения исторического и культурного 

времени. Задача образования - не только обогатить будущего учителя сведениями о культуре, 

но и помочь человеку обрести себя в ней, сформировать собственное культурное 

самосознание, отношение к миру, культурам, отношение к себе и другим и т.д. Смысловую 

задачу обучения не стоит сводить лишь к познанию действительности, а необходимо 

акцентировать внимание на её преобразовании и развитии, на «я-участии» в культурно-

цивилизационном процессе. 

Говоря о личности педагога, К.Д. Ушинский имел в виду его индивидуальность, его 

сложившийся характер. Никакие уставы и программы, никакие устройства учебно-

воспитательного заведения, как бы хитро ни были придуманы, не могут заменить личности в 

деле воспитания. «Воспитательное влияние есть влияние развитого характера на характер 

формирующийся, а характер - есть личность человека». 

К.Д. Ушинский действительно искал решение вопроса в самих основах деятельности 

школы, в самой постановке учебно-воспитательной работы, которая должна исключить 

поиски каких-то внешних специальных средств. Он считал, что воспитывает ребёнка та 

деятельность, которая доставляет ему радость, которая оказывает положительное 

нравственное влияние на него, которая гармонично развивает умственные и физические 

способности. К.Д. Ушинский рассматривал воспитывающую деятельность в неразрывной 

связи со свободой, самостоятельностью и инициативой ребёнка. «Стремление к деятельности 

и стремление к свободе так тесно связаны, что одно без другого существовать не может». 

Он искал такую основу работы, которая сама по себе гарантирует правильную 

постановку воспитания, и выделил два основания - дух учреждения, с одной стороны, и 

личности педагога - с другой. При нарушении этой основы никакие внешние пути и средства 

не действительны. 

Придавая большое значение единству воспитательной системы, Ушинский считал, что 

это единство может быть обеспечено твёрдыми принципами и традициями в воспитании, 

определённостью и строгостью требований к воспитаннику, атмосферой учебно-

воспитательного заведения. А всё это в конечном счёте зависит от личности учителя-

воспитателя, его морального облика, его поведения, которое является примером и образцом 

для его воспитанников. 

С личностью учителя связана другая основа - дух заведения. Именно от личности 

педагога зависят тот или иной характер, стиль и направление учреждения, господствующие в 

нём дух и атмосфера. Педагог сообщает определённое лицо учреждению. 

Дух заведения живёт ни в стенах, ни на бумаге, но в характере большинства 

воспитателей и отсюда уже переходит в характер воспитанников. 

Все отдельные средства воспитательного воздействия, взятые сами по себе, 

малозначительны. Они приобретают своё значение, свою силу, только преломляясь в 

личности воспитателя. Все отдельные воспитательные мероприятия, «не согретые теплотой 

его (педагога) личного убеждения», мертвы и не имеют значения. Воспитатель со слабым 

характером, с неустановившимися и переменчивыми взглядами, требованиями и образом 

мыслей не может воспитать сильного характера в воспитаннике, и это положение необходимо 

помнить при подготовке современного и будущего учителя. 

Конечно, в плане подготовки учителя велика роль главного научного труда К.Д. 

Ушинского - «Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической антропологии». Мне 

бы хотелось вспомнить, что К.Д. Ушинский, выполняя скромное задание, - создать учебник 

педагогики для подготовки учителей - расширил его до научного рассмотрения человека как 

такового со всех сторон. В своей работе он писал: «Ни политика, ни медицина, ни педагогика 

не могут быть названы науками, а только искусствами... Если педагогика хочет воспитать 
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человека во всех отношениях, то она должна узнать его во всех отношениях... педагогика не 

наука, а искусство – самое обширное, сложное, самое высокое и необходимое из всех 

искусств. Искусство воспитания опирается на науку... Воспитатель должен знать человека в 

семействе, среди народа, человечества и наедине со своей совестью, во всех возрастах, 

классах, в радости и горе, в величии и унижении, в избытке сил и в болезни, среди надежд и 

на одре смерти. Он должен знать причины самых высоких деяний, историю зарождения 

мыслей, страстей... Педагогический такт, без которого воспитатель, как бы ни изучал он 

теорию педагогики, никогда не будет хорошим практиком, не есть что-нибудь врождённое, а 

формируется в человеке постепенно...». 

Последующее утверждение К.Д. Ушинского должно побудить нас (и тех, кто учит, и 

тех, кто будет учить) понять, что воспитание должно дать и привычку к труду, потому что 

серьёзный труд всегда тяжёл... на долю воспитанника должно доставаться ровно столько 

труда, сколько могут одолеть его молодые силы. Наставник должен лишь помогать 

воспитаннику бороться, не учить, а помогать учиться. 
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Волгоградская область, р.п. Светлый Яр 

В 2023 году исполняется 200 лет со дня рождения Константина Дмитриевича 

Ушинского – основоположника научной педагогики в России. Год педагога и наставника, 

объявленный в 2023 году Президентом, приурочен к юбилею К.Д. Ушинского. 

Особо актуальным на данный момент является убеждение К.Д. Ушинского о том, что 

обучение должно не только вооружать учащихся системой знаний, но и учить их 

самостоятельно трудиться, приобретать все новые и новые знания. Другими словами, 

согласно сегодняшней системе ФГОС, преподаватель должен «научить обучающихся 

учиться». В период информационной и технической революции и относительно быстрого 

устаревания знаний, задача К.Д. Ушинского является как нельзя актуальной в современной 

системе образования.  

К.Д. Ушинский еще в XIX веке писал, что следует передавать ученикам не только 

знания, но и развивать у них желание и способность самостоятельно, без учителя, 

приобретать новые знания, ибо «…обладая такой умственной силой, извлекающей отовсюду 

полезную пищу, человек будет учиться всю жизнь, что, конечно, и составляет одну из 

главнейших задач всякого школьного учения» [1, стр.50].  
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Основной задачей среднего фармацевтического образования является подготовка 

специалиста не только владеющего определенной суммой знаний, но формирование 

широкого комплекса практических умений и навыков. 

Модернизация Российского общества требует модернизации, в первую очередь, 

Российского образования на основе конструктивного сотрудничества образовательных 

организаций с представителями работодателя на уровне формирования профессиональных 

компетенций и согласования образовательных программ [2, с. 5].  

Современный фармацевт должен обладать умением анализировать возникающие 

ситуации, находить наилучшие пути решения поставленных задач, обладать такими 

личностными качествами, как инициативность и самостоятельность.  

Чтобы выпускник техникума или колледжа соответствовал требованиям, 

предъявляемым работодателями, обучение должно проводиться в условиях максимально 

приближенных к реальной практической деятельности фармацевта [3, с. 68]. 

Необходимое в современном обществе качество образования обеспечивается 

внедрением в образовательный процесс инновационных технологий. Инновационные методы 

обучения несут в себе новые аспекты взаимодействия студентов и преподавателей, открывая 

новые возможности для реализации учебного процесса. 

Учебный процесс на современном этапе должен быть ориентирован не на 

запоминание материала, а на развитие умений решать практические ситуации. Для 

реализации поставленных задач необходимо использовать инновационные технологии 

обучения, обеспечивающие не только усвоение определенной суммы знаний, умений и 

навыков в профессиональной области, но также и направленные на формирование 

творческого потенциала личности [5, с. 251]. 

Инновационные педагогические технологии, являются важной составляющей 

личностно-ориентированного обучения, при котором основной задачей преподавателя 

становится организация активной познавательной деятельности студента. При внедрении 

инновационных методов обучения преподаватель выступает в роли организатора активной 

познавательной деятельности студентов, оказывая при этом компетентную консультативную 

помощь. [5, с. 252].  

Симуляционные технологии являются одной из форм инновационного обучения. Они 

моделируют конкретные производственные ситуации. Деловые игры и ситуационные задачи 

являются наиболее приемлемыми видами симуляционных технологий [5, с. 252]. 

Симуляционное обучение является одним из важных элементов практико-

ориентированного подхода к обучению фармацевтов. Практико-ориентированный подход 

реализуется на принципах самостоятельности, свободы и сотрудничества и позволяет 

всесторонне развивать мышление обучающихся и видеть значение поставленных проблем. В 

центре внимания находится будущий специалист, освоение им профессиональных 

компетенций и формирование личности, готовой к реальной практической деятельности [4, 

с.535]. 

В фармацевтическом образовании создание симуляционных сред и элементов 

позволяет повысить эффективность получения профессиональных умений и навыков 

Симуляционное обучение предусматривает интерактивный вид деятельности, 

«погружение в среду путем воссоздания клинической картины полностью или частично при 

этом без сопутствующего риска для пациента» (Николь Моран, Ронни Гловен Рооз, 

Шотландский клинический симуляционный центр, 2003 г.) [3, с. 69]. 

Симуляционное обучение (имитационное обучение) - обучение, при котором 

обучающийся осознанно выполняет действия в обстановке, моделирующей реальную, с 

использованием специальных средств обучения [6, с. 27].  

Цель симуляционного обучения – предоставление возможности каждому студенту 

выполнить профессиональные действия в условиях, максимально приближенных к реальной 

производственной среде, с использованием симуляционного оборудования в соответствии с 

рабочей программой профессионального модуля. 
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Практические навыки, получаемые в симуляционной среде, способствуют 

качественному улучшению представлений будущего фармацевта о своих профессиональных 

обязанностях. Работа в симуляционной среде, или в ситуации с элементами симуляции 

формирует представления о типичных ситуациях на рабочем места, способствует получению 

практических навыков и индивидуального подхода к фармацевтическому консультированию 

и информированию пациентов [3, с. 69]. 

Так при освоении профессионального модуля ПМ.01 Реализация лекарственных 

средств и товаров аптечного ассортимента практические компетенции отрабатываются 

студентами в условиях аудитории и затем на производственной практике в аптеках города 

Волгограда и области. Студенты работают непосредственно в симулированных условиях 

аптеки готовых лекарственных форм. Данный профессиональный модуль наиболее был 

приближен к реальной работе фармацевта по отпуску лекарственных препаратов, благодаря 

симуляционному обучению. 

Внедрение инновационных технологий при изучении раздела МДК 01.02 Отпуск 

лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента происходит различными 

путями. Это и решение ситуационных задач, решение практических кейсов, и деловые игры, 

и выполнение практических творческих заданий по консультированию покупателей в аптеке.  

В учебной аудитории ГАПОУ ВМЭТ, где проводятся практические занятия по разделу 

МДК 01.02 «Отпуск лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента» 

организован фрагмент симуляционной (учебной) аптеки. 

Учебная аптека оборудована шкафами для хранения лекарственных препаратов, 

местом для приемки товара, витринами с закрытой формой выкладки товара, контрольно-

кассовой машиной. Симуляционная «Учебная аптека» имитирует торговый зал аптечной 

организации с закрытой формой выкладки товара, имеет «окно» для отпуска лекарственных 

средств и товаров аптечного ассортимента. 

В симуляционной аптеке имеется холодильник, для хранения термолабильных 

лекарственных препаратов, внутри которого размещены термометры для контроля 

температуры. Хранение особых групп препаратов производится в запирающемся 

металлическом шкафу. Для моделирования отпуска препаратов на витрины выложены 

образцы лекарственных средств. Температуру и влажность в помещении симуляционной 

аптеки регистрируют при помощи термометра и гигрометра.  

Симуляционный торговый зал имитирует аптечную организацию, с закрытой формой 

выкладки товаров, имеющую в своем составе окно для отпуска лекарственных препаратов 

без рецепта врача, так и отдельное окно для отпуска лекарственных препаратов по рецепту 

врача. 

На рабочем месте по рецептурному отпуску студенты осваивают навыки проведения 

фармацевтической экспертизы рецепта и рецептурного отпуска лекарственных препаратов. 

На рабочем месте по безрецептурному отпуску студенты приобретают практические 

навыки по фармацевтическому консультированию и информированию потребителей. 

В зоне приёмки товаров аптечного ассортимента, обучающиеся осваивают 

профессиональные компетенции в области проведения приемочного контроля, организации 

хранения лекарственных препаратов, и ведения первичного учета. 

Создание симуляционной аптеки позволит нам проводить обучение студентов 

специальности 33.02.01 Фармация на более высоком уровне, с использованием современных 

педагогических технологий. 

На базе учебной аптеки мы проводим практические занятия по разделу МДК.01.02 

«Отпуск лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента» по всем основным 

видам профессиональной деятельности, осуществляем подготовку студентов к прохождению 

процедуры первичной аккредитации специалистов по специальности среднего 

профессионального образования 33.02.01 Фармация. 

Выполняя поставленные задачи по оформлению витрин, консультированию 

посетителей аптеки, реализации и хранению лекарственных средств и товаров аптечного 
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ассортимента, студенты имеют возможность осознанного формирования профессиональных 

компетенций. 

На рабочем месте фармацевта по отпуску лекарственных средств обучающися 

развивают навыки эффективного общения с разными пациентами на основе принципов 

фармацевтической этики и деонтологии, формируются профессиональные компетенции по 

выкладке товаров с применением элементов мерчандайзинга, осуществляется подготовка к 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

Симуляционное обучение обеспечивает при проведении практических занятий 

возможность детального подробного разбора профессиональных ситуаций; приобретение 

профессиональных умений правильной организации хранения лекарственных препаратов и 

товаров аптечного ассортимента; выкладки товаров на витринах торгового зала; отработку 

умений работы в команде; усвоение правил эффективного коммуникативного 

взаимодействия; имитации консультирования в аптеке; отработки навыков общения с 

покупателями, коллегами и медицинскими работниками; решения конфликтов, управления 

коллективом. 

Таким образом, использование современных педагогических технологий и 

формирование условий для обеспечения качественного, доступного, современного 

образования через развитие инновационных практико-ориентированных образовательных 

технологий, основанных на стандартах, позволит удовлетворить потребности общества в 

фармацевтах, готовых к практической деятельности и не требующих дополнительного 

обучения на непосредственном рабочем месте. 

Практические навыки, получаемые в симуляционной среде, способствуют 

качественному улучшению представлений будущего фармацевта о своих профессиональных 

обязанностях. Работа в симуляционной среде, или в ситуации с элементами симуляции 

формирует у обучающихся представления о типичных ситуациях на рабочем месте, 

способствует получению практических навыков и индивидуального подхода к 

фармацевтическому консультированию и информированию пациентов. 

Анализ качества знаний обучающихся третьего курса по специальности СПО 33.02.01 

Фармация за период с 2017 по 2022 год по разделу МДК.02.01 Отпуск лекарственных 

препаратов и товаров аптечного ассортимента показал, увеличение качества знаний с 67-74 % 

до 87-92 %.  

Использование различных форм и интерактивных методов обучения, формирование 

профессиональных компетенций у студентов, способствует становлению самостоятельной, 

активной, социальной, творческой личности будущего фармацевта. 

Таким образом, можно сделать вывод, что основные педагогические идеи К.Д. 

Ушинского, может быть, и немного изменились, но содержание его идей по поводу 

воспитания и образования человека укрепилось в современной образовательной системе и 

актуально в настоящее время.  
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Не так важно, сколько ученик знает. Более важно его умение реагировать на 

изменения, проявлять гибкость, управлять эмоциями и уметь выбрать нужную информацию. 

Эта инновация требует кардинального пересмотра системы образования, реформирования 

принципов оценивания и организации обучения. Основываясь на этих подходах, педагоги и 

методисты разрабатывают инновационные педагогические технологии – совокупности 

методик, способов и методов передачи знаний и оценивания, которые внедряются в 

образовательные учреждения. Изменение образовательных стандартов и переход к практико-

ориентированному образованию требует внедрения в образовательных учреждениях 

профессионального образования инновационных педагогических технологий, позволяющих 

реализовать новые требования. 

Разработано множество методов обучения, поговорим о нескольких из них. 

Проектная работа. 

Проектная работа – это вид деятельности, который помогает развивать творческие 

способности учеников, формировать в них навыки работы в коллективе.  

Цель проектов – актуализировать и использовать на практике, расширить и углубить 

полученные знания. Работа над проектом может происходить индивидуально, в парах или в 

микрогруппах, она подразумевает решение какой-то проблемы, поиск оптимальных решений. 

Для того чтобы определить систему действий в процессе данной технологии 

преподавателя и студента необходимо определить основные этапы разработки учебного 

проекта от начала до конца учебно-проектной деятельности. 

1. Разработка проектного задания. На этом этапе преподаватель продумывает 

темы и предлагает их студентам. Студенты обсуждают и принимают тему, которая, по их 

мнению, будет наиболее приемлема. Кроме того, на этапе разработки проектного задания 

происходит формирование творческих групп. Для этого преподаватель организует 

объединение студентов в небольшие команды. Студенты обсуждают возможные результаты 

исследовательской деятельности, определяют формы выражения результатов проектной 

деятельности; преподаватель непосредственно участвует в происходящей дискуссии, 

направляя её, но не навязывая готовых решений.  

2. Разработка проекта. Преподаватель разъясняет возникшие вопросы, является 

стимулятором деятельности обучающегося. Студенты выполняют поисковую деятельность. 

3. Оформление результатов. Преподаватель выполняет те же действия, что и при 

разработке проекта; студенты оформляют результаты по определённо-установленным 

правилам. 

4. Презентация результатов. Преподаватель приглашает наблюдателей (на пример: 

других преподавателей, представителя администрации), организует творческий отчёт 

студентов. Студенты рассказывают о результатах своей деятельности, представляют её 

результаты в различных формах, заранее определённых на первой стадии (это могут быть 

слайд-презентации, фотоальбомы, поделки, выставки, театрализованные представления – в 

зависимости от тематики проектов и возможностей обучающихся). 

Игровая технология. 

В образовательном процессе игра используется в качестве элемента более широкой 

технологии, части урока или внеклассной работы. Педагогическая игра имеет чётко 
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сформулированную цель, которая подаётся в форме игровой задачи, все участники игры 

подчиняются заранее подготовленным и озвученным правилам. 

Можно выделить такие виды уроков с использованием игровых технологий: 

1) ролевые игры на уроке;  

2) игровая организация учебного процесса с использованием игровых заданий (урок - 

соревнование, урок - конкурс, урок - путешествие, урок - КВН);  

3) игровая организация учебного процесса с использованием заданий, которые обычно 

предлагаются на традиционном уроке;  

4) использование игры на определённом этапе урока (начало, середина, конец; 

знакомство с новым материалом, закрепление знаний, умений, навыков, повторение и 

систематизация изученного). 

Игра является моделью игры как таковой. Игра важнейшее средство воспитания 

обучающихся. Игра деятельность спонтанная, непринужденная. Мир игр очень разнообразен. 

Существуют разные варианты классификации игр. Каждая игра уникальна, содержит в себе 

различные функции. Каждый вид игр помогает в развитии обучающегося, как здорового 

человека, так и здоровой личности. 

Дистанционное обучение. 

Инновация, которая активно внедряется в европейских странах. На специально 

разработанных площадках создаются курсы, в которые входят циклы лекций, задания, 

расписание очных консультаций с преподаванием. 

Существует несколько площадок, на которых школы и университеты предлагают 

разные курсы в свободном доступе). Школы и университеты разрабатывают собственные 

информационные ресурсы, которые помогают учащимся и учителям взаимодействовать и 

обмениваться опытом вне стен образовательных учреждений. 

Технология решения изобретательских задач. 

Основная цель использования ТРИЗ на уроках – дать обучающимся возможность 

увидеть в изучаемых дисциплинах инструменты творчества - доступные, сильные, изящные; 

выработать представление о том, как может быть использована получаемая на уроках 

информация. Основные функции и области применения ТРИЗ:  

1. Решение изобретательских задач любой сложности и направленности;  

2. Прогнозирование развития технических систем; 

3. Пробуждение, тренировка и грамотное использование природных 

способностей человека в изобретательской деятельности (прежде всего образного 

воображения и системного мышления);  

4. Совершенствование коллективов (в том числе творческих) по направлению к их 

идеалу (когда задачи выполняются, но на это не требуются никаких затрат). 

Модульно-рейтинговая технология. 

Модульно-рейтинговая система оценки знаний студента является качественно новым 

уровнем обучения, в основе ее лежит непрерывная индивидуальная работа с каждым 

студентом в течение всего семестра. Главные отличия рейтинговой системы от действующей 

пятибалльной заключаются в следующем: 

1. Любой итоговый контроль - экзамен, зачёт, защита, а также все текущие 

контроли, оцениваются в баллах (разница может быть только в методике контроля); 

1.1. все оценки проставляются таким образом, что имеют больше, чем пять 

градаций (на пример: от 0 до 5 через 0.1); 

1.2. оценка за учебную дисциплину определяется не только отметкой на итоговом 

контроле, но и непосредственно учитывает работу студента в семестре;  

1.3. в величине семестрового рейтинга непосредственно учитываются достижения 

студента сверх учебного плана; 

1.4. система позволяет учитывать дополнительные факторы, прежде всего, такие, 

как объективные трудозатраты на освоение предмета и его значимость для образования 

студента по данной специальности. 
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2. Входной рейтинг-контроль – это выявление остаточных знаний по ранее 

изученным смежным дисциплинам, которые необходимы для успешного усвоения данной 

дисциплины. 

3. Рейтинг-контроль текущей работы – все виды аудиторной и внеаудиторной 

работы студентов по данному дисциплинарному модулю, результаты которой оцениваются до 

промежуточного контроля. 

4. Промежуточный рейтинг-контроль – это проверка полноты знаний по 

освоенному материалу модуля. 

5. Рейтинг по модулю – сумма баллов рейтинг-контроля текущей работы и 

промежуточного рейтинг-контроля по отдельному модулю. 

6. Итоговый рейтинг-контроль – это итоговая аттестация, проводимая в любой 

форме, в т.ч. и традиционной (экзамен, зачет), в конце семестра, в результате которой студент 

получает определенное количество баллов. 

Проблемное обучение. 

Проблемное обучение – это такая организация учебных занятий, которая предполагает 

создание под руководством преподавателя проблемных ситуаций и активную 

самостоятельную деятельность студентов по их разрешению, в результате чего и происходит 

творческое овладение профессиональными знаниями, навыками и умениями и развитие 

мыслительных способностей. Существует несколько дидактических методов организации 

процесса проблемного обучения, представляющих собой шесть видов изложения учебного 

материала преподавателем и организации им самостоятельной учебной деятельности 

обучающихся. 

1. Метод монологического изложения Преподаватель сообщает факты в определенной 

последовательности, дает им необходимые пояснения, демонстрирует опыты с целью их 

подтверждения. Использование средств наглядности и технических средств обучения 

сопровождается поясняющим текстом. Преподаватель вскрывает только те связи между 

явлениями и понятиями, которые требуются для понимания данного материала, вводя их в 

порядке информации. Чередование фактов строится в логической последовательности, 

однако, в ходе изложения внимания студентов на анализе причинно-следственных связей не 

конкретизируется. Факты «за» и «против» не приводятся, сразу сообщается правильные 

окончательные выводы. 

2. Рассуждающий метод обучения. Если преподаватель ставит цель показать образец 

исследования постановки и решения целостной проблемы, то он использует рассуждающий 

метод. При этом материал разделяется на части, преподаватель к каждому этапу 

предусматривает системы риторических вопросов проблемного характера с целью привлечь 

студентов к мысленному анализу проблемных ситуаций, обнажает объективные 

противоречия содержания, но сам же и разрешает использовать предложения 

повествовательного и вопросительного типа, информационные вопросы (то есть такие 

вопросы, отвечая на которые нужно воспроизводить уже известные знания, давать 

информацию об известном знании) не ставятся, повествование ведется в форме лекции. 

3. Диалогический метод изложения. Если преподаватель ставит перед собой задачу 

привлечь студентов к непосредственному участию в реализации способа решения проблемы 

с целью активизировать их, повысить познавательный интерес, привлечь внимание к уже 

известному в новом материале, он, используя то же построение содержания, дополняет его 

структуру информационными вопросами, ответы на которые дают студенты. 

4. Эвристический метод изложения Эвристический метод применяется там, где 

преподаватель ставит цель обучить студентов отдельным элементам решения проблемы, 

организовать частичный поиск новых знаний и способов действия. Используя эвристический 

метод, преподаватель применяет то же построение учебного материала, что и при 

диалогическом методе, но несколько дополняет его структуру постановкой познавательных 

задач и заданий студентам на каждом отдельном этапе решения учебной проблемы. Таким 
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образом, формой реализации этого метода является сочетание эвристической беседы с 

решением проблемных задач и заданий. 

5. Исследовательский метод. Сущность его в том, что преподаватель конструирует 

методическую систему проблем и проблемных задач, адаптирует ее к конкретной ситуации 

учебного процесса, предъявляет студентам, тем самым управляя их учебной деятельностью, 

а студенты, решая проблемы, обеспечивают сдвиг в структуре и уровне умственной 

деятельности, постепенно овладевая процедурой творчества, а заодно творчески усваивают и 

методы познавания» 

6. Метод программированных заданий Метод программированных заданий 

представляет собой постановку преподавателем системы программированных заданий. 

Уровень эффективности учения определяется наличием проблемных ситуаций и 

возможностью самостоятельной постановки и решения проблем. Применение 

программированных заданий заключается в следующем: каждое задание состоит из 

отдельных элементов-кадров; один кадр содержит часть изучаемого материала, 

сформулированного в виде вопросов и ответов, либо в виде изложения новых заданий, либо в 

виде упражнений 

Развивающее обучение. 

Суть развивающего обучения в том, чтобы студент не только усваивал конкретные 

знания и навыки, но и овладевал способами действий, обучался конструировать и управлять 

своей учебной деятельности. 

Структура развивающего обучения представляет собой цепь усложняющихся 

предметных задач, которые вызывают у обучающегося потребность в овладении 

специальными знаниями и навыками, в создании новой схемы решения, новых способов 

действия. На первый план выступает не только актуализация ранее усвоенных знаний и 

способов действия, но и выдвижение гипотезы, поиск идей и разработка оригинального 

плана решения задачи, отыскание способа проверки решения путем использования 

самостоятельно подмеченных новых связей и зависимостей между известным и 

неизвестным. В процессе «добывания» знаний и создания новых способов выполнения 

действия студент получает конкретный результат в виде новых фактов. Таким образом, уже в 

самом процессе обучения студент поднимается на новые ступени интеллектуального и 

личностного развития. Основная задача педагога в процессе развивающего обучения – 

организация учебной деятельности, направленной на формирование познавательной 

самостоятельности, развитие и формирование способностей, активной жизненной позиции. 

Коллективный способ обучения. 

Внедрение в практику коллективного способа обучения позволяет модернизировать 

традиционные способы обучения. Современная организация учебного процесса не 

затрагивает реальных интересов студентов. У значительной части обучающихся отмечается 

неуверенность в себе, страх неудачи, уныние. Это свидетельствует в целом об 

эмоциональном дискомфорте индивида на уроке. Хаотичность и неэквивалентность 

элементов педагогического процесса создает многократное превышение предельно 

допустимых норм, относительно психологических и физиологических законов и 

закономерностей по механизмам работы памяти, внимания, мышления и деятельности. 

Группа делится на подвижные по составу небольшие группы, каждая из которых по-

своему овладевает учебным материалом. В этой ситуации обучающиеся: отмечают успехи 

друг друга; поддерживают друг друга в стремлении завершить предложенную работу; 

обсуждают изучаемый материал совместно; помогают друг другу анализировать задачи и 

определять их виды, преобразовывать информацию в другие формы – свои слова, рисунок, 

диаграмму, отыскивать связь изучаемого материала с ранее изученным; стимулируются 

положительным опытом совместной работы; учатся сотрудничать, невзирая на 

индивидуальные различия. 

Основной идеей концепции современных образовательных технологий является 

гибкая система проектирования образовательного процесса в зависимости от заданных 
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многопрофильных и многоуровневых образовательных целей, направленных на 

формирование у обучающихся ключевых и профессиональных компетенций 
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Аннотация: 

В настоящее время всё меняется и образование не исключение. В современных 

условиях преподавание истории в СПО носит свои особенности. Ведь каждый преподаватель 

старается заинтересовать студентов в своем предмете, дать интересную информацию. Статья 

«Инновационные подходы преподавателя СПО на занятиях истории в условиях реализации 

ФГОС» рассматривает некоторые аспекты этой проблемы. 

Ключевые слова: инновация, урок-суд, СПО, блочно-модульные технологии, 

инновационный проект. 

 

В настоящее время инновация имеет огромное значение в процессе обучения. Для 

начала стоит разобраться, что такое «инновация».   

Инновация – нововведение, новшество, изменение, инновационная деятельность.  

Инновация как средство и процесс предполагает введение чего-либо нового. Применительно 

к педагогическому процессу инновация обозначает введение нового в цели, содержание, 

методы и формы обучения и воспитания, организацию совместной деятельности 

преподавателя и обучающегося.  

Инновационная деятельность в своей наиболее полной развертке предполагает 

систему взаимосвязанных видов работ, совокупность которых обеспечивает появление 

действительных инноваций. А именно: 

 научно-исследовательская деятельность, направленная на получение нового 

знания о том, как нечто может быть («открытие»), и о том, как нечто можно сделать 

(«изобретение»); 

 проектная деятельность, направленная на разработку особого, 

инструментально-технологического знания о том, как на основе научного знания в заданных 



 

41 

условиях необходимо действовать, чтобы получилось то, что может или должно быть 

(«инновационный проект»); 

 образовательная деятельность, направленная на профессиональное развитие 

субъектов определенной практики, на формирование у каждого личного знания (опыта) о 

том, что и как они должны делать, чтобы инновационный проект воплотился в практике 

(«реализация»). 

Содержанием инновационного процесса является инновационная деятельность, т.е. 

деятельность по созданию, использованию и распространению новшеств. Инновационная 

деятельность предполагает включение преподавателя в процесс создания, освоения и 

использования педагогических новшеств в практике обучения и воспитания. 

К инновационным технологиям относятся следующие виды (многие подходят для 

преподавателей истории): 

1. Игровые технологии; 

2. Личностно-ориентированное обучение; 

3. Проектно-исследовательская технология; 

4. Блочно-модульная технология. 

Все эти технологии могут использоваться как отдельно, так и совместно друг с 

другом. Однако, совместно с каждой из них должна присутствовать такая технология как 

здоровье сберегающая. Смысл которой заключается в том, чтобы исключить негативное 

воздействие на здоровье ученика, связанное с процессом учебно-воспитательной работы. Что 

касается уроков истории намного интересно обучающимся, когда эти занятия являются 

увлекательными, а не простыми лекциями. Дисциплина «История» сама по себе очень 

интересна и на её примере хорошо можно использовать все инновационные технологии, 

которые описаны выше. 

Я бы хотела подробнее остановиться на игровой технологии. 

Деловая игра (по Г.П. Щедровицкому) – это: 

– педагогический метод моделирования различных управленческих и 

производственных ситуаций, имеющих целью обучение отдельных личностей и их групп 

принятию решения; 

– особое отношение к окружающему миру; 

– субъективная деятельность участников; 

– социально заданный вид деятельности; 

– особое содержание усвоения; 

– социально-педагогическая «форма организации жизни» [1, с.37]. 

Имитационная игра. На данных занятиях разыгрываются или имитируются события, 

деятельность конкретных людей в каких-либо кабинетах. Например, приём на работу, 

деловое совещание, беседа. Помимо этого, кроме сюжета события, в данной игре содержится 

описание данных событий и рассказывается, зачем нужны эти события. 

Операционные игры. Они помогают отрабатывать выполнение конкретных 

специфических операций, например, методики написания сочинения, решения задач, ведения 

пропаганды и агитации. В операционных играх моделируется соответствующий рабочий 

процесс [2, с. 105]. 

Игры этого типа проводятся в условиях, имитирующих реальные. Следующий вид-это 

исполнение ролей. К этому виду подойдёт урок-суд. В санной ситуации ребята разыгрывают 

поведение в зале суда, где присутствуют судья, адвокат, подсудимый и свидетели. 

Обучающимся данная игра интересна, так как они сами могут себя попробовать в той или 

иной роли. 

Игра-театр. Не одно мероприятия не проходит без театральных действий. Данный вид 

позволяет детям познать не только себя и свои способности, но и окружающий мир. 

Инновационная направленность педагогической деятельности предполагает включение 

учителей в процесс создания, освоения и использования педагогических новшеств в 

практике обучения и воспитания, создание в школе определенной инновационной среды. 
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В настоящее время выбор технологии в образовании зависит от учебного заведения. 

Но я считаю, что, если сам учитель будет подходить к своим занятиям с позиции, чем больше 

учеников заинтересовать, тем продуктивнее будет занятие. Например, преподаватели по 

истории, биологии, экологии и других предметов могут внедрять в свои занятия и игровую 

форму, например, урок-суд над «Петром I». На этом уроке студенты рассматривают 

деятельность реформатора, при этом разделяются на 2 группы. Одна группа за Петра, вторая 

будет высказывать мне о том, что деятельность реформатора имела негативное влияние на 

историческую судьбу России. Каждая из групп готовит своё выступление на счёт 

деятельности данного человека.  

Личностно-ориентированное обучение, говорит само за себя. Это обучение 

ориентировано на обучающегося. В этом типе обучения заслуживают одобрения такие его 

особенности, как уважение к личности ученика, внимание к его внутреннему миру и его 

неповторимости (субъектности), обучение, направленное на развитие личности ученика, 

оригинальное построение содержания и методов обучения, поиск новых форм и средств 

обучения. 

Проектно-исследовательская технология заключается в том, что обучающиеся не 

получают информацию в готовом виде, а добывают её сами, используя дополнительные 

источники информации: литературу, Интернет. Именно такие технологи формируют прочные 

знания. 

Блочно-модульная технология развивает познавательную активность и 

самостоятельность обучающихся на уроке, повышает сознательное отношение к учебе. 

Наставничество–отношения, в которых опытный или более сведущий человек 

помогает менее опытному или менее сведущему усвоить определенные компетенции. В 

общем виде наставничество можно определить, как способ передачи знаний и навыков более 

опытным человеком менее опытному. В более широком, современном значении наставник — 

это квалифицированный специалист, имеющий достаточный опыт работы в компании, 

который: 

1. помогает новым сотрудникам адаптироваться в организации; 

2. содействует их профессиональному развитию, карьерному росту; 

3. участвует в оценке результатов их деятельности. 

Наставник, с одной стороны, представляет интересы сотрудника в отношениях с 

компанией, а с другой, — является ее представителем для сотрудника. 

Как показывает опыт, дети больше заинтересованы, когда они сами берут инициативу 

в свои руки, а не просто пересказывают материал учебника. Однако нельзя останавливать 

своё внимание только на одном виде технологий. Преподаватель, как и дети должен 

развиваться, искать новые пути, чтобы заинтересовать каждого из обучающихся. 

Из личного опыта обучающимся нравится вовремя игровая форма восприятия 

учебного материала. Кроме этого ребята любят высказывать своё отношение к той или иной 

проблеме, самостоятельно принимать решения.  
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ГБПОУ Тверской области «Осташковский колледж» 

Тверская область, г.Осташков 

В последнее время мы все чаще сталкиваемся с безграмотностью современной 

молодежи. Данное явление происходит на фоне некоторых факторов. Одним, из них, является 

снижение познавательного интереса к обучению. В связи с этим у преподавателей возникает 

вопрос, как развивать у студентов устойчивый интерес к учению, к знанию и 

самостоятельному самообразованию. Решение данного вопроса опирается на мотивационно-

потребностную сферу обучающегося. Отсюда возникает потребность в формировании 

учебной мотивации. Исследованием проблем формирования мотивации занимались многие 

великие психологи и педагоги, например, В.Г. Авсеев, Л.И. Божович, А.Н Леонтьев, М.В. 

Матюхина, Г.И. Щукина и другие [2].  

Трудно не заметить, что на процесс обучения также влияет систематическое чтение 

книг, газет и журналов. Именно благодаря чтению мы развиваем кругозор, повышаем 

уровень воображения, приобщаемся к культуре и, несомненно, развиваем уровень 

грамотности. Отсюда, еще одна проблема, с которой мы сталкиваемся все больше и больше: 

проблема снижения читательского интереса среди современной молодежи. 

Сегодня наши сверстники общаются в социальных сетях, в которых отсутствует 

культура общения. Сюда можно отнести наличие слов-паразитов, орфографические и 

пунктуационные ошибки. Все это подчеркивает низкий уровень грамотности студентов [1].  

В свою очередь ученые доказали, что уровень грамотности и культура общения 

человека напрямую зависит от его начитанности. Поэтому мы можем сделать вывод, что 

Россия перестала быть самой начитанной страной. Наше утверждение доказывает статистика 

NOP World, по данным которой, Россия оказалась на седьмом месте среди читающих стран 

мира. В связи с этим мы решили провести исследование по проблеме снижения 

читательского интереса среди молодежи на примере студентов ГБПОУ «Осташковский 

колледж». Для решения данной проблемы мы решили предложить обучающимся участие в 

модном общественном проекте или движение – буккроссинг. 

Создание данного проекта является актуальным, потому что библиотеки средних 

специальных учреждений чаще пополняются специальной литературой, реже 

художественной и, тем более, современной.  

Поэтому целью проекта является повешение уровня грамотности посредством 

приобщения студентов к чтению с помощью современных технологий (проекта 

Буккроссинг). 

Тип проекта – социальный. 

Сроки реализации: 1 сентября 2022 – 30 июня 2023. 

Основные риски: отказ обучающихся принимать участие в проекте, также вероятна 

утрата книг. 

Разрабатывая данный проект, мы пришли к ряду выводов.  

1. Проблема снижения грамотности напрямую зависит от чтения. В процессе чтения 

мы запоминаем, как пишутся те или иные слова. Кроме этого появляется интуиция к 

правильной постановке запятых.  

2. Благодаря чтению мы расширяем кругозор знаний и увеличиваем словарный запас. 

Читая, мы узнаем новое, книга — это важнейший источник информации. В книгах описаны 

навыки, которыми овладели люди, их опыт, ошибки и тому подобное. 

3. Снижение процента читающей молодежи напрямую связано с появление 

социальных сетей, высокими ценами на качественную художественную литературу; а также 

недостатка в СМИ программ, социальных реклам, культивирующих моду на чтение. Также 

библиотеки, особенно при учебных заведениях, не могут предложить литературные новинки. 

4. Привлечение студентов к участию в проекте «Буккроссинг» под девизом «Читаем 

вместе» будет способствовать поднятию интереса к чтению книг хотя бы у небольшой части 

молодежи. 
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В рамках проекта подразумевается практический выход следующего материала: 

– логотипы проекта; 

– правила участия в проекте; 

– создание программы «Читаем вместе»; 

– создание «безопасных полок» в колледже; 

– памятки для участников проекта; 

– организация внутриколледжного проекта «Буккроссинг: читаем вместе» 

– выступления с отчетами по итогам внедрения проекта. 

Планируемые результаты проекта: 

– привлечение к чтению молодежи разных возрастов, также педагогических 

работников; 

– разработка, организация и внедрения проекта в студенческую жизнь; 

– разнообразие досуга студентов; 

– повышение уровня грамотности за счет активного чтения книг; 

– развитие кругозора обучающихся.  
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ВОСПИТЫВАЕМ ПРОФЕССИОНАЛА: ПРЕПОДАВАНИЕ НЕКОТОРЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН С УЧЕТОМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

Блинова И.А., преподаватель 

ГАПОУ «Волгоградский медико-экологический техникум» 

Волгоградская область, р.п. Светлый Яр, irina.79.79@mail.ru 

Духовность нации является условием выживания любого общества людей. Именно 

поэтому государственные образовательные стандарты, в том числе и в области среднего 

профессионального образования, требуют реализации не только обучающей, но и 

воспитательной функции изучаемых предметов.  

В условиях ФГОС при формировании общих и профессиональных компетенций 

будущего специалиста важны мобильные качества молодого специалиста, действующего в 

условиях современного рынка труда. Под мобильностью следует понимать подвижность 

человека в оценке происходящих процессов, в выборе правильного решения, в способности к 

быстрой ориентации в ускоренном темпе меняющихся ситуаций, в составлении программ 

рационального поведения. 

Бесспорно, особую значимость сейчас приобретает умение молодого специалиста 

приспосабливаться к постоянно меняющимся условиям в экономике и технологиях.  

Одна из основных задач, стоящих перед преподавателем общеобразовательных 

дисциплин, показать значимость своего предмета при переходе к изучению специальных 

дисциплин на старших курсах.  
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Так, начиная изучение новой темы по математике, химии или иностранного языка, 

студентам необходимо ответить на вопрос: как можно применить полученные знания в 

изучении других дисциплин и в профессиональной деятельности. 

Одна из основных задач фармакологии – разработка лекарственных препаратов, 

помогающих в борьбе с тем или иным заболеванием. Фармацевты, опытным путем, 

используя теоретическое знание, составляют растворы лекарственных веществ в таких 

пропорциях, чтобы оказать помощь организму человека, и в то же время, не нанести вред. 

Поэтому фармацевты должны хорошо разбираться в понятиях отношение, пропорции и 

проценты. Эти понятия необходимы также в работе фармацевта в аптеке на кассе, т.к. им 

необходимо рассчитывать наценки и скидки на товары аптечного ассортимента. 

Так же необходимо объяснить, что фармацевты должны обладать навыками устного 

счета. Знать правила быстрого сложения, вычитания чисел, правила деления на 2, 4, 8, 

умножения на 0,5, 0,25, 0,125, 0,75 и т.д. 

Инструкция к любому лекарственному препарату содержит раздел «Способы 

применения и дозы». С математической точки зрения описание способов применения и 

дозировки лекарственного препарата является словесным заданием функции. Дозировка 

некоторых лекарственных препаратов изменяется в соответствии с возрастом, массой тела 

или другими параметрами. Рассчитывать антропометрические параметры студенты учатся в 

курсе анатомии и физиологии человек, при этом они должны понимать какие из величин 

будут независимыми, а какие – зависимыми. В курсе математики эти понятия 

рассматриваются при изучении темы «Функции, их свойства и графики». 

Большинство информации в современном мире представляется в виде таблиц, 

диаграмм и графиков. Умения анализировать табличные данные, строить графики и 

диаграммы формируются у студентов при изучении темы «Комбинаторика, статистика и 

теория вероятностей». В данной теме студенты не только изучают основные понятия и 

способы деятельности, но и решают практические задачи с применением вероятностных 

методов. 

Будущие фармацевты много времени уделяют изучению химии. Они изучают 

органическую и неорганическую химию. Подробно рассматривают химические элементы, 

химические соединения и их свойства. Свои знания по геометрии студенты могут применить, 

например, при изображении углеродного скелета молекулы циклоалканов. Изучение свойств 

геометрических тел, позволяет студентам лучше понимать физические и химические 

свойства веществ. 

Урок иностранного языка имеет свою специфику, так как, в отличие от других 

предметов, в качестве основной цели обучения выдвигается формирование коммуникативной 

компетенции учащихся. Коммуникативное обучение развивает и воспитывает такие качества, 

как трудолюбие, настойчивость, инициативность, развивает волю, мышление, внимание, 

память и т.д. В основу учебного занятия, построенного на основе системно-деятельностного 

подхода, включаются коммуникативные задания по видам речевой деятельности, используя 

при этом парную, групповую и коллективную формы организации учебного процесса. 

Формулировки личностных результатов учитывают требования Закона об образовании 

некоторые примеры таких ситуаций общения и взаимодействия при изучении иностранного 

языка студентами специальности Пожарная безопасность в ГАПОУ ВМЭТ: 

1. Принцип культуросообразности.  

Это принцип воспитания и самовоспитания студента как гражданина и патриота, 

способного достойно представить свою культуру на иностранном языке носителям других 

этнокультур. Используя потенциал предмета «Иностранный язык», мы призваны 

воспитывать уважение к людям, традициям, обычаям и культуре нашей страны. 

Обучающиеся вовлечены в деятельность по изучению родного края (своей семьи, села, 

города, района, республики) и развитию умений представлять свой край, культуру, традиции, 

обычаи на иностранном языке. Реализации этого принципа способствуют: 
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 изучаемые языковые темы («Моя малая родина», «Мой город», «Мой колледж», 

«Путешествия по родному краю», «Достопримечательности России», «Национальные 

праздники и традиции народов России» и многие другие); 

 научно-практические студенческие конференции («Анализ применения 

современных технологий в борьбе с лесными пожарами в России, США и Канаде»); 

 составление fact files и доклады студентов на занятиях по темам «Проблемы 

экологии», «Классификация пожаров в России, США и Канаде», «Особенности профессии 

пожарного в России и в мире» и др. 

2. Принцип нравственно-этической ориентации.  

Этот принцип означает развитие у обучающихся нравственно-духовных ценностей 

(чувство собственного достоинства, уважение к себе и толерантное отношение к другим, 

умение сопереживать и давать оценку…). Уделяется особое внимание упражнениям, 

направленным на сбережение и укрепление нравственного и психического здоровья 

обучающихся, развивающих умение ценить и принимать базовые ценности общества, 

оценивать жизненные ситуации и поступки героев художественных и учебных текстов с 

точки зрения общечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей гражданина 

своей страны. Примерами такой работы становятся следующие формы организации учебного 

процесса: 

 дискуссии по просмотренным социальным видеороликам на иностранном 

языке «Один день из жизни пожарного», «Вызываем огонь на себя!»; 

 дискуссии по прочитанным отрывкам художественных аутентичных текстов; 

 контроль прочитанного, прослушанного и увиденного по заданиям самих 

обучающихся; 

 личностно-ориентированные продуктивные языковые упражнения: 

«Выскажите свое мнение» (I think. I agree/disagree. If I were…I would…), «Допишите 

историю/рассказ по своему усмотрению», «Допишите предложение/историю/рассказ вместе с 

друзьями» и т.д.  

 обсуждение насущных проблем, позволяющих формировать навыки 

критического мышления, соотнести свои взгляды с нормами общественной морали. Среди 

них выделяются такие, как проблемы толерантности, проблемы современной семьи, 

взаимопомощи, материализма и национальной культуры, проблемы экологии, голода. Эти 

проблемы обсуждаются в аспекте специфики данной специальности, через мнения и 

рассуждения будущих пожарных о значимости их профессии. 

3. Принцип сотрудничества и взаимодействия преподавателя со студентами и 

студентов между собой через развитие их творческих способностей и вовлечение в 

личностно-значимую творческую деятельность.  

При моделировании ситуаций, связанных с проведением работ по ликвидации 

последствий ДТП, тушением пожаров, оказанием первой помощи и стабилизации 

психологического состояния пострадавших, студенты ощущают свою нужность для 

окружающих. в части формирования у обучающихся специальности Пожарная безопасность 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде, 

бережного отношения к здоровью, эстетических чувств и уважения к ценностям семьи. 

Не возникает сомнений в важности знания химии фармацевтами. Традиционно любой 

человек с фармацевтическим образованием, как правило, хорошо осведомлен как в области 

медицины, так и в области химии, особенно, конечно же, химии лекарственных веществ. 

Можно даже сказать, что фармацевты – это химики от медицины.  

Но преподавание химии в техникуме сталкивается с проблемой снижения интереса 

студентов к изучению предмета. Этому есть ряд причин. 
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Так химию, с периода школьного курса, ребята относят к категории сложных 

предметов, часть из них не видят связи избранной специальности с данной дисциплиной. 

Возникает вопрос, для чего действительно нужна химия специалистам-фармацевтам 

среднего звена, которые в основном работают за аптечным прилавком, отпускают 

лекарственные средства населению (причем, в основном безрецептурного отпуска) не 

касаясь, зачастую, ни вопросов химии, ни вопросов фармакологии. Ведь современные аптеки 

во многом утратили прежний статус: вместо производственных аптек появилось много 

аптечных магазинов, где нет провизоров-аналитиков.  

Ответ прост – в изменившихся экономических условиях, при росте производства 

могут быть востребованы специалисты, обладающие большим запасом профессиональных 

знаний, более широким арсеналом изученных средств, методов и т.п. Поэтому не стоит 

умалять значимость многих академических дисциплин, в том числе таких, как химия. 

Основные методические приёмы обучения, применяемые в условиях реализации 

интеграции химии и спецдисциплин, основаны на: 

 формировании способностей применять полученные знания в определенных 

производственных ситуациях; 

 погружении обучающихся в профессиональную деятельность; 

 развитии ценностных отношений к предстоящей профессиональной 

деятельности. 

Приведем примеры приёмов и форм обучения, использующие интеграцию химии и 

спецдисциплин. 

1. Решение профессионально ориентированных. 

2. Создание докладов-презентаций, например, «Применение в медицине аминов и 

аминокислот», «Применение в медицине карбоновых кислот и их солей», «Спирты: 

воздействие на организм человека и применение в медицине» и др. При выполнении таких 

заданий у будущих фармацевтов формируется понимание необходимости химических знаний 

в профессиональной деятельности. 

3. Выполнение лабораторных и практических работ, например, «Изучение свойств 

спиртов и фенолов», «Изучение свойств карбоновых кислот» и т. п. Подобные работы 

являются экспериментальным подтверждением изученных теоретических положений, 

ознакомлением с методикой проведения исследований, преобразованием знаний в умения и 

навыки. Также они помогают овладеть обучающимся способами деятельности, 

необходимыми для избранной специальности. 

4. При изучении органических и неорганических веществ предлагается акцентировать 

внимание на их медико-фармацевтическом аспекте.  

Таким образом, нами была рассмотрена значимость некоторых общеобразовательных 

дисциплин в подготовке фармацевтов и пожарных. Общеобразовательные дисциплины 

становятся «мостиком», фундаментом для изучения дисциплин по профилю специальности, 

помогают студентам овладевать обобщенным характером познавательной деятельности. 

Обобщенность даёт возможность применять знания и умения в конкретных, зачастую 

нестандартных ситуациях в производственной деятельности и способствует повышению 

мобильности выпускников при трудоустройстве и социальной адаптации. 
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Бойчук А.С. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ В 

СИСТЕМЕ СПО ЧЕРЕЗ ВНЕУРОЧНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Бойчук А.С., преподаватель, кандидат филологических наук 

ГАПОУ «Волгоградский медико-экологический»  

Волгоградская область, р.п. Светлый Яр, alexa-bs@mail.ru 

Преподаватели ведут постоянный поиск, цель которого – найти формы и приёмы, 

технологии, которые должны быть в равной степени и эффективными, и творческими, 

нестандартными. 

Внеклассные мероприятия создают условия для более полного осуществления 

практической, воспитательной, образовательной, развивающей целей обучения. Они 

являются действенным способом повышения мотивации обучающихся. Она же, в свою 

очередь, становится важным условием преподавания целого ряда дисциплин, в том числе 

русского языка, литературы. 

Нетрадиционные формы внеурочной деятельности – это способ реализовать 

потенциал междисциплинарных связей, прежде всего, предметов гуманитарного цикла, 

помочь установить в языковой картине мира современного человека тесную связь между 

литературой, культурой, обществом в целом. 

Мероприятия, ориентированные на перечисленные учебные дисциплины, могут 

проводиться после изучения какой-либо определённой темы или тематического блока, 

заменяя собой, таким образом, типовую контрольную работу. Тогда они выполняют функции 

обучающего контроля. Но возможен и отход от жёсткой привязки к плану, использование 

филологической тематики всеми педагогами, вне зависимости от преподаваемой ими 

учебной дисциплины. 

Проводятся такие мероприятия в неформальной обстановке, которая создаёт 

атмосферу праздника, помогает снять психологический барьер, который возникает из-за 

боязни совершить ошибку. 

Хотелось бы отметить, что нетрадиционные формы проведения занятий и 

внеклассных мероприятий, которые связаны тематически с литературой как учебной 

дисциплиной, – экскурсии (очная или заочная); театрализованные постановки (называемая 

обычно литературно-музыкальной гостиной); конкурсы чтецов, декламации и артистического 

мастерства; тематические конкурсы или викторины – способствуют развитию умений и 

навыков, усвоение которых регламентируется уже программой русского языка и культуры 

речи. Прежде всего, речь идёт о навыках публичного общения и умении создавать устные и 

письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров. 
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Особое значение приобретает в последнее время использование современных 

технологий обучающимися в рамках подготовки их к различным викторинам и конкурсам, 

что даёт возможность обратиться к широчайшему спектру материалов. Соревновательный 

момент при этом обеспечивает энтузиазм учащихся и способствует повышению мотивации. 

Подготовка внеклассных мероприятий тесно связана с личностно-ориентированным 

обучением, направленным на всестороннее развитие индивида. В процессе взаимодействия 

преподавателя и студента у последнего улучшается мотивация, снимается психологическое 

напряжение, формируется вера в успех, что соответствует современной тенденции к 

гуманизации процесса обучения. Ответственность за успех мероприятия обучающиеся в 

большей степени берут на себя. Главной целью такого занятия является, таким образом, 

развитие интеллектуальных и творческих способностей ребёнка. 

Широкие возможности взаимодействия между русским языком, культурой речи и 

другими учебными дисциплинами открываются при обращении к такой, казалось бы, 

традиционной форме проведения внеклассного мероприятия практически в любом учебном 

заведении как т.н. «юбилейные» классные часы, приуроченные к празднованию круглых дат 

в биографиях известных учёных, публицистов, писателей, общественных деятелей. К 

сожалению, типичной становится ситуация, когда такой классный час сводится к 

монотонному зачитыванию заранее подготовленными докладчиками биографии того или 

иного великого человека, в лучшем случае, «разбавленного» исполнением отрывков из его 

произведений или же перечнем написанных работ. Подобный подход способен на корню 

погубить интерес к «изучаемому». 

Что можно посоветовать, чтобы избежать подобных негативных проявлений? 

Биография не должна преподноситься в виде «сухого» перечня фактов и дат («родился, 

женился, умер»). Студенты должны увидеть за ними живого человека, поэтому особую роль 

приобретает работа с иллюстративным материалом, способным «оживить» биографию. Это 

не только фото и видео, иллюстрации, но и творчество самого автора.  

Хотелось бы также подробнее остановиться на возможностях, которые открываются 

при использовании материала, собранного непосредственно в ходе проведения занятий по 

русскому языку, для дальнейшей подготовки и проведения внеклассных мероприятий. 

На первом этапе студентам даётся задание: написать в свободной форме рецензию на 

понравившуюся книгу. Такое задание способствует осуществлению предварительного 

контроля, позволяя: выявить интересы учащихся; установить примерный уровень их базовой 

эрудиции; определить их первичные навыки в написании текстов, умении рассуждать и т.п., а 

также определить потенциально перспективных и «проблемных» студентов.  

Как показывает опыт, при крайне низком читательском кругозоре у современной 

молодёжи всегда остаются те, кто книги всё-таки читает. При их непосредственном участии 

на втором этапе формируется перечень художественных произведений, вызвавших 

наибольший интерес у конкретных студентов. После этого методом опроса (возможно 

проведение анкетирования в пределах академической группы) отбирается книга, которая и 

используется при подготовке внеклассного мероприятия, посвящённого проблемам 

современной молодёжи. При этом учащимся предоставляется уникальная возможность 

познакомиться с кругом интересов читающих молодых людей, а последним даётся 

возможность продемонстрировать свои увлечения и, возможно, «заразить» ими окружающих.  

Обращает на себя внимание то, что в выбранных сегодняшним поколением молодых 

людей книгах речь идёт, преимущественно о проблемах и переживаниях современного 

подростка, преподнесённых от первого лица, заведомо понятным и доступным языком. 

«Молодые взрослые» практически полностью уходят от традиционно привлекательного для 

подростков жанра «развлекательной» фантастики. Всё меньший интерес вызывают 

сюжетные перипетии, всё больший – внутренний психологизм повествования. Так, например, 

устойчивый интерес уже у нескольких «поколений» студентов вызывают роман Джона Грина 

«Виноваты звёзды». 
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Такие формы проведения внеклассных мероприятий снимают с них «традиционность» 

урока, максимально «оживляют» процесс проведения. Однако, слишком частое обращение к 

подобным формам нецелесообразно, так как «нетрадиционность» в этом случае очень быстро 

сглаживается, что приводит, в конечном счёте, к потере интереса к предмету. 
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Борисанова В.А. 

ФОРМИРОВАНИЕ SOFT SKILLS НА ЗАНЯТИЯХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

КАК ОДНА ВАЖНЕЙШИХ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Борисанова В.А., заместитель директора по воспитательной работе, преподаватель 

ГБПОУ «Волгоградский энергетический колледж»  

Волгоградская область, г. Волгоград, veraborisanova@yandex.ru 

В соответствии с тезисами, озвученными Президентом Российской Федерации В.В. 

Путиным 6 марта 2018 года в рамках совещания по вопросу развития среднего 

профессионального образования развитие данной системы, внедрение передовых подходов к 

подготовке рабочих, инженеров является одним из ключевых вопросов, базовых для 

технологического, экономического прорыва страны, повышения качества жизни и реальных 

доходов граждан. 

По итогам совещания появилась «Программа модернизации образовательных 

организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, в целях 

устранения дефицита квалифицированных рабочих кадров в субъектах Российской 

Федерации». Авторы программы в обеспечение соответствия компетенций выпускников 

профессиональных образовательных организаций текущим и перспективным требованиям 

работодателей делают акцент на подготовку кадров, обладающих мультидисциплинарными 

компетенциями и минимальной потребностью в адаптационном периоде при 

трудоустройстве, Soft skills или мягкие навыки являются такими компетенциями. 

Давайте рассмотрим, что такое soft skills. Википедия дает нам следующее 

определение: «Ги́бкие на́выки или мя́гкие на́выки (англ. soft skills) – комплекс 

неспециализированных, важных для карьеры надпрофессиональных навыков, которые 

отвечают за успешное участие в рабочем процессе, высокую производительность и являются 

сквозными, то есть не связаны с конкретной предметной областью. Гибкие навыки, в отличие 

от профессиональных навыков в традиционном понимании), не зависят от специфики 

конкретной работы, тесно связаны с личностными качествами и установками 

(ответственность, дисциплина, самоменеджмент), а также социальными навыками 

(коммуникация, в частности, слушание; работа в команде, эмоциональный интеллект) и 

менеджерскими способностями (управление временем, лидерство, решение проблем, 

критическое мышление, творческое мышление).» 

Значимость soft skills подчеркивается также современными исследователями. В 

исследованиях доктора экономических наук О.Л. Чулановой подчеркивается, что в 

профессиональной сфере успех человека на 85% зависит от мягких компетенций (общих 

компетенций) и на 15% – от жестких (профессиональных), поэтому работодатели часто на 

собеседовании просят пройти тесты или задают вопросы, не имеющие практически ничего 

общего с профессиональными компетенциями, присущими определенной деятельности.  
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Согласно последним ее исследованиям интерес работодателей к soft skills усиливается 

и составляет 93% Согласно прогнозу, самым значимым навыком будет умение решать 

сложные задачи. Вторым по значимости навыком является критическое мышление, а третьим 

– креативность. После названных навыков следуют навыки управления людьми, навыки 

координации и взаимодействия, суждения и принятия решений, эмоциональный интеллект, 

клиентоориентированность, умение вести переговоры и когнитивная гибкость.  

В целом, развитие soft skills в процессе обучения иностранному языку в колледже 

дополняет профессиональную подготовку универсализмом, позволяющим личности быстро 

и успешно адаптироваться, и добиваться успеха в условиях неопределенности, сложности и 

неоднозначности современного мира. 

Я поделюсь некоторыми технологиями, которыми я пользуюсь для развития гибких 

навыков обучающихся. 

Развитие эмоционального интеллекта. 

Эмоциональный интеллект состоит из четырёх категорий: 

1. Умение понимать свои эмоции и управлять ими. 

2. Эмпатия вне зависимости от того, является человек интровертом или экстравертом. 

3. Знание своих сильных и слабых сторон. 

4. Умение общаться с другими людьми, работать в команде и/или возглавлять её. 

На своих занятиях я всегда спрашиваю студентов об их настроении, это является 

одновременно организационным моментом и способом научиться пониманию своих эмоций, 

соответственно развивает эмоциональный интеллект. 

Также в качестве языковой разминки я предлагаю обучающимся поработать с такой 

картинкой. Данные персонажи очень близки современным подросткам, так как они часто 

используют их при общении в интернете. 

Как и многие преподаватели нашего колледжа, я часто даю ребятам командные 

задания, чтобы сформировать умение работать в команде. Целью освоения данной 

технологии является формирование следующих общекультурных компетенций: способность 

к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; способность работать в 

коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия как командная работа, коммуникация (навыки ведения диалога). 

Именно групповые формы обучения способствуют формированию данных навыков. 

Помимо упомянутых преимуществ групповых/парных форм работы они также 

позволяют преподавателю наиболее эффективно использовать аудиторное время, решая при 

этом максимальное количество методических задач. 

Чтобы студенты лучше понимали свои сильные и слабые стороны, я предлагаю 

задания на выбор. Например, спрашиваю: тебе больше нравиться подготавливать доклады и 

выступать с ним, или сделать письменный перевод? 

Для формирования адекватной самооценки учащихся я использую лист самооценки, 

на котором зафиксированы требования к знаниям и умениям, которые должны быть 

достигнуты к концу определенного периода. Оценивая достигнутый уровень, студент ставит 

перед собой задачи на будущее. Рефлексия позволяет структурировать информацию, мысли и 

эмоции.  

Также я стараюсь создавать эмоционально комфортную атмосферу, способствующую 

свободному обмену мнениями и активному участию всех студентов в работе на занятиях. По 

данным ряда исследований, именно работа в паре или группе довольно часто является 

наиболее комфортной для студента формой отработки навыков говорения и развития 

эмоционального интеллекта как одной из важнейших составляющих социальной 

компетенции. Нередко из-за невысокого уровня владения иностранным языком или в силу 

ряда личностных психологических особенностей студенты не готовы выражать свою точку 

зрения перед многочисленной аудиторией, или, опасаясь допустить ошибку и, думая, что это 
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неминуемо повлечёт потерю баллов, даже перед преподавателем. Работа в микрогруппах 

может решить данную проблему. 

Следующим важным гибким навыком является критическое мышление. Для успешной 

интеграции в современный социум молодым людям необходимо умение критически 

осмысливать обстоятельства и принимать продуманные решения на основе анализа 

соответствующей информации. Человеком, способным мыслить критически, сложно 

манипулировать; сопоставляя информацию, полученную из различных источников, он 

формирует картину мира на основании собственной системы взглядов. Для развития данного 

вида мышления я предлагаю студентам анализировать прочитанный текст, используя 

следующие структуры: 

I think that … (я думаю, что…) 

I didn’t know that … (я не знал, что…) 

In my opinion … (по моему мнению…) 

It is new for me that … (для меня это новость…) 

I don’t understand why … (я не понимаю, почему…) 

На современном этапе развития общества существует острая нехватка 

профессиональных работников с хорошо развитыми гибкими навыками. Таким образом, 

перед преподавателями стоит задача обеспечить высокий уровень сформированности 

надпрофессиональных компетенций. Одним из эффективных способов, не требующих 

масштабных изменений всей системы образования, является методически грамотная и 

тщательно организованная работа по развитию гибких навыков. Она повышает мотивацию к 

изучению предмета, отвечая требованиям и соответствуя ожиданиям современного 

поколения студентов, способствует развитию важнейших качеств, определяющих 

профессиональный успех будущих специалистов. 
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Брюханова М.В., преподаватель английского языка высшей квалификационной 

категории 
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Иркутская область, г. Братск, sun1409@yandex.ru 

Компетентностный подход при организации образовательного процесса требует от 

преподавателя изменения процесса обучения: его структуры, форм организации 

деятельности, принципов взаимодействия субъектов. А это означает, что приоритет в работе 

педагога отдается диалогическим методам общения, совместным поискам истины, 

разнообразной творческой деятельности. Все это реализуется при применении 

интерактивных методов обучения. 

Современный подход к обучению должен ориентировать на внесение в процесс 

обучения новизны, обусловленной особенностями динамики развития жизни и деятельности. 

Актуальность использования интерактивных методов в обучении состоит в том, что на 

сегодняшний день стало очевидным, что надо управлять не личностью, а процессом ее 
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развития. Быть интерактивным – это значит быть способным взаимодействовать или 

находиться в режиме беседы. 

Суть интерактивного обучения состоит в том, что учебный процесс организован таким 

образом, что практически все обучающиеся оказываются вовлеченными в процесс познания, 

они имеют возможность понимать и рефлектировать по поводу того, что они знают и думают. 

Целью применения интерактивных методов и приемов в обучении иностранным языкам 

является социальное взаимодействие обучающихся, межличностная коммуникация, 

важнейшей особенностью которой признается способность человека «принимать роль 

другого», представлять, как его воспринимает партнер по общению, интерпретировать 

ситуацию и конструировать собственные действия. 

При использовании интерактивных методов обучающиеся становятся полноправным 

участниками процесса восприятия, их опыт служит основным источником учебного 

познания. Преподаватель не даёт готовых знаний, но побуждает обучающихся к 

самостоятельному поиску. В интерактивном обучении взаимодействие преподавателя и 

обучающихся принимает другой характер в отличие от традиционных форм работы: 

активность преподавателя уступает место активности обучающихся, и его задачей становится 

создание условий для их инициативы. 

Данные задачи отвечают требованиям Федерального Государственного 

образовательного стандарта, являющегося отражением социального заказа и согласующегося 

с требованиями к образованию, предъявляемым семьей, обществом и государством. 

Интерактивные технологии предполагают: 

 диалоговое общение; 

 приобретение самостоятельно добытого пережитого знания и умения; 

 развитие критического мышления; 

 развитие умения решать проблемы; 

 комплексное взаимодействие ЗУН на уровне мышления, воспроизведения, 

восприятия; 

 формирование личностных качеств обучающихся. 

Таким образом, интерактивное взаимодействие способствует интеллектуальной 

активности субъектов обучения, созданию условий для конкуренции (соперничества) и для 

кооперации их усилий; кроме этого, действует такой психологический феномен, как 

заражение, и любая высказанная партнером мысль способна непроизвольно вызвать 

собственную реакцию по данному вопросу. 

Обязательными условиями организации интерактивного обучения являются 

доверительные, позитивные отношения между обучающимися; демократический стиль; 

сотрудничество в процессе общения; опора на личный опыт обучающихся, включение в 

учебный процесс ярких примеров, фактов, образов; многообразие форм и методов 

представления информации, форм деятельности обучающихся, их мобильность; включение 

внешней и внутренней мотивации деятельности, а также взаимомотивации обучающихся. 

В рамках занятий по английскому языку наиболее часто мы используем следующие 

интерактивные методы и приёмы: 

– метод обучения в сотрудничестве, метод проектов, игровые методы; 

интерактивные приемы: 

– «мозговой штурм», «дерево решений»; прием составления ментальной 

(интеллектуальной) карты; кластер, «сиквейн», «инсерт». 

Приведем примеры некоторых интерактивных методов и приёмов, с помощью 

которых мы вовлекаем обучающихся в увлекательный процесс обучения английскому языку. 

Например, так называемые майнд-мэпы или интеллектуальные карты – один из 

приемов, позволяющий работать легко, наглядно, креативно, и задействующий оба 

полушария головного мозга. 

С помощью таких карт можно составлять наглядные, обозримые и легко 

воспринимаемые записи. Интеллект-карта – это наглядная карта, изображение, на котором 
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можно увидеть базовую центральную тему, ключевую идею, расположенную в центре, а все 

остальные идеи и мысли расходятся от нее лучами. Крупные идеи разветвляются на более 

мелкие. Подобное изображение позволяет структурировать, а также более осмысленно и 

качественно изучать и запоминать материал. Такой прием можно предлагать выполнить 

обучающимся как индивидуально, так и в мини-группах. 

Следующий прием «Дерево решений». Для его реализации этого приема мы делим 

группу на несколько микро-групп с равным количеством участников. Каждая группа 

обсуждает вопрос и делает записи на своем «дереве» (большой лист бумаги), потом группы 

меняются местами и дописывают на деревьях соседей свои идеи, не критикуя и не исправляя 

уже имеющиеся на листе. Можно смену групп провести по кругу. Группа, работающая с 

«деревом» первой, перерабатывает дополнения, предлагает свое конечное решение по 

данному вопросу, озвучивая конечный результат работы. Данный прием можно использовать, 

обсуждая плюсы (одна группа) и минусы (вторая группа) какого-то вопроса (например, в 

работе над такими темами, как «Виды транспорта», «СМИ», «Здоровый образ жизни», в 

которых обучающимся будет не так трудно работать с «деревом», опираясь на свой 

жизненный опыт). 

Синквейн – это еще один способ вызвать ответный отклик у обучающихся. Мы в 

своей работе применяем данный прием на стадии рефлексии, когда тема уже изучена и 

обучающиеся приходят к определенным выводам по теме, обобщая эти выводы в синквейн – 

стихотворение, состоящее из 5 строк, подчиненных установленному принципу: первая строка 

– существительное – тема занятия, вторая строка – ее описание с помощью двух 

прилагательных, третья строка – описание действий с помощью трех глаголов, четвертая – 

фраза из четырех слов, пятая строка – синоним слова из первой строки, то есть тоже 

существительное. Чаще всего мы предлагаем выполнить данное задание в парах или микро-

группах, чтобы посредством сотрудничества ребята помогли друг другу сделать 

определенные выводы. 

Метод работы с текстом «инсерт». Особенно является актуальным этот метод при 

работе с английским текстом, так как именно здесь нужно вызвать интерес и удержать его у 

обучающихся на протяжении всей работы с текстом. Данный прием часто называют 

технологией эффективного чтения. Маркировка делается карандашом разными значками в 

зависимости от творческой фантазии преподавателя, но всеобще принятыми считаются 

четыре основных маркировки по тексту: «галочка» – известная обучающимся информация, 

«плюс» – новая информация, которую обучающийся узнал из текста, «минус» – это 

противоречия, возникшие в ходе прочтения текста, «вопрос» – вопросы, возникшие после 

прочтения, на них нужно ответить с помощью текста, либо найти дополнительную 

информацию в других источниках. Иногда в зависимости от степени сложности текста и от 

целей занятия, мы предлагаем обучающимся промаркировать фразы или неизвестные слова 

из текста с помощью всеобще принятого в социальных сетях значка «хэштэг», а затем 

обсудить с партнером и найти отмеченные выражения по словарю. 

Также очень эффективных приемом на занятиях является включение игровых 

приемов. Например, простое повторение грамматического материала и его систематизация 

будет более увлекательной для обучающихся при использовании игровых технологий на 

занятии. Приведу пример игры, которую мы проводили с обучающимися на заключительном 

занятии по теме «Типы вопросов». В этой игре обучающимся предлагалось выбрать 

категорию задания, соответствующую одному из типов вопросов и цифру (от одного до 

трех), соответствующую сложности заданий. Обучающиеся активно включились в игру, 

выбирая категорию и уровень, соответствующий их пониманию данной темы. 

Еще одной из технологий, способствующих активизации деятельности обучающихся 

является квест-технология. Квест на занятиях по английскому языку объединен единой 

темой, в рамках которой решаются сразу несколько задач: развитие познавательных 

способностей обучающихся, развитие интереса к изучению иностранного языка, закрепление 

пройденного материала, развитие творческих способностей, внимания, памяти, логического 
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мышления, умение ориентироваться по карте или схеме, умение решать поставленные задачи 

в команде, развитие сплоченности коллектива и многие другие. Квест может быть, как 

отдельным внеклассным занятием, так и одним из этапов любого занятия по английскому 

языку. Эта интерактивная игра состоит из разного уровня сложности заданий, что позволяет 

адаптировать ее к различным условиям. Квест – это не только полезная интеллектуальная 

альтернатива стандартным играм, но и уход от типового сценария, который не учит думать, а 

лишь способствует следованию правилам. Приключенческие квесты – это набор заданий, 

которые обязательно имеют несколько способов решения. Обучающиеся сами выбирают 

приемлемый способ решения поставленной задачи и тем самым развивают не только свои 

лидерские навыки, но и умение работать в команде. Главная цель игры – повышение 

заинтересованности в изучении английского языка, а также систематизация лексических и 

грамматических навыков. Задания для прохождения этапов могут быть самыми 

разнообразными: разгадать шарады, ребусы, криптограммы, отыскать зашифрованные слова, 

реорганизовать части текста или предложений, пройти различные уровни в самый короткий 

промежуток времени. Ограничение временными рамками делает игру особенно динамичной, 

живой и захватывающей. В результате игроки получают целый спектр положительных 

эмоций. В реальной ситуации эти наработанные игровым путем навыки могут сыграть 

большую роль в дальнейшем обучении языку, так как принятие нестандартных решений в 

игре помогают обучающимся более быстро адаптироваться в разговорных языковых 

ситуациях на занятии. 

Прием «Социологический опрос» предполагает движение обучающихся по всей 

группе или работу в сформированных заранее группах с целью сбора информации по 

предложенной теме. Каждый участник получает лист с перечнем вопросов-заданий. 

Преподаватель помогает формулировать вопросы и ответы, следит, чтобы взаимодействие 

велось на английском языке. 

Прием «Незаконченное предложение», в котором обучающимся предлагается 

продолжить незаконченное предложение любыми словами, пришедшими в голову, либо 

предложенными из нескольких вариантов, из которых нужно выбрать то, что соответствует 

их мнению. Мы в своей работе часто используем данный прием для проведения рефлексии, 

так как он является одним из самых экономичных по времени. 

В заключение необходимо отметить, что все интерактивные методы и приемы 

развивают коммуникативные умения и навыки, помогают установлению эмоциональных 

контактов между обучающимися, приучают их работать в команде, прислушиваться к 

мнению своих товарищей, устанавливают более тесный контакт между обучающимися и 

преподавателем. Практика показывает, что использование интерактивных методов и приемов 

на занятии по английскому языку снимает нервное напряжение и языковые барьеры у 

обучающихся, даёт возможность менять формы деятельности, переключать внимание на 

ключевые вопросы темы занятия. 

В конечном итоге, значительно повышается качество подачи материала и 

эффективность его усвоения, а, следовательно, и мотивация к изучению иностранного языка 

со стороны обучающихся. 
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4. Положение о методах интерактивного обучения студентов по ФГОС 3 в 

техническом университете: для преподавателей ТУСУР/ [М.А. Косолапова, В.И. Ефанов, 

В.А. Кормилин, Л.А. Боков]: ТУСУР, 2012. – 87с. 

5. Федорова Н.С. Квест как инновационная форма обучения английскому языку // 
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Васильева А.И. 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТА КАК 

ИНСТРУМЕНТ АКТИВИЗАЦИИ ЕГО ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ХИМИЯ» 

Васильева А.И., преподаватель первой квалификационной категории 

Волжский филиал ГАПОУ «Волгоградский медико-экологический техникум» 

Волгоградская область, г. Волжский, matv2003@mail.ru 

В настоящее время учебно-исследовательская деятельность обучающихся становится 

популярной формой учебной работы и необходимым средством развития самостоятельного 

творческого подхода студентов к современной жизни. 

В философском энциклопедическом словаре под термином «исследование» 

понимается «процесс выработки новых научных знаний, один из видов познавательной 

деятельности. Исследование характеризуется объективностью, воспроизводимостью, 

доказательностью и точностью» 

Цель исследовательской деятельности направлена на получение новых знаний, на 

обогащение общественного и личного опыта. 

Я считаю, что эта тема очень актуальна, так как исследовательская деятельность 

способствует приобретению у студентов навыков исследования, способствует приобретению 

новых знаний при изучении химии. 

Целью моей работы является формирование учебно-познавательной компетенции 

обучащихся через организацию исследовательской работы по химии. 

Перед собой я ставлю основные задачи: 

1.  Систематически изучать научно-методическую литературу, посвященную 

проблемам формированию учебно-познавательной компетенции и организации 

исследовательской работы студентов; 

2. Выявлять методические пути и условия формирования учебно-познавательной 

компетенции в процессе обучения химии; 

3. Разрабатывать методики формирования учебно-познавательной компетенции 

посредством организации исследовательских работ обучающихся; 

4. Вовлечение в учебную научно-исследовательскую работу талантливых 

студентов, выявление и отбор обучающихся, способных к научно-исследовательской 

деятельности и дополнительная работа с ними. 

Согласно профессиональному стандарту педагога одним из трудовых действий 

является руководство в исследовательских проектах. 

Поэтому особую роль я уделяю факторам, условиям, и принципам исследовательской 

деятельности таки как, доброжелательная атмосфера при выполнении исследовательской 

деятельности, сочетание индивидуальных и коллективных форм обучения, а также создание 

ситуации совместной поисковой деятельности. В исследовательских работах со своими 

студентами я использую методы индивидуальной работы, т.к охватить всех обучающихся в 

научную деятельность очень сложно. 

Привлечение обучающихся к учебным исследованиям я веду в двух направлениях — 

содержательном и организационном. Содержательная самостоятельность проявляется и том, 
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чтобы обучающийся мог без помощи со стороны поставить перед собой учебную задачу и 

представить ход её решения. Организационная самостоятельность выражается в умении 

обучающегося организовать свою работу по решению постановленной задачи. 

Так как научно-исследовательская деятельность по химии сочетает в себе не только 

использование теоретических знаний, но и проведение исследования, поэтому особенно 

требуется от студентов умение моделировать, строить план, осуществлять исследования, 

иметь навыки построения схем, диаграмм. 

Учебно-исследовательскую деятельность я осуществляю как в урочное время, так и во 

внеурочное. Однако полноценное учебное исследование практически невозможно вместить в 

рамки традиционного урока, только отдельные элементы исследовательского метода можно 

отрабатывать на уроке. 

Одним из наиболее распространенных видов исследовательской деятельности 

студентов, в процессе обучения я использую метод проектов. Метод проектирования 

коренным образом меняет функцию обучающегося в образовательном процессе. Этот метод 

делает обучающегося не объектом, на который направлена обучающая активность 

преподавателя, а субъектом процесса обучения, поскольку для решения поставленной задачи 

действия по образцу недостаточно, необходимо проявить инициативу в поиске, освоении и 

применении новых знаний. И, как показала практика, работа по данному методу является для 

обучающихся новым видом учебно-познавательной деятельности, которая во многом 

отличается от привычной «меловой технологии». 

Проект – это возможность делать что-то интересное самостоятельно или в группе, 

проявить себя, попробовать свои силы, приложить свои знания, принести пользу и показать 

публично достигнутый результат. 

Защита выполненных индивидуальных или групповых проектов моими студентами 

осуществляется в ходе научно-практических конференций различного уровня, начиная от 

выступлений внутри техникума, заканчивая региональным уровнем. 

За 6 лет работы в сфере профессионального образования мои студенты ежегодно 

принимают участие различных научно-практических конференциях. Тематика 

исследовательских работ ребят различной направленности в области химии, например такие 

как «Эфирные масла – экологически безопасный продукт», «Секреты мороженого», 

«Колбасные изделия – вред или польза», «Имбирь – как биологически безопасное 

лекарство», «Влияние зубной пасты на состояние зубов», «Шоколадная лаборатория» и 

другие. Все эти работы занимали призовые места. 

Педагогическая практика показывает, что организация учебно-исследовательской 

деятельности по химии увлекает студентов, служит хорошим стимулом для дальнейшего 

изучения предмета и побуждает к активной практической деятельности различной 

направленности. 

Научно-исследовательская деятельность обучающихся – это жизнь для 

самоутверждения, на котором индивидуальность личности не ограничивается 

образовательными программами и традиционными технологиями, это путь, на котором 

научный поиск становится потребностью.  

Я считаю, что исследовательская деятельность – это тот путь, который позволяет 

развиваться как «творцу» и обучающимся, и преподавателю. Но, чтобы этот процесс был 

именно развитием, необходимо выбирать для исследования темы с некой «изюминкой», 

рождающей уникальные идеи, чем я и продолжаю заниматься в текущем учебном году. 
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ПРОЕКТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ, 

КАК ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ 

МЕДИЦИНСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

Гладкова Т.В., преподаватель 

Степина Е.В., преподаватель, кандидат биологических наук 

Балашовский филиал ГАПОУ Саратовской области «Саратовский областной базовый 

медицинский колледж» 

Саратовская область, г. Саратов 

Возрастание скорости смены наукоемких технологий в области медицины выводит на 

первый план необходимость реализации такого способа обучения специальным 

дисциплинам, который состоит не только в передаче знаний от преподавателя к 

обучающемуся, а также в подготовке выпускников профессиональных образовательных 

учреждений, с преобладающей ориентацией на развитие высокой профессиональной 

компетентности. Как показывает практика, пути совершенствования образовательного 

процесса, повышения его качества, необходимо реализовывать за счет обеспечения 

интерактивности, компьютерной визуализации, моделирования изучаемых объектов, 

процессов и явлений, а также сбора и обработки информационного ресурса в данной 

области. Назрела необходимость подвергнуть детальному исследованию процесс обучения. 

Современные условия жизни предполагают, что выпускник медицинского колледжа должен 

обладать не только хорошим уровнем знаний учебных медицинских дисциплин, но и уметь 

применять полученные знания в различных жизненных случаях, адаптировать их к условиям 

конкретной ситуации. Для улучшения формирования профессиональных компетенций 

студентов существуют инновационные формы обучения. В России, как и в других странах 

мира, в последнее время уделяется много внимания вопросам повышения качества 

профессионального образования. Интеллектуальный потенциал общества, напрямую 

определяющийся качеством образования, является важнейшим фактором экономического и 

политического развития страны, фактором её выживания. Качество образования и 

здравоохранения – главные составляющие качества жизни, ресурс устойчивого 

прогрессивного общества. В настоящее время резко меняется отношение общества к 

медицинской сестре. Престиж данной профессии растет. Укореняется представление о 

медицинской сестре не как о сугубо техничном исполнителе, а как о думающем, 

анализирующем свои действия и поступки медицинском работнике. 

Одним из удачных методов обучения и формирования исследовательских компетенций 

студентов является – проблемное обучение, когда процесс познания приближается к 

поисковой, исследовательской деятельности. Создавая проблемную ситуацию, которая может 

иметь форму, например, дифференциально-диагностической познавательной задачи, 

построенной на неком противоречии в её условии, преподаватель помогает студентам через 

анализ, через выстраивание алгоритма действия, через цепочку логических вопросов 

самостоятельно разрешить заданное противоречие и провести дифференциально-

диагностический поиск, открыть для себя новое знание. 

Проектирование, как особый вид активности, основан на природном умении человека 

мысленно создавать модели ожидаемого будущего и воплощать их в жизнь. Создание 
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целевых прообразов осуществляется в формах конструирования (практической деятельности, 

производящей объект), моделирования (концептуального замещающего объекта, созданного 

для упрощения), проектирования (теоретического способа создания объектов). Особое место 

в педагогической практике проектирование заняло в работах Ж. Песталоцци, В. Розина, О. 

Анисимова и др. В данный момент управление проектами – это общепризнанная во всех 

развитых странах методология инвестиционной и инновационной деятельности. 

Исследовательские проекты предполагают высокую активность студента, являются 

главным путём превращения полученных знаний в убеждения и навыки, становятся 

определяющим условием в достижении высоких результатов в обучении и формировании 

нравственных качеств, выступают важным фактором в развитии умения учиться и 

заниматься самообразованием. 

Применение проектного метода в рамках профессионального модуля – это 

целенаправленная самостоятельная деятельность студентов, которая осуществляется под 

руководством преподавателя, направлена на решение творческой, исследовательской 

личностно- или социально-значимой проблемы и на получение конкретного результата. 

Опыт работы в Балашовском филиале ГАПОУ СО «СОБМК» показал, что в развитии 

интереса к предмету нельзя полагаться только на содержание изучаемого материала. Если 

студенты не вовлечены в активную деятельность, то любой содержательный материал может 

вызвать лишь созерцательный интерес к предмету, который не будет познавательным. Для 

того чтобы разбудить в студентах активную деятельность, им нужно предложить проблему 

интересную и значимую. Метод проектов позволяет студентам перейти от усвоения готовых 

знаний к их осознанному приобретению. Новизна подхода в том, что студентам дается 

возможность самим конструировать содержание общения, начиная с первого занятия по 

проекту. При реализации стратегий личностно-ориентированного обучения и воспитания 

студентов с использованием метода проектов меняется роль педагога. Он становится не 

только организатором самостоятельной работы студентов, но и тьютером, использует 

разнообразные формы и методы учебной деятельности, поощряет стремление каждого 

находить свой способ решения проблемы, в ходе занятия анализировать работу ребят в 

группе. Использование метода проектов на занятиях обусловлено тем, что метод отвечает 

современным требованиям системы образования, где студент не объект, а субъект 

деятельности, он самостоятельно решает поставленные проблемы. Современная система 

образования ставит такие задачи, которые могут воплощаться студентами в конкретном 

продукте, который актуализирует проектную деятельность, на примере проекта: «Уход за 

пациентами с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)». 

Профессиональная задача: обеспечение готовности медицинских сестер к оказанию 

первичной медико-санитарной помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией 

(COVID-19). Актуальность программы: подготовка медицинских сестер к оказанию 

первичной медико-санитарной помощи и уходу за пациентами с новой коронавирусной 

инфекцией (COVID-19). 

Первый этап – определение планируемых результатов освоения программы. 

Планируемый результат – это идеальная модель компетентности медицинской сестры в 

решении профессиональной задачи, обеспечивающей выполнение определенных трудовых 

функций. На этом этапе устанавливается взаимосвязь между трудовыми функциями и 

компетенциями медицинской сестры. 

Второй этап – определение цели и задач программы. Цель программы выражается в 

определении деятельности по достижению планируемого результата, отвечая на вопрос «Что 

необходимо сделать, чтобы получить планируемый результат? Цель программы определяется 

в соответствии с актуальностью подготовки специалистов к выполнению трудовой функции 

и формулируется в понятиях компетенцией. Задачи – это конкретные шаги к достижению 

цели, обеспечивающие теоретическую и практическую подготовку специалистов среднего 

звена терапевтического профиля. В задачах конкретизируются крупные категории 

формируемых знаний, умений, навыков; конкретизируется возможность приобретения 
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обучающимся опыта деятельности, что является необходимым этапом в формировании 

компетенций. 

Цель программы: совершенствовать компетенции медицинских сестер в оказании 

ухода пациентам с новой коронавирусной инфекцией (COVID – 19). Сформировать знания 

этиологии, патогенеза, клинических проявлений заболевания, вызванных COVID – 19; этапов 

алгоритма действий медицинской сестры при оказании помощи пациентам с новой 

коронавирусной инфекцией (COVID – 19). Сформировать умения оказывать первичную 

медико-санитарную помощь населению с новой коронавирусной инфекцией (COVID – 19) в 

соответствии с утвержденным алгоритмом. Сформировать навыки оценивать тяжесть 

заболевания и (или) состояния пациентов новой коронавирусной инфекцией (COVID – 19). 

Обеспечить возможность приобретения практического опыта в оказании помощи пациенту с 

новой коронавирусной инфекцией (COVID – 19) в симуляционных условиях. 

Третий этап – определение индикаторов достижения планируемых результатов и 

проектирование содержания рабочих программ дисциплин (модулей). Проектирование 

содержания рабочих программ дисциплин (модулей) начинается с установления связей с 

планируемым результатом. На этом этапе определяется роль конкретного модуля в 

достижении планируемого результата. Поскольку в планируемых результатах определены 

необходимые компетенции для выполнения трудовых функций, то в рабочих программах: 

разрабатывается паспорт компетенций, совершенствуемых (или формируемых новых) на 

основе освоения содержания рабочей программы. Индикаторами выступают необходимые 

умения с выявленными достижениями планируемых результатов, выступающие структурной 

единицей содержания, выполняя роль учебно-профессиональных задач. 

Четвертый этап – разработка фонда оценочных средств в соответствии с 

индикаторами достижения планируемых результатов. Фонд оценочных средств обеспечивает 

контроль и оценку уровня достижения планируемых результатов. Индикаторы достижения 

планируемых результатов выступают структурной единицей контрольно-измерительных 

материалов (далее – КИМ), что позволяет: структурировать содержание КИМ; 

оптимизировать объем содержания КИМ; определить наиболее эффективные средства КИМ, 

для оценки достижения планируемых результатов; обеспечить объективность оценки уровня 

достижения планируемых результатов. Индикаторы определяют виды контрольно-

измерительных материалов, обеспечивающих контроль и оценку достижения планируемых 

результатов. 

Таблица 1  

Пример оценочного листа проекта: 

Параметры оценивания Отметка о выполнении 

по 5 бальной системе 

1.Актуальность темы  

2.Глубина раскрытия темы  

3.Грамотность оформления  

4.Дизайн оформления  

5.Содержание   

6. Выводы (обоснованность)   

7.Умение отвечать на вопросы, отстаивать  точку зрения  

8. Оценка проекта   

Проектная деятельность позволяет развивать познавательные навыки студентов, 

умение ориентироваться в информационном пространстве, способность сформулировать и 

решить проблему. Метод проектов определяет следующие результаты:  

– студенты обучаются самостоятельному, - критическому мышлению; 

– размышлять, опираясь на знание фактов, 

– закономерностей науки,  

– делать обоснованные выводы; 

– принимать самостоятельные аргументированные решения;  
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– научить работать в команде. 

Ожидаемый результат реализуемого проекта – формирование исследовательских 

компетенций. Проектная деятельность является эффективным средством построения 

личностно-ориентированного подхода в обучении студентов, где главный в колледже студент. 

Следовательно, наиболее эффективная форма обучения – та, которая основывается на 

активном включении студента в процесс самообразования. 

Метод проектов в преподавании способствует развитию и формированию не только 

профессиональных знаний и умений у будущих специалистов, но и дает возможность 

развивать профессионально важные качества личности: коммуникабельность, 

доброжелательность, внимательность, трудолюбие, творческое мышление, организаторские 

способности, умению проверять полученную информацию (развитие критического 

мышления), работать в команде, принимать решения; что в свою очередь играет огромное 

значение для формирования общих и профессиональных компетенций будущего 

специалиста. 

Для работы над проектом нужно очень много времени, сил, а также знания ПК и 

возможность на нем работать. Проект – это труд, но труд, дарующий счастье познания не 

только ученикам, но и педагогу. 
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ГАПОУ «Волгоградский медико-экологический техникум» 

Волгоградская область, р.п. Светлый Яр, victoriachaikovskay@mail.ru, 

natalyagorbunova75@mail.ru 

Согласно Федеральному образовательному стандарту СПО по дисциплине 

Иностранный язык от учащихся требуют целый ряд умений. К ним относится устное и 

письменное общение на иностранном языке на повседневные и профессиональные темы, 

перевод иностранных текстов профессиональной направленности, самостоятельное 

совершенствование устной и письменной речи и т.д. Важным фактором успешного обучения 

профессиональному иностранному языку является положительное отношение студентов к 
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этому языку, то есть мотивация, что ставит перед преподавателем задачу -  заинтересовать 

студентов своей дисциплиной и преподнести его изучение как профессионально значимый 

предмет. Таким образом, преподавание иностранного языка на современном уровне должно 

сопровождаться инновационным поведением преподавателя, его активного творчества в 

педагогической деятельности и освоением новых технологий. Содействию создания условий 

для совместной работы преподавателя и обучающихся, способствующих саморазвитию 

личности, социальной и профессиональной адаптации помогает интеграция урочной и 

внеурочной формы учебной деятельности студентов техникума. Внеурочная работа на 

современном этапе развития образовательной системы имеет развивающее и воспитательное 

значение, поскольку расширяет знания обучающихся, формирует их кругозор, развивает 

креативные способности, повышает мотивацию к изучению культуры и языка другой страны.  

В настоящее время отмечается востребованность интерактивных форм обучения, с 

помощью которых возможно привлечь всех участников процесса обучения, реализовать их 

творческий потенциал, уже имеющиеся знания и навыки на практике. К одной из 

современных интерактивных форм учебных занятий и внеурочной деятельности относят 

образовательные веб-квесты, способствующие развитию аналитических способностей, 

фантазии и творчества. Они представляют собой проблемные задания с элементами ролевой 

игры, для выполнения которых используются информационные ресурсы Интернета. Веб-

квесты могут охватывать как отдельную проблему, учебный предмет, тему, так и быть 

межпредметными. Но главная их особенность состоит в том, что часть или вся информация, 

необходимая для участия обучающихся в работе, находится на различных веб-сайтах. 

Организация заданий в этом случае предполагает наличие отдельных вопросов и перечень 

адресов в интернете, где можно получить необходимую информацию. Вопросы должны быть 

сформулированы так, чтобы при посещении сайта обучающиеся вынуждены был 

производить отбор нужного им материала из всего объема информации, представленной на 

веб-ресурсе. Преимуществом технологии веб-квеста является возможность применения 

различной тематики, создание разноуровневых проблемных заданий, презентация 

результатов в различных формах, таких как устное выступление, компьютерная презентация, 

эссе, веб-страница. Использование материалов сети позволяет, помимо повышения 

мотивации, эффективно решать такие дидактические задачи, как совершенствование навыков 

чтения, монологического и диалогического высказывания, пополнение словарного запаса 

лексикой современного иностранного языка. 

Б. Додж предлагает следующие виды заданий для веб-квестов: пересказ (retelling 

tasks), компиляция (compilation tasks), загадки (mystery tasks), журналистское расследование 

(journalistic tasks), конструкторские (design tasks) и творческие задания (creative product tasks), 

консенсунс (consensus building tasks), убеждение (persuasion tasks), самопознание (self-

knowledge tasks), аналитические (analytical tasks), оценочные (judgment tasks) и научные 

задания (scientific tasks). 

Рассмотрим, как мы адаптируем данные задания в урочной и внеурочной 

деятельности по иностранному языку в ГАПОУ ВМЭТ. 

Пересказ – изложение прочитанного текста своими словами. Классическим примером 

задания для студентов является ознакомление с материалами и демонстрация понятого 

материала в виде устного или письменного представления. Различие между веб-квестом и 

простым пересказом состоит в том, что материал, представленный студентам, не содержит 

прямых ответов на поставленный проблемный вопрос, для решения которого нужно 

применять критические и аналитические умения и навыки. Студенты должны подготовить 

пересказ, проанализировав информацию об авторе, о книге, проанализировать различные 

обзоры на произведение и выдвинуть свою точку зрения. Данный формат использовался при 

проведении литературного вечера, посвященного юбилею Льюиса Кэрролла, среди студентов 

2 курса. 

Компиляция – это составление сочинений путем заимствования всех данных из 

чужих исследований без самостоятельной работы над первоисточниками. Основная задача 
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для студентов состоит в изучении информации из различных источников и 

трансформировании их в один общий формат. Результаты работы могут быть представлены 

как в цифровом, так и не цифровом формате. Например, в рамках проведения мобильной 

выставки «Музей в чемодане» студентами 1 курса была составлена виртуальная выставка 

«Достопримечательности Лондона». 

Загадка – жанр устного народного творчества. Но если задание, которое стоит перед 

студентами, будет представлено в виде головоломки или мистической истории, то это, 

безусловно, привлечет внимание студентов к изучаемому вопросу. Так, студентами при 

прохождении веб-квеста «Loch ness and its secrets» был изучен феномен озера Лохнесс в 

рамках проведения внеклассного мероприятия «Лохнесское чудовище: существует ли на 

самом деле?». В результате, студенты учатся делать аргументированные выводы на основе 

противоречивых данных, которые они нашли в интернете.  

Журналистское расследование – форма, которая применима при условии того, что 

существует событие, которое студенты должны изучить и впоследствии осветить. Студенты 

предстают в роли репортеров: собирают, организовывают факты и представляют их в жанре 

новостей, но критерием для оценки работ является точность, а не творчество. Примером веб-

квеста в форме журналистского расследования является репортаж «Хэллоуин: неизвестные 

факты об известном празднике», проведенный нами на внеклассном мероприятии, 

посвященном празднованию Хэллоуина в англоязычных странах. 

Задача веб-квеста в форме проектирования заключается в создании продукта или 

плана действий, которые определены целями и работают в конкретных условиях. В рамках 

проведения конкурса проектов использовались следующие веб-квесты: «Welcome to Great 

Britain!» – студенты разрабатывают туристический маршрут по Великобритании, который 

отвечает поставленным условиям и интересам учащихся; «The House of my dreams» – 

создают дизайн идеального дома через изучение лексики по теме и составление собственного 

проекта. 

Креативное задание подразумевает создание продукта в формате плана, презентации, 

плаката, коллажа или даже песни, однако, в отличие от проектирования, креативное задание 

имеет более свободную структуру и непредсказуемое финальное представление материала. 

Главными критериями оценивания данных заданий будут творческий подход и 

самовыражение в представлении и выборе жанра. Данная форма использовалась при 

составлении веб-квестов, посвященных событиям Масленицы, рождественской ярмарки, и 

требуют написания не только сценариев мероприятий, но и подбора музыкального 

сопровождения, раздаточного материала для проведения внеклассного мероприятия. Как и в 

формате проектирования, ограничения являются ключевыми, и они будут отличаться в 

зависимости от возможности творчества при выполнении заданий. 

Термин «консенсус» обозначает как процесс принятия решения, так и само решение, 

принятое таким способом. Студентам предлагается для рассмотрения противоречивый 

вопрос. Данная форма позволяет сформировать и развить навыки и умения решать 

проблемные вопросы, как в процессе обучения, так и в будущей профессиональной и личной 

деятельности. Разные точки зрения будут встречаться студентам во всех сферах 

деятельности, и потому необходимо научить аргументировать свою точку зрения, выделять 

слабые и сильные стороны, а также научить слушать оппонентов и, как результат, находить 

точки соприкосновения. Для студентов 3 курса для проведения заседания Круглого стола и 

закрепления изученной темы «Охрана окружающей среды» был составлен веб-квест «Man is 

the main cause of global warming». 

Убеждение – это коммуникационный процесс между людьми (и результат этого 

процесса), в ходе которого пропонент (убеждающий) передает оппоненту (убеждаемому) 

некоторую значимую информацию с целью породить у него веру в ее истинность. Ситуация 

несогласия возникает в нашей жизни постоянно. Такой веб-квест формирует и развивает 

навыки и умения убеждения. Цель данного упражнения выходит за рамки простого 

пересказа, требуя от студентов развития умений убедительно доказывать свою точку зрения, 
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основанную на полученных знаниях. Упражнения могут включать в себя представление 

проекта, написание письма или пресс-релиза, плаката, чтобы поколебать противоположное 

мнение. Данный формат заданий используется нами в рамках самостоятельной работы при 

закреплении темы «Английский язык – язык международного значения». Студенты проходят 

веб-квест «Why do we learn English» и составляют рейтинг причин изучения английского 

языка. 

Самопознание – это изучение личностью собственных психических и физических 

особенностей, осмысление самого себя. Цель такого веб-квеста является более глубокое 

понимание самого себя. Примером такого веб-квеста является составление презентации 

«Каким я вижу свое будущее», которая позволяет студентам, с помощью интернет-ресурсов, 

определиться с целями, сильными и слабыми сторонами личности, а также составить план 

карьеры. Хорошо разработанный веб-квест в форме самопознания ставит перед студентами 

вопросы развернутого характера о самих себе. Такие задачи могут быть разработаны вокруг 

долгосрочных целей, этических и моральных проблем, самосовершенствования.  

Оценивание предполагает умение ранжировать факты в соответствии с 

поставленными задачами или предложенными условиями. Данная форма предполагает 

развитие навыков отделения главной информации от второстепенной, а также развитие 

умений принимать обоснованное решение в рамках ограниченного числа вариантов. Кроме 

этого, данная форма может подразумевать создание собственных критериев. 

В настоящее время в сети Интернет можно найти множество образовательных 

ресурсов, позволяющих создавать веб-квесты, например, такие интернет-платформы, как 

wix.com, jimdo.com, edu.glogster.com, https://learningapps.org, zunal.com, 

https://sites.google.com/site/terentevagugl/ и др. Грамотно составленный веб-квест отличает 

актуальность по тематике, информативность, занимательность, разнообразные интернет 

ресурсы, соответствие уровню студентов. 

Разработка и внедрение инновационных технологий заставляет будущих специалистов 

по-новому осмыслить роль и место иностранного языка в жизни общества, а результаты 

применения веб-квестов показывают, что студенты, привлеченные к выполнению данного 

вида деятельности, быстрее овладевают изученным лексико-грамматическим материалом и 

проявляют больше интереса к обучению в целом. Образовательный веб-квест можно 

использовать как одну из эффективных форм организации урочной и внеурочной 

деятельности в СПО, обобщить уже полученные обучающимися сведения и помочь увидеть 

новый способ применения знаний на практике. 
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В настоящее время обсуждаются стратегические направления развития образования. 

Формируется новая система. Ключевой характеристикой этой системы является 

формирование творческих компетентностей учащихся. Я считаю, что результативность 

образовательного процесса определяют педагогические технологии. Современный 

образовательный процесс немыслим без поиска новых, более эффективных технологий, 

которые содействуют развитию творческих способностей учащихся. [7] 

Материал программы по химии не развивает творческую мыслительную деятельность. 

Перед преподавателем химии встаёт проблема, как развивать творческие способности 

учащихся и формировать творческие компетентности?  

Опираясь на разработанную теорию дидактики А.В. Хуторским [10], направленную на 

развитие личности учащихся и их творческую самореализацию, в основе преподавания 

предмета химии я выстроила систему сочетания инновационных технологий. Среди них: 

технология проблемного обучения, технология разноуровневого обучения, информационно-

коммуникативные технологии, проектные технологии, технологии интегративного обучения, 

образовательная рефлексия учащихся. 

Как преподаватель я поставила цель: развивать творческое мышление студента. 

Задачи: 

 Использование современных образовательных и воспитательных технологий в 

соответствии с возрастными и психологическими особенностями. 

 Конструирование среды для самореализации и самоактуализации личности. 

 Соуправление и самоуправление в достижении цели каждого урока. 

Для решения поставленных задач использую личностно-ориентированный подход и 

систему сочетания технологий.  

Одна из них технология проблемного обучения. Проблемное обучение пронизывает 

весь курс химии. Каждый урок становится проблемным. [7] Преподаватель ставит проблему, 

подводит учащихся к её решению. 

Так, например, при изучении темы «Глюкоза» даю формулу глюкозы. Учащиеся 

выясняют, какие функциональные группы имеются в ее строении? В молекуле глюкозы есть 

альдегидная группа. Студенты решают проблему, если она есть, то почему она не реагирует с 

фуксинсернистой кислотой? В растворе глюкозы имеются молекулы не только с открытой 

цепью атомов углерода, но и циклические. Молекул с открытой цепью атомов углерода 

оказывается недостаточно для того, чтобы они проявили себя в реакции фуксинсернистой 

кислотой. 

Следующая технология: технология разноуровневого обучения. Качество усвоения 

предмета можно обеспечить технологией уровневой дифференциации. Уровень 

общеобразовательной подготовки постепенно поднимается до уровня повышенной 

подготовки, или углубленного изучения предмета. Для оценки успехов учащихся 

определяется, как усвоено содержание: на уровне воспроизведения фактов, их 

реконструирования или на вариативном уровне (уровне мыслительных операций). [7] Пример 

проверочной работы по теме: «Химические реакции» 

Вариант 1. (Включает задания репродуктивного уровня).  

Поставьте пропущенные коэффициенты в следующих уравнениях:  

1) Zn + O2 → Zn O;    3) Fe + Cl2  → Fe Cl3  

2) Ag + S → Ag2 S;    4) Na + Cl2 → Na Cl2 
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Вариант 2. (Включает задания частично-поискового уровня познавательной 

деятельности учащихся). 

Напишите уравнения, поставьте пропущенные коэффициенты:  

1) Mg + ? → Mg O;    3) ? + Cl2 → Al Cl3 

2) ? +  ?→ Al2 S3 ;       4) ? + O2 → Na2 O 

Вариант 3. (Включает задания исследовательского уровня познавательной 

деятельности учащихся). 

Напишите названия веществ и уравнения реакций, с помощью которых их можно 

получить: 

1) FeCl2;        2) ZnCl2;        3) P2 O5;         4) Al2 S3 

Использование информационно-коммуникационных технологий открывает новые 

перспективы и возможности для обучения химии. Использование компьютерных программ, 

анимации, позволяет увидеть то, что на обычном уроке невозможно. [7] 

Компьютерные телекоммуникации – это особое средство обучения и форма общения. 

Они многофункциональны, оперативны, доступны и продуктивны. Предоставляют 

возможность для творческой самореализации учащихся и индивидуальной образовательной 

траектории. [3] Интерес у студентов вызвали Интернет-проекты по химии и дистанционные 

эколого-биологические олимпиады.  

Среди инновационных педагогических средств и методов профильного обучения, 

особое место занимают технологии метода проектов. Метод проектов реализует главный 

смысл и назначение обучения – создает условия для сотрудничества в сообществе 

исследователей. [6] 

В своей практике я использую: 

Информационные проекты, в реализации которых ученики изучают способы 

получения информации (литература, библиотечные фонды, СМИ, базы данных), методы ее 

обработки (анализ, обобщение, сопоставление с известными фактами, аргументированные 

выводы) и презентации. В своей практике я использую творческие проекты. Метод проектов 

ориентирован на достижение целей учащихся. Он формирует большое количество умений и 

навыков, опыт деятельности. [6] 

Средством использования всех вышеперечисленных педагогических технологий 

является интеграция.  

Давно было замечено, что не только плохо успевающие, но даже многие отличники 

совершенно не соотносят сведения о внешнем мире, полученные на одном уроке со 

сведениями о том же предмете, которые им сообщают на других уроках. Дети часто не 

связывают воедино и разрозненные факты, полученные в рамках одного предмета. [12] 

Интеграция:  

 помогает учащимся усвоить факты и явления, общую картину мира; 

 устраняет разобщённость предметов; 

 повышает интерес учащихся к учению;  

 повышает практическую направленность обучения. 

Интеграцию проводится следующим образом: 

Интегрированные уроки – уровень интеграции, который создает условия для развития 

интереса учащихся к предмету. На занятии осуществляется интеграция химии, биологии, 

экологии, «Нуклеиновые кислоты» - интеграция химия, биология. 

В своей практике использую три типа интегрированных уроков: 

урок – изучение нового материала; 

урок – обобщение и закрепление изученного; 

урок – контроля знаний. [12] 

Способность резюмировать информацию в нескольких словах – это важное умение. 

Оно требует вдумчивой рефлексии, основанной на богатом понятийном запасе. С этой точки 

зрения интересна творческая форма рефлексии – синквейн. Слово синквейн происходит от 
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французского, которое означает «пять». Синквейн – это стихотворение, состоящее из пяти 

строк. 

Правила написания синквейна:  

1. В первой строчке тема называется одним словом (обычно существительным).  

2. Вторая строчка – это описание темы в двух словах (двумя прилагательными).  

3. Третья строчка – это описание действия в рамках этой темы тремя словами 

(глаголы).  

4. Четвёртая строка – это фраза из четырёх слов, показывающая отношение к теме 

(чувства одной фразой).  

5. Последняя строка – это синоним из одного слова, который повторяет суть темы. 

[14] 

Подводя итог представленного опыта «Инновационные технологии обучения химии» 

проведем рефлексию – синквейн. 

1. Технологии (тема) 

2. Инновационные, интерактивные (описание темы) 

3. Развивают, активизируют, способствуют (описание действия). 

4. Развивают творческую мыслительную деятельность (отношение к теме). 

5. Компетентность (синоним, повторяющий суть темы) 

Таким образом, применяя инновационные технологии мы повышаем компетентность 

учащихся, развиваем творческую мыслительную деятельность, активизируем способности, 

повышаем эффективность обучения предмету. О чём говорят результаты по итогам годовой 

аттестации за последние три года. Наблюдается позитивная динамика. 
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профессиональный стандарт педагога, компетенции. 

Аннотация: статья раскрывает роль видеоконтента как одной из эффективных форм 

дистанционного обучения. Из всех видов учебных видео наиболее эффективным является 

видеофрагмент. В нем информация передается в краткой, сжатой форме, что делает 

видеофрагменты не только эффективными, но и удобными в использовании. Видео 

используется на любом этапе дистанционного обучения. Если видеофильм используется при 

знакомстве с новым материалом, он может заменять лекцию преподавателя или дополнять 

его. На этапе закрепления видеофильм используется для уточнения и конкретизации 

полученных знаний. Автор отмечает, что учебное видео является одним из сложных 

элементов дистанционного курса и перечисляет основные этапы создания видео.  

 

Реализация образовательных программ с применением дистанционных 

образовательных технологий закреплена Федеральным законом Российской Федерации «Об 

образовании» №273 и профессиональным стандартом педагога. Под дистанционными 

образовательными технологиями в Федеральном законе понимаются образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

обучающихся и педагогических работников. 

Дистанционный курс содержит произвольное количество ресурсов (текстовые 

страницы, веб-страницы, ссылки на файлы, каталоги) и произвольное количество 

интерактивных элементов курса. К таким элементам относятся: 

 Wiki, в котором можно создавать документ несколькими авторами, таким 

образом с его помощью обучающиеся могут работать в коллективе, добавляя, расширяя и 

изменяя содержимое.  

 Глоссарий, с помощью которого создается основной словарь понятий, 

используемых программой, а также словарь основных терминов каждой лекции. 

 Задания преподавателя, которые требует от обучающихся подготовить ответ и 

разместить его в заданном формате. 

 Опрос, позволяющий проводить голосование среди студентов.  

 Тесты с различными вариантами вопросов - в закрытой форме (множественный 

выбор), с выбором верно/не верно, на соответствие, предполагать короткий текстовый ответ, 

а также числовой или вычисляемый.  

 Урок (лекция) преподносит учебный материал, который обычно заканчиваются 

вопросом для контроля знаний. В зависимости от правильности ответа обучающийся 

переходит на следующую страницу или возвращается на предыдущую.  

Контент вышеперечисленных ресурсов и элементов может содержать символьную 

(текст, числа, символы), графическую, звуковую и видеоинформацию. 

Видеоконтент является наиболее сложным элементом дистанционного курса, 

требующий специальных навыков и компетенций автора при его разработке и создании. 

Особенности видео как средства обучения накладывают свой отпечаток на его 

восприятие обучающихся. Движение на экране, дикторский текст, музыкальное 
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сопровождение, различные шумы — все это обостряет внимание, восприятие, память. 

Пользователь активно воспринимают информацию. Естественный спад внимания 

(торможение) наступает через 5-10 мин после начала просмотра. Это необходимо учитывать 

при организации работы с видео материалом. 

Из всех видов учебных видео наиболее эффективным является видеофрагмент. В нем 

информация передается в краткой, сжатой форме, что делает видеофрагменты не только 

эффективными, но и удобными в использовании. 

В практике работы широко применяются самодельные видеофильмы. 

У видеофильма есть свои характерные особенности: 

1) возможность остановить кадр и подробно проанализировать его содержание, 

сравнить с наблюдениями детей или другими изобразительными средствами; 

2) вернуть запись для уточнения, конкретизации, сравнения; 

3) снять звук и вместо дикторского текста составить свой (составлять могут и 

преподаватели, и студенты); 

4) простота и удобство в обращении. 

Видео используется на любом этапе дистанционного обучения. Если видеофильм 

используется при знакомстве с новым материалом, он может заменять лекцию преподавателя 

или дополнять его. На этапе закрепления видеофильм используется для уточнения и 

конкретизации полученных знаний. В том и другом случае целесообразно сочетать показ 

видеофильма с другими средствами обучения и контроля поскольку динамичность кадров 

фильма не позволяет обучающимся детально рассмотреть те или иные объекты, 

определяющие изучаемые объекты. 

Для проверки восприятия видеоматериала после его просмотра обучающиеся должны 

ответить на два- три узловых вопроса или пройти тестирование. 

На обобщающих занятиях применение видео способствует восстановлению в памяти 

обучающихся непосредственных наблюдений, собственного опыта и практики, дополнению 

полученных представлений и понятий, логическому построению мысли обучающегося. 

Существует несколько основных способов создания видео: 

1. Съемка на камеру.  

2. Запись видео с экрана.  

3. Презентации.  

4. Видеоряд из фото.  

Основным из перечисленных способов является съемка на камеру. В первую очередь 

нужно определиться с оборудованием, от которого зависит качество съемки. Минимальный 

набор оборудования для съемок качественного видео состоит из зеркальной камеры, трипода, 

студийного оборудования для света, софтбокса. Наиболее распространенным форматом 

видео при дистанционном обучении является лекция, во время которой лектор объясняет 

материал или добавляются текстовые заметки при монтаже. 

Следующим популярным способом записи видео является захват видео с экрана, 

используемый для поэтапной иллюстрации работы с компьютерными программами. 

Видеоряд также позволяет создать одна из самых распространенных программ Power 

Point. При преобразовании презентации в видеофайл необходимо сделать акцент на 

наглядности материала – подготовить иллюстрациями, фото, скриншоты, диаграммы, 

графики, таблицы и инфографику.  

Создание видеоролика из нескольких фотографий является самым простым и 

доступным начинающему пользователю способом.  На современном этапе развития 

мобильных технологий инструментом создания ролика может послужить смартфон. 

Подборки фотографий или иллюстраций в первую очередь подходят для демонстрации 

последовательности действий. 

Несмотря на сложности работы с видеоконтентом, именно он является авторским 

элементом, который раскрывает индивидуальный и творческий подход разработчика курсов, 
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позволяет установить коммуникации с аудиторией и предоставляет богатейшие возможности 

иллюстрации изучаемой дисциплины.   
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С 1 сентября 2022 года во всех школа Российской Федерации вводятся федеральные 

государственные образовательные стандарты (далее ФГОС) третьего поколения. 

Обновленные ФГОС, направлены на личностное развитие обучающихся, одним из 

направлений которого, является, духовно-нравственное воспитание. В планируемых 

результатах в разделе личностные результаты на уровнях начального (далее НОО) и 

основного общего образования (далее ООО) появляется отдельный модуль «Духовно-

нравственное воспитание», направленный на формирование у обучающихся нравственной 

рефлексии и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

и на формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку.   

Решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

в 2020 году была одобрена Примерная программа воспитания обучающихся. Программа 

воспитания является обязательной частью основных образовательных программ. В центре 

примерной программы воспитания в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами (далее – ФГОС) находится личностное развитие 

обучающихся. В программе воспитания выделяется конкретная цель - личностное развитие 

обучающихся, которое в свою очередь включает духовно-нравственное воспитание. Таким 

образом, две вышеупомянутые программы, которые направлены на реализацию требований 

ФГОС третьего поколения к планируемым результатам обучения, выделяют для себя общую 

цель – это личностное развитие обучающихся, в частности его духовно-нравственное 

воспитание, что приводит нас к выводу о том, что личностные результаты достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности.   

Стоит отметить, что интеграция учебной и воспитательной деятельности — это не 

единственный компонент образовательный среды современной школы, обеспечивающий 

достижение планируемых результатов. Актуальным остается вопрос сохранения 

преемственности всех уровней образования, так как планируемые результаты, включая 

личностные, имеют свою специфику для каждого возрастного периода обучающихся.  Важно 

не только обеспечить прогресс в достижении личностных результатов на следующем уровне 
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образования, но и рефлексировать достигнутые результаты обучения предыдущего уровня 

образования. 

Преемственность НОО и ООО можно обеспечить через реализацию рабочих 

программ учебных предметов, включающих учебный и воспитательный компоненты, а также 

через реализацию дополнительных общеразвивающих программ в образовательном 

учреждении (далее ОУ).  

Все современные концепции преподавания учебных предметов на НОО и ООО 

уровнях образования ставят перед собой задачу сделать вклад в духовно-нравственное 

воспитание школьников. В зависимости от специфики преподавания отдельного предмета 

поставленная задача выполняется с использованием различного инструментария, в который 

могут входить различные формы занятий, используемые учебные материалы, различные 

дидактические приемы и т.п. Каждый предмет уникален и является важной частью 

образовательного пространства школы.  

В данной статье мы рассмотрим вопрос преемственности НОО и ООО, как 

эффективное средство повышения уровня духовно-нравственного воспитания и развития 

школьников  через проектирование и реализацию рабочих программы учебного предмета 

«Основы религиозных культур и светской этики» (далее «ОРКСЭ») учебного модуля 

«Основы православной культуры» и предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» (далее «ОДНКНР»), а также их интеграцию с дополнительной 

общеразвивающей программы  социально-педагогической направленности.  

В начале сентября 2021 года на базе МБОУ «СОШ №3» Челябинской области 

г.Верхний Уфалей был проведен мониторинг среди обучающихся 4, 5 и 6 классов, целью 

которого было выявить уровень духовно-нравственного воспитания школьников. Показатели 

мониторингового исследования приведены в Приложении к настоящей статье. По 

результатам проведенного мониторинга все обучающихся были разделены на три группы (см. 

рис.1): низкий, базовый и повышенный уровни духовно-нравственного воспитания.  

 

Рисунок 1. Результаты мониторинга «Уровень духовно-нравственного развития 

обучающихся» (сентябрь 2021 г.) 

Всего в опросе приняли участие 50 обучающихся на уровнях НОО и ООО, стоит 

отметить, что целевую аудиторию исследования составили обучающиеся, изучающие 

учебный модуль «Основы православной культуры» на уровне НОО и все обучающиеся 5-6 

классов, изучающе предметную область «ОДНКНР». Уровень духовно-нравственного 
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воспитания обучающихся соответствует сумме баллов, полученных по каждому критерию 

проводимого мониторинга (см. Приложение). В целом результаты отражают негативную 

динамику, так как мы видим, что при повышении уровня образования, а также при переходе 

внутри уровня ООО с 5 в 6 класс, повышается процент обучающихся с низким уровнем 

духовно-нравственного воспитания. Стоит отметить, что если изучить детально количество 

баллов по каждому критерию проведенного мониторинга, то можно выделить негативную 

динамику в области достижения результатов по предметной области «ОДНКНР». Мы 

считаем, что полученные результаты имеют следующие причины: 

1. Обучающиеся, которые ранее изучали на уровне НОО учебный модуль «Основы 

православной культуры» в 5-6 классе имеют базовый и повышенной уровень духовно-

нравственного воспитания, что может свидетельствовать об эффективности изучения 

данного модуля в процессе духовно-нравственного воспитания школьников.  

2. Последовательное снижение уровня духовно-нравственного воспитания 

школьников может свидетельствовать о том, что рабочие программы учебного предмета 

«ОРКСЭ» (учебный модуль «Основы православной культуры») и предметной области 

«ОДНКНР» не отражают принцип преемственности между НОО и ООО уровнями 

образования. 

3. Рабочие программы учебного предмета «ОРКСЭ» (учебный модуль «Основы 

православной культуры») и предметной области «ОДНКНР» реализуются обособлено от 

программы воспитания и не коррелируют с дополнительными общеразвивающими 

программами ОУ.  

Таким образом, было выдвинуто предположение о том, что если пересмотреть подход 

к проектированию и организации образовательной деятельности в рамках учебного предмета 

«ОРКСЭ» (учебного модуля «Основы православной культуры») и предметной области 

«ОДНКНР» с позиции преемственности  основных образовательных программ (далее ООП) 

НОО и ООО, а также их корреляции с дополнительными общеразвивающими программами 

ОУ, то такой подход будет способствовать повышению уровня духовно-нравственного 

воспитания обучающихся.  

Для обеспечения преемственности между НОО и ООО уровнями образования, 

необходимо пересмотреть и выработать единый подход к проектированию рабочих программ 

учебного предмета «ОРКСЭ» (учебного модуля «Основы православной культуры») и 

предметной области «ОДНКНР», который отражает следующие принципы: 

1. Прицнип единой структуры содержания рабочих программ, которые включают в 

себя: 

Пояснительную записку, 

Содержание, 

Планируемые результаты, 

Тематическое планирование, 

Систему условий реализации. 

2. Принцип культурологичности в преподавании, который выражается в отсутствие 

культурной и религиозной ангажированности в содержании предмета и его смысловых 

акцентах. 

3. Принцип научности подходов и содержания, который выражается в 

терминологическом единстве, необходимости освоения научной терминологии для 

понимания культурообразующих элементов и формирования познавательного интереса к 

религиозным феноменам. 

4. Принцип соответствия требованиям возрастной педагогики. 

5. Принцип формирования гражданского самосознания и общероссийской 

гражданской идентичности обучающихся, который включает большую значимость 

гражданского единства народов России как основополагающего элемента в воспитании 

патриотизма и любви к Родине. 
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6. Принцип ступенчатости планируемых результатов, который выражается в плавном 

переходе от требований к личностным результатам ФГОС НОО к требованиям к личностным 

результатам ФГОС ООО. Планируемые результаты должны дополнять друг друга и быть 

системными, а не обособленными друг от друга. 

Важно отметить, что при проектировании рабочих программ учебного предмета 

«ОРКСЭ» (учебного модуля «Основы православной культуры») и предметной области 

«ОДНКНР» необходимо учитывать возможность их интеграции с содержанием программы 

воспитания и с содержанием дополнительных общеразвивающих программ, с целью 

формирования единого образовательного пространства, в условиях которого появляется 

возможность для повышения уровня духовно-нравственного воспитания школьников.  

Для подтверждения эффективности описанных принципов после апробации 

обновленных рабочих программ, в мае 2022 года нами был проведен повторный мониторинг, 

результаты которого представлены на рисунке 2. Полученные результаты показали 

положительную динамику, что свидетельствует об эффективности рассмотренного 

методологического подхода к проектированию рабочих программ, основанного на принципе 

преемственности НОО и ООО уровней образования.  

 

Рисунок 2. Результаты повторного мониторинга «Уровень духовно-нравственного 

развития обучающихся» (май 2022 г.) 

В перспективе следует пересмотреть рабочие программы других учебных предметов 

НОО и ООО с позиции возможности их интеграции с учебным предметом «ОРКСЭ» 

(учебного модуля «Основы православной культуры») и предметной области «ОДНКНР».  

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации (утв. указом 

Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400, пункт 91) к традиционным 

духовно-нравственным ценностям относит права и свободы человека, жизнь, патриотизм, 

гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу. Духовно-

нравственные ценности объединяют Россию, и именно духовно-нравственное развитие и 

воспитание школьников является ключевым фактором развития страны, обеспечения 

духовного единства народа, что приводит к стабильности во всех сферах жизни Российской 

Федерации. Следовательно, перед любым ОУ стоит непростая задача организовать 

образовательный процесс таким образом, чтобы не только выполнить требования ФГОС 

третьего поколения к достижению планируемых результатов, но и создать достойный образ 

будущего нашей страны в лице современных школьников. 
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Приложение 

Критерии мониторинга «Уровень духовно-нравственного развития обучающихся» 

1. Количество обучающихся, которые имеют дисциплинарные замечания от классного 

руководителя за прошедший учебный год.  

2. Количество обучающихся, которые были вызваны на совет профилактике. 

3. Количество обучающихся, которые приняли участие в конкурсах духовно-

нравственной направленности различного уровня.  

4. Количество обучающихся, которые заняли призовые места в конкурсах духовно-

нравственной направленности различного уровня. 

5. Количество обучающихся, которые приняли участие в мероприятиях духовно-

нравственной направленности различного уровня. 

6. Результаты обучающихся, принявших участие в ВПР по учебному предмету 

«ОРКСЭ» и предметной области «ОДНКНР».  

7. Количество обучающихся, охваченных дополнительным образованием, целями и 

задачами которого, является духовно-нравственное воспитание обучающихся. 
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ПОВЫШЕНИЕ ИНТЕРЕСА К ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ 

Ендан А.А., преподаватель 

ГБПОУ Республики Тыва «Тувинский политехнический техникум» 

Республика Тыва, г.Кызыл 

«Всеми возможными способами 

нужно воспламенять в детях 

горячее стремление к знанию и к учению». 

Я.А. Каменский 

Днем рождения системы профессионально-технического образования стало 2 октября 

1940 года, когда был принят указ Президиума Верхового Совета СССР «О государственных 

трудовых резервах СССР», которым были определены три типа училищ: ремесленные, 

железнодорожные училища и школы фабрично-заводского обучения. С тех пор прошло более 

80 лет. За это время поменялась сама система профессионального образования. Вместе с тем 
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изменился контингент обучающихся. Раньше люди осознанно шли поступать в училища. А 

теперь во всем мире другая система ценностей, другие приоритеты. Продолжает 

стремительно падать ценность умственного труда, образования и знаний. В большинстве 

своем подрастающее поколение стремится получить любое образование с минимальными 

усилиями, работает на результат – лишь бы получить диплом. Образование рассматривается 

в первую очередь как возможность получить хорошее место работы, а уже потом – как 

средство получения новых знаний. Успех для значительной части молодежи характеризуется 

достижением высокого материального статуса. Высшее образование как условие достижения 

успеха ценится чуть меньше. Тем не менее, в сознании молодежи престиж высшего 

образования по сравнению со средним очень высок. Как известно, в техникум можно 

поступить после 9-го класса. Причем при поступлении абитуриенту не нужно сдавать 

вступительные испытания, достаточно баллов аттестата. После получения средне-

профессионального образования, он может подать документы в ВУЗ без ЕГЭ (правда, при 

условии, что выпускник не меняет специальность). Таким образом, заинтересованность в 

СПО среди молодежи зачастую объясняется простым желанием не сдавать ЕГЭ и 

впоследствии получить высшее образование. А сами рабочие специальности по-прежнему 

малопривлекательны для молодежи, так как считаются низкооплачиваемыми, не 

престижными и не особо перспективными в плане карьерного и личностного развития. 

Соответственно, у обучающихся низкая мотивация к обучению. И главной задачей педагогов 

является вопрос повышения интереса к обучению.  

Как правило, общеобразовательные дисциплины, обучающиеся техникума зачастую 

считают несерьезными, ставя в приоритете специальные дисциплины по профессии. Для 

того чтобы привлечь внимание к изучению общеобразовательных дисциплин, преподавателю 

необходимо приложить немалые усилия. В первую очередь, перед изучением каждой 

дисциплины преподавателю необходимо дать ответ на вопрос «Зачем представителю той или 

иной профессии изучать эту дисциплину?». Например, попытаемся программистам 

объяснить важность изучения биологии следующим примером: без знания строения уха 

невозможно сконструировать наушники, изучив строение глаза, регулируют работу экранов 

гаджетов и т.д. После изучения каждой темы нужно задавать вопрос «Где бы ты мог 

применить полученные знания в повседневной жизни?». В ходе поиска ответа у 

обучающихся появится интерес, стимул к обучению и заодно, он закрепит полученные 

знания. Следующий пример для профессии строителя, маляра. Строителям нужно 

подсчитать, сколько материала нужно затратить на строительство, как выверить смету, какой 

толщины, например, должна быть толщина стены и т.д., и здесь без математических знаний 

не обойтись. 

Еще одним важным пунктом является доступность объяснения. Поскольку, если 

человек не будет понимать значение некоторых терминов, то он потеряет дальнейший 

интерес к теме. Обучать доступно – это, прежде всего, понятно объяснить, рассказывать. 

Каждый термин нужно сначала донести в простой форме. Сложные темы можно объяснять с 

помощью популярных фильмов, сериалов, компьютерных игр, мультфильмов и мемов. Такую 

форму подачи обучающиеся воспринимают с легкостью и с большим интересом. Посмотреть 

эту форму работы можно на ютуб-канале преподавателя обществознания Артема Русаковича. 

Он показал, что о видах правонарушений можно отлично рассказать на примере 

«Криминального чтива», «Джентльменов удачи» и клипа «Ленинграда» «В Питере — пить», 

о разделении властей — с помощью «Игры престолов», твитов Дмитрия Медведева и цитат 

Трампа, «Простоквашино» — настоящий видеокурс по гражданскому праву, а цитаты 

Оксимирона и кадры из «Черного зеркала» идеально иллюстрируют выпуск о тоталитаризме. 

И вот уже термины перестают быть абстрактными, а обучающиеся, которым о разнице в 

формах государственного устройства рассказывали с помощью «Рика и Морти» и «Теории 

большого взрыва», вряд ли перепутают одну с другой. 

Педагогу в нынешнее время важно идти в ногу со временем, быть в курсе 

молодежных тенденций. 
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ОТЕЧЕСТВЕННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В СОВРЕМЕННЫХ 

САНКЦИОННЫХ УСЛОВИЯХ 

Захарова Е.Н., преподаватель 

ГАПОУ «Волгоградский медико-экологический техникум» 

Волгоградская область, р.п. Светлый Яр, lenochek1357@inbox.ru 

Цифровизация образования, переформатирование традиционной системы обучения, 

резко ускорившиеся в период пандемии, вызвали неприятие большого количества педагогов 

и родителей и обучающихся. В настоящее время во многих учебных заведениях СПО и ВПО 

часть занятий продолжают идти в онлайн-формате, а эксперимент по внедрению цифровой 

образовательной среды в образовании продолжает активно внедряться. Тем временем 

западные санкции отрезали Россию от иностранного программного обеспечения и 

популярных образовательных платформ. Однако, по мнению экспертов, это лишь затормозит, 

но не остановит тотальную цифровизацию. 

После введения санкций против России в сфере образования остро встал вопрос об 

использовании компьютерного программного обеспечения, т.к. большая часть программного 

обеспечения являлось разработкой других (не дружественных в настоящее время) государств: 

операционная среда MS Windows, пакет офисных приложений MS Office, архиваторы, 

графические пакеты программ, сервисные интернет-платформы. 

Появились такие проблемы как отключение лицензий, отсутствие обновлений и, как 

следствие, «баги» и уязвимости в ПО.  

Национальный проект «Образование», утверждённый задолго до введения текущих 

санкций против России, предполагал полный переход на российское ПО (видеоконференции 

и мессенджеры) всех госучреждений. В дорожной карте, подписанной вице-премьером 

Михаилом Мишустиным ещё в сентябре 2021 года, указывалось, что к февралю 2022 года 

учебные заведения должны перевести всё дистанционное взаимодействие с обучающимися с 

иностранных платформ Zoom и Microsoft Tеams на российский «Сферум» – совместный 

проект VK и ПАО «Ростелеком».  

Эксперт лаборатории цифровой трансформации образования Института образования 

НИУ ВШЭ Кирилл Савицкий также уверен, что текущие обстоятельства никак не повлияют 

на процесс цифровизации российского образования  

Однако в настоящее время переход на новую программу затянулся по ряду 

объективных причин: 

1. трудности с регистрацией и работой в системе; 

2. «сырое» отечественное прикладное программное обеспечение, используемое в 

процессе образования; 

3. отсутствие «заменителей» некоторых программных систем; 

4. не совместимости в работе между ранее используемым (допустимым в настоящее 

время) ПО и разработок отечественных операционных систем; 

5. чрезвычайная дороговизна, к сожалению, отечественного ПО.  

И если школы обеспечиваются программным обеспечением из государственных 

денежных ресурсов, то учебные заведения СПО и ВПО вынуждены самостоятельно закупать 

его за счет заработанных денежных средств и это ложится колоссальной финансово 

нагрузкой на профессиональное образование. 

Ранее системе образования было предложено перейти на отечественную платформу 

«Сферум», которая оказалась не готовой в объемы пользователей и как следствие стала 
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практически не работоспособной, а разработчики отказалась от сервисной поддержки и 

обновления ее.  

В 2022 году практически все учебные заведения в срочном порядке стали переводить 

служебную почту на Mail и рабочие чаты с WhatsApp на Telegram. Но из-за возникших 

практических трудностей данный процесс был «растянут» до 1 января 2025 года.  

Еще одной проблемой является то, что практически вся компьютерная техника и в 

частности, принтеры и МФУ, имеющаяся в образовательных заведениях, работает только на 

импортном ПО. 

Многие считают, что текущая ситуация лишь отчасти затормозит тотальную 

цифровизацию, но не остановит ее. Скорее всего, в нынешних условиях процесс слома 

традиционной образовательной системы, тотальной цифровизации немного замедлится, но, в 

целом, будет идти по плану. Сотрудничество с идеологами Запада в этом вопросе никто не 

разрывал.  

Вместе с тем существует большое количество опасностей для несовершеннолетних 

при их активном вовлечении в цифровизацию образования. Как считают эксперты, к 

сожалению, улучшения ждать не приходится, теперь всех, включая детей, зазывают в VK, в 

котором хватает суицидальных групп, порнографии, ЛГБТ-сообществ и прочего 

непригодного для детей и подростков контента.  

Чем заменить в образовательном процессе привычные приложения и сервисы?  

С одной стороны, на российском ИТ-рынке давно существуют крупные производители 

отечественного программного обеспечения, продукты которых используются как внутри 

страны, так и за рубежом. Например, это продукты компаний 1С, «Гарант», «Консультант 

Плюс», InfoWatch, Dr.Web, «ИнфоТеКС», «Яндекс» и других. 

С другой стороны, образовательные организации до настоящего времени серьезно 

продолжают зависеть от массовых программных продуктов компании Microsoft. 

И если в настоящее время пока не требуют отказа от ОС Windows, то на нее можно 

установить российские офисные пакеты «МойОфис» или «Р7-Офис», а также использовать 

облачный вариант офисного пакета. 

Конечно же, можно услышать, что вуз или колледж должны готовить будущие кадры 

для работы с ПО мировых лидеров, поскольку именно с ним молодому специалисту 

предстоит столкнуться в профессиональной деятельности. Но события, которые происходят 

сейчас, – это своего рода контраргумент.  

Конечно же сейчас будет в выигрыше тот, кто за время своего обучения освоил не 

один продукт, например, CAD-систему, а несколько, в том числе – российские или свободно 

распространяемые.  

Тем самым студент повышает уровень своих профессиональных компетенций и 

увеличивает шансы на трудоустройство, а также готовит себя морально к работе в условиях, 

когда использовать зарубежное ПО невозможно. Но тут же отмечу, что остро стоит проблема 

стоимости программного обеспечения и, особенно, узкопрофильного, что является 

неподъемной ношей для образовательных организаций СПО. 

Так какие же отечественные или свободные программные продукты можно 

посоветовать преподавателям на разных уровнях образования?  

1. Для видеоконференций и вебинаров: TrueConf, VideoMost, Vinteo, «Сферум», 

«Яндекс.Телемост»; 

2. Для хранения и обмена файлами: «Яндекс.Диск», «МойОфис Частное Облако», 

персональное облако (например, на основе Nextсloud) 

3. Для совместного создания и редактирования текстов, таблиц, презентаций: 

«МойОфис», «Р7-Офис», «Яндекс.Документы» 

4. Для размещения и просмотра видео: RuTube, «ВКонтакте», персональное 

облако (например, на основе Nextсloud) 

5. Платформы для цифрового обучения: для колледжей есть рекомендованный 

Министерством просвещения каталог цифрового образовательного контента. 
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6. Специализированные решения (CAD-системы, дизайн и прочее): АРПП 

«Отечественный софт» подготовила каталог «Российское ПО для импортозамещения», в 

котором можно подобрать российские аналоги зарубежному ПО в зависимости от 

потребности образовательного учреждения. 

И в заключении подведем итоги, ответив на главные вопросы: 

1. Для каких критически важных для образования иностранных ПО и сервисов в 

России пока, кажется, нет внутренних аналогов, и хорошо бы начать их разрабатывать в 

срочном порядке?  

Остро стоит вопрос нехватки российских аналогов образовательных веб-сервисов. Все 

популярные, удобные, интуитивно понятные, завоевавшие любовь преподавателей онлайн-

сервисы в текущей ситуации не дают уверенности в том, что завтра не закроют доступ к 

своему функционалу. Очень жаль, ведь на этих ресурсах учителя и преподаватели уже много 

лет размещают интерактивные задания, образовательные квесты, интерактивные плакаты, 

быстренько в несколько кликов создают инфографику, кроссворды и другие нужные, 

полезные в работе материалы. Будем надеяться, что российские EdTech-компании смогут 

заполнить эту нишу в скором времени.  

2. Есть ли у образовательных организаций риск полной потери возможности вести 

дистанционное образование?  

Отключение от глобальной Сети не будет препятствием для дистанционного обучения, 

поскольку внутрироссийский сегмент будет работать. Весь необходимый набор российских 

решений для обеспечения дистанционного образования есть, и его можно эффективно 

использовать в образовательных учреждениях разного уровня. 
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АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются интерактивные технологии в обучении 

студентов энергетического профиля и описывается технология проведения деловой игры по 

оперативному управлению производственным подразделением. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: деловая игра, профессиональные компетенции, 

образовательные технологии, оперативное управление, игровые технологии.  

 

При формировании профессиональных компетенций при подготовке специалистов 

среднего звена в энергетической отрасли целесообразно применять интерактивные 

технологии в обучении, что повышает уровень познавательной активности студентов в 

процессе изучения профессиональных дисциплин.  

Применение интерактивных методов обучения при изучении профессиональных 

модулей направлены на реализацию самостоятельной и творческой деятельности учебного 
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процесса, что способствует выработке у будущих специалистов навыков и умений решать в 

профессиональной деятельности проблемные ситуации. Эти методы для бедующих 

специалистов повышают мастерство и умения в профессиональной деятельности. 

Существуют следующие игровые формы: деловые, ролевые, имитационные, организационно-

деятельностные и проектные. Обязательным элементом деловой игры является 

многовариантность решений, альтернативность способов получения результата. Так же 

важным элементом в деловой игре является научиться делать выбор наиболее оптимального 

решения за короткий срок. 

Современные образовательные технологии позволяют максимально приблизить 

обучающегося к проблемам, возникающим на производстве, так как в результате решения 

смоделированной ситуации они идентифицируют себя с реальными условиями, побуждаются 

к активной мыслительной деятельности при освоении учебного материала.  

При освоении профессионального модуля «Оперативное управление 

производственным подразделением» на энергетических специальностях требуется 

целенаправленное использование инновационных методик обучения.  

Методика преподавания основ оперативного управления предполагает использование 

игровых форм обучения так как основные компетенции связаны с основами 

производственной деятельности.  

Правильно подобранная игровая методика преподавания позволяет наращивать 

знания, расширять понятийный аппарат, выявлять новые принципы и законы в области основ 

управления производством. Также важнейшей чертой методики преподавания основ 

оперативного управления является взаимосвязь образовательных технологий с ролью знаний 

в дальнейшей производственной деятельности выпускников энергетических специальностей.  

Использование игровых технологий применительно к основам управления 

производством позволяет оптимизировать образовательный процесс. В профессиональном 

модуле «Оперативное управление производственным подразделением» выделяется разный 

уровень сложности материала, что позволяет использовать различные способы учебной 

познавательной деятельности. 

Деловая игра «Оперативное управление производственным подразделением» как 

эффективный метод практического обучения позволяет смоделировать объект управления – 

производственное подразделение на энергопредприятии с определённо заданной проблемной 

ситуацией. Производственно-хозяйственные ситуации связаны с выявлением факторов, 

которые приводят к нарушению нормального хода производственного процесса на 

предприятии энергетической отрасли. И разработать варианты управленческих решений, 

которые будут использованы для повышения эффективности организации труда. 

Участникам игры устанавливаются разные цели, для достижения которых они 

используют знания основ оперативного управления и организации производственного 

процесса.  

Проведение деловой игры «Оперативное управление производственным 

подразделением» предполагает достижение следующих учебно-воспитательных целей:  

Обучающая – формирование знаний в области организации работ по оперативному 

управлению персоналом производственного подразделения на основе включения каждого 

студента в реальный процесс решения возникающих производственных проблем.  

Воспитательная – в процессе игры проявляется деловая активность и раскрываются 

творческие качества личности. Происходит активизация внимания, развиваются 

интеллектуальные способности.  

Развивающая – это приобретение навыков оперативного управления коллективом 

исполнителей, умение производить быстрый анализ сложившейся в ходе игры проблемной 

ситуации, расчет наиболее выгодных путей выхода из кризисных ситуаций, формирование 

активной творчески мыслящей личности. 
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Цель игры – формирование профессиональных компетенций у обучающихся по 

специальности «Электрические станции, сети, их релейная защита и автоматизация» в части 

организации работы сменного персонала.  

Задачи игры:  

– анализ сильных и слабых сторон работы энергетического подразделения; 

– построение организационной структуры управления энергопредприятием, участком 

или подразделением; 

– подготовка резюме и заполнение анкеты о приеме на работу; 

– подготовка и проведение инструктажа на производство работ; 

– оформление распоряжения на производство работ, утверждение перечня работ, 

выполняемых в порядке эксплуатаций; 

– оформление оперативной и эксплуатационной документации по оперативно-

технологическому управлению оборудованием; 

– проведение контроля и анализа процесс производственной деятельности 

производственного подразделения; 

– выбор оптимальных решений в условиях нестандартных ситуаций; 

– принятие решений при возникновении аварийных ситуаций на производственном 

участке. 

Последовательность проведения игры: 

1. Предварительный этап: группа разбивается на подгруппы, формируются рабочие 

группы, выбор каждой группой бланка задания; распределение функций внутри группы. 

Выбирается жюри для оценивания в баллах работу и ответы подгрупп. В бланке задания 

содержится проблемная ситуация, возникшая в производственном подразделении 

энергопредприятия, основные вопросы и задания, которые должны быть выполнены рабочей 

группой. 

2. Основной этап. Рабочая группа разрабатывает управленческие решения по 

проблемной ситуации и представляет доклад в виде презентации. В процессе выступления 

докладчику могут задавать уточняющие вопросы представители других рабочих групп. Так 

же даётся возможность дополнять представленные ответы. 

Для оценивания всех форматов работы подгрупп используется бальная шкала. 

Основные качественные показатели, по которым проводится оценка: 

– правильность выполнения основного задания; 

– подготовка презентации и доклада; 

– дополнение к ответам выступающих; 

– правильно сформулированные вопросы; 

– грамотные ответы. 

Возможность заработать дополнительные баллы для команды задавая интересные 

вопросы и дополнения к ответам мотивирует участников внимательно слушать выступление 

соперников. 

В таблице 1 представлен бланк оценивания работы подгрупп. 

Таблица1  

Оценочный бланк рабочих групп 

 
№ Рабочей 

группы 

Оценка по 

выполнению 

основного 

задания 

Оценка за 

дополнение к 

ответам 

Оценка за 

дополнительные 

вопросы 

Оценка за 

ответы на 

вопросы 

Штрафы Итого 

       

 

3. Заключительный этап. Подводится итог проведения деловой игры. Преподаватель 

делает полную и развёрнутую оценку выступления каждой рабочей группы. 

Анализируется работа подгрупп по допущенным ошибкам, отмечаются лучшие 

результаты работы команд. Проводится рефлексия мероприятия. Каждый участник 
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мероприятия указывает замечания и положительные моменты, которые ему удалось увидеть 

в данной форме проведения занятий. 

Описание ситуаций и заданий. Анализ организации производственной деятельности 

на энергетическом предприятии выявил ряд проблем, которые могут привести к 

невыполнению качественной работы и к аварийным ситуациям. 

Были выявлены нарушения: 

– в организации и проведении инструктажа сменного персонала производственного 

подразделения;  

– в организации и проведении производственного обучения оперативного персонала; 

– в порядке подготовки к работе персонала производственного подразделения;  

– в распределении объема работ в смене; 

– в порядке формирования графиков дежурства персонала смены.  

– в подготовка и выполнение работ производственного подразделения в соответствии 

с технологическим регламентом; 

– в оформлении наряда-допуска на производство работ в действующих 

электроустановках. 

– в подготовке к работе эксплуатационного персонала. 

В процессе игры участники решают производственные задачи: проблемы 

оптимизации организационной структуры производственного подразделения, выбор 

оптимального решения по организации работы сменного персонала, загрузки рабочих 

участков. 

Так же в процессе игры студенты работают с нормативно-технической и 

регламентирующей документацией по оперативно-технологическому управлению.  

Выполнение заданий в процессе деловой игры обеспечивает подготовку специалистов 

в соответствии с концепцией личностно-ориентированного подхода к обучению, что в целом 

положительно влияет на конечный результат. 

Таким образом, проведение деловой игры в освоении профессионального модуля 

позволяет усовершенствовать процесс подготовки специалистов в области управления 

производственным подразделением на энергопредприятии.  

Разработка практических занятий по профессиональному модулю «Оперативное 

управление производственным подразделением» в виде деловой игры превращает учащихся 

из пассивных потребителей знаний в активных участников творческого процесса 

формирования профессиональных компетенций. 
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Русский язык и химия. Что может быть общего между двумя этими дисциплинами? На 

первый взгляд может показаться, что ничего. Но на самом деле существует множество 

сходств между двумя этими областями знаний, которые важны для успешного обучения 

студентов. Во-первых, как и в русском языке, в химии используется специальная 

терминология, которая позволяет точно описывать процессы и явления. Эта терминология 

может быть сложной и требовать особого внимания при изучении, как и в русском языке, где 

существует множество сложных грамматических правил и исключений. Во-вторых, как и в 

русском языке, в химии существуют определенные правила и законы, которые регулируют 

процессы и явления. Например, закон сохранения массы или закон Авогадро. В русском 

языке это правила орфографии, пунктуации, нормы произношения слов и т.д. Знание этих 

правил и законов может помочь студентам лучше понимать и анализировать материал. И это 

только малая часть сходств между этими дисциплинами, которые помогают организовать 

знания и понимание процессов. 

Чтобы студентам было легче понимать специальную терминологию, используемую в 

изучении химии, развивать аналитические навыки, критическое мышление и способность 

понимать сложные концепции, используемые в химии, можно применять в обучении 

интегрированные занятия по русскому языку и химии.  

Если обратиться к словарю русского языка С.Е. Ожегова, то можно увидеть, что слово 

«интегрировать» означает «объединить в одно целое» [1]. Интегрированное занятие – это 

занятие, которое направлено на раскрытие целостной сущности определенной темы 

средствами разных видов деятельности, которые являются взаимопроникающими и 

взаимодополняющими. Другими словами, это уроки, которые объединяют две или более 

предметных области, чтобы научить студентов применять знания и навыки в разных 

контекстах. Такое занятие – это достаточно сложная форма работы, которая требует 

длительной, тщательной подготовки, но при этом она активизирует учебно-познавательную 

деятельность студентов [2].  

У данного типа урока существуют свои минусы: необходимо заранее просмотреть 

программы дисциплин, которые вы хотели бы интегрировать; заранее определиться с 

регламентом времени; заранее позаботиться об организационных моментах. И самый, 

наверное, главный минус – нехватка методической литературы для подготовки таких уроков.  

Но есть и преимущества:  

1. Повышение уровня знаний. Студенты получают дополнительную информацию из 

разных предметов, мир познается в многообразии и единстве.  

2. Развитие критического мышления. Такие занятия побуждают студентов к активному 

познанию действительности, к осмыслению и нахождению причинно-следственных связей, к 

развитию логики, мышления, способствуют формированию умения сравнивать, обобщать, 

делать выводы. 

3. Развитие практических навыков. Так как студенты вынуждены будут применять 

свои знания и навыки в реальной жизни, данная форма проведения занятия может помочь им 

в этом [3]. 

4. Интересная форма проведения. Такое занятие является нестандартным и 

увлекательным. Помимо этого, они снимают утомляемость за счет переключения студентов 

на разнообразные виды деятельности, повышают познавательный интерес. Также есть 

обучающиеся, которым близки гуманитарные науки, но далеки естественно-научные. Здесь 

приходит на помощь интегрированный урок, который поможет заинтересовать и понять 

темы, которые вызывают трудности понимания. 

5. Оптимизация времени. Интегрированные занятия позволяют объединить несколько 

предметов в одно занятие [4]. 

Исходя из этого, можно выявить основные цели и задачи таких занятий.  

Цели:  

1. Развитие у студентов навыков применения знаний и умений в разных контекстах. 
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2. Усиление связей между предметами и повышение эффективности учебного 

процесса. 

3. Содействие развития у студентов критического мышления и способности к анализу 

и решению проблем. 

4. Развитие коммуникативных навыков и способности к сотрудничеству. 

5. Повышение мотивации и интереса студентов к учебному процессу. 

Задачи:  

1. Разработка уроков, которые сочетают в себе различные предметы, чтобы облегчить 

понимание и применение концепций из разных областей знаний. 

2. Подбор материалов и заданий, которые подходят для разных уровней знания. 

3. Использование различных методов обучения: чтение дискуссии, проекты, 

практические задания, чтобы стимулировать студентов и развивать их навыки. 

4. Создание уроков, которые соответствуют учебной программе и ФГОС. 

5. Сотрудничество между преподавателями разных дисциплин для разработки уроков 

и заданий. 

Вернемся к интегрированному занятию по русскому языку и химии. Такое занятие 

может включать в себя: чтение и анализ научных статей, которые могут помочь студентам 

лучше понимать сложные химические процессы и реакции и получать дополнительную 

информацию; изучение терминологии, связанной с химическими процессами и реакциями 

для лучшего понимания и запоминания понятий; обсуждения химических процессов, 

которые помогут студентам улучшить свои навыки общения: правильно, грамотно составлять 

предложения; написание эссе, которые помогут студентам улучшить свои навыки письма и 

лучше понимать химические процессы и реакции. Кроме того, такие занятия могут развивать 

коммуникативные навыки студентов, что может быть полезно для их будущей карьеры.  

Таким образом, после проведения подобных занятий обучающиеся будут стараться 

следить за своей речью на других дисциплинах, грамотно писать и уметь выражать свои 

мысли четко и последовательно. 
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В современную эпоху информационно-коммуникационных технологий видео является 

самым быстрым и эффективным способом обмена информацией, а также удобным средством 

при обучении студентов. Обучающие видео становятся популярными не только в 
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образовании, но и во всех сферах жизни человека, например, на производстве, 

здравоохранении, рекламе. 

В 2020 году большинство ПОО массово начали внедрять инструменты универсальной 

системы дистанционного обучения MOODLE для организации учебного процесса в связи с 

беспрецедентной ситуацией, обусловленной эпидемией коронавируса. Технология системы 

MOODLE позволяет преподавателям, родителям и студентам быть в курсе любых изменений, 

касающихся успеваемости студентов в процессе обучения. Результативным способом для 

максимального активизирования каналов получения информации студентов стало широкое 

использование в образовательных целях видеофрагментов, видеолекций, видеоинструкций, 

презентаций, а также электронных учебников, пособий и практикумов. 

Психологические исследования показали, что на долю зрительных каналов человека 

приходится около 80% всей информации, получаемой из окружающей среды. Вследствие 

этого, применение графических изображений, а также видео- и аудиоматериалов в ходе 

учебного процесса позволяет расширить кругозор студентов и повысить эффективность 

обучения. Использование технологии скринкастинга считается одним из успешных путей 

наполнения курсов в СДО MOODLE. 

Суть технологии скринкастинга заключается в записи тех действий, которые 

происходят на экране компьютера пользователя. Таким образом, скринкастом (от англ. 

«screen» – экран и «broadcasting» – вещание) называют видеоряд, разработанный с помощью 

специального программного обеспечения на компьютере или другом цифровом устройстве, в 

большинстве случаев сопровождающийся текстовыми и звуковыми комментариями автора. 

Нельзя не согласиться с М.Ю. Вахрушевой в том, что скринкасты – достаточно мощный 

инструмент для создания мастер-классов, различных информационных видеороликов, 

презентаций, решений технической поддержки, организации индивидуального обучения и 

весомого дополнения к дистанционным технологиям образования [2].  

Использование скринкастов в процессе дистанционного обучения позволяет гораздо 

быстрее усваивать материал, также позволяет активизировать различные каналы получения 

информации: и зрительный, и слуховой, и моторный. При их комбинации происходит 

интенсификация процесса обучения, значительно возрастает степень усвоения материала. 

Ценность скринкастов и их специфика в разработке материалов для наполнения курсов в 

СДО MOODLE определяется возможностью создания небольших видеороликов, 

описывающих порядок выполнения практической работы, презентация способов работы с 

каким – либо сервисом, программой или оборудования, фиксирование презентации 

теоретической информации с комментариями преподавателя и т.д. В свою очередь, можно 

дать задание для студентов - записать скринкаст, например, индивидуальный отчёт по 

практической работе и представить его на проверку преподавателю. Такой тип заданий в 

большей степени направлен на развитие и проявление творческих способностей студентов, 

что немаловажно для формирования общих компетенций. 

В связи с этим можно выделить несколько типов скринкастов: 

Первый тип самый простой, когда мы просто записываем действие с экрана. 

Второй тип – запись с экрана с комментариями, при просмотре которого у студентов 

уже работает два типа восприятия – визуальное и аудиальное.  

Третий тип – это запись с экрана с лицом преподавателя. 

И последний тип – это запись экрана с презентацией, для данного скринкаста 

необходимо разработать презентацию на тему, включить туда активные ссылки и 

продемонстрировать материал с автоматическим переходом на внешние ресурсы. 

Преимуществом скринкастов, применяемых в образовательных целях, является 

способность существенно сокращать время при проведении практических занятий или 

объяснении нового материала. Кроме того, наблюдая за каждым действием, словом и 

движением преподавателя студент в индивидуальном темпе сам включается в данный 

процесс. Студенту не представляет трудности просмотреть скринкаст нужное количество раз, 
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а также в любое время возвратиться к тем блокам и моментам, которые показались наиболее 

сложными при изучении темы. 

Материал, созданный с помощью технологии скринкастинга, носит удобный для 

студентов структурированный и последовательный характер. Ввиду этого, перед 

преподавателем ставится трудоёмкая задача: предварительно найти, подготовить и отснять 

весь необходимый объём теории и примеры выполнения практических задач в понятном и 

доступном для студентов виде. При этом методически целесообразно сделать скринкаст 

информационно насыщенным для продуктивного восприятия студентами.  

Большое внимание при разработке скринкаста следует уделять техническому 

оборудованию. В качестве технических средств для создания скринкастов не нужно иметь 

профессиональную аппаратуру или студия, достаточно лишь иметь компьютер, наушники 

(гарнитуру), микрофон или ноутбук, со встроенными устройствами. Далее остается только 

выбрать программу или онлайн сервис, с помощью которого можно будет создавать 

скринкаст. 

Выбор таких программ довольно большой. На сегодняшний день популярными 

платными программами для скринкастинга являются Camtasia Studio, Bandicam, Adobe 

Captivate и HyperCam, бесплатными – OBS Studio, ScreenCast-O-Matic, Camstudio, TechSmith, 

FlashBack Express. Если под рукой не оказывается специальных программных инструментов 

для скринкастинга, то в качестве альтернативного варианта имеет смысл рассмотреть 

всемирно известную видеохостинговую компанию YouTube и её функцию записи «прямой 

трансляции» ограниченного доступа.  

При выборе инструмента для скринкастинга следует учитывать ряд критериев: 

удобство интерфейса, способ записи видеороликов, возможность редактирования созданного 

материала, поддерживаемые форматы, возможность публикации в Интернете, наличие 

руководства для пользователя, технической поддержки, стоимость и др. [1]. В таблице 

приведены приложения, которые наиболее удобно использовать в работе. 

Таблица 1 

Программы, для создания скринкаста 

Пиктограмма Название 

программы 

Характеристика программы 

 

Free Cam это простой бесплатный экранный рекордер со 

встроенным аудио/видео редактором. Интерфейс 

программы понятен интуитивно и привлекателен 

для пользователя.  

 

Screencast-o-

matic 

простая и современная программа для записи 

экрана, редактирования записи и возможностью 

поделиться результатами с помощью серверов 

разработчика, отличает относительно низкая цена и 

упрощенная бесплатная версия, что позволяет 

программе конкурировать с бесплатными 

экранными рекордерами 

 

Movavi Screen 

Recorder 

популярное приложение для создания 

профессиональных скринкастов в домашних 

условиях, есть 2 версии – бесплатная и платная, 

отличие бесплатной в том, что на экране обозначена 

реклама самой программы 

 UVScreenCamera 

6 

данная программа является платной, но есть и 

бесплатный контент, время пользования которого не 

ограничено. В  бесплатной достаточно функций 

для работы, также программа позволяет делать 

скриншоты рабочего стола 
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Camtasia Studio программа позволяет записывать аудио и видео 

один за другим, впоследствии объединяя 

результаты. Приложение состоит из двух частей: 

Camtasia Recorder — для записи экрана, и Camtasia 

editor — для редактирования результата, относится 

к платным программам, доступна 30-дневная 

бесплатная пробная версия. 

 

Как и любое занятие, преподаватель начинает с того, что фиксирует основные этапы в 

технологической карте, составляет план занятия и делает краткий конспект. Так и при 

подготовке скринкаста тоже следует разработать наиболее эффективный алгоритм 

подготовки и создания скринкастов, который будет содержать следующие этапы:  

1. Подготовка обучающего материала – написание плана, сценария, подготовка 

звуковой составляющей, выявления акцента на важных моментах.  

2. Технические настройки – выбор программного обеспечения, подключение 

необходимых устройств, настраивание функций, подготовка к записи видео с экрана. 

3. Непосредственная запись видео и аудио – этап, при котором необходимо исключить 

все источники постороннего шума и выбрать рабочее место или помещение, где отсутствует 

эхо.  

4. Просмотр записанного материала и выявление ошибок, перезапись некоторых 

моментов при необходимости.  

5. Монтаж – наложение визуальных и звуковых эффектов, обрезка неудачных кадров, 

дополнение графикой или текстовыми комментариями для выделения основной информации.  

6. Размещение скринкаста в сети Интернет, интерактивном курсе или облачных 

хранилищах данных.  

Использование технологии захвата изображения с экрана при разработке видеоуроков 

в большинстве случаев является самым удачным решением, в особенности для организации 

обучения в дистанционном формате.  

Скринкаст оптимально подходит для онлайн-курсов, проведения вебинаров, онлайн 

семинаров, практикумов, мастер-классов и сетевых конференций, так как позволяет охватить 

многочисленную аудиторию слушателей и аудиовизуально представить информацию. 

Создание методических комплексов, демонстрационных видеорядов, обучающих 

видеороликов на основе скринкастинга увеличивает степень восприятия учебного материала 

студентами. Занятия, по мнению студентов, становятся более интересными, увлекательными 

и динамичными, а сведения усваиваются гораздо быстрее и удобнее.  

На данный момент я продолжаю наполнять курс в СДО MOODLE, в том числе и 

обучающим видео в форме скринкаста, потому как интерактивные курсы имеют место быть, 

даже при возврате к очному обучению. Всегда можно прикрепить студента к курсу, который, 

по какой-либо причине, не посещает занятия или находится на индивидуальном графике 

обучения, в курсе он сможет вернуться к скринкасту в любое время и усвоить учебный 

материал в удобном для него темпе. 

В заключении отмечу, что студентами скринкаст воспринимается как более 

современная, инновационная, в целом привлекательная форма представления учебного 

материала, что положительно влияет на их мотивацию. Включение мультимедийных вставок 

способствует более творческому процессу обучения, помогает сделать каждое занятие 

оригинальным, а повтор учебного материала за счет просмотра скринкастов позволяет лучше 

усвоить материал по дисциплинам. 
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Иркутская область, г. Братск, nadlen221985@mail.ru 

В наши дни современная образовательная организация должна готовить выпускников 

к жизни в информационном обществе, в котором главными продуктами производства 

являются информация, знания и компетенции. 

Успех достигается там, где активно используются инновационные технологии. 

Преподавания таких учебных дисциплин как история, обществознания, основы 

философии непосредственно направлены на работу с большим объемом информации. Задача 

преподавателя понятно и интересно донести ее до обучающихся. 

Большинство интернет-сервисов направлено на решение конкретных задач, создание 

кроссвордов, сканвордов, квестов и т.д. В данной статье я приведу примеры сервисов 

Интернет, которые использую при проведении учебных занятий. 

Сервис LearningApps – это конструктор интерактивных заданий для учебно-

воспитательного процесса в разных режимах – «Пазлы», «Найди пару», «Найди 

соответствия», «Установи последовательность», «Викторина с выбором правильного ответа», 

«Кроссворд» (рис. 1) и другие. При помощи данного сервиса для своих учебных занятий 

создаю кроссворды, тесты. Также данный сервис позволяет создавать квесты с различными 

заданиями, правильность выполнения которых можно проверить сразу. 

 

Рис. 1 Кроссворд «До сих пор я тебя Мой палаточный Братск…» 

Инструменты используются для подготовки и применения демонстрационного 

материала, для организации взаимодействия с обучающимися. В сервисе LearningApps.org 

имеются следующие инструменты, позволяющие готовить качественные электронные 
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наглядные пособия, аудио- и видеоматериалы, а также дистанционно общаться с 

обучающимися [1]. 

Интернет-сервис www.learnis.ru – это очень простой и удобный ресурс для педагога. 

Не требует много времени на подготовку и при этом делает обычные задания вовлекающими 

и мотивирующими [2]. Позволяет создавать квесты и викторины, которые можно пройти как 

с компьютера, так и с телефона. При помощи данного сервиса были разработаны викторины 

по темам «Древний мир», «Искусство Древней Греции», «Внешняя политbка Екатерины II», 

квест-комната «Династия Романовых». 

Online Test Pad – это образовательный онлайн-сервис для создания тестов (рис.2) с 

различными вариантами ответа (одиночный, множественный выбор, ввести правильный 

ответ, на соответствие и т.д.), опросов, кроссвордов (Например: 

https://onlinetestpad.com/awiu5grk6ml54- Имена города Братска), логических игр и 

комплексных заданий по различным темам. Онлайн-сервис позволяет создавать 

дистанционные уроки, которые содержат много заданий различного уровня сложности и 

позволяют оценить работу обучающихся сразу. 

 

Рис. 2 Экзамен в форме теста по ОУД.11 Обществознание 

Интерактивные рабочие листы – еще один тип информационных систем [3]. Их можно 

применять как самостоятельные сервисы, а можно – как часть систем дистанционного 

обучения. Интерактивный рабочий лист может применяться на учебном занятии как один из 

этапов, как средство самостоятельного обучения. 

На своих учебных занятиях я использую Teacher Made – сервис для создания 

интерактивного рабочего листа (Рис.3). Если у вас есть уже готовые материалы в ворде, то их 

можно перевести в PDF, загрузить в Teacher made и добавить интерактивные задания [4]. 

 

Рис. 3 Фрагмент интерактивного рабочего листа 
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Главным в работе преподавателя является результат – хорошие знания каждого 

обучающегося, которые могут быть получены, в том числе и путем правильного подбора 

форм и методов обучения, а инновационные образовательные технологии позволяют 

проводить интересные и продуктивные учебные занятия, закреплять полученные знания. 
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Сложившаяся экономическая ситуация в мире, а также сформированная западными 

странами политика на изоляцию России как экономическую, так и технологическую, 

формируют для российской промышленности единственную надежную стратегию развития 

— развитие на основание отечественных технологических и информационных систем. 

Процесс импортозамещения в IT в целом и на объектах критической информационной 

инфраструктуры (КИИ) в частности, активно продолжается уже несколько лет. Но до сих пор 

Россия импортирует значительно больше IT-технологий, чем экспортирует. В силу 

глобальности рынка программного обеспечения у нас не сформировались такие крупные 

софтверные компании, как SAP, Microsoft или Oracle. Эти три крупных поставщика 

программного обеспечения на российский рынок не только ведут собственную разработку 

ПО, но и активно покупают готовые продукты и команды разработчиков. 

Решения в области импортозамещения ПО в России 

Положительных примеров перехода на отечественные системы уже много. Единый 

реестр отечественного ПО и Ассоциация разработчиков программных продуктов 

«Отечественный софт» аккумулировали все ныне существующие российские аналоги 

зарубежных разработок. Перечень популярного иностранного софта, рекомендованного для 

замены на российские аналоги, включает 15 категорий. В их числе антивирусы, 

мессенджеры, программы для организации видеоконференций, веб-браузеры, соцcети. 

Приведем несколько примеров продуктов, которые способны заменить привычное 

иностранное ПО в ходе активного импортозамещения софта в России. 

Возможность запрета на использование жителями России операционных систем 

семейства Windows пока выглядит крайне маловероятной, но не менее невероятным казались 

и санкции в отношении российских котиков. Поэтому нам не помешает быть во всеоружии 

на случай неожиданного развития событий. Благо в России имеется немало отечественных 

настольных операционных систем, ну а самая популярная из них — «Альт» ОС. Под этим 

названием скрывается целое семейство дистрибутивов на основе ядра Linux. В их числе: 

 Альт Рабочая станция 
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 Альт Сервер 

 Альт Образование 

 Альт Сервер Виртуализации 

 Альт 8 СП Сервер и рабочая станция 

Для домашнего и офисного использования больше всего подходит дистрибутив Альт 

Рабочая станция, включающий в себя операционную систему и набор приложений для 

полноценной работы. Причем даже он выпускается в нескольких вариантах исполнения: x86 

(Intel 32 и 64-битных), ARM64 (Huawei Kunpeng Desktop,NVIDIA JetsonNano, RaspberryPi 3 и 

Pi 4, mini-ITX на отечественном процессоре «Байкал-М»), e2k и e2kv4 («Эльбрус»), mipsel 

(«Таволга Терминал»), armh, а сам дистрибутив можно использовать, в том числе, в качестве 

тонкого клиента. 

Альт Рабочая станция бесплатен для простых пользователей, но требует получения 

лицензии организациями. Интерфейс операционной системы во многом напоминает 

Windows, но не современную Windows 10, а скорее вызывает невольную ностальгию по 

нулевым годам. 

Следует отметить, что в самом интерфейсе разобраться крайне просто, а среди 

предустановленных программ уже имеются офисный пакет LibreOffice и браузер Firefoх. 

Есть здесь и полноценный магазин приложений, который поможет доустановить 

необходимый софт. 

Есть в России и полноценная замена офисному пакету Microsoft Office. Самой 

интересной из них выглядит экосистема для совместной работы «МойОфис», возможности 

которой практически не уступают разработке Microsoft. В частности, для домашнего 

использования отлично подходит бесплатный пакет «МойОфис» Стандартный. Домашняя 

версия» с редакторами текстов и таблиц. Еще более широкие возможности имеет 

«МойОфис» Стандартный» с редакторами текста, таблиц и презентаций, а также 

приложением для управления почтой и календарем. «МойОфис» Частное облако» включает в 

себя сервер совместной работы, почтовую систему и хранилище данных, а также веб-

редакторы текста, таблиц, презентаций и приложения для управления почтой, календарем и 

контактами, позволяющий создать виртуальную рабочую среду на базе серверной 

инфраструктуры. Еще один пакет — «МойОфис» Профессиональный» — и вовсе 

представляет собой комплексное решение для организации корпоративной среды и 

совместной работы с документами. 

Нашлась в экосистеме «МойОфис» и альтернатива почтовому клиенту Microsoft. 

Фирменный клиент есть во многих пакетах «МойОфис», а решение «МойОфис Почта» и 

вовсе позволяет организовать полноценную корпоративную почтовую систему. В нее входят 

почтовый сервер и приложения для работы с почтой, контактами и календарем. 

«P7-Офис» – продукт от отечественного производителя, предлагающий пакет с 

приятным интерфейсом. За несколько лет работы программный набор превратился в 

полноценный инструмент с широкими возможностями. 

Здесь есть гибкий режим совместного редактирования: несколько пользователей могут 

работать одновременно, в «быстром» или «строгом» режимах. В первом случае изменения 

записываются в документ автоматически, во втором – изменяемые части файла блокируются 

для редактирования другими участниками проекта. Оба режима можно использовать 

одновременно. 

Платформа «Р7-Офис» доступна в трех вариантах: как облачный сервис, где работа 

выполняется через браузер, как серверное ПО либо как десктопный вариант для Windows и 

Linux. Также есть мобильные версии для Android и iOS. 

Заменить серверы приложений IBM и Oracle можно разработкой питерской компании 

Bellsoft. Созданный ею продукт Libercat для работы с технологиями Java EE работает на коде 

Apache Tomcat. Трехуровневая архитектура связывает клиента и данные, полностью 

соответствует стандарту Java EE. Примером успешного перехода на российский софт 

является уход «Национальной системы платежных карт» от Oracle с переводом процессинга, 



 

91 

лояльности и клиринга на отечественное ПО от Bellsoft. Импортозамещение программного 

обеспечения позволило сохранить для граждан России возможность онлайн-оплаты с 

помощью банковских карт. 

С помощью приложения «ФотоМАСТЕР» вы сможете быстро отретушировать 

фотографию, добавить любой из множества фильтров, поправить цвета или заменить фон. 

При всем этом фоторедактор отличается простым интерфейсом, рассчитанным на обычных 

пользователей. Для работы с видео в ассортименте компании имеется мощный видеоредактор 

«ВидеоМОНТАЖ» с широкими возможностями для профессионального использования и 

целым набором пресетов, которые оценят новички и простые пользователи. Программа 

предлагает весь необходимый набор инструментов, включая обрезку, кадрирование, 

коррекцию цвета и стабилизация. Здесь есть немало выразительных переходов, 

предусмотрена функция адаптации видео для загрузки на сайт или видеохостинг и много 

других полезных опций. 

Бизнесу, да и простым пользователям стоит подумать о миграции на отечественные 

облачные платформы. К примеру, Яндекс.Облако работает как с корпоративными клиентами, 

так и обычными пользователями. Платформа имеет собственные дата-центры в России и 

Европе. Она предоставляет облачные вычислительные ресурсы и среду для ML-разработки, 

позволяет создавать автоматически масштабируемые системы и может стать отличной 

основой для облачных вычислений. Нельзя не вспомнить и еще одну достойную 

отечественную облачную платформу — VK Cloud Solutions, ранее известную как Mail.ru 

Cloud Solutions. У платформы также имеются дата-центры в России, а клиенты платформы 

могут производить высокопроизводительные вычисления в облаке и обучение нейросетей с 

NVIDIA Tesla, заниматься обработкой и анализом больших данных и многое другое. 

«Облако Mail.ru». Также позволяет хранить музыку, видео, изображения и другие 

файлы в облаке, синхронизировать данные на различных устройствах и делиться ими с 

другими пользователями сети. Для защиты доступа можно подключить двухфакторную 

аутентификацию или пин-код для входа в приложение.  

Аналогом популярного Oracle можно назвать отечественную систему управления 

базами данных Postgres Pro. Решение, отличающееся широкими возможностями 

конфигурирования, создано российской компанией Postgres Professional на основе кода 

PostgreSQL. Несколько версий российской системы отличаются возможностями, 

предоставляемыми пользователям. Ряд крупных компаний из сферы транспорта и ритейла 

уже используют такое ПО. 

Как считают большинство экспертов и органы власти, использование в данной 

ситуации цифровых продуктов, созданных согласно условиям юрисдикции других стран, это 

прямой риск. 

Такие риски связаны с возможностью потери и распространения персональных 

данных, что недопустимо. Кроме того, высок риск блокирования программ, без которых 

невозможно нормальное функционирование всех процессов предпринимательской и 

государственной деятельности. 

Оптимальным вариантом, который поможет избежать таких проблем, является переход 

на российский софт. 

Сам план перехода на отечественное по был разработан и составлен еще несколько лет 

назад и планировался завершить до конца 2022 года. Но учитывая последние политические 

события, власти приняли решение провести такую интеграцию в ускоренном режиме. 

В любом случае, импортозамещение программного обеспечения в России и переход на 

отечественное ПО создаст определенные сложности для компаний, как государственного, так 

и частного сектора, но все не столь критично. 

Так же, следует принять то, что не все зарубежные программы, смогут быть удачно 

заменены российскими аналогами быстро, но начало уже положено. 

Сосредоточенность на развитии данного направления лишь будет способствовать 

повышению качества и количества доступных предложений от российских разработчиков.  
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В современном мире остро встал вопрос энергосбережения ресурсов, как в масштабах 

страны, так и в рамках жизни каждого человека. И в первую очередь, это связано с экономией 

семейного бюджета. Но, для того чтобы энергосбережение прочно вошло в привычку и стало 

неотъемлемой частью образа жизни, необходимо заниматься формированием экологического 

мышления.  

Экологическое мышление – это та часть сознания современной личности, которая 

формирует отношение к природе, стремится к взаимодействию с окружающим миром, и 

побуждает применять в своей повседневной жизни определенные экологические технологии.  

В нашей стране имеется огромный потенциал природных ресурсов, но даже, несмотря 

на это вопросы по энергосбережению приобретают все более важное значение. Человек 

привык относиться к богатствам природы расточительно и именно поэтому происходит 

неуклонное уменьшение не возобновляемых ресурсов. Рано или поздно не возобновляемые 

ресурсы закончатся, и чтобы этот момент наступил как можно позднее, необходимо, в первую 

очередь, изменить менталитет современного гражданина, который не просто является 

потребителем ресурсов, но и заботится об их экономии и сохранении. 

Рассмотрение вопросов энергосбережения является актуальным не только для России, 

но и для всего мира в целом. Эффективное и рациональное потребление энергоресурсов, 

внедрение энергоэффективных экологических технологий является важной задачей, которой 

уделяют все большее внимание на различных уровнях. Но чтобы эта задача была решена, 

необходимо выполнить определенную последовательность действий не только со стороны 

органов власти, но и со стороны каждого гражданина общества.   

Основной причиной, по которой в России энергосберегающие технологии пока не 

получили повсеместного распространения, по мнению большинства экспертов, является 

отсутствие заинтересованности со стороны общественников жилья, а также не желание 

государства стимулировать строительство энергоэффективных домов. 

Для того, чтобы энергосберегающие технологии были внедрены в повседневную 

жизнь, необходим комплексный подход, при котором вместе с разработкой и принятием 

законодательных норм, актов и правил, будут учтены и экономические интересы 

собственников жилья, застройщиков и инвесторов. 

При этом для успешного решения проблемы энергосбережения необходимо изменить 

мышление людей, и делать это необходимо, в первую очередь, у подрастающего поколения, 

начиная с раннего возраста. 
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В рамках данной задачи, во время обучения в колледже, можно выполнить следующие 

работы для формирования экологического мышления.  

На первом курсе обучения можно использовать написание различных рефератов и 

докладов по вопросам сбережения ресурсов, проводить конкурс рисунков по данной теме, а 

также семинары и обсуждения со студентами, ставя перед ними проблемы в области 

энергосбережения с тем, чтобы они пытались предложить различные решения этих проблем. 

На втором и третьем курсе можно переходить в практической работе, которая может 

включать в себя:  

– конструирование моделей для использования различных видов возобновляемой 

энергии; 

– разработка проектов по внедрению энергосберегающих проектов в масштабах дома 

или колледжа;  

– участие в конкурсах и конференциях, проводимых учебным заведением в 

региональном масштабе; 

– информирование общественности или пропаганда различных методов сбережения 

энергии. 

На выпускном курсе, необходимо поощрять стремление молодых людей 

реализовывать свой творческий потенциал, через разработку своих собственных проектов и 

технологий при выполнении дипломных проектов, в качестве индивидуальных или 

групповых заданий. 

В рамках курса «Основы энергосбережения» необходимо предусмотреть выполнение 

реальных лабораторных работ в действующей лаборатории по энергосбережению.    

Все методические разработки в этой области должны быть ориентированы на 

создание у студентов мотивации к практической деятельности в области энергосбережения, 

на использование различных интерактивных методов для вовлечения обучающихся в споры и 

дискуссии, развитие творческой деятельности, направленной на сбережение энергии или 

использование возобновляемой энергии. 

Вопросы пропаганды энергосбережения среди студентов, формирование 

энергосберегающего типа мышления, активизация познавательной деятельности 

обучающихся и педагогической общественности в сфере новых технологий, реализация 

творческого потенциала обучающихся и педагогов, а также активизация разнообразных форм 

самостоятельной работы с обучающимися, является приоритетным направлением развития 

современного образования. 
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В настоящее время остро стоит проблема повышения эффективности 

энергосбережения топливно-энергетических ресурсов.  

Энергосбережение требует изменения поведения, чего довольно сложно достичь, 

поскольку энергопотребление является глубоко укоренившейся привычкой.  
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Если мы хотим достичь изменения настоящей ситуации в отношении 

энергосбережения, в образовательных организациях необходимо прививать не только 

отношение к энергосбережению, но и обучать конкретным практикам в этом отношении.  

Сравнительно недавно в средних специальных образовательных организациях было 

введено чтение курса «Основы энергосбережения». Это обусловлено тем, что стоящая задача 

повышения эффективности использования энергетических ресурсов имеет не только 

технические, технологические, экологические и экономические аспекты, решаемые 

достаточно узким кругом специалистов (ученых, инженеров, технологов, экономистов и др.). 

Требуется также существенное изменение системы подготовки специалистов в области 

энергосбережения, энергосберегающих технологий и энергетического менеджмента и, что 

самое главное, необходима перестройка мышления всех слоев общества в целом, 

радикальное изменение его отношения к проблеме эффективного использования энергии. 

Система обучения ориентируется на формирование так называемых репродуктивных 

навыков, сводящихся к умению запоминать и воспроизводить информацию. Новые 

технологии позволяют развивать умения и навыки более высокого уровня, выявлять связи и 

находить пути решения комплексных проблем. Сегодня важнейшим фактором преподавания 

энергосберегающих дисциплин является результат. И чтобы его добиться можно выстроить 

следующую систему индивидуального обучения: 

1. Вводные лекции, проводимые преподавателем. 

2. Мультимедийный интерактивный курс на ПК с использованием учебных фильмов. 

3. Лабораторный практикум на стендах. 

4. Итоговое тестирование. 

При такой системе обучения каждый студент, в зависимости от своих умений и 

навыков проходит мультимедийный курс (то есть лекционный материал) за определенное 

время и может в любой момент вернуться к ранее пройденному материалу, а лабораторный 

практикум закрепляет теоретический материал и готовит слушателя к итоговому тесту. Тот 

факт, что процесс обучения ориентирован на обучающихся, означает, что они должны 

выработать навыки самостоятельно находить информацию, необходимую для формирования 

знаний. Поэтому, необходимо использовать различные методы индивидуального обучения, 

которые позволили бы каждому из них стать активным участником процесса обучения и 

критически подходить к изучаемому материалу. 

И первой проблемой на пути реализации вышеуказанной системы является кадровая 

проблема [1; 2]. 

Высококачественное обучение и подготовка квалифицированных специалистов могут 

быть осуществлены только преподавательским составом, имеющим высокий 

профессиональный уровень и навыки создания и реализации инновационных проектов. В 

связи с этим одной из важнейших задач является специальная подготовка и повышение 

квалификации педагогических кадров. 

Возникает необходимость в повышении квалификации преподавателей специальных 

дисциплин, что является важной частью комплексного решения проблемы внедрения 

основных аспектов энергосберегающих технологий в образовательный процесс. 

Основными целями программы повышения квалификации преподавателей 

специальных дисциплин являются: 

 активизация поисковой инновационной деятельности преподавателей; 

 получение знаний и умений в области энергосбережения; 

 освоение методик создания образовательных проектов в области 

энергосбережения; 

 привлечение специалистов к созданию образовательных проектов в области 

энергосбережения. 

 повышение уровня коммуникативных компетенций. 
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Вторая проблема вытекает из первой – проблема создания рабочих программ по 

энергосбережению и как следствие создание мультимедийного интерактивного курса по 

энергосбережению на основе созданной программы.  

При разработке мультимедийных курсов отдельными образовательными 

организациями по существу мы имеем кустарное производство, «кто во что горазд», и было 

бы не плохо, если бы региональный центр энергоэффективности взял на себя разработку, так 

называемого эталонного мультимедийного комплекса, которым бы могли пользоваться любые 

образовательные организации. В этом случае мы получили бы продукт значительно более 

высокого качества по сравнению с разработками отдельных образовательных организаций, 

содержание теоретического курса в полной мере соответствовало задачам по 

энергосбережению, которые стоят перед центром энергоэффективности в частности и перед 

Волгоградской областью в целом, и как следствие повысилось бы качество подготовки 

обучающихся по данному направлению. 

Для того чтобы выпустить компетентного работника, нужно внести изменения в 

образовательный и воспитательный процесс. 

Причем в процессе создания рабочих программ целесообразно использовать методы 

интеграции специальных дисциплин и энергосбережения. Методически обоснованное 

проведение воспитательных внеаудиторных мероприятий и образовательных программ, 

безусловно, способствует осознанному подходу к вопросу эффективного использования 

энергии, обоснованного подхода к реализации профессиональных компетенций не только на 

предприятии, но и в быту. Только при таком интегрированном подходе, при условии 

активного поиска решений проблемы и создания авторских инновационных проектов можно 

говорить о формировании особого энергосберегающего мышления у обучающихся.  

Лекции, написание рефератов, проведение различных конференций и круглых столов 

по проблемам энергосбережения всё это даёт положительный результат, но на первый план 

выходит получение студентом практического опыта, а это невозможно без выполнения 

лабораторного практикума. 

И здесь возникает третья проблема – проблема создания действующих лабораторий по 

энергосбережению. Именно отдельных лабораторий, а не разрозненных работ. Ведь только 

выполняя лабораторные работы можно получить важный практический опыт по 

энергосбережению, а также закрепить знания, полученные на лекциях.  

Из третьей проблемы вытекает четвёртая проблема, проблема финансирования. 

Потому как создание лаборатории влечёт за собой приобретение различных дорогостоящих 

измерительных приборов и установок таких как (солнечные батареи, ветрогенераторы, 

различные источники света, теплообменники, и прочее). 

Одним из путей решения четвёртой проблемы является привлечение предприятий для 

создания так называемой экспериментальной площадки на базе какой-либо образовательной 

организации.  

Заключение: Все вышеперечисленные проблемы стоят перед любой образовательной 

организацией, целью которой является сформировать энергоэффективное мышление у 

обучающегося. И только решив эти задачи мы можем получить современного 

конкурентноспособного специалиста, обладающего знаниями, умениями, практическим 

опытом, понимающего проблемы энергосбережения и что самое важное умеющего эти 

проблемы решать. 
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Волгоградская область, р.п. Светлый Яр 

С момента изобретения компьютеров, их способность выполнять различные задачи 

продолжают расти в геометрической прогрессии. Люди развивают мощность компьютерных 

систем, увеличивая выполнения задач и уменьшая размер компьютеров.  

Искусственный интеллект – наука и технология, основанная на таких дисциплинах, 

как информатика, биология, психология, лингвистика, математика, машиностроение. Одним 

из главных направлений искусственного интеллекта является разработка компьютерных 

функций, связанных с человеческим интеллектом, таких как: рассуждение, обучение и 

решение проблем. 

Искусственный интеллект – это свойство искусственных интеллектуальных систем 

выполнять творческие функции, которые традиционно считаются прерогативой человека; 

наука и технология создания интеллектуальных машин, особенно интеллектуальных 

компьютерных программ. 

Искусственный интеллект связан со сходной задачей использования компьютеров для 

понимания человеческого интеллекта, но не обязательно ограничивается биологически 

правдоподобными методами. 

История возникновения и развития искусственного интеллекта 

Впервые термин artificialintelligence (с английского переводится как «искусственный 

интеллект») был упомянут в 1956 году Джоном МакКарти. 

Однако сама идея подобной системы была сформирована в 1935 году Аланом 

Тьюрингом. Ученый дал описание абстрактной вычислительной машине, состоящей из 

безграничной памяти и сканера, перемещающегося вперед и назад по памяти. Однако 

позднее, в 1950 году, он предложил считать интеллектуальными те системы, которые в 

общении не будут отличаться от человека. 

Нейросети открытого доступа. 

1) Crayon (бывшая Dall-Emini):  

Самая продвинутая нейросеть, которая не является общедоступной. По словам 

разработчиков из OpenAI Илона Маска, из-за высокого качества создаваемых изображений 

они опасаются разного рода непредсказуемых последствий. 

2) RuGPT-3: 

В случае RuGPT-3 разработчики из всё того же SberAI, опирались на опыт создания 

англоязычного генератора текстов GPT-3 от OpenAI, третьего поколения алгоритма 

обработки естественного языка. 

3) Looka:  

Достаточно пристойный генератор логотипов по описанию компании, сферы её 

деятельности и ваших вкусов (через выбор стилей, цветов и примерной символики).  

Отличие ИИ от нейросетей и машинного обучения 

Нейросети представляют собой математическую модель, работа которого основана на 

множестве искусственных нейронов. Суть этой системы в том, что ее не нужно заранее 

программировать. Она моделирует работу нейронов человеческого мозга, проводит 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://looka.com/
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элементарные вычисления и обучается на основании предыдущего опыта, но это не 

соотносимо с ИИ. 

Искусственный интеллект, как мы помним, является свойством сложных систем 

выполнять задачи, обычно свойственные человеку. К ИИ часто относят 

узкоспециализированные компьютерные программы, также различные научно-

технологические методы и решения. ИИ в своей работе имитирует человеческий мозг, при 

этом основывается на прочих логических и математических алгоритмах или инструментах, в 

том числе нейронных сетях. 

Персонализация обучения 

Искусственный интеллект позволяет выстроить обучение с учетом индивидуальных 

потребностей ученика. На этом специализируется, например, платформа CarnegieLearning. 

Алгоритм MATHiaU отслеживает действия обучающихся, их прогресс, дает обратную связь 

по заданиям, в режиме реального времени оповещает преподавателя, когда обучающемуся 

нужна помощь. Все это помогает определить, где возникают трудности у конкретного 

обучающегося или группы, и исправить ситуацию. 

Другие алгоритмы показывают, в каких моментах можно улучшить учебную 

программу. К примеру, Coursera отслеживает вопросы, на которые часто отвечают 

неправильно, и передает эту информацию авторам курса.  

Интеграция искусственного интеллекта 

Интеграция искусственного интеллекта (ИИ) в сферу образования — это 

быстрорастущая тенденция, которая потенциально может революционизировать то, как мы 

учимся и преподаем. Искусственный интеллект может быть применен в различных областях 

образования, таких как персонализированное обучение, оценка и репетиторство. 

Алгоритмы искусственного интеллекта могут анализировать стиль обучения, 

предпочтения и успеваемость учащихся, чтобы создать индивидуальную учебную 

программу, отвечающую их индивидуальным потребностям.  

Плюсы и минусы 

Плюсы: 

– Повышение эффективности и точности оценки и обратной связи. 

– Индивидуальное обучение для каждого студента. 

– Доступность и удобство для студентов. 

– Повышение вовлеченности и мотивации студентов. 

Минусы: 

– Высокая стоимость внедрения и обслуживания. 

– Зависимость от технологий и Интернета. 

– Проблемы конфиденциальности. 

– Возможность предвзятости в алгоритмах. 

– Требует глубоких технических знаний. 

– Ограниченное количество квалифицированных рабочих для создания инструментов 

ИИ. 

– Знает только то, что было показано. 

– Отсутствие способности обобщать от одной задачи к другой. 

– Устранение рабочих мест. 

Интеграция искусственного интеллекта в образование потенциально может 

революционизировать то, как мы учимся и преподаем. Искусственный интеллект может 

предоставить учащимся персонализированный опыт обучения, точные и эффективные 

оценки, а также целенаправленную поддержку и обратную связь. Однако крайне важно 

учитывать потенциальные недостатки искусственного интеллекта и гарантировать, что он 

внедряется ответственно и этично. 

 

 

https://www.carnegielearning.com/
https://ied.eu/blog/roles-for-artificial-intelligence-in-education-sector/


 

98 

Литература 

1. Макк А.А. Способен ли искусственный интеллект превзойти интеллект человека? // 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=29167840 / 

2. Адаптивноеобучение—Adaptive learning // URL: 

https://ru.qwe.wiki/wiki/Adaptive_learning / 

3. Царев Р.Ю., Тынченко С.В., Гриценко С.Н. Адаптивное обучение с использованием 

ресурсов информационно-образовательной среды // Современные проблемы науки и 

образования. — 2016. — № 5.; URL: http://science-education.ru/ru/article/view?id=25227 

4. Ольга Тараканова. Что такое адаптивное образование и почему оноизменит наши 

школы, университеты и даже онлайн-курсы // НОЖ—2018г.//URL: 

https://knife.media/adaptive-learning/ 

5. Moluch, Журнал молодой учёный-https://moluch.ru/archive/453/99921/ 

6. Timeweb-https://timeweb.com/ru/community/articles/chto-takoe-iskusstvennyy-intellekt 

7. Theoryandpractice-https://theoryandpractice.ru/posts/20442-budushchee-uzhe-zdes-kak-

iskusstvennyy-intellekt-menyaet-obrazovanie 

8. Хабр-https://habr.com/ru/companies/first/articles/678848/ 

Монгуш Б.Д. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА И НАСТАВНИКА ЧЕРЕЗ ПРОВЕДЕНИЕ 

ВОЛОНТЁРСКОЙ РАБОТЫ В ТУВИНСКОМ СТРОИТЕЛЬНОМ 

ТЕХНИКУМЕ 

Монгуш Б.Д., преподаватель, наставник, куратор 

ГБПОУ Республики Тыва «Тувинский строительный техникум» 

Республика Тыва, г. Кызыл 

В Национальной доктрине образования до 2025 года в числе главных приоритетов 

выделяется потребность общества в воспитании граждан правового, демократического 

государства, уважающих права и свободы личности, являющихся носителями 

гуманистических ценностных ориентаций, обладающих высокой духовно-нравственной 

культурой. Необходимость развивать у обучающихся социальную активность отражена в 

стратегических документах нашего государства, Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года, Федеральных государственных 

образовательных стандартах [1]. Задачами воспитания являются усвоение социально 

значимых знаний, развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям, а 

также приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, 

применения полученных знаний. Социально значимая деятельность является тем важным 

звеном воспитательной работы, где закрепляются усвоенные социально значимые знания и 

духовно-нравственные ценности. 

В педагогике понятие «социальная активность» рассматривается как свойство 

личности и совокупность социально-значимых действий, направленных на активное, 

осознанное взаимодействие с социальной средой [2].  

В Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

Республики Тыва «Тувинский строительный техникум» (далее – ГБПОУ РТ «ТСТ») 

реализуется социально значимая, волонтерская и благотворительная деятельность. Одним из 

примеров волонтёрской деятельности стал проект «От капельки Добра – к Доброму 

водопаду», направленный на создание условий для обучения, вовлечения, обучающихся 

группы № 25 в волонтерскую деятельность, их участия в социально-значимых мероприятиях, 

самостоятельного социального проектирования и апробации социальных практик. 
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Проект реализуется по основным направлениям, которые состоят из малых проектов – 

«капелек Добра», которые складывается в общий проект «Добрый водопад»: 

1. Направление «Волонтёрство Победы» 

Проект «Студент – помощник ветерана» 

Обучающихся техникума не только организовывают трудовые деятельности и 

помогают детям и ветеранам Великой Отечественной войны и локальных войн, малолетним 

узникам концлагерей, труженикам тыла в благоустройстве приусадебных участков, в ведении 

домашнего хозяйства, но и находят время для общения с ветеранами Великой Отечественной 

войны, их жёнами, вдовами и дарят положительные эмоции. Особое внимание оказывают 

ветеранам Великой Отечественной войны Абросимову Георгию Васильевичу и 

единственному в Туве ребёнку блокадного Ленинграда Подгорнову Борису Борисовичу. 

Проект «Песни Победы. Солдатский привал»  

Через реализацию проекта «Песни Победы. Солдатский привал», у обучающихся 

популяризируется военное музыкальное творчество и воспитывается уважение к песням, 

оказавшим неоценимую помощь в укреплении боевого духа защитников Родины и 

приближению Великой Победы в годы Великой Отечественной войны. При этом у 

подрастающего поколения формируется чувство патриотизма, чувство гордости и 

сопричастности за героическое прошлое своего народа, своей Родины, уважение к военной 

истории, к военной профессии. 

2. Социальное волонтёрство – проекты «Мы рядом!», «Рецепт долголетия», «В 

знаниях – сила!», «Дари Добро». 

Реализуя проекты «Мы рядом!» и «Рецепт долголетия», обучающихся техникума 

организовывают мероприятия для детей с ограниченными возможностями по здоровью в 

лечебных учреждениях города, проводят совместные спортивные праздники и десанты, 

«Весёлые старты», товарищеские турниры по мини-футболу для детей школ города. 

Ежегодно обучающихся техникума дарят хорошее настроение, открытки, 

выполненные своими руками и сладкие подарки постояльцам Дома-интерната для 

престарелых и инвалидов Республики Тыва ко Дню пожилого человека, перед новогодними 

праздниками и праздником весны.  

С 2019 года кадеты принимают участие в реализации образовательного проекта «В 

знаниях – сила!» с учащимися школ города через подготовку интеллектуальной гостиной 

«ИСТГЕО - детям» в рамках проекта РГО.  

Традиционно студенты проводят различные мероприятия для воспитанников ФКДОУ 

«Детский сад №74/106 «Сказка» Министерства обороны Российской Федерации» и МАДОУ 

Детский сад №1 г. Кызыла «Золотой ключик». 

3. Медицинское волонтёрство – проекты «Новогодний экспресс чудес», 

«Праздник к нам приходит!». Для маленьких пациентов Детской республиканской больницы 

(два отделения) традиционно проводятся концертно-игровые программы в выходные дни и 

перед праздниками. В эти программы входят обучающие и развивающие элементы по 

развитию мелкой моторики через лепку пластилином, знакомство с буквами и их 

написанием, рисование на заданные темы.  

Участниками этих проектов являются и взрослые пациенты ожогового, челюстно-

лицевого, неврологического, урологического отделений республиканской больницы, 

пациентки Перинатального центра Республики Тыва, которые принимают активное участие в 

концертных программах, подготовленных кадетами. Данные проекты реализуются под 

девизом «Хорошее настроение – стимул к выздоровлению!». 

4. Экологическое волонтёрство – проект «Чистый город». Обучающихся 

занимаются уборкой территорий, как в городе Кызыле, так и в его окрестностях, 

облагораживают культурные достопримечательности. С особым трепетом относятся кадеты к 

памятникам и национальным культовым сооружениям. 

5. Зооволонтёрство – проект «Братья наши меньшие». Обучающиеся тувинского 

строительного техникума оказывают помощь приюту для бездомных животных «Хатико». 
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Ребята убирают территорию, совместно с родителями приобретают и передают собачий корм, 

а также дарят тепло и ласку обездоленным животным.  

6. «Безопасное движение» (в рамках деятельности отряда Юных инспекторов 

движения). 

Основными делами этого направления является помощь обучающихся в изучении 

правил дорожного движения, и их пропаганда в дошкольных и школьных 

общеобразовательных учреждениях г. Кызыла и близлежащих районов РТ, проведение 

практических занятий по вождению велосипеда и участие в различных конкурсах по 

профилактике дорожно-транспортной безопасности. Так кадеты в содружестве с 3 Военной 

автомобильной инспекцией (территориальная) проводят различные акции «Письмо матери», 

«Автокресло для ребёнка», призывающие к соблюдению ПДД не только детьми, но и 

взрослыми. 

7. Социальные акции разной направленности. Социальная акция – это участие в 

событиях, имеющих социальную значимость, возможность самореализации и оказанные 

помощи тем, кто в ней нуждается. Это способ помочь подростку получить опыт 

сопричастности и научиться творить добро. Важным условием и успехом акции является 

мотивация – осознанные отношения к делу и действиям. 

Традиционные акции обучающихся Тувинского строительного техникума: 

– акция «Знакомьтесь, Тува!», в ходе которой осуществляется знакомство с культурой, 

обычаями, языком, знаменитыми людьми, важными событиями Республики Тыва. Они 

распространяют постеры с интересными фактами о своей Малой Родине и отвечают на 

возникающие у адресатов вопросы. Акция получила широкое распространения за пределами 

республики Тыва, куда кадеты выезжают в служебные командировки; 

– акция «Улыбнись!», которая посвящена Дню добра и направлена на социализацию 

кадет. Участвуя в данной акции, ребята делятся цитатами великих деятелей различных сфер 

об улыбке и смехе, добре и милосердии, взаимопонимании и отзывчивости и дают советы 

хорошего настроения; 

– акция «Огонь шуток не прощает!» направлена на пропаганду пожарной 

безопасности через разъяснительную работу для учащихся учебных заведений и жителей 

города по профилактике пожаров в быту, в учреждениях, объясняют, как действовать в случае 

пожара и при оказании первой медицинской помощи; 

– акция «Будь здоров без докторов!», цель которой пропаганда ЗОЖ, проведение 

«Спортминуток» с жителями города, распространение полезных советов по 

здоровьесберегающей культуре; 

– акция «С Новым годом!», в ходе которой студенты поздравляют горожан и гостей 

города с праздником, передают им свои открытки с поздравлениями и «Мотиваторы 

новогоднего настроения», наряд новогодние игрушки, сделанные своими руками в детские 

сады и школы города и наряжают одну из елей в центре столицы республики к Новому году.  

В ходе волонтерской деятельности кадеты осваивают новые социальные роли и 

развивают коммуникативные навыки: учатся общаться с незнакомыми людьми из разных 

социальных категорий, адаптироваться в незнакомых ситуациях, помогать и предлагать 

помощь людям, изучать саму жизнь. Такая социальная практика способствует эффективному 

достижению личностных результатов, глубокому осмыслению кадетом значения духовных 

ценностей, получению опыта взаимодействия с людьми. О достигнутых результатах 

волонтёрской деятельности наиболее убедительно говорят сами кадеты, отвечая на вопрос: 

«Надо ли заниматься волонтёрской деятельностью?». Все без исключения отвечали, что 

«…надо заниматься волонтёрской деятельностью, потому что она приносит обществу пользу, 

формирует в человеке чувство милосердия, сострадания, отзывчивость, трудолюбие, 

доброжелательность, гуманность, человечность, а также сплачивает людей и делает нас 

счастливыми…».  

Всё вышеперечисленное подтверждает тот факт, что студенты Тувинского 

строительного техникума – высоконравственные личности, которые неравнодушны к судьбе 
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других людей и готовы прийти на помощь обществу, могут принести существенную пользу 

государству и народу, которые ориентированы на государственную службу на военном и 

гражданском поприще, поэтому волонтёрство является эффективным средством 

формирования и развития социальной активности обучающихся, которое позволяет создать 

условия для формирования у кадет нравственных качеств, гражданской идентичности, 

признанных значимыми в социуме. 
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В современных условиях, когда активно применяются финансовые услуги, 

появляются новые, сложные для понимания финансовые инструменты, вопросы финансовой 

грамотности населения становятся чрезвычайно актуальными. Обеспечение личной 

финансовой безопасности становится важным фактором экономического благополучия 

людей. 
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Поэтому одной из важных задач образования сегодня – воспитывать новое поколение 

людей, обладающих культурой финансового поведения, умеющих грамотно управлять 

личными финансами и способными к предпринимательской активности, созданию и 

реализации инновационных идей. Очень важно с раннего возраста прививать детям качества, 

которые помогут им во взрослой жизни вне зависимости от их будущей профессии. 

Современное поколение обладает набором особых когнитивных характеристик, любит 

играть в компьютерные игры, не представляет свою жизнь без электронных гаджетов, 

использует в своей речи заимствованные слова. Все это должно быть учтено при проведении 

образовательных мероприятий и занятий, в том числе в области повышения финансовой 

грамотности и развития предпринимательской способности. 

В настоящее время, когда геймификация активно вошла и в образовательную среду, 

пришло время для студентов попасть в «игровую бурю» – геймшторминг (англ. 

gamestorming). В отличие от многих других заимствованных терминов, геймшторминг 

привнес в российскую действительность практическое наполнение, так как включает в себя 

не только объединение игры и мозгового штурма, но и представляет одну из игровых 

методик. 

Геймшторминг как метод в 2010 г. был описан в совместной работе Д. Грея и Дж. 

Макануфо под названием «Геймшторминг. Игры, в которые играет бизнес» [1]. В данной 

книге авторы определили геймшторминг как продукт, который был получен в среде 

разработчиков инновационных идей, и помог в исследовании неочевидных проблем, 

позволил идти к целям, которые не имеют чёткого контура, погружаться в содержание 

инновационной идеи.  

Для того чтобы понимать, что такое геймшторминг как метод в образовании, 

необходимо определить, что же такое «мозговой штурм». 

Метод мозгового штурма – один из методов активного обучения, который направлен 

на активизацию мыслительных процессов путем совместного поиска решения трудной 

проблемы. Особенностью метода мозгового штурма является коллективная мыслительная 

деятельность по генерированию новых идей для решения научных и практических проблем 

посредством свободного выражения мнения всеми участниками, поиску нетрадиционных 

путей их реализации [2]. 

Цель занятия с применением данного метода – создание комфортных условий 

обучения, при которых студент чувствуют свою успешность, свою интеллектуальную 

состоятельность, что делает продуктивным сам процесс обучения. 

Мозговой штурм – это творческий подход команды к решению той или иной 

проблемы. После того, как каждый из участников обсуждения внёс своё предложение, даже 

самое, казалось бы, незначительное, начинается главное – генерирование одной идеи на 

основе услышанных высказываний. С подобной целью и был создан геймшторминг. 

«Игровая буря» помогает провести исследование, которое определяет правила, 

эффективность игры и уровень вовлеченности студентов в процесс. 

Игра, которая начинается постановкой открытых вопросов перед аудиторией, 

сопровождается личными записями и обсуждением, набором баллов за каждую хорошую 

идею, никогда не заканчивается только победой одной из команд. Побеждает вся группа, ведь 

итог такой игры далеко не очки, а рост продуктивности и качества образования. Вот что 

значит геймшторминг. 

Если на занятии у студентов возник вопрос или проблема, можно применить метод 

геймшторминга. Нарисовать на доске домик и вписать в него фразу, требующую 

продолжения: «Порядок в делах — это когда...». А вокруг создать тучки и на них написать: 

«Сейчас для достижения результата нам мешает...». А потом добавить солнце с надписью: «В 

этой ситуации нам поможет...». Пока студенты разгадывают этот визуальный ребус, 

записывают свои предложения, они сами продвигаются к решению проблемы. 

Для использования геймшторминга в образовании необходимо разработать 

следующие правила: 
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– должна присутствовать визуализация проблемы и всех возникающих идей, так как 

это позволяет студентам с разными взглядами прийти к согласию (можно использовать все 

подручные элементы: коробки, пластилин, карандаши, скрепки, стикеры, пазлы и т.д.);  

– для исследования проблемы инициатива должна переходить от одного участника 

команды к другому;  

– результаты проведенного обсуждения необходимо оформлять в предварительный 

свод мероприятий [3]. 

Роль преподавателя заключается в том, чтобы получить от участников четкую и 

понятную формулировку результатов. Только четкость и простота позволит участникам 

понять и утвердить выводы обсуждения. Результаты могут фиксироваться в виде таблицы, 

графиков или схем, постоянно дополняться и обсуждаться. 

Преподаватель при использовании метода геймшторминга также должен 

придерживаться основных правил, а именно: не навязывать собственное мнение и 

собственные цели; не оценивать мысли, высказывания и поведение студентов; 

активизировать группу, ставить перед студентами проблему, настраивать на ее обсуждение, 

задавать вопросы, при этом не навязывать собственные решения или мнение; принимать все 

высказывания студентов; в случае возникновения конфликтов уметь привлечь внимание 

участвующих в обсуждении к формам их поведения по отношению друг к другу; управлять 

процессом, но не вмешиваться в содержание обсуждения.  

Поскольку процесс обсуждения в группах не всегда проходит упорядоченно, 

преподаватель может предложить студентам принять правила игры для эффективной работы 

на время обсуждения. Студенты могут дополнить их и разработать свои предложения. В этом 

случае они будет более охотно принимать эти правила, и сама следить за их выполнением. 

Выделим основные правила игры при использовании метода геймшторминга: 

Таблица 1 

Правила использования метода геймшторминга 

Правила Характеристика 

1. Высказывания должны быть 

краткими 

При обсуждении в группе каждому участнику дается 

ограниченное время для высказывания 

2. Нельзя всем говорить 

одновременно 

Желающие выступить должны поднять руку 

3. Главные мысли необходимо 

визуализировать 

Преподаватель должен резюмировать выступления и, 

согласовав с выступающим, фиксировать главную 

мысль 

4. Все обсуждать письменно Все мысли должны быть зафиксированы на карточках 

или стикерах 

5. Спорные мнения отмечать 

«конфликтными» знаками 

На любых обсуждениях появляются противоречивые 

мнения. Чтобы избегать длительных и непродуктивных 

дискуссий, можно использовать «конфликтные знаки», 

например знак «вопроса», знак «молния» и другие. 

 

В рамках реализации проекта «Национальная стратегия повышения финансовой 

грамотности» в БПОУ «Омский аграрно-технологический колледж» проводятся уроки по 

финансовой грамотности и развитию предпринимательской компетенции. 

При изучении SWOT-анализа одним из методов работы на занятии является 

геймшторминг. SWOT-анализ – давно существующий прием определения имеющихся 

преимуществ относительно желаемого конечного результата бизнеса и того, какие улучшения 

можно привнести. SWOT-анализ позволяет оценить возможности и риски, определить 

факторы, влияющие на будущее. Зная эти факторы, можно учесть их на следующих шагах и 

при необходимости оценить вероятность успеха предпринятого начинания. В данном 

геймшторминге может принимать участие группа студентов от 6 до 20 человек. 

продолжительность игры 1 час 30 минут. 
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Для проведения геймшторминга необходимо подготовить плакат с надписью: 

«Желаемый конечный результат» и попросить студентов нарисовать иллюстрацию, как может 

выглядеть этот результат (бизнес). Разделите лист ватмана на четыре квадрата. На верхнем 

левом квадрате должно быть написано «Сильные стороны» и нарисована соответствующая 

иллюстрация (преувеличения вполне допустимы). Попросите игроков за 5-10 минут в 

тишине записать свои размышления о сильных сторонах желаемого конечного состояния 

бизнеса. По одному соображению на карточке. 

На нижнем левом квадрате должно быть написано «Слабые стороны» и представлена 

визуализация картинкой. И снова в течение 5-10 минут игроки должны записать свои 

соображения относительно слабых сторон бизнеса. 

Таким же образом на верхнем правом квадрате студенты будут представлять 

«Возможности» и на нижнем правом квадрате «Угрозы». 

Затем необходимо собрать карточки и наклеить их на доску рядом с квадратами таким 

образом, чтобы они были видны всем участникам. Карточки каждой группы необходимо 

наклеивать рядом с соответствующим квадратом. 

Обсуждение начинаем с сильных сторон и вместе с игроками отсортировываем 

карточки, используя в качестве критерия сходство идей. Проводим сортировку, пока 

большинство карточек не будет распределено по группам. Не попавшие ни в одну из 

категорий карточки рекомендуется положить отдельно, но не откладывать насовсем. После 

заполнения таким способом всех квадратов можно будет перейти к голосованию. 

Игроки начинают голосовать, выбирая в каждом квадрате две или три категории, 

которые им кажутся наиболее подходящими. Преподавателю необходимо выделить 

категории, набравшие большинство голосов, обсудить полученные результаты с игроками и 

попросить высказать предположения по поводу желаемого конечного результата бизнеса. 

Можно привнести творческий момент и попросить студентов создать рекламный 

лозунг для желаемого конечного результата бизнеса. Он может быть нелепым и смешным. 

Главное – проявить юмор и вдохновение в отношении открывающихся возможностей [1].  

Самые лучшие результаты геймшторминг дает в случаях, когда студенты не боятся 

высказываться, рассуждать, предполагать, докапываться до сути. Понять, что игра прошла 

успешно, можно по тому, насколько внимательно студенты относятся к новой информации и 

какие идеи высказывают по данной теме или проблеме. 

Использование на занятиях метода геймшторминга, поиск новых идей в игре 

позволяет претворить мысли в действия намного быстрее, лучше и эффективнее, чем любой 

другой известный метод. 
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В настоящее время мы сталкиваемся с тем, что у большинства подростков угасает 

интерес к изучению иностранного языка. Как показывает практика – изучение лексики 

сводится к банальному заучиванию слов и фраз. Поэтому, по итогу опроса среди студентов 

первых курсов выявлено, что интерес к изучению иностранного языка пропадает из-за 

зубрежки огромных списков слов.  

Часто учителя и преподаватели забывают, что в современной методике обучение 

лексике организовано путем овладения словом в контексте, а не только заучиванием списка 

слов. Для начала необходимо ознакомить учащихся с грамматикой, применяя уже известную 

лексику, а затем расширить лексический запас с опорой на эти грамматические модели. Эту 

задачу можно решить, используя на уроке кроссворды, ребусы и другие различные приемы. 

Поэтому актуальность данной технологии определяется значимостью повышения 

уровня лексических знаний, что поможет в освоении новых слов и фраз английского языка, 

чтении профессиональных текстов на английском языке, развитии речи обучающихся на 

иностранном языке, развитии коммуникативных навыков в общении с иностранцами и 

сделает процесс обучения увлекательным и интересным.   

Использование кроссвордов в процессе обучения переводит их в категорию 

дидактических игр, где активность обучающихся порой 

превосходит активность учителя. Игровой, 

увлекательный характер заданий снижает фактор стресса 

при проверке изученного материала. При 

индивидуальной работе с кроссвордом обучающийся 

получает максимум самостоятельности.  

Обучающая роль кроссвордов позволяет в игровой 

ситуации ускорить процесс усвоения новых знаний, а 

положительные эмоции, возникающие у обучающихся в 

процессе разгадывания кроссвордов, способствуют 

предупреждению перегрузки. Здесь же решение вопросов 

индивидуального и дифференцированного подхода к 

обучающимся. При решении развивающей и 

организующей ролей обучающимся приходится без всякого принуждения работать с 

учебными пособиями и другой литературой. Спрашивая значения непонятных и 

неразгаданных слов, обучающиеся непроизвольно включаются в учебную деятельность. 

Создаются условия для полезной организации свободного времени [3].  

При составлении кроссвордов необходимо придерживаться принципов наглядности и 

доступности, также использовать различные варианты составления кроссвордов: 

– кроссворды, выполненные в письменном виде; 

– кроссворды, выполненные в Microsoft Word; 

– кроссворды, выполненные при помощи программы Microsoft Office Excel; 

– кроссворды, выполненные при помощи программы Power Point; 

– кроссворды, выполненные при помощи кроссгенов: интернет-генераторов 

кроссвордов [2]. 

Незаметно для себя обучающиеся уточняют правописание различных терминов, 

стараются точно и логично строить вопросы. При составлении кроссвордов обучающиеся 

систематизируют свой словарный запас. Также при оформлении работы развивается 

творчество обучающегося, его художественные и эстетические способности. Если работа 

проводится на компьютере, то межпредметные связи и применение ранее полученных знаний 

становятся еще более наглядными и ощутимыми.  

Чтобы получить целостную картину, при обучении составлению кроссвордов важно 

учитывать этапы создания кроссворда: 

1. формирование информационной потребности: предложение темы; 
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2. формулировка и уточнение информационного запроса: познакомить 

обучающихся с различными информационными источниками (ими могут быть: учебник, 

дополнительная литература и интернет); 

3. составление кроссворда: поиск информации, составление списка терминов по 

тематике; составление вопросов к подобранным словам, проверка орфографии текста; выбор 

способа оформления кроссворда; 

4. проверка и оценка составленного кроссворда учителем: соответствие слов 

данной тематике, правильность и точность текстовых определений, соблюдение правил 

составления кроссворда и оформление кроссворда [1]. 

Не менее важно использовать не только кроссворды, подготовленные учителем, но 

также предлагать обучающимся самим составлять кроссворды.  

При работе с кроссвордом обучающиеся убеждаются, что расширение словарного 

запаса, терминологии, умение грамотно писать слова, умение разными способами загадывать 

одно и то же слово – необходимые условия для выполнения задания. 

Важно помнить, что мы составляем кроссворд не для хранения в папке, а для 

использования его как на уроках, так и во внеурочной деятельности, также при проведении 

внеклассных мероприятий, подготовке газет, предметных олимпиад и т.п. 

Использование кроссвордов как средство обучения лексике английского языка 

способствует более быстрому и качественному запоминанию лексических единиц.   
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Дистанционное обучение и дистанционное образование – новое явление в педагогике. 

В «Концепции создания и развития единой системы дистанционного образования в России» 

дистанционное образование определено как комплекс образовательных услуг, 

предоставляемых широким слоям населения в стране и за рубежом с помощью 

специализированной образовательной среды, основанной на использовании новейших 

информационных технологий, обеспечивающих обмен учебной информацией на расстоянии 

(спутниковое телевидение, компьютерная связь и т.д.).  

Дистанционное обучение имеет такие положительные черты, как свободный график 

во времени при поступлении и в процессе учебы; расширенные возможности общения с 

преподавателем с использованием средств новых информационных технологий, 

специализированные комплекты средств обучения для эффективной самостоятельной работы 

и др. 
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Анализ отечественной и зарубежной теории и практики дистанционного обучения 

позволяет отметить характерные особенности, которые могут быть использованы при 

внедрении дистанционного обучения на фармацевтических факультетах: «Гибкость», 

«Модульность», «Параллельность», «Асинхронность», «Охват», «Рентабельность», 

«Преподаватель», «Обучающийся», «НИТ» (Новые информационные технологии), 

«Социальность», «Интернациональность». 

Но существуют и очевидные минусы дистанционного обучения: отсутствие очного 

общения между обучающимися и преподавателем. Для постоянного доступа к источникам 

информации нужна хорошая техническая оснащенность, но не все желающие учиться имеют 

компьютер и выход в Интернет. И, как правило, обучающиеся ощущают недостаток 

практических занятий. Рассматривая дистанционное фармацевтическое образование, 

необходимо отметить его эффективность в сфере дополнительного образования или 

повышения квалификации, так как обучаемый уже получил азы профессии и многое знает из 

очной формы обучения. В современной глобальной информационной среде фактически 

стирается грань между обычным и дистанционным образованием, да и само дистанционное 

образование приобретает новые черты, связанные с полным использованием сервисов и 

возможностей Интернет. OpenSource СДО Moodle.  

На данные момент пришли отечественные альтернативы Moodle иZoom:  

1) Программная платформа Эквио. 

2) Система тестирования INDIGO. 

3) Ё-Стади. 

4) Сферум. 

5) Телемост от Яндекс. 

6) Видеозвонки Mail.ru.  

С помощью Онлайн-курса «Фармакология» расширяются возможности рационально и 

эффективно организовать и проконтролировать обязательную самостоятельную 

внеаудиторную работу студентов. Основными элементами курса являются «лекции» и 

«тесты» по восемнадцати важнейшим темам дисциплины. У студентов есть также 

возможность получить индивидуальную консультацию преподавателя  

Подводя итоги можно сделать вывод, что дистанционное образование имеет 

множество плюсов: можно обучаться, не отрываясь от работы или других иных дел; 

сэкономить финансы, не тратя их на поездки в образовательное учреждение, находящееся 

далеко; общаться с преподавателями в удобное для них время. 

Обучаясь на дистанционном образовании, можно совмещать получение другой 

профессии, чего нельзя сделать на заочном обучении. Ещё одно отличие дистанционного 

обучения от заочного то, что не нужно появляться в образовательном учреждении на сдачу 

экзаменов и т.д.  
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Пащенко Н.И., Пойлова Е.Ю. 

ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА 

ЗАНЯТИЯХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Пащенко Н.И., Пойлова Е.Ю., преподаватели 

ГБПОУ «Волгоградский энергетический колледж» 

Волгоградская область, г. Волгоград, pashchenkoni2010@mail.ru, 

elenapoilova15@gmail.com 

Обучение иностранному языку является одним из основных элементов системы 

профессиональной подготовки специалистов на всех уровнях в Российской Федерации, в том 

числе в учебных заведениях среднего профессионального образования. Современное 

общество предъявляет высокие требования к студентам в овладении иностранными языками. 

Владение иностранным языком в профессиональной сфере необходимо, чтобы быть 

конкурентоспособной личностью на рынке труда. 

Федеральный образовательный стандарт СПО по дисциплине Иностранный язык 

(ФГОС) предусматривает профессиональную направленность и требует от обучающихся 

уметь: общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; переводить иностранные тексты профессиональной направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас. 

Для реализации профессиональной направленности обучения мы активно используем 

деятельностный подход, в рамках которого осуществляем моделирование реальных ситуаций 

профессионального общения. Учебные занятия приближаются к условиям 

профессиональной деятельности будущих специалистов, воссоздаются реальные 

профессиональные производственные и межличностные ситуации. Таким образом, студенты 

получают практические навыки решения ряда производственных задач и формируют умения 

профессионального общения на иностранном языке. 

Основным фактором успешного обучения профессиональному иностранному языку 

является мотивация, т. е. положительное отношение студентов к иностранному языку как 

учебной дисциплине и осознанная потребность овладения знаниями в профессиональной 

области. Необходимо не только заинтересовать студентов иностранным языком, но и 

преподнести им его изучение как профессионально значимый предмет. При решении этой 

задачи важную роль играет интеграция со специальными дисциплинами. В ходе изучения 

дисциплины студенты знакомятся со специально отобранной профессионально-

ориентированной лексикой для общения, активной грамматикой, техникой перевода 

профессиональных текстов и специализированными вокабулярами. Студенты овладевают 

специальной терминологией на иностранном языке, читают и переводят профессиональные 

тексты, ищут дополнительный материал в журналах, Интернете, в учебниках по 

специальным дисциплинам.  

Одними из ведущих технологий в организации образовательного процесса на занятии 

считаем информационно-коммуникационные технологии. Их использование позволяет 

повысить мотивацию к изучению предмета, активизировать познавательную деятельность 

обучающихся, создает дополнительные условия для формирования и развития 

коммуникативных умений и языковых навыков учащихся. Применение данной технологии 

помогает осуществить переход от репродуктивных форм к самостоятельным, творческим 

видам работы. 

Интерактивное обучение – переход от преимущественно регламентирующих, 

алгоритмизированных форм и методов организации дидактического процесса к 

развивающим, проблемным, исследовательским, поисковым, обеспечивающим рождение 

познавательных мотивов и интересов, условий для творчества в обучении. Оно направлено 
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на активное и глубокое усвоение изучаемого материала, развитие умения решать 

комплексные задачи. Интерактивные виды деятельности включают в себя имитационные и 

ролевые игры, дискуссии, моделирующие ситуации, учебные встречи за «круглым столом». 

Эффективной формой интерактивного взаимодействия является метод проектов, который 

основан на принципе совместного учения, поиска и приложения собственного опыта. Он 

предполагает применение студентами исследовательских и поисковых методов с 

использованием различных источников информации, умение применять современные 

информационные технологии в целях осуществления будущей профессиональной 

деятельности. 

Проектная технология также является одной из инновационных форм организации 

самостоятельной работы студентов на занятиях по иностранному языку. Проекты 

подразделяются на монопроекты, коллективные, устно-речевые, письменные. На практике 

часто используются смешанные проекты, в которых имеются признаки информационных, 

творческих, исследовательских и практико-ориентированных методов. Работа над проектом 

требует многоуровнего подхода к изучению языка, который охватывает грамматику, 

аудирование, чтение и говорение, способствует активному самостоятельному мышлению и 

ориентирует на совместную исследовательскую работу, что, в свою очередь, учит студентов 

сотрудничеству и умению работать в команде. Таким образом, в процессе работы над 

проектом прослеживается связь образовательного и воспитательного процессов, в ходе 

которого совершенствуется иноязычная речевая подготовка и активизируется познавательная 

деятельность студентов. 

Мультимедиа технологии обучения – использование аутентичных аудиоматериалов, 

видеоматериалов, таких видео – инструкции. Фрагменты видеоконференций, 

художественных и документальных фильмов, видеозаписи телевизионных новостей и других 

телепередач, компьютерные программы с видеорядом, проведение конференций и семинаров 

с использованием мультимедийной доски и т.д. искусственно компенсирует отсутствие 

языковой среды, стимулирует интерес студентов, тем самым повышая эффективность 

обучения и качество овладения материалом. Мультимедийные обучающие программы имеют 

огромные преимущества перед традиционными методами обучения. Они позволяют 

тренировать различные виды речевой деятельности и сочетать их в различных комбинациях; 

помогают создать коммуникативные ситуации, автоматизировать языковые и речевые 

действия; способствуют реализации индивидуального подхода и интенсификации 

самостоятельной работы студента. 

Инновационные технологии в образовании — это, прежде всего, информационные и 

коммуникационные технологии, неразрывно связанные с применением 

компьютеризированного обучения. Современный образовательный процесс сегодня 

невозможен без включения его в информационное пространство, и, следовательно, за 

интернет мобильностью в учебный процесс включается интерактивный фактор. Применение 

мультимедийных обучающих средств на занятиях по иностранному языку предполагает 

многофункциональность использования программных элементов и расширения спектра 

информации. В связи с этим наблюдается большая активность использования в процессе 

обучения интерактивных тестирующих программ, предоставляющих учащемуся 

возможность выбора различных режимов контроля знаний. 

Использование новых информационных технологий в обучении иностранному языку, 

несомненно, несет в себе огромный педагогический потенциал, являясь одним из средств, 

превращающих обучение иностранному языку в живой творческий процесс. Как показывает 

педагогический опыт, работа по созданию Интернет-ресурсов интересна обучающимся своей 

новизной, актуальностью, креативностью. Организация познавательной деятельности 

студентов в малых группах дает возможность проявлять свою активность каждому студенту. 

Всемирная сеть представляет уникальную возможность для изучающих иностранный язык 

пользоваться аутентичными текстами, общаться с носителями языка, создавая естественную 

языковую среду и формируя способность к межкультурному взаимодействию. 
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Современный этап развития иноязычного образования требует от преподавателя 

инновационного поведения, то есть активного творчества в педагогической деятельности, 

ориентации на методологическую культуру и освоение новых педагогических технологий.  

Разработка и внедрение инновационных технологий заставляет будущих специалистов 

по-новому осмыслить роль и место иностранного языка в жизни общества. В настоящее 

время существенно возросла необходимость профессиональной ориентации языковой 

подготовки, значительно расширился круг ориентированных на внешнеэкономическую 

деятельность специальностей, в компетентность которых также входит и практическое 

владение иностранными языками. 

Таким образом, умение принимать инновационные решения, является необходимым 

условием успешной реализации инновационной деятельности преподавателя. 
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ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ПРЕДМЕТУ 

ТАКТИКА ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ 

Роганский С.С., преподаватель профдисциплин специальности 20.02.04 Пожарная 

бзопасность 

ГАПОУ «Волгоградский медико-экологический техникум» 

Волгоградская область, р.п. Светлый Яр, semenrogansky@yandex.ru 

Профессиональная деятельность выпускников специальности «Пожарная 

безопасность» требует проявления высокого уровня теоретических и практических знаний по 

предмету тактика тушения пожаров. В процессе изучения данного предмета создаются 

условия для усовершенствования и систематизации имеющихся знаний и умений, осознания 

комплексного межпредметного характера изученного материала, формирование обобщенных 

способов работы, системного мышления, развитие аналитических способностей, навыков 

самостоятельной умственной деятельности, выявления уровня овладения системой знаний и 

умений, опытом творческой деятельности. Практические занятия являются основной формой 

учебных занятий при формировании следующих профессиональных компетенций:  
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, людьми, находящимися в зонах пожара. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Для достижения поставленных целей в работе я использую активные формы 

организации практических занятий, таких как лекция-диалог, реферат, экскурсия, выездное 

занятие, деловая игра, диспут, «круглый стол», конференция.  

С большой заинтересованностью студенты принимают участие в сюжетно-ролевых 

играх, которые максимально приближают студентов к сфере профессиональной 

деятельности. (Например, работа со стационарными и переносными радиостанциями).  

На выездных занятиях, которые проходят в подразделениях главного управления МЧС 

России по Волгоградской области, студенты нашего техникума решают следующие задачи:  

 проведение боевого развертывания на пожаре; 

 организация работы боевых участков на пожаре; 

 предотвращение взрыва на пожаре;  

 обработка и передача информации в ходе основных действий по тушению 

пожаров и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС); 

 вскрытие и разборка конструкций на пожаре; 

 выполнение специальных работ на пожаре. 

При проведении практических занятий по тактике тушения пожара я считаю очень 

важным применение мультимедийных технологий. При использовании видеофрагментов 

хорошего качества, иллюстрирующих, например, действия людей на пожаре, студенты могут 

выявить ошибки, предложить более эффективные способы организации пожаротушения в 

конкретных условиях и т.п.  

При обучении студентов по дисциплине Тактика тушения пожаров на мой взгляд 

необходимо внести в рабочую программу занятия по радиационной, химической и 

биологической защите (далее - РХБЗ). 

Радиационная, химическая и биологическая защита представляет собой совокупность 

согласованных мероприятий и действий подразделений, направленных на обеспечение 

выполнения боевых задач в условиях радиационных аварий и прочих опасностях 

угрожающих личному составу. 

В ходе тренировок по радиационной, химической, биологической защите (РХБЗ) будут 

решаться следующие задачи: 

 приобретение личным составом твердых практических навыков при переводе 

средств индивидуальной защиты в «боевое» положение; 

 закрепление умений пользования индивидуальными средствами защиты кожи и 

органов дыхания в условиях радиоактивного и химического заражения; 
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 тренировка личного состава на длительность пребывания в средствах 

индивидуальной защиты. 

На основе вышесказанного можно сделать вывод о том, что практические занятия как 

форма организации обучения в системе среднего профессионального образования играет 

важную роль в образовательном процессе.  

Наиболее важным и значимым видом практического занятия является урок 

производственного обучения. Такой урок позволяет студентам приобрести практические 

навыки для своей профессиональной деятельности, а также окунуться в рабочую атмосферу. 

Практические занятия предназначены для отработки полученных знаний во время 

теоретического обучения. Такой вид занятий оказывает влияние не только на умственную, но 

и на практическую деятельность обучающихся. В ходе обучения студенты приобретают 

полезные навыки, которые помогают быстро ориентироваться в постоянно развивающемся и 

обновляющемся информационном пространстве, принимать обоснованные решения и решать 

возникшие проблемы на основе полученных знаний, умений и навыков. 
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Двадцать первый век – это время высоких информационных технологий, период, 

характеризующийся небывалым ростом объёма информационных потоков.  Важнейшим 

средством обмена информацией была и остаётся речь. Формирование коммуникативно-

речевых навыков, умения грамотно и свободно говорить и писать, целесообразно используя 

языковые средства, – это необходимое условие становления успешного во всех отношениях 

специалиста, профессионала. 

Обучение студентов в системе среднего профессионального образования, безусловно, 

имеет ряд особенностей. Для студентов техникумов приоритетным является получение 

профессиональных знаний и навыков, профессиональных компетенций, 

общеобразовательные же предметы зачастую отходят на второй план. Особая сложность 

преподавания русского языка обусловлена и отсутствием у большей части современных 

подростков интереса к гуманитарным дисциплинам вообще. Входной контроль по русскому 

языку показывает, что большинство студентов имеет низкий уровень грамотности, у них 

недостаточно развита письменная речь, творческое самовыражение и мышление.  

Основная цель обучения предмету состоит в воспитании уважительного отношения к 

языку как духовной ценности, потребности в сохранении чистоты языка как явления 

культуры. Для этого необходимо сформировать у студентов опорную систему знаний, общие 

компетенции, обеспечивающие свободное владение языком. Необходимо формировать 

навыки свободного владения устной и письменной речью. Специфика данного предмета 

заключается в интегрированности его с другими предметами, ведь русский язык является не 

только предметом изучения, но и средством обучения будущей специальности, то есть 

преподавание языка в условиях системы СПО должно иметь профессиональную 

направленность. В процессе обучения русскому языку студенты учатся: 

1. орфографически и грамматически правильно писать; 

2. вести диалог на профессиональную тему; воспринимать и понимать речь 

собеседника; рассказывать конкретному адресату о своей профессии; проявлять интерес к 

людям труда;  

3. осуществлять контроль знаний (самоконтроль, взаимоконтроль). 

Основной единицей речи является текст. Эффективность обучения русскому языку с 

учётом будущей профессии возрастает при использовании в учебном процессе текстов 

профессиональной направленности. Работа с профессионально-ориентированными текстами 

на учебных занятиях по русскому языку способствует активному включению студентов в 

учебно-профессиональную деятельность, знакомству с лексико-грамматическим и 

понятийным аппаратом языка их будущей профессии, позволяет уже на первом курсе 

приблизить обучение к сфере профессиональных интересов студента, что повышает учебную 

мотивацию. 

При организации обучения данной дисциплине в ГБПОУ РТ «Тувинский 

политехнический техникум» используются КИМы по русскому языку. Они представляют 

собой сборник, в котором предлагаются различные задания, охватывающие все основные 

разделы языка. Такие задания позволяют повторить, обобщить и систематизировать ранее 

полученные знания и навыки. В сборнике представлен материал для организации 

деятельности студентов по следующим направлениям: чтение, комплексный анализ текста; 

анализ языковых единиц разных уровней. Студентам важно также овладеть и 

публицистическим стилем, потому что это необходимо для формирования их мировоззрения, 

активной жизненной позиции. Таким образом, тексты публицистического стиля выполняют 

очень важную и необходимую в современных условиях воспитательную функцию – они 

носят проблемный характер, затрагивают актуальные проблемы современной жизни. 

Творческие задания к таким текстам предполагают написание небольших сочинений-

размышлений, в которых обучающиеся могут осмыслить проблему и выразить своё 

отношение к ней. 

В качестве внеаудиторной работы студент выполняет задания, предполагающие работу 

со словарями, а также задания, на выполнение которых требуется много времени, например, 
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создание текста по составленному плану, восстановлению текста по ключевым словам, 

передача содержания текста с использованием опорных слов. В ходе выполнения подобных 

заданий развивается монологическая речь студентов. Обучение диалогической речи строится 

на основе ответов на вопросы, а также заданий дискуссионного характера, например, 

выразить своё отношение к проблеме текста, доказать свою точку зрения. 

Практически в каждом разделе дисциплины «Русский язык» есть темы, в которых 

можно реализовать принцип профессиональной направленности в учебных группах разных 

специальностей. При изучении темы «Орфоэпические нормы языка» студенты знакомятся с 

нормами произношения звуков, постановки ударения в словах-терминах. Например, задание 

для студентов специальностей технического профиля: определить орфоэпические нормы в 

терминах электроснабжения: абонент, автотрансформатор, агрегат, изолятор, блокировка, 

ходатайство, документ, инженеры, шоферы. На учебном занятии по теме «Язык как средство 

общения и форма существования национальной культуры» студентам предлагается 

проанализировать современное состояние русского языка, создав речевое высказывание. 

Многие студенты отмечают, что в современном языке появилось много заимствованных, 

иноязычных слов, связанных с новыми технологиями. Студентам предлагается привести 

примеры слов, связанных с их профессией, особенно интересный и богатый языковой 

материал подбирают студенты специальностей «Электрические станции, сети и системы». На 

занятиях по теме «Лексика» студенты знакомятся с лексическим значением терминов. 

Техническая и экономическая терминология – важный пласт системы русского языка. 

Обучение научной терминологии приобретает особую актуальность и ведет к обогащению 

речи студентов специальной лексикой. В качестве самостоятельной работы предлагается 

определить значения профессиональных слов. Работа с профессиональными словами 

продолжается и на следующих занятиях, по теме «Слово в лексической системе языка». В 

качестве самостоятельной работы студентам дается задание составить словарь 

профессиональных терминов, терминологический диктант в соответствии с избранной 

специальностью. Такая работа способствует знакомству с терминологией, развитию 

профессиональных знаний. 

Языковой материал профессиональной направленности уместно вводить и при 

изучении такого раздела, как «Стили речи». На практических занятиях студенты учатся 

писать заявления, резюме, оформлять деловые бумаги, учатся вести диалог в различных 

ситуациях. Они получают опыт работы с научной и технической литературой. Подобные 

практические занятия имеют большое значение, так как студенты анализируют грамотную 

речь различных стилей. Студенты учатся понимать, уместно ли использование сленговой 

речи в тех или иных рабочих ситуациях или нет.  

На учебных занятиях по русскому языку активно используются современные 

информационные технологии. Студенты готовят презентации на лингвистические темы, 

учатся использовать различные источники информации, в том числе и Интернет-ресурсы, 

при подготовке сообщений.  

Дисциплина Русский язык включает также темы, связанные с культурой устной речи. 

Обучающиеся овладевают навыками ведения диалога, получают возможность 

совершенствовать монологическую речь. Все это позволяет им увереннее чувствовать себя на 

учебных занятиях, способствует непринужденному общению в различных речевых 

ситуациях, в том числе и в профессионально-производственной сфере. 

Преподавание учебной дисциплины Русский язык с профессиональной 

направленностью создает условия для подготовки квалифицированных специалистов, 

успешных и конкурентоспособных на современном рынке труда. 
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В современном мире знание иностранных языков стало необходимым навыком для 

успешной коммуникации и продвижения в карьере будущего выпускника. Однако, 

традиционные методы обучения иностранным языкам не всегда достаточно эффективны и 

могут не отвечать современным требованиям образования и общества в целом. В связи с 

этим, инновационные педагогические технологии в обучении иностранному языку 

представляют собой актуальную тему для исследования.  

Цель данной научной работы состоит в описании теоретических и практических 

аспектов использования инновационных педагогических технологий в обучении 

иностранному языку.  

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: 

– изучение основных понятий и определений в области инновационных 

педагогических технологий;  

– рассмотрение исторического развития и преимуществ использования 

инновационных педагогических технологий в обучении иностранному языку; 

– анализ опыта использования этих технологий в России; 

– проведение экспериментального исследования эффективности инновационных 

педагогических технологий в обучении иностранному языку.  

Актуальность темы обусловлена не только высокой потребностью в знании 

иностранных языков в современном мире, но и постоянным улучшением технологий и 

педагогических подходов в образовании. Исследование использования инновационных 

педагогических технологий в обучении иностранному языку позволит определить их 

эффективность и выработать рекомендации по их применению в практике образования.  

В работе используются методы исследования, такие как анализ научной литературы, 

обзор практики применения инновационных педагогических технологий в России, 

экспериментальные методы оценки эффективности технологий. Результаты исследования 

смогут внести свой вклад в развитие теории и практики обучения иностранным языкам с 

использованием инновационных педагогических технологий. 

В заключении можно отметить, что использование инновационных педагогических 

технологий в обучении иностранным языкам в России является актуальной проблемой 

современного образования. Преподаватель иностранного языка должен постоянно 

развиваться и идти в ногу со временем, развивать свои таланты и уровень интеллекта. 

Инновационные методы обучения позволяют повысить эффективность обучения, улучшить 

усвоение материала и развить навыки обучающихся. Оценка эффективности использования 

инновационных педагогических технологий может быть проведена с помощью различных 

методов, таких как анализ результатов обучения, сравнительный анализ, оценка отзывов 

обучающихся и преподавателей, оценка продуктивности, оценка качества обучения и оценка 

соответствия результатов целям обучения. Таким образом, использование разнообразных 

инновационных методов обучения иностранным языкам имеет ряд преимуществ, которые 

помогают научить студентов активно получать новые знания, развивают их творческие и 

организаторские способности, дают мощный стимул к изучению языка. Инновационные 

технологии позволяют идеально совместить теорию с практикой, формируют знания по 

предмету, профессиональные навыки и умения. 
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Приоритетным требованием к организации современного образования выступает 

формирование у обучающихся навыков и умений, необходимых для работы с информацией, 

для социальных коммуникаций. В качестве основного инструмента реализации настоящего 

требования обозначены технологии интерактивного обучения, внедрение которых должно 

изменить роль обучающегося в процессе учебного взаимодействия, сделать его субъектом 

образовательных отношений. Однако ориентация на деятельностное развитие личности, 

результатами которого выступают приобретенные умения и навыки (познавательные, 

социально-коммуникативные и т.п.), не снижает ценность самой информации. При этом 

возрастающий поток информации требует новых подходов для организации работы с ней 

современного студента [4]. 

Важнейшим условием успешного и точного понимания информации является 

простота ее изложения, адекватные содержанию информации языки и формы представления. 
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Информационная насыщенность современного мира требует специальной подготовки 

учебного материала перед его предъявлением обучающимся, чтобы в визуально обозримом 

виде дать им основные или необходимые сведения. Нужно подготовить студентов к быстрому 

восприятию и обработке больших объемов информации, овладению средствами, методами и 

технологиями работы с ней. Залог успеха заключается в умении извлекать информацию из 

различных источников, представлять ее в понятном виде и уметь эффективно использовать. 

Любое усвоение знаний строится на усвоении учеником учебных действий, овладев 

которыми, ученик смог бы усваивать знания самостоятельно, пользуясь различными 

источниками информации. Что нужно современному студенту? Задача преподавателя – 

обеспечить восприятие огромного количества информации, сделать так, чтобы данная 

информация была качественно переработана обучающимися. 

В практике работы выявляется противоречие между быстро растущим объёмом 

знаний, необходимостью работать с большим количеством информации и невозможностью ее 

усвоения без овладения студентами учебно-познавательными компетенциями. 

Одной из эффективных технологий активизации обучения является технология 

визуализации информации, которая прочно заняла своё место в образовательном процессе. 

Применение визуальных форм усвоения информации позволяет изменить характер обучения: 

ускорить восприятие, осмысление и обобщение, умение анализировать понятия, 

структурировать информацию. 

Давно доказан тот факт, что человек более 80% информации воспринимает визуально. 

А исследователи в области образовательных методик обнаружили, что через три дня после 

проведения лекции слушатели в состоянии вспомнить 10% от всего услышанного, 35% от 

всего увиденного, но могут воспроизвести 65% содержания презентации, если она проходила 

в виде устного рассказа, подкрепленного визуальными образами. Человек, зрение которого 

обеспечивает ему около 90% информации, всегда стремился к наглядности [3]. 

Попытки визуализации учебной информации предпринимались педагогами-

новаторами еще в советские времена. Например, известная технология опорных конспектов 

Виктора Федоровича Шаталова. 

Термин «технология визуализации учебной информации» был предложен Г.В. 

Лаврентьевым и Н.Е. Лаврентьевой. 

Визуализацию можно использовать на всех этапах обучения: при объяснении нового 

материала (на лекционных занятиях); при повторении материала; при закреплении и 

обобщении изученного материала; при контроле и систематизации знаний; при выполнении 

домашних заданий; при самостоятельной работе (на практических занятиях) и т.д. 

Все этапы использования визуальных средств в процессе обучения и воспитания 

педагог определяет самостоятельно. 

Визуализация: 

– помогает обучающимся правильно организовывать и анализировать информацию: 

диаграммы, схемы, рисунки, карты памяти способствуют усвоению больших объемов 

информации, позволяют легко запоминать и прослеживать взаимосвязи между блоками 

информации;  

– дает возможность связать полученную информацию в целостную картину о том или 

ином явлении или объекте; 

– позволяет быстро охватить большой объем информации; 

– позволяет воспроизвести и реконструировать разные процессы и события; 

– дает возможность изложить учебный материал в увлекательной, запоминающейся 

форме. 

Информационная компетенция – это способность личности применять, находить, 

хранить и преобразовывать различную информацию. Это умение работать с различными 

информационными системами. 

Для формирования учебно-познавательных и информационных компетенций наиболее 

результативными являются следующие формы и методы визуализации: лента времени, 
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интеллект-карта, скрайбинг, инфографика, облако слов, интерактивный плакат, кроссенс, 

кластеры [5]. 

Лента времени позволяет получить визуальную картинку о том, как в хронологии 

развивалось какое-либо событие. Современные сервисы позволяют «нанизывать» на ленту 

времени не только текст, но и изображения, видео и звук.  

Кластер (кисть, гроздь) – графическая форма организации информации, основанная на 

выделении смысловых единиц, которые фиксируются в виде схемы с обозначением всех 

связей между ними. Он представляет собой изображение, способствующее систематизации и 

обобщению учебного материала. А также позволяет охватить большое количество 

информации, вовлекая всех участников коллектива в обучающий процесс.  

Облако слов – эта форма визуализации данных, представляющая собой набор 

ключевых слов и словосочетаний. Важность каждого ключевого слова обозначается 

размером шрифта или цветом. Чем крупнее шрифт, тем чаще ключевое слово употребляется в 

тексте. 

Таким образом, с помощью сервисов, позволяющих создавать облако слов, 

формируются благоприятные условия для развития пространственного и критического 

мышления, аналитических способностей студентов. Совершенствуются навыки 

структурирования, классификации и моделирования, умение выделять главное; развивается 

творчество и способность к непрерывному самообразованию. 

Кроссенс – это головоломка нового поколения, позволяющая проводить ассоциации 

между изображениями. Использование приема кроссенс на практических занятиях 

способствует формированию креативности, сотрудничества, коммуникации и критического 

мышления обучающихся. 

Кроссенс на практическом занятие возможно применять: при определении темы и 

цели урока; при изучении нового материала, в качестве постановки проблемной ситуации; 

при закреплении и обобщении изученного материала; при подведении итога работы на 

занятии в качестве рефлексии. 

Интерактивный плакат – электронный учебный плакат, содержащий интерактивные 

элементы, осуществляющие навигацию, которая позволяет отобразить необходимую 

графическую, звуковую, видеоинформацию и статический текст. 

Инфографика – это графический способ подачи информации, данных и знаний. 

Основными принципами инфографики являются содержательность, легкость восприятия и 

образность. Для создания инфографики могут использоваться таблицы, диаграммы, 

графические элементы и т.д. Использование инфографики помогает повысить эффективность 

подготовки студентов к экзаменам [1]. 

Интеллект-карта (ментальная карта, диаграмма связей, карта мыслей, ассоциативная 

карта, mind map) – это графический способ представить идеи, концепции, информацию в 

виде карты, состоящей из ключевых и вторичных тем. Это инструмент для структурирования 

идей, планирования своего времени, запоминания больших объемов информации, 

проведения мозговых штурмов. 

Скрайбинг (от английского «scribe» – набрасывать эскизы или рисунки) – это 

визуализация информации при помощи графических символов, просто и понятно 

отображающих ее содержание и внутренние связи. Выступление в технике скрайбинга – это 

прежде всего искусство сопровождения произносимой речи «на лету» рисунками 

фломастером на белой доске (или листе бумаги). Как правило, иллюстрируются ключевые 

моменты рассказа и взаимосвязи между ними. Создание ярких образов вызывает у слушателя 

визуальные ассоциации с произносимой речью, что обеспечивает высокий процент усвоения 

информации. 

Применение визуальных техник на практических и лекционных занятиях имеет ряд 

преимуществ: чередование видов деятельности, способов подачи информации позволяет 

активизировать различные каналы восприятия, способствует повышению внимания и росту 
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активности студентов на занятиях, снижает утомляемость. Занятие становится более ярким и 

интересным [2]. 

Применение технологии визуализации не только помогает лучшему усвоению 

содержания материала, но и вносит творческое начало в процесс обучения. Достоинством 

данной технологии является его технологичность: преподаватель любой дисциплины или 

междисциплинарного курса может использовать представленные формы и приемы 

визуализации на своих практических или лекционных занятиях. 

Огромное значение техник визуализации доказано представителями педагогической 

науки, проверено многовековой практикой образования. В условиях компьютеризации 

рождаются новые возможности визуализации учебной информации. Критическое 

осмысление преподавателем всего многообразия техник визуализации с учетом современных 

достижений науки, в том числе нейронаук, и целенаправленное использование их в 

организации учебного процесса будет способствовать повышению качества работы с учебной 

информацией обучающихся. 
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В современных условиях обозначился этап перехода от индустриальной эпохи к 

информационной. Вопрос о применении интерактивных образовательных технологий стоит 

сегодня на повестке дня для каждого преподавателя. Необходимость их использования в 

образовательном процессе сформулирована в федеральных образовательных стандартах всех 

уровней. Изменения происходят во всех областях жизнедеятельности. Это и 

промышленность, и политика, и экономика. Несомненно, это не могло обойти и сферу 

образования. Сегодняшние знания, данные студентам, завтра становятся устаревшими и 

выпускник, получивший диплом, оказывается неподготовленным к изменившейся 

профессиональной среде. Поэтому современные студенты должны обладать такими 

качествами, как инициативность, мобильность, гибкость, желание саморазвиваться и 

самореализовываться [4]. 

В связи с этим объективной необходимостью становится применение в учебном 

процессе современных образовательных технологий, которые позволяют не только 

транслировать знания, но и формировать умения обучающихся добывать эти знания 

самостоятельно. 
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Интерактивные технологии – это новый, наиболее прогрессивный метод организации 

образовательного процесса, позволяющий значительно улучшить качество преподносимого 

материала. Интерактивные технологии являются ведущим условием для функционирования 

высокопродуктивной модели обучения, способствующей значительному улучшению общей 

эффективности образовательного процесса. 

Целью интерактивной модели является организация комфортных условий обучения, 

когда все ученики активно взаимодействуют между собой. При организации интерактивного 

обучения моделируют жизненные ситуации, используют ролевые игры, вопросы решают, 

основываясь на анализ ситуации и обстоятельств. Поэтому структура интерактивного занятия 

значительно отличается от структуры обычного, а значит, требует опыта и профессионализма 

преподавателя. Структура урока строится на элементах интерактивной модели обучения – 

интерактивных технологиях, которые делают занятие интересным, насыщенным. 

Допустимо применение интерактивной работы на занятиях, где проходит усвоение 

изложенного нового материала, на уроках, где применяются знания, на специальных уроках, 

в качестве обобщения или опроса. На начальных этапах обучения достаточно эффективна 

работа в парах. Ее огромным плюсом является возможность высказаться каждому студенту, 

осуществить обмен собственными идеями с партнером, а затем озвучить их всей группе, и 

самое главное – в работу будет вовлечен каждый студент. 

Совершенствование качества российского образования исходит из необходимости 

подготовить выпускников к активному участию в жизни общества, профессиональной и 

личностной самореализации, способности решать те задачи, которые ставит перед ними 

современная действительность. Развитие и совершенствование профессиональной 

компетентности человека рассматривается на всех уровнях образования как важнейшая 

задача. Компетентность – это слово, которое уже прочно вошло в описание результатов 

образования. Определяя его содержание, можно отметить, что компетентность 

рассматривается как единство готовности к проявлению компетентности, знаний, опыта 

реализации отношений к содержанию компетентности и эмоционально-волевой регуляции 

процесса и результата ее проявления [3]. 

Одним из путей повышения эффективности результатов обучения может стать 

развитие критического мышления через внедрение в образовательный процесс 

интерактивных технологий обучения. Компьютеризация и использование Интернета в 

совокупности создают оптимальные условия для совершенствования мыслительных навыков, 

самореализации и профессиональной самоактуализации студента. 

В современной педагогике под критическим мышлением понимается «совокупность 

умений, навыков и качеств мыслительной деятельности, обусловливающих высокую степень 

формирования исследовательской культуры студентов и преподавателей». Критическое 

мышление характеризуется предельным уровнем развития всех психических процессов, 

максимальной объективностью при восприятии, понимании и интерпретации учебного 

материала [2]. 

Были выделены основные качества, которыми должен обладать человек, 

пользующийся критическим мышлением: гибкость; готовность исправлять ошибки; 

осознание; готовность к планированию; настойчивость; поиск компромиссных решений. 

Студент, умеющий критически мыслить, умеет отстаивать свою точку зрения, эффективно 

взаимодействовать с информационным пространством, использовать разнообразные ресурсы. 

На современном этапе развития образовательной системы формирование такого типа 

мышления связана с определенными трудностями. Студенты, как правило, используют 

апробированные стратегии решения поставленных задач, действуют импульсивно и мыслят 

шаблонно. Поэтому, необходимо в практику современного образования вводить специальные 

когнитивные навыки и стратегии, в том числе интерактивного обучения. 

Интерактивная технология – это специальное программное обеспечение, которое 

позволяет работать в режиме диалога с пользователем, управляя процессом обучения. 

Проведение учебных занятий с использованием интерактивной доски и компьютерных 



 

121 

технологий позволяет заменить традиционные наглядные пособия мультимедийными. Но это 

не основная цель. При помощи компьютеризации процесса образования, создаются условия 

для развития профессиональных компетенций студентов, формирования у них навыков 

интерпретации материала, гибкости, настойчивости, то есть для развития компонентов 

критического мышления [5]. 

Реализация интерактивной технологии предполагает: мотивацию к изучению 

профессионального модуля; осознание; развитие креативности; рефлексия и закрепление 

материала; контроль и самоконтроль. 

Вся работа строится вокруг формирования ключевых компетенций, задания, на 

развитие которых предложены на трех уровнях для каждого этапа: учебная деятельность; 

учебно-исследовательская деятельность; профессиональная деятельность. Для реализации 

каждого этапа используются специфические интерактивные методы, направленные 

на развитие основных компонентов критического мышления (гибкость, готовность 

исправлять ошибки, осознание, готовность к планированию, настойчивость, поиск 

компромиссных решений). 

Мотивацией к изучению профессионального модуля являются вводные занятия, 

которые необходимо начинать с проблемных лекций, предлагающих вопросы и задания, 

ответы и решения на которые заведомо находятся вне рамок их уровня знаний. С 

применением интерактивной доски используется такой метод развития критического 

мышления, как демонстрация. 

С целью осознания основного материала дисциплины студенты осваивают 

деятельностный подход. При этом используются различные типы лекций: лекция – «обратная 

связь»; направляемая лекция; проблемная лекция. Семинарские занятия могут проходить в 

виде деловых игр, коллоквиумов, дискуссий, пресс-конференций, защиты проектов и т. д. В 

результате у студентов формируется мотивация к обучению, развиваются такие компоненты 

критического мышления, как осознание и гибкость. Основные интерактивные методы, 

которые используются на данном этапе: моделирование и решение задач. 

Развитие креативности и компонентов критического мышления у студентов 

предполагает подачу знаний не в готовом виде, а организацию процесса поиска недостающих 

знаний. Студенты дается возможность проявить свои творческие способности, склонности и 

интересы. При этом повышается мотивация студентов к изучению дисциплины и дальнейшей 

профессиональной деятельности в целом. Интерактивные методы, которые применяются на 

этом этапе: конструирование; решение задач. 

Рефлексия и закрепление изученного материала: после изучения каждой темы 

студентам предлагаются задания для самостоятельной работы для закрепления и применения 

полученных знаний. Среди интерактивных методов развития компонентов критического 

мышления наиболее эффективными, на этом этапе, являются: конструирование; 

исследовательская работа [1]. 

Контроль и самоконтроль: применяется для итоговой проверки формирования 

компетенций и уровня развития компонентов критического мышления. В процессе изучения 

дисциплины предполагаются промежуточные и итоговые формы контроля. Промежуточный 

контроль может проводиться в виде творческих заданий, написания самостоятельных и 

контрольных работ, решения практических ситуаций. Итоговый контроль предполагает 

экзамен. Здесь целесообразно использовать такие методы, как: тестирование; тренаж. 

Опыт реализации данной технологии позволяет сформулировать рекомендации для 

преподавателей при использовании технологии критического мышления: данная технология 

позволяет увеличить объем и качество речевой деятельности студентов – медиков; 

реализация данной технологии требует от преподавателя владения активными методами 

обучения, тщательной подготовки к занятиям, создания атмосферы сотрудничества на 

занятиях; рекомендовано использовать приемы развития критического мышления и во 

внеучебной самостоятельной работе студентов. 
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Таким образом, в процессе реализации данной технологии за счет использования 

интерактивных методов и приемов обучения активизируется эмоциональная сфера 

обучающихся, актуализируется личностная значимость профессиональной информации, 

восполняется недостаток социального знания о самом себе как субъекта деятельности, 

осознаются личностно-профессиональные проблемы, формируются основные компоненты 

критического мышления. 
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МАТЕМАТИКИ 

Тимофеева В.А., преподаватель, 

ГБПОУ Краснодарского края «Брюховецкий аграрный колледж»,  

Краснодарский край, ст. Брюховецкая, gbpoukkbak876@yandex.ru 

В настоящей жизни без математики не было даже прогноза погоды. Не сумеет 

инженер рассчитать заданную нагрузку здания, электромонтер – сечение провода, бухгалтер 

– заработную плату.  

В среднем профессиональном образовании любовь к профессии формируется уже в 

первый год обучения, поэтому учебная дисциплина «Математика» должна включать 

практические задания, связанные с будущей специальностью. Моей помощницей в 

проведении практических заданий является технология проблемного обучения. 

Определенном смысле возникновение концепции проблемного обучения знаменует 

собой новый этап в развитии дидактики и психологии обучения. В отличие от ранее 

сложившихся подходов эта концепция привнесла в теорию и практику образования систему 

формирования творческих способностей учащихся, а не просто отдельные приемы 

активизации познавательных интересов, мышления и т. д. [1]. 

Проблемно диалогическое обучение – тип обучения, обеспечивающий творческое 

усвоение знаний учениками посредством специально организованного учителем диалога [2]. 

Цель проблемного обучения: развивать у обучающихся мышление, творчество, 

продуктивность, мотивацию, применять полученные знаний и умений, выявлять и решать 

проблемы. 

Существует несколько этапов урока с применением технологи проблемного обучения: 

1. Создание проблемной ситуации (задание); 

2. Формирование определенной проблемы; 

3. Организация поиска гипотез по решению проблемы; 

4. Выбор и проверка гипотезы (решение задания); 

5. Организация обобщения результатов и применение полученных знаний.  
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Проблемные ситуации возникают при выборе из известных способов решения лучший 

или единственный правильный. 

Основные способы создания проблемной ситуации: 

1. Столкновение обучающихся к теоретическому объяснению несоответствия 

между явлением и фактом. 

2. Использование учебных и жизненных ситуаций, возникающих при выполнении 

обучающимися практических заданий в колледже, дома или на производстве. 

3. Постановка учебных практических заданий на объяснение явления или поиск 

путей его практического применения. 

4. Побуждение обучающихся к анализу фактов и явлений действительности, 

порождающему противоречия между житейскими представлениями и научными понятиями 

об этих фактах. 

5. Выдвижение гипотез (предположений), формулировка выводов и их опытная 

проверка. 

6. Организация межпредметных связей и т.д. 

При использовании технологии проблемного обучения можно применять различные 

формы обучения: фронтальная, групповая, парная, индивидуальная. 

Пример применения технологии проблемного обучения в изучении математики, тема: 

«Применение пропорций в вычислении стимулирующих выплат». Тема урока направлена на 

специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

В начале занятия обучающимся напоминают, что такое пропорция. Пропорция – это 

равенство двух отношений (отношение «a» к «b» рано отношению «c» к «d»).  
𝑎

𝑏
=
𝑐

𝑑
 

где a, d – крайние члены пропорции; 

b, c – средние члены пропорции. 

Далее подводим обучающихся к проблемной ситуации. Во многих организация 

заработная плата состоит не только из оклада, помимо этого работникам дополнительно 

начисляются стимулирующие и поощрительны выплаты, чаще всего под стимулирующими 

выплатами понимают премии. 

Выдаем задание. На примере педагогического состава мы рассчитаем стимулирующие 

выплаты. Стимулирующий фонд составляет 20000 рублей. Как разделить их среди 

педагогических работников? (проблема) 

Выполняем поиск гипотез по решению проблемы. Обучающиеся предлагают поделить 

фонд на количество педагогических работников, найдя среднее арифметическое значение. 

Преподаватель показывает таблицу 1 результата работы педагогических работников за 

определенный период. 

Таблица 1 

Результаты работы педагогических работников 

ФИО/Критери

и 

Успеваемост

ь 

обучающихс

я по 

дисциплине, 

% 

Качество 

знаний 

обучающихс

я по 

дисциплине, 

% 

Подготовка 

обучающихс

я к 

конкурсам 

Организаци

я 

внеурочной 

деятельност

и по 

дисциплине 

Участие в 

профессиональны

х 

конкурсах 

 

Иванов И.И. 88 82 Подготовка 

призера 

региональны

й уровень 

– – 

Смирнов А.А. 92 63 – Открытый 

урок 

– 
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Кузнецов С.А. 89 50 – – Региональный 

уровень 

Выдвигаем гипотезу распределение стимулирующего фонда по выполненной работе, 

согласно критерий (выданным или самостоятельно разработанными обучающимися), таблица 

2. 

Таблица 2 

Критерии оценки педагогических работников 

№ Наименование 

критерия 

Весовой 

коэффициент 

(баллы) 

Расчет показателя 

1 Успеваемость обучающихся 

по предмету 

0-3 100% - 3 балла; 90 – 99 % - 1 балл; 

менее 90 % - 0 баллов. 

2 Качество знаний 

обучающихся по предмету 

0-5 100 % - 5 баллов; 90 – 99 % - 4 балла; 80 

– 89 % - 3 балла 

70 – 79 % – 2 балла; 60 – 69 % – 1 балл; 

менее 60 % - 0 баллов. 

3 Подготовка обучающихся к 

конкурсам 

0-7 федеральный уровень – 4 балла; 

региональный – 3 балла; 

муниципальный – 2 балла. 

4 Организация внеурочной  

деятельности по предмету 

1 При наличии – 1 балл; при отсутствии– 

0 баллов 

5 Участие в профессиональных 

конкурсах, грантах, научно-

практических конференциях 

0-4 федеральный уровень – 4 балла; 

региональный – 3 балла; 

муниципальный – 2 балл; уровень 

учреждения – 1 балла 

Выбираем и проверяем гипотезу. Выставляем баллы по критериям оценки 

педагогических работников, таблица 3. 

Таблица 3 

Оценка выполненной работы педагогических работников 

ФИО 

Критерии 

Успеваемость 

обучающихся 

по 

дисциплине, 

% 

Качество 

знаний 

обучающихся 

по 

дисциплине, 

% 

Подготовка 

обучающихся 

к конкурсам 

Организация 

внеурочной 

деятельности 

по 

дисциплине 

Участие в 

проф. 

конкурсах 

 

Итого, 

баллов 

Иванов 

И.И. 

0 3 3 0 0 6 

Смирнов 

А.А. 

1 1 0 1 0 3 

Кузнецов 

С.А. 

0 0 0 0 3 3 

Всего 12 

Выполняем задание. Составляем пропорций и распределяем стимулирующих выплат 

среди педагогических работников.  

Обучающиеся практически применяют знания, полученные на уроке математики при 

помощи технологии проблемного обучения.   

Проблемные ситуаций в процессе обучения математике позволяет развивать 

критическое мышление обучающихся, увеличивает их деятельность на уроке, способствует 

их интеллектуальному развитию.  
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Постановка проблемных ситуаций перед обучающимися приводит к тому, что они не 

убегает от проблем, а стремятся их решить. 
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Тимофеева Е.А., преподаватель 

ГАПОУ «Волгоградский медико-экологический техникум» 

Волгоградская область, р.п. Светлый Яр, elenat456@mail.ru 

В условиях ФГОС при формировании общих и профессиональных компетенций 

будущего специалиста важны мобильные качества молодого специалиста, действующего в 

условиях современного рынка труда. Под мобильностью следует понимать подвижность 

человека в оценке происходящих процессов, в выборе правильного решения, в способности к 

быстрой ориентации в ускоренном темпе меняющихся ситуаций, в составлении программ 

рационального поведения. 

Бесспорно, особую значимость сейчас приобретает умение молодого специалиста 

приспосабливаться к постоянно меняющимся условиям в экономике и технологиях.  

Как известно, в программе подготовки будущих фармацевтов, предусмотрено 

изучение не просто одного курса общей химии на первом курсе, как во многих других 

специальностях СПО, но целый блок химических дисциплин. Студенты-фармацевты СПО 

изучают общую и неорганическую, органическую, аналитическую химию.  

Думаю, у многих людей, даже простых обывателей, не возникает сомнений в 

важности знания химии фармацевтами. Традиционно любой человек с фармацевтическим 

образованием, как правило, хорошо осведомлен как в области медицины, так и в области 

химии, особенно, конечно же, химии лекарственных веществ. Можно даже сказать, что 

фармацевты - это химики от медицины.  

Но преподавание химии в техникуме сталкивается с проблемой снижения интереса 

студентов к изучению предмета. Этому есть ряд причин. 

Так химию, с периода школьного курса, ребята относят к категории сложных 

предметов, часть из них не видят связи избранной специальности с данной дисциплиной. 

Возникает вопрос, для чего действительно нужна химия специалистам-фармацевтам 

среднего звена, которые в основном работают за аптечным прилавком, отпускают 

лекарственные средства населению (причем, в основном безрецептурного отпуска) не 

касаясь, зачастую, ни вопросов химии, ни вопросов фармакологии. Ведь современные аптеки 

во многом утратили прежний статус: вместо производственных аптек появилось много 

аптечных магазинов, где нет провизоров-аналитиков.  

Правильно ли учить только узкому перечню навыков, которые наверняка будут 

востребованы на конкретном рабочем месте? Или, может быть, все же давать более широкий 

кругозор, некоторый запас, «избыточность» знаний? Причем знаний не отвлеченных, а 

профессиональных, имеющих отношение к данной профессии. 

Во-первых, что в современном мире год от года растет число лекарственных средств и 

других продуктов химической промышленности. Кроме того, если посмотреть на рынок 

пищевых и бытовых продуктов, вы обнаружите большое количество химии, химических 
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веществ, несущих всевозможные вспомогательные функции: стабилизаторы, консерванты, 

ароматизаторы, красители и многое другое. И, естественно, чтобы разобраться во всем этом 

ассортименте, нужно владеть соответствующими понятиями, знаниями. Считаю, что 

совершенно нелогично в этих условиях сокращать базу знаний и подготовки по химии.  

Во-вторых, число техникумов и колледжей, выпускающих в настоящее время 

фармацевтов достаточно велико. Следовательно, рынок труда постепенно заполняется 

фармацевтами среднего звена, в основном компетентных в области реализации 

лекарственных средств.  И, возможно, близок тот момент, когда рынок труда переполнится 

данной категорией специалистов. Но разве мы готовим специалистов только лишь для аптек? 

А как же фармацевтические предприятия, фабрики и другие производственные организации? 

И ведь именно там нужны специалисты в области технологии, в области химии, контроля 

качества, а не только «продавцы таблеток». 

В изменившихся экономических условиях, при росте производства могут быть 

востребованы специалисты, обладающие большим запасом профессиональных знаний, более 

широким арсеналом изученных средств, методов и т.п. Поэтому не стоит умалять значимость 

многих академических дисциплин, в том числе таких, как химия. 

Кроме того, есть еще один фактор, определяющий необходимость большой 

теоретической базы по химии. Этот фактор – дальнейший рост выпускников, а именно, 

желание некоторой, как правило, наиболее успевающей группы студентов продолжить свое 

обучение на фармацевтическом отделении ВУЗа. 

Одним из условий повышения качества подготовки будущих фармацевтов является 

ориентация курса химии на специфику профессиональной деятельности и формирование у 

обучающихся профессиональной компетентности. 

Основные методические приёмы обучения, применяемые в условиях реализации 

интеграции химии и спецдисциплин, основаны на: 

 формировании способностей применять полученные знания в определенных 

производственных ситуациях; 

 погружении обучающихся в профессиональную деятельность; 

 развитии ценностных отношений к предстоящей профессиональной 

деятельности. 

Мною используются следующие приёмы и формы обучения, использующие 

интеграцию химии и спецдисциплин. 

1. Решение профессионально ориентированных задач. 

В медицинской практике применяют водные растворы перманганата калия разной 

концентрации. Рассчитайте массу KМnO4 и объем воды, необходимые для приготовления 100 

г 3%-ного раствора перманганата калия. 

При ожогах щелочами пораженный участок кожи в течение 10-15 минут обмывают 

водой, а затем нейтрализуют раствором с массовой долей уксусной кислоты 2%. Какая масса 

уксусной эссенции с массовой долей кислоты 60% необходима для приготовления 2%-ного 

раствора массой 600 г? 

Профессиональный компонент, представленный в подобных задачах, на мой взгляд, 

способствует повышению уровня обучения химии, развитию мотивации к обучению по 

учебной дисциплине и формированию профессиональной компетентности фармацевтов. 

2. Создание докладов–презентаций, например: «Применение в медицине аминов и 

аминокислот», «Применение в медицине карбоновых кислот и их солей», «Спирты: 

воздействие на организм человека и применение в медицине» и др. При выполнении таких 

заданий у будущих фармацевтов формируется понимание необходимости химических знаний 

в профессиональной деятельности. 

3. Выполнение лабораторных и практических работ, например, «Изучение свойств 

спиртов и фенолов», «Изучение свойств карбоновых кислот» и т. п. Подобные работы 

являются экспериментальным подтверждением изученных теоретических положений, 

ознакомлением с методикой проведения исследований, преобразованием знаний в умения и 
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навыки. Также они помогают овладеть обучающимся способами деятельности, 

необходимыми для избранной специальности. 

4. При изучении органических и неорганических веществ акцентирую внимание на их 

медико-фармацевтическом аспекте. Например, при изучении металлов главных подгрупп I и 

II групп периодической системы, отмечаем: гидрокарбонат натрия (питьевая сода) 

используется в медицинской практике при повышенной кислотности желудочного сока, 

язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, изжоге, подагре, диабете, катарах 

верхних дыхательных путей. Это связано со способностью гидрокарбоната натрия 

подвергаться гидролизу и создавать щелочную среду. При слабых концентрациях можно 

использовать при ожогах, для ингаляций, при насморке, стоматитах и др. Поэтому в 

домашней аптечке всегда присутствует пищевая сода, и т. д. 

На занятиях химии часто подчеркиваю связь химии и медицины, которая возникла 

ещё в XVI в. Широкое развитие получило медицинское направление в химии, 

основоположником которого стал Теофаст Парацельс (1493 – 1541). «Цель химии состоит в 

изготовлении лекарств», – писал он.  

Роль курса химии в подготовке фармацевтов заключается в том, чтобы этот курс стал 

«мостиком», фундаментом для изучения фармацевтических дисциплин, понимания 

химической картины природы. Выполнение практических работ помогает им овладеть 

обобщенным характером познавательной деятельности. Обобщенность даёт возможность 

применять знания и умения в конкретных, зачастую нестандартных ситуациях в 

производственной деятельности и способствует повышению мобильности наших 

выпускников при трудоустройстве и социальной адаптации. 
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ГБПОУ Ростовской области «Зимовниковский сельскохозяйственный техникум имени 

Бабаевского П.А.» 

Ростовская область, п. Зимовники 

Жизнь современных людей переполнена эмоциональными нагрузками, что при 

неблагоприятных, тревожных, стрессогенных обстоятельствах оборачивается в основном 

психологическими срывами. В последнее время у школьников и студентов преобладает 

высокий уровень тревожности, беспокойства, переживания душевного дискомфорта, 

агрессивность и конфликтность поведения, снижен оптимистический настрой будущего. 
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Возникает стрессовая ситуация, приводящая к перенапряжению нервной системы, а затем 

напряжение, которое воздействует на организм в целом. В итоге появляются и развиваются 

некоторые заболевания: гипертоническая болезнь, язва желудка, диабет и многое другое. 

Сбросить напряжение можно аутогенными тренировками, дать отдых своей нервной системе. 

Конечно, лучший отдых для нервной системы – это сон, кратковременный, дневной (от 5 до 

30 минут). 

Как можно вытеснять неприятные эмоции, заменяя их приятными. Психолог К.С. 

Станиславский утверждал, что чувствам нельзя приказать, но чувство можно «выманить». 

Техника бывает разнообразной. Например, усилием воли переключить внимание и мышление 

на предметы или вещи, которые вызывают восторг и положительные эмоции.  

Важным этапом в стабилизации эмоционального состояния у любого человека 

является совершенствование дыхания. Не все люди умеют дышать правильно. Тактика 

дыхания разнообразна и зависит от различных ситуаций: во время сна, тяжёлой работы или 

подъёма в горы, когда человек разгневан или испуган, весел, грустен. Нарушения дыхания 

зависят от внутреннего настроя. Дыхательные пути снабжены нервными окончаниями. 

Поэтому фаза вдоха активизирует работу внутренних органов, а фаза выдоха оказывает 

тормозящее влияние.  

Цель занятия: снятие эмоционального напряжения, личностной и ситуативной 

тревожности, враждебности и стресса. 

Задачи: повышение стрессоустойчивости; развитие грамотности, снижение 

эмоционального состояния; снижение уровня тревожности и враждебности. 

Предполагаемый результат – овладение студентами следующих навыков и умений: 

релаксации и идентификации эмоций, уверенности в поведении, устойчивости и 

стабильности отношений к себе и окружающей среде техникума. 

Продолжительность: проводится в 2 этапа, 45-60 минут.  

Материалы и оборудование: бумага А4, ручки, карандаши (цветные), клубок из 

шерсти (нейтрального цвета), бумажный цветок ромашки, лучики солнышка, музыкальное 

сопровождение. 

Количество участников: 10-15 человек.  

День 1. Тема «Знакомство с группой» 

Цель: создание доверительной атмосферы, повышение стрессоустойчивости. 

1. Ритуал «Приветствия»  

Цель: познакомить участников друг с другом.  

Передавать друг другу клубок, и при этом говорить что-то хорошее и приятное. 

Например: «Здравствуй Наташа! Ты сегодня прекрасно выглядишь!»  

2. Упражнение «Автопортрет»  

Каждому участнику необходимо описать себя в третьем лице. После описания 

внешности переходят к описанию черт характера. Затем анализ.  

Рефлексия: понравилось ли вам упражнение, легко ли было выполнять, возникали ли 

трудности при выполнении задания?  

3. Игра «Эстафета добрых слов»  

Начиная с первого участника, каждый по цепочке должен сказать соседу какое-нибудь 

доброе слово, не забыв при этом назвать соседа по имени.  

4. Диагностика настроения  

Включите музыку (звуки природы). Попросите участников закрыть глаза, погрузиться 

в звуки природы, сфокусироваться на своём настроении, испытываемых ощущениях. Затем 

предложите им зарисовать своё настроение: в форме смайликов, в форме каких-либо 

предметов. Если кто-то будет испытывать трудности, предложите наводящие вопросы, 

например «На что похоже сегодня твое настроение? На какую погоду? На какую стихию?» 

Рисуют, затем краткое обсуждение.  

5. Упражнение Притча «О бабочке» 

Цель: рефлексия. 
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Каждый человек – хозяин своей судьбы.  

Инструкция: в древности жил-был один мудрец, к которому люди приходили за 

советом. Всем он помогал, люди ему доверяли и очень уважали его возраст, жизненный опыт 

и мудрость. И вот однажды один завистливый человек решил опозорить мудреца в 

присутствии многих людей. Завистник и хитрец придумал целый план, как это сделать: «Я 

поймаю бабочку и в закрытых ладонях принесу мудрецу, потом спрошу его, как он думает, 

живая у меня в руках бабочка или мёртвая. Если мудрец скажет, что живая, я сомкну плотно 

ладони, раздавлю бабочку и, раскрыв руки, скажу, что наш великий мудрец ошибся. Если 

мудрец скажет, что бабочка мёртвая, я распахну ладони, бабочка вылетит живая и невредимая 

и скажу, что наш великий мудрец ошибся». Так и сделал завистник, поймал бабочку и пошёл 

к мудрецу. Когда он спросил мудреца, какая у него в ладонях бабочка, мудрец ответил: «Всё в 

твоих руках». 

Вопросы: какое впечатление произвела притча? Каждый человек – хозяин своей 

жизни. Проблемы возникают всегда и у всех людей, вопрос лишь в том, как к ним 

относиться? 

Рефлексия: 

Ваши впечатления по проведенному упражнению?  

Что вы можете для себя отметить из этого упражнения? 

Опишите в своих листочках. 

6. Упражнение «Чему я научился?» 

Цель: формирование позитивного отношения к окружающим людям. 

Техника проведения: предлагается лист бумаги с неоконченными предложениями: 

 Я научился... 

 Я узнал, что... 

 Я нашел подтверждение тому, что... 

 Я обнаружил, что... 

 Я был удивлен тем, что... 

 Мне нравится, что... 

 Я был разочарован тем, что... 

 Самым важным для меня было... 

Инструкция: сегодняшнее занятие подошло к концу. Я предлагаю вам сейчас подумать 

над тем, что вы сегодня усвоили, работая в группе. Пожалуйста, допишите по выбору любое 

из неоконченных предложений. 

Домашнее задание: написать анализ дня  

 что понравилось;  

 что узнали нового;  

 какое упражнение не понравилось и чем бы вы хотели его заменить. 

День 2. Тема «Управление своими эмоциями» 

Цель: снижение личностной и ситуативной тревожности, враждебности, стабилизация 

эмоционального фона. 

Время: 45-60 минут. Материалы и оборудование: лист А4 с неоконченными 

предложениями, маркеры (фломастеры), музыкальный проигрыватель.  

1. Упражнение «Приветствие» 

Цель: формирование доверительного стиля общения в процессе налаживания 

контактов, создание позитивных эмоциональных установок на доверительное общение. 

Техника проведения: участники садятся в круг и по очереди приветствуют друг друга, 

обязательно подчеркивая индивидуальность каждого. 

Необходимо обратить внимания на манеры установления контактов. 

По его окончании разобрать типичные ошибки, допущенные участниками, и 

продемонстрировать наиболее продуктивные способы приветствий. 

Инструкция: сегодняшний день мне бы хотелось начать как обычно с приветствия. 

Давайте по кругу, по очереди приветствуем, друг друга необычным образом, подчеркивая ту 
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черту характера или поведения, которая вам нравится в этом человеке. Например: «Я рад тебя 

видеть и мне нравится в тебе…» или «Привет, ты как всегда энергичен и весел». Начнем. 

После упражнения разобрать вопросы. 

 Понравилось ли вам это упражнение? 

 Легко ли было выполнять упражнение? 

 Что вы чувствуете после выполнения этого упражнения? 

2. Упражнение «Избавляемся от страхов» 

Цель: снятие эмоционального напряжения. 

Предлагается участникам нарисовать свой страх, связанный с учебой, с техникумом, 

экзаменами. Затем данный рисунок нужно уничтожить (разорвать, растоптать, скомкать), и 

выбросить в мусорное ведро, мысленно представляя, что избавляетесь не от бумаги, а от 

страхов, переживаний, тревожности. 

3. Упражнение «Дышите глубже» 

Необходимо приготовить много маленьких кусочков ваты и раздать их по одному 

каждому участнику. Затем по команде «Лети-лети, лепесток» все участники одновременно 

подбрасывают кусочки ваты и начинают на них дуть изо всех сил, стараясь не дать им 

опуститься на землю. Побеждают те игроки, которые дольше продержат свой «лепесток» в 

воздухе.  

4. Упражнение «Три зеркала» 

Цель: способствовать развитию самопознания, научить видеть в себе положительные 

качества. 

Зеркало 1: «Таким я вижу себя» 

Зеркало 2: «Так меня видят другие» 

Зеркало 3: «Таким я хочу стать» 

После того, как участники упражнение выполнят обязательно обсудить результаты. 

5. Игра «Солнышко» 

Цель: Вызвать положительные эмоции, помочь посмотреть участникам на себя со 

стороны. Раздать листы и попросить их, чтобы они нарисовали солнце с количеством лучей, 

равных количеству участников, исключая себя. В центре написать свое имя. Затем по кругу 

передать друг другу листы и записать на лучах пожелания, либо комплименты. Сделав круг, 

рисунки возвращаются к своим авторам. 

5. Упражнение «Радуга» 

Цель: снятие эмоционального напряжения 

Инструкция:  

1. Закройте глаза. Представьте, что перед вами находится экран. На экране вы видите 

радугу — цвета, которые вам нравятся. Для каждого цвета есть свой настрой и чувство. Вы 

видите то, что описываю я, или то, что захотите сами. 

2. Первый цвет — голубой. Голубой может быть мягким и успокаивающим, как 

струящаяся вода. Голубой приятно ласкает глаз в жару. Он освежает вас, как купание в озере. 

Что вы видите, когда думаете о голубом?  

3. Следующий цвет — красный. Красный дает нам энергию и тепло. На него хорошо 

смотреть, когда холодно. Иногда слишком много красного нас злит. Иногда он напоминает 

нам о любви. Что вы думаете, когда смотрите на красный цвет? Какие ассоциации и эмоции 

этот цвет вызывает у вас? 

4. Желтый цвет приносит нам радость. Он согревает, как солнце, и мы улыбаемся. 

Если нам грустно и одиноко, он поднимает настроение. Что вы думаете, когда смотрите на 

желтый цвет? Какие ассоциации этот цвет у вас вызывает? 

5. Зеленый — цвет природы. Если мы больны или нам не по себе, зеленый помогает 

нам чувствовать себя лучше. Что вы думаете, когда смотрите на него? Какие ассоциации и 

эмоции этот цвет вызывает у вас? Замечаете ли вы, как разные цвета влияют на ваше 

настроение и даже на самочувствие? Попробуйте также увидеть другие цвета. 

Анализ 
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 Каковы были ваши ощущения во время выполнения этого упражнения? 

 Какой цвет наиболее эффективно повлиял на ваше самочувствие и настроение? 

Напишите на листах бумаги.  

6. Подведение итогов 

Участники продолжают на листах бумаги незаконченные предложения: 

«Я научился...»; 

«Я понял(а)...»; 

«Приятно удивило...»; 

«Самым интересным было...»; 

«Я для себя сделал вывод, что...»; 

«На следующем мероприятие мне хотелось бы...».  

Инструкция: наш психологический практикум подошел к концу. Я предлагаю вам 

сейчас подумать над тем, что вы усвоили, работая в группе за весь период. Пожалуйста, 

допишите неоконченные предложения, представленных на плакате. 

7. Сюрпризный момент. Игра «Ромашка желаний» 

Необходимо подготовить бумажный цветок ромашки с многочисленными лепестками. 

На каждом лепестке написать пожелание. Пожелания должны быть разными и не 

повторяться. Участники на прощание отрывают себе по лепестку.  

Рекомендации «Способы снятия эмоционального напряжения и негативного 

состояния» 

1. Спортивные занятия 

2. Покричать громко и тихо 

3. Громко спеть или станцевать 

4. Вдохнуть глубоко до 10 раз 

5. Смять газету или бумагу 

6. Порвать газету на мелкие кусочки и 

выбросить 

7. Контрастный душ 

8. Погулять в лесу 

9. Массаж стопы перед сном 

10. Антистрессовые напитки
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сельскохозяйственных наук 

Мельникова Н.В., декан факультета повышения квалификации, доцент, кандидат 

сельскохозяйственных наук 

ФГБОУ ВО Вологодская государственная молочнохозяйственная академия 

Вологодская область, г. Вологда-Молочное, kseniyausuva@mail.ru 

Вологодская государственная молочнохозяйственная академия – одно из старейших 

учебных заведений высшего образования России. Основана академия 3 июня 1911 года 

указом Государя-императора Николая II и уже более 100 лет ВУЗ обеспечивает качественное 

и доступное аграрное, технологическое, лесотехническое, инженерное и экономическое 

высшее образование для отраслей экономики Вологодской области и соседних регионов.  

Факультет агрономии и лесного хозяйства в рамках направления подготовки 

«Агрономия» готовит квалифицированные кадры для агропромышленного комплекса 

Северо-Запада России. Важнейшей отраслью сельского хозяйства в нашем регионе является 

молочное животноводство. Высокопродуктивным животным требуются полноценные и 

качественные корма. Поэтому изучение учебной дисциплины «Кормопроизводство и 
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луговодство» является важным звеном в подготовке будущих агрономов, входит в 

обязательную часть дисциплин в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 35.03.04 Агрономия.  

Целью преподавания дисциплины «Кормопроизводство и луговодство» является 

приобретение студентами знаний о закономерностях развития и жизни кормовых растений, 

взаимоотношений растений с окружающей средой, способах и приемах создания 

оптимальных условий произрастания кормовых культур и получения на их основе кормов. 

Задачи дисциплины: 

1. Изучение системы организационно-хозяйственных и технологических мероприятий 

по возделыванию кормовых культур и луговых травостоев для производства на их основе 

кормов для пастбищного и стойлового содержания с.-х. животных.  

2. Приобретение знаний по производству и заготовке кормов для различных видов 

сельскохозяйственных животных. 

3. Знакомство с интенсивными ресурсосберегающими технологиями переработки и 

хранения кормов в условиях крупного, фермерского и приусадебного сельскохозяйственного 

производства. 

Итогом изучения курса «Кормопроизводство и луговодство» должно стать овладение 

студентами общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

С научной точки зрения кормопроизводство – это комплекс организационно-

хозяйственных и агротехнических мероприятий, применяемых для создания прочной 

кормовой базы животноводства на основе выращивания кормовых растений на пашне и 

пастбищно-сенокосных угодьях [1].  

Рассмотрим, как организовано обучение дисциплине «Кормопроизводство и 

луговодство» в ФГБОУ ВО «Вологодская ГМХА» [2,3]. 

Дисциплина изучается на 4 курсе бакалавриата по направлению подготовки 35.03.04 

Агрономия.  

Освоение учебной дисциплины «Кормопроизводство и луговодство» базируется на 

изучении курсов ботаники, органической и аналитической химии, почвоведения с основами 

географии почв, микробиологии, земледелия, мелиорации, растениеводства, агрохимии, 

луговедения. Студент должен знать основные сельскохозяйственные машины, владеть 

навыками сельскохозяйственных работ. 

До того, как студенты приступают к изучению дисциплины «Кормопроизводство и 

луговодство» они уже имеют некоторые представления об основных кормовых культурах, 

видах кормов и способах их заготовки. Эти знания студенты получают, как при изучении 

других агрономических дисциплин учебного курса, так и при прохождении учебной, 

технологической и производственной практики в летний период. 

Курс состоит из лекций, лабораторных занятий и самостоятельной работы студентов. 

В лекционном курсе рассматриваются основные теоретические вопросы дисциплины, 

такие как классификация кормов, понятие о качестве кормов, инвентаризация кормовых 

угодий, создание сенокосов и пастбищ, способы и системы их улучшения, физико-

биологические основы заготовки сена, сущность силосования и сенажирования, 

теоретические основы приготовления травяной муки, семеноводство многолетних трав и 

многие другие, а также разбираются общие закономерности технологий заготовки различных 

видов кормов. 

Также в ходе изучения курса «Кормопроизводство и луговодство» предусмотрено 

большое количество лабораторных занятий, на которых студенты знакомятся с основными 

источниками кормов –луговыми и полевыми кормовыми культурами, изучают их внешний 

вид, особенности строения растений и семян, определяют энергическую питательность 

кормов в овсяных кормовых единицах и в обменной энергии, учатся составлять травосмеси 

для создания луговых агроценозов, изучают организацию и использование пастбищной 

территории, разрабатывают пастбищеобороты и мероприятия по текущему уходу, 
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осуществляют подбор культур, сроки посева и время использования культур зеленого 

конвейера для бесперебойного поступления зеленой массы для кормления животных в 

летний период и кормозаготовки. Также в ходе лабораторных занятий студенты учатся 

определять качество кормов по государственным и отраслевым стандартам, проводить учет 

количества корма.  

Все задания для лабораторных работ индивидуальные, выдаются преподавателем на 

занятии и не повторяются. Как показывает наш опыт, при такой организации лабораторных 

занятий значительно повышается результативность освоения изучаемых тем и 

самостоятельность выполнения заданий. 

Объем изучаемого на лабораторных занятиях материала обширен, а количество 

занятий невелико, поэтому для повышения эффективности работы студента разработана 

рабочая тетрадь по дисциплине, в которой представлены необходимые пояснения для 

расчетов и формы таблиц для заполнения на занятиях. Рабочая тетрадь регулярно 

пересматривается и совершенствуется преподавателями, ведущими дисциплину. Также 

преподавателями разрабатывается и другое методическое обеспечение дисциплины, 

например, учебный справочник, который студенты используют при выполнении расчетов на 

лабораторных работах. 

Для контроля и проверки знаний студентов широко применяются тестовые задания, 

вопросы для самопроверки знаний, а также задания на образовательном портале. 

Освоению дисциплины способствует большой наглядный и раздаточный материал, в 

том числе коллекция семян в лаборатории и коллекция однолетних и многолетних кормовых 

культур, выращиваемых на учебно-опытном поле академии. 

В завершение изучения курса «Кормопроизводство и луговодство» студенты 

выполняют курсовую работу. Задания к курсовой работе индивидуальные, выдаются 

преподавателем в начале учебного года и предполагают расчет потребности в кормах на 

заданное поголовье и вид сельскохозяйственных животных, разработку студентами приемов 

создания необходимого количества культурных кормовых угодий, составление 

разнопоспевающих травосмесей для условий, указанных в задании, расчет норм высева 

семян луговых растений и потребности в семенах для залужения или улучшения комового 

угодья. Также в ходе выполнения курсовой работы студенты с учетом почвенно-

климатических условий должны разработать агротехнику создания и использования 

кормовых угодий, рассчитать нормы внесения извести, органических и минеральных 

удобрений и их потребность на всю площадь залужения для получения необходимого 

количества кормов, подобрать и обосновать технологию приготовления указанных видов 

кормов для условий сельскохозяйственного предприятия. 

Считаем, что такая организация изучения дисциплины способствует глубокому 

освоению теоретических знаний, практических умений и навыков, а также успешному 

овладению компетенций студентами, обучающимися по направлению подготовки 35.03.04 

Агрономия в стенах Вологодской ГМХА. 
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РОЛЬ ЦИФРОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ В ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИИ 

Шеховцова А.Б., преподаватель, методист 

ГАПОУ «Волгоградский медико-экологический техникум», 

Волгоградская область, р.п. Светлый Яр, shekhovtsovaanna@mail.ru 

«Высокое искусство учителя состоит в том, 

чтобы пробудить радость творчества и обретения знаний». 

А. Эйнштейн 

Переход к цифровой экономике и цифровому обществу активизировал потребности и 

создал возможность для цифровой трансформации образования как приоритетной сферы, 

движущей силы, обеспечивающей прирост человеческого капитала, развитие и 

гармонизацию социума, и ускорение темпов научно-технологического прогресса. В 

Российской Федерации цифровизация образования осуществляется на основе национальных 

и федеральных проектов, разработанных с учетом стратегии инновационного развития 

государства на период до 2024 г. Ключевыми для системы российского образования, 

являются национальный проект «Образование», включая федеральные проекты 

«Современная школа» и «Цифровая образовательная среда», а также национальный проект 

«Цифровая экономика» [1]. 

Современное общество и деловая жизнь в полной мере цифровизованы, но 

образовательные организации только делают шаги навстречу, чтобы стать цифровыми. При 

этом все понимают, что цель не может быть достигнута путём покупки компьютеров, 

планшетов или интерактивных досок. Каким бы нелогичным это ни казалось, бездумно 

приобретённое технологическое оборудование часто оказывается препятствием, 

замедляющим цифровизацию. 

Цифровизация образования должна включать в себя создание новых, более 

эффективных процессов обучения и преподавания в области информационных технологий, 

которые делают возможными новые процессы, а не просто заменяют ручки или доски их 

электронной версией. Технология всегда должна приносить пользу образованию. 

Информационные технологии могут использоваться, чтобы обогатить преподавание и 

увеличить его методическое разнообразие, тем самым предоставляя студентам предпосылки 

для изучения нового материала. Использование информационных технологий в 

преподавании и обучении должно осуществляться систематически, исходя из стратегических 

целей учебной программы и образовательного учреждения. 

Основное внимание при использовании информационных технологий в обучении надо 

уделять не обучению техническим навыкам, а использованию педагогических 

информационных и коммуникационных технологий в различных дисциплинах. На самом 

деле, наибольшее преимущество от использования технологий получают, когда пользуются 

ими систематически в процессе обучения. 

1. Медиа 

Информационные технологии действуют как средство обучения, например, для 

распространения учебного материала, который создается преподавателем или доступен в 

сети интернет. В настоящее время в интернете доступно большое количество готовых 

материалов, таких как обучающие ресурсы, видеролики и онлайн-журналы. 

2. Информационный ресурс 

Ключевым предложением интернета и информационных технологий является поиск 

информации. Сеть и социальные сети стали обширными источниками информации, и 
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интернет вполне оправдано называют «всемирной библиотекой». Там много источников, 

которые можно найти через службы поиска и базы данных статей. Также в «Википедии», 

совместно созданной онлайн-энциклопедии, можно найти полезную информацию для 

преподавания и обучения. 

3. Связь 

Одной из наиболее важных возможностей, которые обеспечиваются технологиями 

является общение. Информационные технологии позволяют нам обмениваться электронными 

письмами, сообщениями, звонками, а также проводить видеоконференции и онлайн 

совещания. Обучающиеся могут использовать информационные технологии для общения со 

специалистами в различных областях. Диалог между обучающимися и репетиторами онлайн 

- ещё одна форма обучения и общения. Компьютер больше не просто техника, это ещё и 

коммуникационное пространство. 

4. Инструмент для создания контента 

Информационно-коммуникационные технологии наиболее полезны, когда 

обучающиеся используют их для создания собственного контента. Обучающиеся создают 

свои собственный текст, картинки, звук, мелодии и так далее на компьютерах или мобильных 

устройствах. Более продвинутая форма использования информационных технологий 

подразумевает, что обучающиеся создают интерактивный контент и используют программы и 

алгоритмы в своих выходных данных. 

5. Канал публикации 

Интернет-ресурсы и социальные сети используются для публикации совместных 

результатов обучающихся или всей группы. Например, обучающиеся успешно создают 

онлайн-журналы или публикуют собственные музыкальные фрагменты или видеоклипы. 

Публикация результатов обучающихся часто имеет мотивирующий эффект для остальных.  

6. Платформа для совместного создания знаний 

Среда онлайн-обучения предлагает инструменты для совместного обучения. 

Например, дискуссионные форумы. Принцип совместного создания знаний заключается в 

том, что совместное формирование информации - создание знаний - способствует лучшему 

обучению и лучшему конечному результату, чем работа в одиночку.  

7. Думающий спутник 

Роль компьютера или информационно-коммуникационных технологий в современном 

информационном обществе приближается к роли мыслящего партнёра. Хотя компьютеры 

ещё не способны думать самостоятельно, они могут поддержать мыслительные процессы 

обучающихся, например, задавая аналитические вопросы и размышления (или отражая 

мысли). [6] 

Основная цель цифрового обучения не в технологии, а в том, что информационные 

технологии как метод делают возможным новое в обучении и преподавании. 

Информационно-коммуникационные технологии позволяют использовать методы, 

способствующие обучению, которые не могут быть реализованы на практике как-то по-

другому. Цифровое обучение вводит несколько педагогически значимых методов работы для 

контактного и дистанционного обучения. В центре внимания цифрового обучения находятся 

совместные формы работы, как в очных, так и в дистанционных ситуациях. 

Цифровое обучение может состоять, например, из онлайн-обучения и 

систематической работы с учебными заданиями. Задачи обучения определяют, как 

обучающиеся наблюдают и обрабатывают информацию, как они учатся. Поэтому цель 

учебных заданий всегда состоит в том, чтобы узнать что-то новое, а не проверить то, что уже 

изучено. Ещё одним ключевым элементом цифрового обучения является создание знаний. 

Учащиеся объединяют и конструируют новые для себя знания, используя разные источники: 

веб-страницы, книги, журналы или личный опыт и наблюдения. Обучение – деятельность, в 

которой обучащиеся создают новую информацию. 

Создание знаний также может быть совместным. Цифровое обучение позволяет легко 

обсуждать и развивать идеи вместе с учителем и другими учениками. Поэтому важно 
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публиковать идеи и результаты, находящиеся в процессе разработки, получать отзывы о них в 

ходе процесса и развивать их вместе. Если учащиеся получают обратную связь только в 

конце учебного процесса, они не смогут использовать её в процессе обучения. 

Как разработать эффективный процесс цифрового обучения? 

Начальной точкой для разработки процесса цифрового обучения является определение 

цели обучения, а также предыдущие знания и компетенции обучающихся. Понимание 

компетенции, знаний и навыков, приобретаемых в результате процесса обучения на основе 

предыдущей компетенции обучающихся, даёт чёткую основу для построения учебного 

процесса. Ключевой проблемой при проектировании является признание того, что разные 

обучающиеся получают знания и достигают компетентности в соответствии с целями 

совершенно по-разному. 

Процесс цифрового обучения определяется инструкциями и обратной связью в 

течение всего учебного процесса, на основе которого обучающиеся развивают свою 

собственную компетентность. 

Онлайн-образование – это просто инструмент. Таким образом, проектная организация 

учебного процесса и использование информационных технологий позволяет решить 

поставленные задачи: в результате совместной учебной деятельности обучающимся удается 

значительно увеличивать время изучения темы, что способствует повышению мотивации к 

предмету, повышение познавательной активности и как следствии – качества обучения. 

Несмотря на появление и стремительное развитие новых педагогических, цифровых и 

других технологий, активно применяющихся в образовании, личность педагога, его 

человеческие и профессиональные качества были и будут ключевым фактором, 

определяющим эффективность подготовки студентов и школьников. Об этом 

свидетельствуют и личные ощущения каждого когда-либо обучавшегося человека, и мнение 

тех, кто учится сейчас, и действия родителей, большинство из которых выбирает 

образовательное учреждение для своих детей любого возраста не потому, какие 

используются технологии или средства обучения, а в зависимости от личностных и 

профессиональных качеств преподавателя. [2]  
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Введение 

В этом году 2 февраля мы праздновали 80-летие Победы в Сталинградской битве. 

Сталинградская битва это одно из величайших в Великой Отечественной войне сражений. 

Военная летопись России имеет огромное количество примеров храбрости и героизма, 

доблести воинов на поле боя и стратегического умения русских полководцев. 

Но даже на их примере особо выделяется Сталинградская битва! 

Советский народ – солдаты, моряки, труженики тыла – все они внесли огромный 

вклад в дело победы. Каждый на своем месте, приближал это событие в меру своих сил, 

мужества и отваги, а правильно сказать не в меру своих сил, а выше своих сил. 

Еще в самом начале войны академик Александр Евгеньевич Ферсман сказал: «Мы 

должны помочь своими знаниями создать лучшие танки, самолёты, чтобы скорее освободить 

все народы от нашествия гитлеровской банды». 

В годы войны вместе с советским народом и его героической армией сражались и 

люди науки, бесконечно преданные своему делу и великой Родине. Учёные-химики играли 

важную роль в научно-изобретательской деятельности. 

Все основные направления научных исследований были сориентированы на разгром 

врага. Ученые-химики играли очень важную роль в научно-изобретательской деятельности: 

они создавали новые способы производства самых разных материалов, взрывчатых веществ, 

высокооктановые бензины, каучук, материалы для изготовления броневой стали, легкие 

сплавы для авиации, лекарственные препараты. 

Благодаря их активной работе СССР перегнал фашистскую Германию по оружию, 

военной технике, обороне. На счету ученых-химиков тысячи спасенных жизней и огромная 

помощь фронту. Труды советских ученых никогда не будут забыты. 

Про вклад учёных-химиков в победу написано немало статей и книг, созданы фильмы. 

Мы хотим рассказать о нашей землячке, о её научном подвиге, в создании советского 

пенициллина. 

Из всех достижений научно-технического прогресса наибольшее значение имеет 

открытие пенициллина. Среди ученых нашей страны, одно из ведущих мест принадлежит 

создателю первого отечественного антибиотика, выдающемуся микробиологу Зинаиде 

Виссарионовне Ермольевой. 

Целью нашей исследовательской работы было приобщение к научному подвигу 

советского ученого З.В. Ермольевой. 

Задачи исследования: 

1. Познакомиться с биографией нашей землячки. 

2. Рассказать о её вкладе в дело победы в Великой отечественной войне. 

Цели и задачи исследования определили структуру работы, которая состоит из 

введения, двух глав и заключения. Во время работы были использованы следующие методы: 

сбор материала, сопоставительный анализ, выборка 

Глава 1 

Биография Зинаиды Виссарионовны Ермольевой 
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О жизни и деятельности Зинаиды Виссарионовны Ермольевой написаны 

исследования, сняты документальные фильмы, она стала прообразом Татьяны Власенковой – 

героини трилогии В.А. Каверина «Открытая книга», её личность вдохновляла деятелей 

культуры на создание цельных и самоотверженных образов. 

Однако до настоящего времени в биографии имеются досадные неточности и ошибки, 

есть проблемы сохранения памяти о выдающемся ученом в нашем регионе. 

Зинаида Виссарионовна родилась 15 октября 1898 года в хуторе Фролово Усть-

Медведицкого округа области Войска Донского (сейчас Волгоградская область), где прожила 

до поступления в Мариинскую женскую гимназию в Новочеркасске. Затем поступила на 

медицинский факультет университета в г. Ростов-на-Дону. Именно здесь начала серьезно 

изучать холеру, более того, в возрасте 24 лет она поставила над собой опыт – заразила себя 

холерой, скрупулезно сделав все необходимые записи. 

С 1925 года З.В. Ермольева возглавляла отдел биохимии микробов в Биохимическом 

институте имени А.Н. Баха в Москве. Большую часть научной работы она посвятила 

выделению веществ, оказывающих антибактериальное действие. 

Первое такое вещество «лизоцим» было выделено З.В. Ермольевой в 1929 году. С 1930 

года лизоцим прочно вошел в отечественную медицинскую практику. 

В 1940 году в её лаборатории был разработан холерный фаг. 

В 1960 году группа ученых, возглавляемая ей, впервые в нашей стране получила 

противовирусный препарат интерферон, который применяется и в настоящее время. 

Более 30 лет жизни (с 1942 по 1974 годы) она посвятила изучению антибиотиков, в 

этой области ей принадлежит приоритет открывателя. 

З.В. Ермольева создала крупную школу отечественной медицинской бактериохимии. 

Научно-исследовательская и общественная работа удачно дополняли друг друга в творческой 

деятельности Зинаиды Виссарионовны. 

Писатель В.А. Каверин, отмечал её готовность к самопожертвованию, поражающую 

смелостью натуру и необычайную щедрость в науке и жизни. 

Память о ней запечатлена в музейных экспозициях и коллекциях нашего города и 

области. В городе Фролово Волгоградской области в честь знаменитой землячки названа 

улица и установлен памятник с мемориальной доской. Её вкладу в борьбе с холерой уделено 

внимание в экспозиции музея-панорамы Сталинградской битвы. В музее истории гигиены и 

здравоохранения на территории областной клинической больницы номер 1 экспонируется 

портрет З.В. Ермольевой, написанный Николаем Ивановичем Ежовым. 

Глава 2 

Научный подвиг Зинаиды Виссарионовны Ермольевой 

Большую роль результаты исследований Зинаиды Виссарионовны сыграли в период 

Великой Отечественной войны в осажденном Сталинграде. Там летом 1942 года началась 

холера на территории, занятой вражескими войсками, и была реальная угроза 

распространения на советские войска и мирное население. 

В массовых масштабах потребовалось использование разработанного ей холерного 

бактериофага. Привезенного запаса не хватало, эшелон с препаратом разбомбили. В 

невероятно сложных военных условиях, под руководством З.В. Ермольевой, в подземной 

лаборатории начали изготовление холерного бактериофага в осажденном Сталинграде. 

Работая круглосуточно, провели необходимые санитарные мероприятия и организовали 

прививки в массовом масштабе. Около 6 месяцев Зинаида Виссарионовна провела в 

прифронтовой полосе. За успешную работу её наградили орденом Ленина и вручили 

Государственную премию, которую она передала на строительство военного самолета. 

И еще одна героическая страница биографии нашей землячки, связанная с историей 

Великой Отечественной войны. В годы Великой Отечественной войны, наблюдая за 

ранеными, она видела, что многие из них умирают не непосредственно от ран, а от заражения 

крови. Зинаида Виссарионовна, поставила перед собой цель получить пенициллин 
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исключительно из отечественного сырья. Надо отдать должное её упорству – в 1942 году 

первые порции советского пенициллина были получены. 

Уже в 1943 году лаборатория начала готовить пенициллин для клинических 

испытаний. В начале 1944 года в Яузской больнице было проведено сравнение 

эффективности отечественного и английского пенициллинов. Отечественный пенициллин – 

крустозин был менее очищен и его применяли в меньших дозах, но эффект лечения был не 

хуже, чем при применении английского препарата. 

При участии З.В. Ермольевой в конце 1944 года в Москве был открыт 

экспериментальный цех, который начал выпуск концентрированного пенициллина. 

Заключение 

На основании проведенного исследования, можно сказать, что Зинаида 

Виссарионовна Ермольева внесла вклад в победу под Сталинградом наравне с военными 

начальниками и простыми солдатами, защитив свою малую Родину. 

Величайшей заслугой явилось то, что она не только получила пенициллин, но и 

сумела наладить его массовое производство, обеспечить не только количество, но и качество, 

вернее, силу препарата. Сколько раненых обязаны ей жизнью, не поддается даже примерному 

подсчету. 

Жизненный и творческий путь нашей землячки является образцом самоотверженного 

служения своему народу и избранной профессии.  

Земля Волги и Дона, подарившая не только стране, но и миру выдающегося учёного 

должна хранить память о ней. В 1997 году в Волгограде было принято решение об 

увековечении имени З.В. Ермольевой в названии одной из улиц, но улицы с именем великого 

ученого и нашей землячки по-прежнему нет. 

В заключение нельзя не привести слова писателя В.А. Каверина, блестяще 

охарактеризовавшие её особый вклад в науку:  

«...И наука, и литература – это творчество, в основе которого лежит неустанный 

кропотливый труд. Но среди ученых и людей искусства есть люди, которые работают, как бы 

прислушиваясь к какой-то затаенной радостной ноте. Вы относитесь к этим счастливцам... 

Во всем, что Вы делаете, о чем думаете, звучит эта, то далекая, то еле слышная, но 

отчетливая чистая нота. Вот почему Вы сделали в науке так много!». 
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Введение 

Сталинградская битва является одним из крупнейших сражений советских войск во 

время Великой Отечественной войны 1941-1945 с 17 июля 1942 по 2 февраль 1943 по 

обороне города Сталинграда и разгрому крупной стратегической группировки немецко-

фашистских войск в междуречье Дона и Волги. Эта битва делится на два периода: 

оборонительный (17июля – 18 ноября) и наступательный (19 ноября 1942 – 2 февраля 1943). 

Сталинград навечно вошёл в историю как символ непобедимости и сплочённости. 

Советского народа, необычайного героизма, Символ несокрушимости российского войска. 

Со Сталинградом связана решающая битва, определившая перелом в ходе второй мировой 

войны. Минуло почти 60 лет с тех пор, как на рубежах 1942-1943 гг. в ходе титанической 

борьбы на советско-германском фронте – решающем фронте второй мировой войны – 

произошла грандиозная по своим масштабам и военно-политическим результатам битва. 

Начало Сталинградской битвы 

Сталинградская битва 1942-1943 года началась на правобережье Дона, в ней 

участвовало более 2 млн человек, в том числе армии Италии, Румынии, Венгрии и Хорватии, 

а погибло более миллиона. Она была отмечена самыми кровавыми уличными боями в 

разрушенном Сталинграде и невероятным героизмом советских солдат трех фронтов, 

который потряс немцев, уничтожил группу армий «В» и подорвал их боевой дух. 

Цели Гитлера в Сталинграде: 

 захватить город, который носит имя вождя СССР, и подавить дух врага; 

 совершить реванш после поражения под Москвой и поднять дух вермахта; 

 отсечь Кавказ от всего СССР; 

 лишить Сталина бакинских нефтепромыслов; 

 оставить Красную армию и советскую промышленность без топлива, зерна и 

иных жизненно важных ресурсов; 

 поставить под свой контроль весь аграрный юг Советского Союза; 

 в итоге, победив Сталина в городе его имени, вовлечь в войну 

«сомневающихся» на тот момент Турцию и Японию. 

Ход битвы 

К середине июля 1942-го на Сталинградском направлении превосходство противника 

над Красной армией в самолетах было более чем в два раза. В танках и артиллерии — в 1,3 

раза. К концу июля – началу августа немцы выдавили подразделения 62-й и 64-й армий на 

левобережье Дона. Часть наших дивизий оказалась в окружении. 

28 июля Сталин издал приказ № 227 «Ни шагу назад!». К отступающим применялись 

самые жесткие меры, вплоть до расстрела. За три недели наступления немецкие танки 4-й 

армии Гота подошли к Сталинграду с юга, 14-й танковый корпус — с севера, шесть дивизий 

6-й армии Паулюса — с запада. 

23 августа город на Волге был уничтожен самой массовой суточной бомбардировкой в 

истории войны — 2 тысячи самолетовылетов 4-го воздушного флота люфтваффе разрушили 

город, где до начала боев проживало около 400 тысяч человек, убив пятую часть горожан. 

Весь сентябрь немцы пытались сбросить наши войска в Волгу. 

14 октября пять немецких дивизий начали наступление при поддержке тысячи 

самолетов. К 11 ноября немцы вышли к Волге на участке в полкилометра. Но потеряли до 

половины личного состава. 

19 ноября в рамках операции «Уран» началось контрнаступление Красной армии. 23 

ноября в районе Калача-на-Дону огромная фашистская группировка, пытавшаяся захватить 

Сталинград, была окружена. В течение декабря были разгромлены итальянские, румынские и 

некоторые немецкие части. Мы отбили попытки танковых дивизий Манштейна пробить 

коридор к Паулюсу. В январе 1943-го 6-я армия советскими ударами была разделена на две 

части. 

31 января была ликвидирована южная группировка фашистов, пленен фельдмаршал 

Паулюс с 24 генералами. 2 февраля капитулировала северная группировка немцев. 
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Герои Сталинградской битвы 

Максим Пассар 

Максим Пассар родился 30 августа 1923 года в селе Нижний Катар, Хабаровский край. 

С 1933 года учился в школе в селе Найхин. С детства вместе с отцом занимался 

традиционным промыслом нанайцев – охотой на пушного зверя. 

В бою в районе селения Песчанка под Сталинградом 22 января 1943 года обеспечил 

успех наступления подразделений полка, остановленного фланговым пулеметным огнем 

противника с замаскированных укрепленных позиций. Скрытно приблизившись на 

расстояние около 100 метров, старший сержант Пассар уничтожил расчеты двух станковых 

пулеметов, что решило исход атаки, во время которой снайпер погиб. 

Яков Павлов 

Родился 4 (17) октября 1917 года в деревне Крестовая ныне Валдайского района 

Новгородской области в крестьянской семье. Русский. Окончил начальную школу. 

В течение 58-и дней (с 27 сентября 1942 года по 2 февраля 1943 года) легендарный 

гарнизон советских воинов-гвардейцев, представителей шести национальностей народов 

Советского Союза, удерживал «Дом Павлова» и не отдал его врагу. А когда гитлеровцам всё 

же удалось разрушить одну из стен дома-крепости, бойцы шуткой отвечали: «У нас есть ещё 

три стены. Дом, как дом, только с небольшой вентиляцией». 

Василий Зайцев 

Легендарный снайпер Великой Отечественной войны Василий Зайцев во время 

Сталинградской битвы, за полтора месяца, уничтожил более двухсот германских солдат и 

офицеров, включая 11 снайперов. 

Рубен Ибарурри 

Руи́с Ибáррури Рубéн – командир пулемётной роты отдельного учебного батальона 35-

й гвардейской стрелковой дивизии 62-й армии Сталинградского фронта, гвардии капитан. 

Исключительную храбрость проявил в боях летом 1942 года под Сталинградом, 

командуя пулемётной ротой. В конце августа 1942 года сложилась тяжёлая обстановка в 

районе станции Котлубань. Прорвавшиеся немецкие танки угрожали отрезать Сталинград от 

наших основных войск. Для ликвидации этой угрозы 23 августа 1942 года в район Котлубани 

был направлен передовой отряд 35-й гвардейской стрелковой дивизии, в состав которого 

входила пулемётная рота под командованием Р. Руиса Ибаррури. Его рота помогла своими 

отважными действиями другим частям дивизии остановить наступление врага, отстоять село 

Малая Россошка и контратакой выбить его из села Власовка. В этом бою погиб командир 

передового отряда. Рубен Ибаррури принял командование на себя. Гитлеровцы 

превосходящими силами продолжали непрерывные атаки. Только за одну ночь передовой 

отряд под командованием Ибаррури отразил 6 атак противника. Врагу был нанесён большой 

урон: на поле боя фашисты оставили свыше сотни убитых солдат и офицеров, были 

захвачены большие трофеи. В этом бою Рубен Ибаррури был тяжело ранен, в результате чего 

3 сентября 1942 года умер в госпитале. 

Итоги Сталинградской битвы 

1. Начало коренного перелома в Великой Отечественной войне в пользу 

Советской армии. 

2. Переход стратегической инициативы к советскому командованию. 

3. Бойцы, павшие духом, усомнились в непобедимости противника. 

4. Япония и Турция сохранили нейтралитет. 

Германия уходит с Кавказа и дискредитирована перед союзниками. 
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Введение 

Сталинградская битва – одно из величайших сражений Второй мировой войны, 

имевшее огромное значение не только для нашей Родины, но и для всего мира, над которым 

нависала угроза фашистского порабощения. Битва на Волге явилась переломным моментом в 

войне и залогом окончательной победы над врагом. И в этот подвиг армии и народа немалый 

вклад внесла пожарная охрана Сталинграда. 

200 дней и ночей, которые переломили ход истории. Ровно 80 лет назад — 2 февраля 

1943 года — советскими войсками была одержана победа в Сталинградской битве, самой 

кровопролитной в истории человечества. На берегах Дона и Волги, а затем у стен 

Сталинграда страна потеряла почти полмиллиона бойцов, свыше 600 тысяч были ранены. 

Противопожарная оборона города во время Великой Отечественной войны 

Когда фашистские дивизии, преодолевая упорное сопротивление наших войск, стали 

приближаться к городу, Сталинградские пожарные начали активно готовиться к борьбе с 

захватчиками. 4 июля 1942 года городской Комитет обороны принял решение «О мерах 

усиления противопожарной обороны г. Сталинграда», которое обязывало городские власти 

провести целый ряд мероприятий. 

Все противопожарные формирования перевели на казарменное положение, 

организовали дежурства на промышленных объектах и жилых домах на случай воздушного 

нападения. Жителей учили тушить «зажигалки», пользоваться песком, клещами, лопатами. 

Всю учебно-инструкторскую работу проводил личный состав госпожнадзора и 

профессиональных пожарных подразделений. 

С 23 по 28 июля была осуществлена полная светомаскировка транспорта в ночное 

время, бесперебойное обеспечение города водой. Пожарная охрана укомплектована 

автонасосами, приведены в готовность два пожарных поезда и два парохода-гасителя. 

В то время противопожарная служба Сталинграда состояла из 31 военизированной 

пожарной команды (ВПК), в составе которых находилось около 2 тысяч бойцов. Кроме этого, 

было создано 30 противопожарных комсомольских взводов (718 человек), на объектах и в 

населенных пунктах организовано 1538 звеньев (11 278 человек), а при крупных объектах – 7 

учебных пожарных команд с личным составом 434 человека. 

Первый массовый налет на город, продолжавшийся более трех часов, был совершен в 

ночь с 22 на 23 июля 1942 года. Свыше 50 самолетов врага обрушили на Сталинград тысячи 

тонн смертоносного груза. Только на Тракторозаводской район упало в ту ночь 1500 

зажигательных и 15 фугасных бомб, вызвавших около 20 очагов пожаров. 
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Можно сказать, что уже первый экзамен пожарные города выдержали с честью. Они 

мужественно боролись с огнем, несмотря на непрерывную бомбежку и свистящие вокруг 

осколки. Был спасен от огня тракторный завод. При этом отличились боевые расчеты 

объединенной военизированной пожарной команды – особенно помощник начальника 

команды И. Силичев, начальник караула Крутиков, пожарные В. Шурухин, П. Малышкин, И. 

Звонов и другие. 

На заводе № 91 взорвались баллоны с газом, но пожарная команда самоотверженно 

вступила в борьбу с огнем. Руководил тушением политрук команды П. Конев. Он 

организовал защиту цехов, емкостей с горючей жидкостью, приготовленных к отправке и 

стоящих неподалеку от рвущихся баллонов. Благодаря решительным действиям огнеборцев 

Л. Луконина, А. Родионова, Е. Воеводина, А. Рязанова, П. Пожилова и многих других пожар 

был ликвидирован. Храбрый политрук П. Конев геройски боролся с огнем на многих 

пожарах в городе, но 12 октября получил смертельное ранение, руководя тушением склада 

боеприпасов после очередного налета фашистских стервятников. Он умер на следующий 

день и был посмертно награжден орденом «Знак Почета». 

С августа воздушные налеты на город усилились. 8 августа подвергся бомбардировке 

Кировский район. Одновременно возникло более 50 пожаров. В этот день отличился 

водитель ВПК СталГРЭС И. Орлов, который под осколками бомб сумел обеспечить бойцов 

водой. Пожарный этой же команды П. Колобихин добрался вплавь до горящей в затоне 

баржи с боеприпасами и потушил огонь. Боец ВПК завода № 264 П. Стрижко с риском для 

жизни бросился к пробитому осколками резервуару с нефтью и забил отверстия деревянными 

пробками. Все трое были награждены медалью «За оборону Сталинграда». 

9, 10, 11 августа налеты совершались по нескольку раз в день. Сбрасывались бомбы на 

лесозаводы в южной части города, на железнодорожные станции Сарепта и Воропоново. 

Пожары охватили цеха, лесоматериалы, резервуары и цистерны с ЛВЖ, жилые дома и 

госучреждения. На борьбу с огнем были брошены ВПК предприятий, пожарные поезда. 

Ценой неимоверных усилий все пожары в городе были ликвидированы. 

Но впереди защитников города ждали еще более тяжелые испытания. 23 августа 

гитлеровцам удалось прорвать наш фронт и выйти к Волге севернее Сталинграда. В этот же 

день город подвергли варварской бомбардировке 600 самолетов. Казалось, гигантская тень 

накрыла сталинградские кварталы, из-под крыльев двухмоторных «хейнкелей» посыпались 

сотни фугасных и зажигательных бомб. За несколько минут в городе вспыхнули сотни 

пожаров... 

Огненный ад воцарился в огромном, протянувшемся на 50 км вдоль Волги городе. Все 

горело и рушилось. Горели жилые дома, больницы, детские сады и ясли, промышленные 

предприятия, склады, речной порт, суда. Все живое, казалось, должно было погибнуть в 

огненном пекле. 

Но в этом аду мужество сталинградцев не поколебалось, город боролся с пожарами. 

На защиту населения встали пожарные команды, подразделения МПВО, рабочие отряды, 

милиция. Личный состав ВПК сутками не возвращался в свои депо. В эти дни особенно 

важно было скоординировать и организовать действия команд. Отличились оперативные 

дежурные по городу И. Шеховцов и П. Лаптырев. Пренебрегая опасностью, они руководили 

тушением сложных пожаров, организовывали помощь населению. 

В тот день на каждую ВПК приходилось по 15-20 пожаров, и надо было выбирать, 

какой объект спасать в первую очередь. В распоряжении бойцов было 62 пожарных насоса и 

автоцистерны, которые в течение дня и ночи многократно перебрасывались с одного объекта 

на другой. В результате невероятного напряжения сил все пожары были потушены. 

Между тем положение с каждым часом ухудшалось. 24 августа в городе перестал 

действовать водопровод. Станция первого подъема воды в северной части Сталинграда была 

захвачена немцами. Вскоре прекратилась подача и электроэнергии, вышла из строя 

телефонная сеть. Связь штаба противопожарной службы города с пожарными командами 
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теперь осуществлялась только через нарочных. Осталась телефонная спецсвязь со штабом 

МПВО. 

В этих условиях многие пожарные проявили мужество и героизм. Так, помощник 

оперативного дежурного ветеран пожарной охраны С. Петяев был связным между штабом 

противопожарной службы и частями, тушившими пожары. Где пешком, где на велосипеде, 

часто под носом у противника он под бомбежкой и обстрелом пробирался из одного района 

города в другой. 

В эти дни само выражение «ликвидировать пожар» часто теряло смысл. Огонь не 

успевали потушить – и снова налет, и опять все горит. Особенно сложным был пожар на 

лесозаводе им. Куйбышева. П. Лаптырев руководил тушением в северной части завода, а И. 

Шеховцов – в южной. Фашистские самолеты старались мешать действиям огнеборцев: 

охотились за машинами, поливали свинцом из пулеметов. А потом к заводу прорвались 

немецкие автоматчики. Удалось буквально на виду у противника проскочить к своим – 

техника была спасена. 

29 августа после массированного минометного обстрела загорелся тяжелый пролет 

кузнечного цеха на тракторном заводе. Боец П. Анисимов, невзирая на опасность обвала, по 

раскаленному железу поднялся со стволом на крышу на высоту 17 м и ликвидировал 

возгорание. 

У машины, стоящей у градирни, меняли пробитые осколками рукава инструктор 

профилактики Фадеев, бойцы Попов, Терский, Иванов. Механик Ефимов паял 

продырявленный радиатор. И вдруг рядом рванула мина. Терский и Иванов были тяжело 

ранены, Фадеев и Попов убиты на месте... 

Тракторный завод еще много раз становился ареной героической борьбы пожарных с 

огнем. Во время одного из налетов загорелся гараж с автомашинами. Шесть часов бессменно 

работал со стволом боец П. Малышкин. Был сражен осколком его товарищ Ф. Першивалов, 

исправлявший поврежденный гидрант. Гараж с 40 машинами был спасен от уничтожения. 

Настоящим испытанием стойкости было и тушение резервуара на нефтебазе завода. Бойцы 

действовали под огнем противника, стоя по пояс в мазуте, но с задачей справились. 

Руководитель пожарной охраны завода Д. Брянов был награжден двумя орденами 

Красной Звезды и орденом Красного Знамени, а 14 бойцов отмечены медалью «За оборону 

Сталинграда». 

Еще одна героическая страница – тушение пожара на нефтебазе Нефтесиндиката, где 

снаряды подожгли 8 резервуаров с нефтью. Уже во время тушения выяснилось, что под 

резервуарами заложена взрывчатка. Задание по разминированию получил помощник 

командира отделения ВПК И. Рожков. За несколько минут более 500 кг взрывчатки было 

перенесено в безопасное место. 

Четверо суток шел этот поединок с огнем. Израненные, обожженные бойцы вышли 

победителями. Медалью «За оборону Сталинграда» был награжден 51 работник ВПК 

нефтебазы. 

12 октября фашисты разбомбили эшелон с боеприпасами на станции Сарепта. Часть 

вагонов загорелась, остальные надо было спасти от уничтожения. Эту смертельно опасную 

задачу выполняла ВПК судостроительного завода во главе с начальником команды С. 

Зинченко. Осколок снаряда сразил мужественного огнеборца, но его подчиненные усмирили 

огненный ураган и сохранили для фронта большую часть эшелона. 

В память о С. Зинченко на сегодняшнем здании ПЧ-6 города Волгограда установлена 

мемориальная доска. Кстати, такая же доска установлена и на стене кузнечного корпуса 

тракторного завода. Она напоминает о гибели здесь 29 августа 1942 года лейтенанта А. 

Фадеева и бойца ВПК С. Попова... 

Степан Осипович Зинченко вырос в крестьянской семье в селе. Старики Зинченко его 

усыновили, ребенок был им подброшен. Батрачил, потом пошел работать на железную 

дорогу. Добровольно вступил в Красную Армию. Служил в кавалерии. Окончил 

Кировоградскую кавалерийскую школу. Служил в гг. Тульчин, Харьков, Шостка, Киев, в 
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Белоруссии (Мозырь, Витебск), Заславль. Учился в Высшей пограничной школе в Москва, 

которую окончил в 1937 году, был направлен служить в пожарную охрану в г. Стрельна под 

Ленинградом. В 1939 г. был назначен начальником Школы младшего командного состава 

пожарной охраны в Киеве. Вместе со школой направлен в г. Николаев, где одновременно 

занимал, помимо должности начальника школы, должность начальника пожарной охраны 

завода имени 61 Коммунара. При подходе оккупантов к Николаеву, школу пожарной охраны 

перевели в г. Сталино, а Степан Осипович был назначен начальником пожарной охраны 

завода № 264 в Сарепте (Сталинград). До последнего дня находился на боевом посту. 12 

октября 1942 года погиб от вражеской бомбы. Степана Осиповича похоронили вблизи от 

места его гибели сослуживцы и сын Евгений, которого ранило той же бомбой. Сейчас на 

здании пожарной охраны на ул. Арсеньева есть мемориальная доска, которую установили 9 

мая 1977 года. 

Пароход «Гаситель» 

Яркая страница в истории пожарной охраны города – боевая летопись пожарного 

парохода «Гаситель». Сталинградская эпопея началась для судна 27 июля 1942 года, когда 

авиация врага подожгла нефтекараван в районе Ерзовки. Загорелась баржа «Обь» с 

керосином, пожар грозил двум другим, груженным мазутом. Капитан «Гасителя» П. 

Воробьев провел судно через 100-метровую огненную завесу, команда отделила горящую 

баржу от остальных и спасла их. В дальнейшем кораблю не раз приходилось тушить пожары 

на лесозаводах и складах, сооружениях порта и консервного завода. Неоднократно охотились 

за «Гасителем» и немецкие летчики. 25 августа при выходе судна из Краснослободского 

затона на него спикировали несколько самолетов. Бомбы легли у борта, на палубу 

обрушились водяные столбы. В машинном отделении погиб главный механик Я. Ерохин, был 

убит член экипажа Соколов, еще четверо получили ранения. Но опытный капитан спас судно 

от гибели. Закопченный, израненный осколками «Гаситель» продолжал тушить пожары. И 

только в конце сентября он затонул. Но весной 1943 года судно подняли со дна и 

отремонтировали. После войны корабль еще более двух лет нес свою нелегкую вахту. Уже 

после списания и вторичного пребывания на дне реки героический корабль был 

отреставрирован и стал памятником-музеем. 

Интересные факты о памятнике «Гаситель» 

1. В 1943 судно подняли со дна Волги, отремонтировали и ещё 23 года «Гаситель», 

ставший символом подвига волжских речников в Сталинградской битве, служил Родине в 

Волгограде. 

2. В 1949 году «Гаситель» снялся в фильме про Сталинградскую битву, сыграл в нем 

самого себя. 

3. В 1966 году старый, заслуженный корабль был списан и затоплен у левого берега 

Волги, напротив Волгограда. 

4. В 1974, корабль в очередной раз подняли со дна реки. 

5. В качестве пожарного парохода «Гаситель» прослужил на Волге более шестидесяти 

лет. 

6. В 1985 году, к 40-летию победы в Великой Отечественной войне на памятной 

настольной медали на аверсе изображена сцена боя в Сталинграде: на переднем плане 

пожарно-спасательный катер «Гаситель», на заднем плане горящий Сталинград. 

Заключение 

В свете великого подвига Красной Армии, окружившей в Сталинграде 330-тысячную 

группировку гитлеровцев, не остался незамеченным вклад в общую победу и бойцов 

противопожарной службы. О них в 1943 году писала газета «Правда»: «Много подвигов 

самоотверженности проявили бойцы огненного фронта. Они сражались на совесть... Они 

молча хоронили убитых, перевязывали раненых, они, не зная отдыха, работали день и 

ночь...» 

На освобожденной территории Сталинграда не уцелело почти ни одного здания 

пожарного депо. Не было техники, не хватало рукавов, снаряжения, боевой одежды. 
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Восстанавливать материальную базу пожарной охраны приходилось в основном силами 

личного состава. На это ушли годы, но боеспособность подразделений старались 

поддерживать даже в самых сложных условиях. В музее пожарной охраны города Волгограда 

можно увидеть удивительный документ. Это приказ по управлению НКВД о результатах 

заочных соревнований по боевой подготовке среди пожарных подразделений Сталинградской 

и Астраханской областей. Проводились соревнования в сентябре 1943 года, в них 

участвовали 23 пожарные команды, в составе которых был 471 человек. Соревноваться в то 

время, когда еще вовсю гремела война, — это значило показывать не только 

профессиональное мастерство, но и не сломленный никакими лишениями моральный дух 

огнеборцев. 

Все послевоенные поколения волгоградских огнеборцев свято чтят традиции и 

берегут память о героических днях Сталинградской битвы. Эта память не только в 

мемориальных досках на зданиях пожарных депо, но и в тесном контакте с ушедшими на 

заслуженный отдых ветеранами, а главное – в постоянной готовности выполнить свою 

задачу, которая и в сегодняшние мирные дни по праву считается боевой. 
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ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И 

СЕГОДНЯ 

Крикуненкова М.А., Серебрянская В.Е., студенты  

Руководитель Ткачева Л.Ю., преподаватель 

ГАПОУ «Волгоградский медико-экологический техникум» 

Волгоградская область, р.п. Светлый Яр 

Актуальность. С каждым годом все дальше в прошлое уходят драматические события 

Великой Отечественной войны, но не становится меньше наша глубокая признательность 

ветеранам и труженикам тыла за совершенный ими в военное лихолетье ратный и трудовой 

подвиг. Войны неизбежно сопровождаются неисчислимыми жертвами и лишениями, 

приводят к увеличению заболеваемости, в частности, различными инфекционными 

заболеваниями. Но именно в суровое военное лихолетье значительно возрастает роль 

медицины, медицинской и фармацевтической науки. Особое значение имеет историческое 

исследование событий, которое перекидывает мостик из прошлого в будущее. Наш 

гражданский и человеческий долг – бережно хранить память о героическом труде людей 

науки. 
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Цели работы:  

– исследовать вклад известного учёного-химика, академика Исаака Яковлевича 

Постовского и его учеников в развитие в 1930-1940 годах нового научного направления в 

мировой химии – синтеза сульфаниламидных соединений и становление химиотерапии 

новых препаратов в СССР; 

– проанализировать ассортимент сульфаниламидных препаратов в аптеке готовых 

форм ООО «Социальная аптека 3», расположенной в Красноармейском районе города 

Волгограда. 

Достижение целей связано с решением следующих задач: 

– изучить литературу, освещающую данную тему; 

– показать вклад академика Исаака Яковлевича Постовского и его учеников в развитие 

в 1930-1940 годах нового научного направления в мировой химии – синтеза 

сульфаниламидных соединений; 

– изучить ассортимент современных сульфаниламидных препаратов; 

– провести маркетинговые исследования ассортимента. 

Объекты исследования:  

– изучение научной деятельности учёных-химиков и медиков в годы Великой 

Отечественной войны; 

– маркетинговые исследования ассортимента сульфаниламидных препаратов. 

Предмет исследования: научные разработки в области фармацевтической химии во 

время Великой Отечественной войны, аптечный ассортимент современных 

сульфаниламидных препаратов.  

Методы исследования: анализ литературных и статистических данных, контент-

анализ. 

В начале Великой Отечественной войны основными препаратами для лечения 

бактериальных инфекций были сульфаниламиды – стрептоцид и сульфидин. Первый в СССР 

высокоактивный сульфаниламидный препарат сульфидин был создан под руководством 

будущего академика И.Я. Постовского в 1937 году [4, стр.44]. 

К началу войны в стране действовали 59 химико-фармацевтических предприятий, на 

которых было занято 14,9 тыс. человек. После начала немецкого вторжения часть 

накопленных запасов медицинского оборудования и лекарств была или уничтожена, или 

захвачена противником. В кратчайшие сроки на Урале и в Сибири на базе вывезенных 

заводов была создана восточная группа предприятий химико-фармацевтической 

промышленности [6, стр.32]. Разработчик отечественных сульфаниламидных препаратов 

И.Я. Постовский в 1942 году организовал их производство на Свердловском химико-

фармацевтическом заводе. 

Сульфатиазол был синтезирован учёными ВНИХФИ и получил название 

норсульфазол, в Свердловске этот препарат создали в декабре 1940 года. К маю 1941 года 

препарат сульфатиазол был проверен на 100 больных. Наблюдения и тщательные 

сравнительные исследования убедили, что препарат является эффективным средством в 

лечении пневмоний и отличается относительно малой токсичностью, что позволяло 

применять препарат даже без предварительных анализов крови, данное преимущество 

оказалось важным в условиях военно-полевой медицины [5, стр.428]. 

Благодаря деятельности профессора И.Я. Постовского на Урале в годы войны в 

ограниченные сроки был создан центр по исследованию и синтезу сульфаниламидных 

препаратов, по их промышленному производству и заложена основа подготовки 

квалифицированных кадров для развивающейся химико-фармацевтической промышленности 

в г. Свердловске. Уральские учёные одними из первых в мировой практике открыли «эру 

сульфамидных препаратов». 

В 1946 году профессор И.Я. Постовкий стал лауреатом Сталинской премии за работы, 

проведённые в 1943-1944 г. по синтезу и организации промышленного производства 

сульфаниламидных препаратов.  
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Сульфаниламидные препараты – синтетические химиотерапевтические вещества, 

структурной основой которых является амид сульфаниловой кислоты (сульфаниламид) [1, 

418]. 

В результате проведённого контент-анализа Государственного реестра лекарственных 

средств (интернет версия 2023 г.) установлено, что ассортимент зарегистрированных на 

фармацевтическом рынке РФ сульфаниламидных лекарственных препаратов включает 16 

международных непатентованных наименований (МНН). Количество торговых 

наименований (ТН) составляет 42. Общее количество лекарственных препаратов с учетом 

различных форм, дозировок и фасовок – 86, большая часть которых представлена 

отечественными производителями.  

В структуре ассортимента по производственному признаку приоритетное место на 

Волгоградском фармацевтическом рынке занимают сульфаниламидные препараты 

отечественных производителей – 75 % (32 торговых наименования), на долю зарубежных 

препаратов приходится 25 % (10 торговых наименований) от общего количества ЛП. 

Проведенный нами анализ сульфаниламидных препаратов по составу показал, что на 

региональном фармацевтическом рынке комбинированные ЛП составляют 14 %, 

монокомпонентные препараты – 86 %.  

По результатам анализа ассортимента лекарственных форм сульфаниламидных 

препаратов на волгоградском фармацевтическом рынке преобладают для внутреннего 

применения – 73 %, для наружного применения – 27 %. 

При назначении сульфаниламидных препаратов врачи чаще всего обращают внимание 

на показания для применения препарата (82,5%), на особенности режима дозирования, 

способа введения и продолжительность лечения (79,2%), а также на противопоказания 

(65,8%).  

В результате социологического опроса посетителей было выяснено, что наибольшую 

группу покупателей, приобретающих сульфаниламидные препараты в аптеке готовых форм 

ООО «Социальная аптека 3» составляют женщины (75 %). 

При анализе социально-демографических характеристик установлено преобладание 

населения в возрасте от 25 до 40 лет (45 %), покупатели в возрасте от 40 до 60 лет 

составляют 28 %, старше 60 лет – 20 %, от 18 лет до 25 лет – 7 % соответственно. 

Большинство посетителей аптеки, обратившихся за сульфаниламидными препаратами, 

приобретали их для себя (71,3%), 15,1% респондентов покупали сульфаниламиды для детей, 

13,6% опрошенных – для других родственников. 

Большинство посетителей аптеки, обратившихся за сульфаниламидными препаратами, 

приобретали их для себя (71,3%), 15,1% респондентов покупали сульфаниламиды для детей, 

13,6% опрошенных – для иных родственников. Для детей сульфаниламидные препараты 

чаще приобретали лица в возрасте 25-44 лет (20,8%). Респонденты в возрасте до 25 лет, а 

также лица пожилого (60-74 лет) и старческого (75-85 лет) возраста чаще приобретали 

лекарственные препараты для себя.  

Чаще всего посетители аптеки приобретали сульфаниламидные препараты по 

назначению врача (59,5%). В то же время, 19,2% опрошенных принимали решение о покупке 

препарата самостоятельно, основываясь на предыдущем опыте использования препарата; 

11,3% потребителей руководствовались советами родственников и знакомых. И только 10,0% 

респондентов приобретали сульфаниламидный препарат по рекомендации 

фармацевтического работника.  

Исследование показало, что для 58 % анкетируемых главным фактором при выборе 

ЛП является терапевтическая эффективность, для 25 % опрошенных важно отсутствие 

побочных эффектов после приёма ЛП, для 17% на выбор ЛП при покупке влияет его 

стоимость.  

В результате опроса потребителей выяснилось, что из таблетированных 

лекарственных препаратов лидирующий спрос имели такие препараты как, «Бисептол 480 

мг» – 34 %, «Ко-тримоксазол 480 мг» - 26 %, «Сульфасалазин ЕН» - 15 %. 
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Анализ данных о продажах сульфаниламидных препаратов в натуральном (количество 

упаковок) выражении проводился за 1-й квартал 2023 года. Лидером продаж по количеству 

упаковок из группы сульфаниламидов для внутреннего применения является Ко-

тримоксазол, 480 мг № 20 таблетки. 

Лидером продаж по количеству упаковок из группы сульфаниламидов для наружного 

применения является раствор Сульфацила-натрия 20% по 10 мл глазные капли. Лидером 

продаж по объёму реализации из группы сульфаниламидных препаратов для внутреннего 

применения является Ко-тримоксазол, 480 мг № 20 таблетки, из группы сульфаниламидов 

для наружного применения является раствор Сульфацила-натрия 20% по 10 мл глазные 

капли. 

В результате проделанных исследований можно сделать следующие выводы: 

1. Анализ литературных данных показывает, что советские учёные сыграли большую 

роль в создании и совершенствовании сульфамидных препаратов. 

2. И.Я. Постовским и Л.Н. Голдыревым впервые в мире был синтезирован сульфидин. 

Применение новых соединений в медицинской практике позволило не только облегчить 

течение болезней у огромного числа больных граждан нашей страны, но и спасли сотни 

тысяч жизней раненых в годы Великой Отечественной войны и вернуть в строй большое 

число солдат и офицеров.  

3. Широкое использование сульфамидных препаратов в мире в целом привело к 

улучшению качества жизни человечества и недаром в СССР газеты писали о начале «эры 

сульфамидных препаратов». 

4. Сульфаниламиды на протяжении десятилетий использовались врачами при лечении 

различных заболеваний. Профессором И.Я. Постовским был заложен фундамент для 

дальнейшего успешного развития в Уральском регионе научной школы фармацевтической 

химии. 

5. В результате проведенного контент-анализа было установлено, что благодаря 

эффективности при лечении широкого спектра заболеваний препараты сульфаниламидной 

группы включены в состав сразу 5 клинико-фармакологических групп Государственного 

реестра ЛС России. 

6. Проведенный анализ ассортимента показал, что на территории Российской 

Федерации на 2023 год зарегистрировано 16 международных непатентованных наименований 

(МНН) сульфаниламидных препаратов. Общее количество торговых наименований (ТН) 

составляет 42. 

7. Результатом маркетинговых исследований ассортимента сульфаниламидных 

лекарственных препаратов фармацевтического рынка Волгограда, проведенных в аптечной 

сети ООО «Социальная аптека 3» выяснилось, что лидирующие места занимают препараты 

отечественных производителей (75 %). 

8. В результате анкетирования посетителей аптеки выявлены потребительские 

предпочтения в выборе сульфаниламидных препаратов по производителям и по ценовому 

сегменту. Потребительские предпочтения совпадают с анализом продаж в аптеке. 

Анализ ассортиментного портфеля позволит аптеке готовых форм сформировать 

лекарственный ассортимент, отвечающий запросам конечных и, особенно важно, 

промежуточных потребителей, что позволит повысить доступность лекарственных 

препаратов для лечения инфекционных заболеваний, а также улучшит лекарственное 

обеспечение населения в целом. 
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Волгоградская область, г. Михайловка 

Нет в России семьи такой,  

где не памятен свой герой. 

И глаза молодых солдат 

С фотографий увядших глядят... 

Этот взгляд, словно высший суд,  

Для ребят, что сейчас растут. 

И мальчишкам нельзя 

Ни солгать, ни обмануть, 

Ни с пути свернуть!» 

Владимир Златоустовский 

История еще не знала такого массового героизма, мужества, стойкости и отваги, 

величия духа, какие были проявлены советским народом в годы Великой отечественной 

войны. Значение этой Победы, ее грандиозность, безмерны. Ведь гитлеровская Германия 

тщательно вынашивала планы завоевания мира и установления мирового господства. Она 

интенсивно готовилась к порабощению других стран и народов и с 1938 г. начала воплощать 

свои замыслы.  

У наших границ гитлеровцы сконцентрировали огромные военные силы: 5,5 млн. 

солдат и офицеров, свыше 3700 танков, почти 5 тыс. боевых самолетов, 47260 орудий и 

минометов. 

На рассвете 22 июня 1941 г. эта громада военной техники и дивизий внезапно 

обрушилась на мирную землю Страны Советов, неся с собой смерть и разрушения, горе и 

слезы, страдания и рабство, изуверские издевательства миллионам советских людей. 

В час смертельной опасности, нависшей над родной землей, на борьбу с захватчиками 

поднялся весь советский многонациональный народ. 

Кондратенко Степан Иванович 1910 г.р. призывался на защиту Родины Еланским РВК 

Сталинградской области 06.12.1941 г. На фронте был по 09.05.1945 г. 

Воевал на Волховском, Воронежском и 1-м Украинском фронтах. За смелость и отвагу 

был награжден двумя медалями «За отвагу», орденом «Красная Звезда», орденом 

«Отечественная война». В период с 08.02.1945 по 24.02.45 г.г. войска 1-го Украинского 

фронта выполняли Нижне-Силезскую наступательную операцию под командованием 

маршала И.С. Конева. К началу операции наши войска вышли к реке Одер и захватили 



 

151 

несколько плацдармов на её левом берегу. Немецкое командование к этому времени создали 

новый оборонительный рубеж, основой которого стали города крепости: Бреслау, Глоагу и 

Лигниц. 

В этом бою 6-я батарея 1251 пушечного артиллерийского Винницкого 

Краснознаменного ордена Кутузова, Красной звезды полка под командованием ст. сержанта 

Кондратенко С.И. обеспечивала переправу через реку Бобер (приток р. Одер). В наградном 

листе от 29.04.1945 г. и Приказе № 182 о награждении красноармейца Кондратенко С.И. 

орденом «Красная Звезда» так описан его подвиг: 15.02.1945 г. батарея была выдвинута на 

западный берег реки Бобер для поддержки прямой наводкой наших частей, форсирующих 

реку. Враг интенсивным огнем старался уничтожить батарею. Осколком снаряда орудие было 

подбито. Орудийный мастер ст. сержант Кондратенко под жестким артиллерийским огнем 

противника, быстро восстановил орудие. Батарея возобновила огонь, прикрыла 

форсирующие части и обеспечила успех операции. 16.02.1945 г. немцами было выведено 

другое орудие. Под огнем налетевшей вражеской авиации Степан Иванович быстро 

восстановил орудие. При выполнении боевого задания отважный мастер ст. сержант 

Кондратенко получил тяжёлое ранение в обе руки, в результате которого ему было 

ампутировано левое предплечье. 

В мирное послевоенное время фронтовик Степан Иванович работал главным 

механиком в машинно-тракторной мастерской, имел авторитет и пользовался уважением у 

односельчан. Избирался депутатом в Сельский Совет колхоза «Красное Знамя». 

Современник!  

Склони голову перед величием того, что совершили в 1941-1945 гг. твоя Родина и 

каждый ее человек! 

Внимательно изучай эпопею ВОВ советского народа – в ней неисчерпаемый кладезь 

для нравственного возвышения и духовного совершенства! 

Сделай все возможное для блага Отчизны! Помни: нет сейчас более возвышенной 

цели, чем беречь мир, добытый в огне четырехлетних сражений минувшей войны. 
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Одной из самых ярких страниц в истории Тувы навсегда останется участие тувинских 

добровольцев Великой Отечественной войне Советского Союза. Здесь проявились лучшие 

черты характера тувинского народа: мужество, сила духа, готовность прийти на помощь 

своим братьям по оружию, патриотизм. Героизм участников Великой Отечественной войны 

из Тувы – это весомый вклад в Победу над фашистской Германией. 

Тува была в числе первых иностранных государств, отреагировавших на нападение 

фашисткой Германии на Советский Союз. 22 июня 1941 года Политбюро ЦК Тувинской 
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народно-революционной партии постановило срочно начать работу Великого Хурала. 

Решением съезда республика заявила: «Тувинский народ, во главе со всей революционной 

партией и правительством, не щадя жизни готов всеми силами и средствами участвовать в 

борьбе Советского союза против фашистского агрессора до окончательной победы над ним». 

Тува по численности населения — республика небольшая, находится на юге 

Восточной Сибири. В те годы она была самостоятельным государством и называлась 

Тувинская Народная Республика. В 1914 г. был установлен протекторат России над Тувой. Но 

окончательно тувинский народ влился в семью народов России последним в октябре 1944г. 

По всей Туве араты работали под лозунгом «Все для фронта». В числе пожертвований был 

золотой запас страны. На средства трудящихся Тувы были приобретены полтора десятка 

самолетов. Тува отправила на фронт пять эшелонов подарков, поставила для действующей 

армии 50 тысяч боевых коней, более 700 тысяч голов скота. Тувинские добровольцы 

вступили в Красную Армию и участвовали в боях на Украине, в Молдавии, Румынии, 

Венгрии и Чехословакии. На конкретных примерах показано, что победа советского народа 

над нацистской Германией – это и победа тувинского народа. Великая Отечественная война 

способствовала двустороннему сближению, итогом которого стало добровольное вступление 

ТНР в состав СССР. 

Все дальше отдаляется День Победы 1945 года, все реже ряды участников Великой 

Отечественной войны. Но слава их не померкнет, жива память о боевых подвигах наших 

отцов и дедов. Об этом свидетельствует марш «Бессмертный полк», проходившийся 

ежегодно 9 мая в России, популярным он становится и за рубежом. Самоотверженность, 

стойкость, неподдельная любовь к Родине фронтовиков и тружеников тыла – определили 

исход самой страшной войны в истории человечества и спасли народы планеты от 

истребления, рабства, уничтожения национальной и культурной идентичности. И сама наша 

жизнь, жизнь наших детей, внуков, всех, кто ещё только родится на этой земле – прямая 

заслуга людей, подаривших миру Великую Победу. 

В Туве создана общественная организация «Потомки тувинских добровольцев» по 

инициативе сына тувинского добровольца Михаила Белекпеновича Сундуя Алексея Сундуя. 

Он же инициировал создание в центре города Кызыла памятника Тувинским добровольцам, 

автором которого является тувинский художник – скульптор Александр Ойдуп. Открытие 

памятника состоялось 1 сентября 2017 года. Этот день по решению Главы Республики Тыва 

Шолбан Валерьевича Кара-оола стал днем памяти о тувинских добровольцах. 

В Национальном музее Республики Тыва хранятся документальные источники, 

фотоматериалы и личные вещи участников Великой Отечественной войны – тувинских 

добровольцев, участвовавших в освобождении зарубежной Европы от немецкого фашизма. 

Особую историческую ценность имеют их воспоминания в рукописях и письма своим 

родным и близким в 1940-е гг. 

Мемориалы, памятники, обелиски, мемориальные доски, улицы носящие имена 

героев Великой Отечественной войны, они как тысячи Вечных огней, заставляют думать, 

действовать, никогда не забывать подвиги тех, кто сражались за наше мирное небо. 

Нападение немецко-фашистских войск на Советский Союз зажгло сердца трудящихся 

Тувинской Народной Республики гневом и ненавистью к фашистским захватчикам. 22 июня 

1941 года на X Великом Хурале, открытие которого совпало с днем нападения гитлеровских 

полчищ на советскую державу, передовые люди страны, представленные в этом высшем 

органе власти, единодушно приняли декларацию, в которой торжественно провозглашалось: 

«Тувинский народ во главе со своей революционной партией и правительством, не щадя 

жизни, готов всеми силами и средствами участвовать в борьбе советского народа против 

фашистского агрессора до окончательной победы над ним». 

По всей Туве прокатилась волна многолюдных митингов и собраний трудящихся, 

выражавших свою непреклонную волю всеми силами и средствами участвовать в Великой 

Отечественной войне Советского Союза. В одном из писем, направленных тувинским 

народом правительству СССР, говорилось: «В дни Великой Отечественной войны советского 
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народа против кровавого и подлого врага, против гитлеровской Германии, мы вновь 

вспоминаем суровые годы гражданской войны. Мы вспоминаем путь борьбы и побед, 

который наш народ прошел вместе с советским народом. Вся жизнь тувинского народа 

кровно, неразрывно связана с жизнью и борьбой великого русского народа, народов СССР. 

Великая Отечественная война советского народа против кровавого фашизма – это наша 

война». 

Через месяц после принятия Декларации о готовности тувинского народа всеми 

силами и средствами участвовать в борьбе с фашизмом (22 июня 1941 г.) Чрезвычайный и 

Полномочный Посланник ТНР в СССР Сат Намчак сообщил генеральному секретарю НКИД 

СССР Аркадию Соболеву, что в связи с началом войны Тува взяла на себя ряд сложных, 

ответственных обязательств. Благодаря их строгому выполнению, за истекший месяц, 

сообщал он, Красная Армия от Тувы получила 5200 лошадей. План экспорта скота был 

выполнен на 88% по дополнительным обязательствам и на 39% по всему годовому плану. 

Полностью была погашена образовавшаяся в предвоенный период финансовая 

задолженность ТНР перед СССР. Численно вдвое увеличился состав армии, кроме того, были 

созданы ополчение и добровольческие отряды. Граждане ТНР сдали пожертвований на сумму 

57 тыс. акша. 29 июля 1941 г. Генеральный секретарь НКИД СССР Аркадий Соболев через 

полпреда Сата Намчака передал благодарность тувинскому народу и руководству ТНР «за 

отклик на призыв тов. Сталина к решительной и беспощадной борьбе против фашизма». 

В августе 1941 года тувинский народ отметил 20-летие образования ТНР. Наряду с 

достигнутыми успехами в развитии народного хозяйства и культуры отмечались и первые 

результаты патриотического движения трудящихся по оказанию помощи фронту. В 

приветственной телеграмме Совета Народных Комиссаров Союза ССР говорилось: 

«Правительство СССР от имени многонационального советского народа горячо 

поздравляет тувинский народ и его Правительство с 20-летием Тувинской Народной 

Республики и достигнутыми большими успехами в области государственного, 

хозяйственного и культурного строительства. 

Празднование 20-летия Тувинской Народной Республики происходит в то время, когда 

весь советский народ ведет Отечественную войну против вероломно напавшей на нашу 

Родину гитлеровской Германии. В этой борьбе советский народ имеет поддержку всего 

передового и прогрессивного человечества и твердо уверен в своей победе над подлым 

врагом. 

Правительство СССР с большим удовлетворением отмечает готовность тувинского 

народа с оружием в руках выступить вместе с советским народом на разгром фашизма. 

Победа советского народа будет также победой братского народа». 

В годы Великой Отечественной войны советского народа против немецко-фашистских 

захватчиков тувинский народ с честью выполнил свой высокий интернациональный долг 

перед советским народом. Он всемерно содействовал укреплению Красной Армии и ее тыла, 

внес посильный вклад в разгром общего врага. 

Состоявшийся 26 июня 1941 года II пленум ЦК ТНРП наметил меры по перестройке 

народного хозяйства страны на военный лад и организации всемерной помощи Красной 

Армии. 

Принимались меры по расширению старых и созданию новых промышленных 

предприятий, рациональному использованию всех имеющихся средств и оборудования, 

наведению строжайшего режима экономии, дальнейшему развитию животноводства и 

земледелия. Пленум подчеркнул, что вся жизнь ТНР полностью должна быть направлена на 

разгром фашизма, что кроме этой задачи в данный момент нет, и не может быть другой цели 

у тувинского народа. 

Председатель Совета Министров и министр иностранных дел А.М. Чимба сообщил 9 

сентября 1941 г. в Наркомат обороны СССР о том, что в связи с двукратным увеличением 

численности ТНРА, имеющегося в армии вооружения стало недостаточно, и представил 

заявку по его обновлению и увеличению. «Тувинская Народная Республика, – писал он, – 
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считая себя мобилизованной для защиты Союза ССР, готова выступить на борьбу с 

гитлеровским фашизмом своими вооруженными силами. Во исполнение чего Тувинская 

Народная Республика может поставить под ружье 6-7 тысяч человек, не считая 2-2,5 тысяч 

советских граждан, живущих в ТНР. В случае необходимости нашего непосредственного 

участия в войне вооруженными силами, правительство Тувинской Народной Республики 

просит Наркомат обороны СССР — это учесть и дать свои указания». 

Учитывая, что только в течение августа-ноября 1941 г. ТНР безвозмездно передала 

Красной Армии свыше 8,5 тысяч лошадей и 10 тысяч пар военных лыж, 9 декабря 1941 г. в 

Туву была направлена благодарственная телеграмма от И.В. Сталина. Отвечая на нее, С.К. 

Тока, А.М. Чимба и Х.А. Анчима телеграфировали: «Ваши указания, товарищ Сталин, о 

перестройке всей работы на военный лад — святой закон нашей работы, нашей жизни». Они 

также отметили важность победы под Москвой и выразили готовность усилить помощь 

фронту. 

20 февраля 1942 года вышло Постановление Президиума Малого Хурала ТНР, Совета 

Министров ТНР, Центрального Комитета ТНРП «Об отправке 25 вагонов подарков для 

Красной Армии». 

Советское правительство, узнав о решении правительства ТНР направить для бойцов 

Красной Армии 25 вагонов подарков, в ноте на имя О. Мандара 26 февраля 1942 г. выразило 

тувинскому народу и правительству «искреннюю благодарность за братскую помощь». А 

через несколько дней было передано письмо на имя И.В. Сталина, которое подписали 37993 

арата. В нем отмечалось: «Великая Отечественная война советского народа против кровавого 

фашизма – это и наша война. Тувинский народ заверяет тов. Сталина, что он отдаст все свои 

силы и средства делу полного разгрома и уничтожения гитлеровской Германии и гитлеризма - 

смертельного врага демократических народов всего мира». 

Первый эшелон подарков был отправлен на фронт со станции Абакан 5 апреля 1942 

года в количестве 53 вагона подарков. Сопровождала на фронт правительственная делегация 

Тувинской Народной Республики во главе с секретарем ЦК ТНРП тов. Тока. 

Выехав на фронт, тувинская делегация, кроме подарков, вручила офицерам и бойцам 

Красной Армии 20 орденов ТНР. Члены делегации беседовали с маршалом Т.К. Жуковым, 

командирами и бойцами на Западном фронте. По возвращении делегации с фронта в ее честь 

был дан прием у В.М. Молотова. Нарком иностранных дел поздравил С.К. Тока с 

награждением орденом Ленина, сообщил, что поездка широко освещалась в советской прессе 

и была снята киностудией «Союзхроника» на кинопленку. 

8 апреля 1942 года было принято Постановление Президиума Малого Хурала ТНР, 

Совета Министров ТНР и Центрального Комитета ТНРП «Об отправке второго эшелона 

подарков для героической Красной Армии». 

Второй эшелон подарков был отправлен 15 августа 1942 года. Второй эшелон 

подарков – 52 вагона, сопровождала до г. Красноярска Правительственная делегация 

Тувинской Народной Республики во главе с председателем Совета Министров ТНР тов. 

Чымба. К этому времени Тува взяла шефство над двумя военными госпиталями, 

размещенными в г. Красноярске, регулярно снабжая их продуктами. 

23 сентября 1942 года, поддерживая инициативу ряда трудящихся ТНР, Центральный 

Комитет Тувинской народно-революционной партии вынес постановление об отправке 

третьего эшелона подарков героической Красной Армии в ознаменование 25 годовщины 

Великой Октябрьской социалистической революции. Из всех хошунов республики шли в те 

дни «красные обозы» с подарками. Первыми привезли подарки трудящиеся Баянкольского 

сумона, предприятиями города Кызыла было отгружено 34 машины лыж, лыжных ремней и 

палок, 10 машин теплой одежды, 7,5 тонн сухарей и 8,5 тонн печенья. Члены сельхозартели 

им. Кочетова отчислили в счет третьего эшелона 360 пудов пшеницы, трудящиеся Бай-Хаака 

сдали 175 кг. Высококачественного сушенного картофеля. Из Пий-Хемского хошуна с 

«красным обозом» поступило 37 тонн пшеницы, 5 тонн овса, 26 голов крупного рогатого 

скота, 11 лошадей, 1971 овца, 126 коз и т.д. На 25 декабря 1942 года в счет третьего эшелона 
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подарков было собрано 65 вагонов подарков на сумму 876285 акша. 5 февраля 1943 года 

делегация тувинского народа, сопровождающая третий эшелон подарков для Красной Армии 

во главе с секретарем ЦК ТНРП тов. Тока выехала в Советский Союз. 

Всюду кипела работа. Каждый день в адрес ЦК ТНРП и правительства республики 

араты отправляли письма и телеграммы, в которых докладывали, что ими сделано, заверяли, 

что они будут, забыв сон и покой, работать с тройным усилием.  

29 декабря 1942 г. делегация посетила заместителя наркома иностранных дел В.Г. 

Деканозова, который начал встречу с выражения благодарности за помощь фронту. Он 

подчеркнул: «Война Советского Союза с гитлеровской Германией показала большую 

сплоченность тувинского и советского народов и горячие симпатии тувинского народа к 

СССР. Тувинский народ проявляет такие невиданные в истории чувства симпатии и дружбы, 

воплощающиеся в братской помощи, что даже некоторые Советские Республики не проявили 

такого энтузиазма. Это есть результат большой работы Партии и Правительства ТНР». 

23 декабря 1942 года ЦК ТНРП принял постановление «О сборе средств на постройку 

авиаэскадрильи ТНР», где говорилось о том, что трудящиеся ТНР, желая всемерно оказать 

братскую помощь героической Красной Армии в разгроме немецких захватчиков, 

приступили к сбору средств на постройку авиаэскадрильи «Тувинская Народная 

Республика». Приветствуя и одобряя инициативу трудящихся ТНР, Центральный Комитет 

ТНРП постановил: «Обязать партийные ревсомольские, профсоюзные и другие организации 

широко поддержать инициативу трудящихся ТНР по сбору средств на постройку 

авиаэскадрильи «Тувинская Народная Республика». Газета Тувинская правда писала в те дни 

что свои сбережения на постройку авиаэскадрильи ТНР внесли: коллектив Кызылской 

средней школы, врачи и сотрудники госбольницы им. Тока, коллективы Пищевого и 

Пошивочного комбинатов, колхозники всех кожуунов республики, учащиеся Федоровской 

поселковой школы, пионеры и школьники поселка Балгазик, единоличники пос. Бояровка и 

многие другие. 

Перед выездом на фронт мы на аэродроме вручили эскадрилью истребителей, которая 

была построена на средства тружеников ТНР. При вручении самолетов был митинг, где 

летчики заверяли, что еще крепче будут бить фашистских стервятников, с честью выполнять 

долг перед Родиной, просили передать благодарность тувинскому народу. В торжественной 

обстановке вручали подарки героям, бойцам Красной Армии, от имени тувинского народа. 

Возвратившись с фронта в Туву, мы вскоре разъехались по хошунам и сумонам, чтобы 

рассказать, однако, о героических подвигах воинов и командиров Красной Армии». 

20 августа 1943 года делегацией Тувинской Народной Республики в г. Абакане был 

передан делегации СССР четвертый эшелон подарков, собранных трудящимися республики 

героической Красной Армии. 

В счет 4-го эшелона подарков Ильинской поселковый Хурал решил отправить 

фронтовикам 4 подводы подарков, успешно проходил сбор подарков в Бельбейском 

поселковом Хурале, рабочие и служащие Авторемонтного завода решили внести на покупку 

подарков свой однодневный заработок. От трудящихся Улуг-Хемского кожууна прибыл 

красный обоз в количестве 68 подвод с мясом диких животных, домашнего скота и другими 

продуктами. От трудящихся Чаа-Хольского кожууна в счет четвертого эшелона подарков 

продовольствием, обмундированием и деньгами 8.408 акша. Всего было передано подарков 

135 вагонов, в том числе 38 вагонов продовольствия и обмундирования и 98 вагонов скота. 

В.М. Молотову была вручена тувинская государственная награда – орден ТНР. Такой 

же орден в соответствии с указом Президиума Малого Хурала ТНР от 15 марта 1943 г. за 

военно-исторические победы и помощь тувинскому народу в хозяйственном и культурном 

развитии был через Молотова передан И.В. Сталину. Оюн Мандара сообщил в МИД ТНР, что 

во время беседы с В.Г Деканозовым 20 июля 1943 г. он привел ему слова И.В. Сталина: 

«Друзья познаются в беде и особенно сближаются в тяжелый период». «Наши народы, — 

затем сказал заместитель наркома, – абсолютно искренни друг к другу» и заверил, что И.В. 
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Сталин прекрасно знает об этом и интересуется Тувой, несмотря на то, что у него много 

работы. 

25 декабря 1943 года специальной делегацией тувинского народа в г. Абакане были 

переданы подарки героической Красной Армии в счет 5-го эшелона. Поддерживая 

инициативу рабочих и служащих города Кызыла, ЦК ТНРП 1 сентября 1943 года было 

принято постановление о сборе 5-го эшелона подарков для героической Красной Армии. 

Трудящиеся Тоджинского хошуна с большим патриотическим подъемом встретили решение 

ЦК ТНРП о подготовке для героической Красной Армии 5-го эшелона подарков. На 24 

сентября 1943 года было приготовлено к отправке свыше 120 голов скота, 4402 кг. 

законсервированный рыбы, 575 кг. икры. Кроме того, на закупку подарков трудящимися было 

внесено 6672 акша деньгами. Трудящимися Сесерлиг, Уюк и Хут сумонов Пий-Хемского 

хошуна были доставлены 9 октября 1943 года красными обозами в г. Туран подарки в счет 5-

го эшелона. Они привезли 318 различных кож, 56 кг. шерсти, 25 кг. масла и другие подарки. В 

конце декабря 1943 года делегацией Тувинской Народной Республики в г. Абакане было 

передано в счет эшелона героической Красной Армии 54 вагона подарков на сумму 704555 

акша. В числе подарков передано 1700 пар лыж с полным комплектом лыжных палок и 

ремней, 4050 пар валенок, 2439 полушубков, 89238 кг. шерсти, 30200 кг. масла, 16830 кг. 

сухарей, 22996 кг. рыбы, 37356 кг. пшена, 18522 кг. различных индивидуальных подарков. 

Работали заводы и фабрики, на полях выращивался хлеб. Свой вклад люди вносили 

по-разному. Многие из них отдавали свои сбережения и накопления на постройку танков и 

самолетов, бронепоездов и пушек. Из отдаленных республик шли поставки продовольствия и 

присылались новые соединения. 

Всюду: на степных кочевьях, в сумонах, тувинский народ собирал подарки для солдат 

Красной Армии. Каждый старался помочь фронту. По всей Туве араты работали, не жалея 

сил, под патриотическим лозунгом: «Все для фронта!». Священную войну Советского Союза 

против фашизма араты воспринимали также, как свою борьбу за независимость. 

Советскому Союзу трудящиеся ТНР отправили на фронт 5 эшелонов (389 вагонов) 

подарков, в том числе 52 тысяч пар лыж, 10 тысяч полушубков, более 16 тысяч пар валенок, 

10 тысяч пар рукавиц на общую сумму более 19 миллионов акша 1. Тува направила в помощь 

Красной армии 50 тысяч боевых коней, ежегодно поставляла для госпиталей и детских домов 

12 тонн облепихи. В числе пожертвований были золотой запас страны, составлявший около 

30 миллионов советских рублей, а также добыча тувинского золота на сумму порядка 5 

миллионов рублей. На средства трудящихся Тувы были приобретены и переданы 

представителям военно-воздушных сил полтора десятка истребителей ЯК-7. 

Патриотическое движение тувинских аратов в оказании помощи фронту вылилось во 

многие формы. Образование фонда обороны СССР, сбор теплой одежды, денег на постройку 

самолетов, танков, выращивание скота для колхозов освобожденных районов и областей, 

сбор лекарственных трав для госпиталей, помощь детским садам и домам – чего только не 

предлагал от чистого сердца тувинский народ в те грозные военные годы. 

Каждый человек чувствовал себя на поле битвы. Все помыслы, все дела были 

направлены к одной цели – уничтожить фашизм. Тувинский народ каждый день, каждый час 

своими делами участвовал в той великой схватке. В Кызыл стекались гурты овец и коров, 

табуны лошадей, караваны верблюдов, нагруженные подарками. Со всех концов земли 

тувинской эти красные обозы шли день и ночь. Сопровождать их доверяли самым лучшим, 

самым достойным.  

Бесспорно, вклад Тувинской Народной Республики был колоссален. Несмотря на 

небольшую площадь и сравнительно немногочисленное население, Тува не только объявила 

войну фашистской Германии сразу после начала Великой Отечественной войны, но и 

осуществляла поставки продовольствия, оружия, снаряжения в Советский Союз. Поддержка 

Тувы, оказанная в годы войны, была высоко оценена всем Советским Союзом. 
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22 июня 1941 – 9 мая 1945 года. В этой дате отражена история Великой Отечественной 

войны. Нужно ли нам, молодому поколению, знать о событиях тех великих лет, о судьбе 

конкретных людей, защищавших нашу Родину 

Цель моей работы – углубить и расширить свои знания о Великой Отечественной 

войне на основе судьбы Сергея Павловича Баскова. Увековечивание памяти погибших 

земляков – участников Великой Отечественной войны. Укрепить связи между поколениями. 

Для достижения цели поставлены следующие задачи: 

 привлечь внимание студентов к изучению истории родного края; 

 из архивных материалов, из местных газет, документов краеведческого музея, 

библиотеки узнать о земляке-участнике войны;  

 провести конкурс эссе «Что я знаю о своих земляках участниках войны». 

Предмет исследования: история жизни и подвига Сергея Павловича Баскова. 

Объект исследования: мой земляк – участник Великой Отечественной войны Сергей 

Павлович Басков. 

Моя работа в основном построена на архивных документах, материалах 

краеведческого музея: материалах экспозиции, материалах периодической печати. 

Гипотеза – по-настоящему человек умирает тогда, когда умирает память о нём? 

Память о Великой Отечественной Войне будет сохранена, если каждый человек будет знать и 

помнить, и передавать это по наследству. 

Методы исследования: 

 изучение теоретических источников; 

 систематизация; 

 обобщение;  

 анкетирование среди студентов первых курсов. 

Этапы работы: 

 определение темы, задач, цели исследования;  

 сбор, уточнение, накопление информации;   

 оформление работы. 

Моя задача – донести до студентов, что мы, молодое поколение, помним о своих 

истоках, о преемственности, о неразрывной связи времен, помним и не забудем, какую цену 

заплатили предшественники за наше право свободно жить, трудиться, учиться; именно мы 

унаследуем все лучшие человеческие качества. 



 

158 

Основная часть 

Наш земляк 

Перебирая дома старую подшивку, я случайно наткнулся на газету «Сокольская 

правда», в которой была опубликована заметка о Герое Советского Союза С.П. Баскове. Я 

решил поискать сведения через интернет. 

Вот что я нашел Герой Советского Союза Сергей Павлович Басков: «Родился 17 (30) 

сентября 1917 года в Петрограде (ныне – Санкт-Петербург) в семье рабочего. Русский. 

Окончил неполную среднюю школу. В Красной армии с 1939 года. В 1941 году окончил 

Тамбовское пехотное училище. В боях Великой Отечественной войны с августа 1942 года. 

Член ВКП (б) с 1943 года. Батальон 562-го стрелкового полка (1 б5-я стрелковая дивизия, 70-

я армия, 2-й Белорусский фронт) под командованием майора Сергея Баскова в ночь на 19 

апреля 1945 года с малыми потерями форсировал реку Одер и в трёхдневных ожесточённых 

боях отразил многочисленные контратаки противника. 22 апреля 1945 года, вверенный 

майору Баскову стрелковый батальон форсировал последний водный рубеж - реку Вест Одер 

севернее германского города Гарц, где захватил и удерживал плацдарм до подхода 

подразделений 562-го стрелкового полка. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 

июня 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 

немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и геройство майору Баскову 

Сергею Павловичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 

медали «Золотая Звезда» (Н 7092). После войны С. П. Басков продолжал службу в армии. 

Скончался 22 марта 1946 года».  

Почему же Сергея Павловича Баскова считают сокольчанином? Я обратился в архив и 

в краеведческий музей Сокольского района. Вот что мне удалось узнать. Сергей родился в 

1917 году в городе Петрограде. В 1920-е годы семья переехала в Сокол (точных данных, 

когда именно нет). Сергей Павлович до войны жил в Соколе, неподалёку от семьи сестры и 

часто прибегал проведать её. Память не сохранила воспоминания о том, где конкретно жил, 

работал, учился Сергей Павлович. В книге «Краткий биографический словарь. Герои 

Советского Союза. Воениз. 1937 г.» имеется фотография, в точности совпадающая с той, что 

есть в музее и краткие сведения о Баскове С.П. Совпадают дата и место рождения, дата 

смерти, награды. Но здесь нет ни одного упоминания, подтверждающего, что он 

действительно наш земляк. В следующем документе – копии наградного листа о присвоении 

звания Героя Советского Союза Баскову С.П. говорится, что Басков С.П. родился в 1917 году, 

в Красной Армии с 1939 года, призван Сокольским PBI <Вологодской области, постоянный 

домашний адрес представляемого к награждению и адрес его семьи: г. Сокол, 

Красноармейский посёлок, ул. Подлесная, 14. Мать Баскова Анна Александровна>. Как 

видно из документов, на момент призыва в армию в 1939 году Баскову С. П. было уже 22 

года. Для установления места учебы и работы Сергея Павловича работники музея запросили 

справки из школ города, Сокольского лесопромышленного политехнического техникума и 

архива Сокольского целлюлозно-бумажного комбината. Теперь стало понятно, что Басков 

С.П. работал до войны на Сокольском комбинате, но когда точно и кем? В архивной справке 

Сокольского ЦБК написано, что Басков С. П. работал на комбинате имени В.В. Куйбышева в 

бумажном отделе с 04.08.1933 года по 21.10.1039 года в качестве уборщика брака. Значит, он 

точно наш земляк. По непонятной причине имя Героя осталось забытым.  

Имя Героя восстановлено. К сожалению, о Герое Советского Союза Сергее Павловиче 

Баскове ничего неизвестно в городе Острогожске Воронежской области, где он похоронен. 

Сергею Павловичу Баскову было всего 28 лет. Люди, знавшие его в военное время, 

высоко оценили его человеческие качества, а Родина – боевые: ордена Суворова III степени, 

Отечественной войны II степени, Красного Знамени, Александра Невского, медаль «3а 

отвагу» - наивысшая воинская награда - орден Ленина и медаль «Золотая звезда». 

В 2012 году на фасаде здания управления Сокольского целлюлозно-бумажного 

комбината установлена памятная доска Герою Советского Союза С.П. Баскову. Мы должны 
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знать и помнить своих героев, и тогда лозунг «Никто не забыт, и ничто не забыто!» не будет 

просто словами. 
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В России и в мире наблюдается рост рынка электрических автомобилей. Объем 

мирового рынка электромобилей в 2021 году составил $170 млрд, а к 2022 году расширился 

до $208,6 млрд, свидетельствуют данные AltEnergyMag. Ожидается, что к 2030 году объем 

рынка электрокаров может достичь $1,103 трлн, а среднегодовой темп роста в период с 2022 

по 2030 год составит порядка 23,1%. Среди основных факторов возросшего спроса на 

электромобили – стремление правительств по «озеленению» экономики, а также ощутимый 

рост цен на нефть, который вынуждает водителей пересаживаться из бензиновых авто в 

электрокары. 

Доля EV на мировом рынке в последние годы растет, при этом пять ведущих брендов 

уже занимают порядка 50% рынка. США были первой страной, которая начала массово 

внедрять электромобили, однако теперь в лидерах оказался Китай. Спрос на электромобили в 

Китае переживает настоящий бум, продажи стремительно растут и достигли недавно 

рекордных 32% рынка стандартных легковых авто.  

В пятерке лидеров на мировом рынке электромобилей на сегодняшний день находятся 

BYD Auto, Tesla, Wuling, Volkswagen и GAC Motor. 

Как развивается рынок электрокаров? Какие перспективы у Tesla? Что ждет рынок 

электромобилей в России? Как современное общество относится к индустрии 

электромобилей? 

Настоящая работа посвящена вопросу исследования состояния и перспектив развития 

отечественного и мирового рынка электромобилей. 

Электромобили появились в нашей повседневной жизни сравнительно недавно, во 

второй половине XX века. Впервые появившись, новый вид транспорта стал довольно 

уверенно занимать свою нишу как в национальных, так и в мировых рынках. Это связано с 

тем, что для своего времени они были прорывной технологией, принципиально изменявшей 

весь транспортный рынок. Но полному вытеснению стареньких автомобилей с ДВС помешал 

лишь один фактор: простая надёжность старых автомобилей и более низкая себестоимость. 

Динамика современного рынка электромобилей 

Китай становится мировым лидером в области электромобилей. Улучшения качества и 

производительности сделали автомобили китайского производства известными в Европе. 

Опережая европейских и азиатских гигантов, КНР выходит в лидеры продаж на рынке ЕС. 

Согласно данным Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM), по итогам 

2022 года в стране было продано 6,548 млн электромобилей, что на 94,3% больше, чем в 2021 

году. Для сравнения, по данным Counterpoint Technology Market Research, прирост продаж 

электрокаров в США в минувшем году составил 54% и достиг 830 тыс. единиц (что 

составляет лишь 6% от общего объема продаж легковых автомобилей в стране). В то же 

время последнее исследование аналитической компании Canalys свидетельствует о том, что 

мировые продажи электромобилей в 2022 году возросли на 55% г/г и достигли 10,1 млн 

единиц, а крупнейшим рынком в этой области стал Китай, где было реализовано 59% 

электромобилей, произведенных во всем мире. 
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Лидерские позиции по объемам продаж в настоящее время принадлежат компании 

BYD, если считать подзаряжаемые гибриды. Согласно отчетности компании, продажи в 2022 

году составили 1,86 млн авто, что оказалось на 152% выше показателей 2021 года. При этом в 

первом квартале 2023 года BYD продала 552 076 автомобилей, что на 90% больше, чем в 

первом квартале 2022 года, а продажи Tesla, для сравнения, составили в минувшем квартале 

422 875 единиц. 

Рынок электрокаров в Соединенных Штатах оценивается по состоянию на 2022 г. В 

882,3 тыс. единиц авто. Америка стала первой страной, массово внедряющей электромобили. 

Усилия по электрификации транспортного сектора США продолжают расти. В 2022 г. В 

Соединенных Штатах было продано более 800 тыс. EV, — почти 6% от всех проданных 

автомобилей. В 2021 г. Их число составило 3,2% от всех проданных авто. С 2011 г. Объем 

продаж увеличился на 4700% всего за 11 лет. 

Драйверами роста внедрения EV выступают законодательство, а также обязательства 

автопроизводителей по переводу их автопарков на электромобили. Ожидается, что к 2030 г. 

4,7 млн или 35% всех продаж автомобилей в Соединенных Штатах будут составлять EV. 

Tesla пока является доминирующим игроком на рынке EV, но китайские бренды 

постепенно замещают ее как на рынке КНР, так и в мире. Темпы роста бизнеса Tesla 

начинают замедляться, а китайские производители, значительно обгоняя американского 

конкурента по темпам, стремятся расти еще быстрее. 

Мировой рынок электромобилей (EV), оцениваемый в 9,5 млн единиц в 2022 г, по 

прогнозам, достигнет 80,7 млн единиц к 2030 г., увеличиваясь со средним темпом роста в год 

на 30,7%. Прогнозируется, что к 2030 г. Объем рынка Китая достигнет 36,5 млн единиц, со 

среднегодовым темпом роста в 28,6%. Ожидается, что рынок Японии будет расти с темпом в 

20,7% в год, Канада — 27,3%, Германия — 29,1%. 

Согласно оценкам Counterpoint Technology Market Research, продажи электромобилей 

и подключаемых гибридов в 2023 году могут составить порядка 17 млн единиц. При этом 

один из лидеров в отрасли – компания Tesla – ожидает свои продажи в текущем году на 

уровне 1,8 млн единиц против 1,3 млн в 2022 году. 

Перспективы рынка электромобилей в России  
В России наблюдается резкий рост объема продаж электромобилей, при этом в 

лидерах находятся автомобили отечественного бренда (вместо доминировавших два года 

подряд с долей 33% автомобилей Tesla первую строчку теперь занимает Evolute с 23%). По 

итогам 2022 года продажи электромобилей в РФ увеличились почти вдвое и достигли 550 

единиц (рис.1). 

 

 

Рисунок 1. Рынок новых электромобилей в России 
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Согласно данным «Автостат», реализация электрокаров в нашей стране продолжает 

расти. Производство электромобилей в России в 2023 году планируется увеличить в 9 раз, с 2 

000 до 18 000 машин, а в 2024 году планируется выйти на ежегодный выпуск в объеме 36 

тысяч. Такие планы ранее обсуждались на совещании под руководством первого вице-

премьера РФ Андрея Белоусова. 

Развитие электротранспорта и инфраструктуры решается на государственном уровне. 

В Правительстве Российской Федерации разработана стратегическая инициатива социально-

экономического развития «Электроавтомобиль и водородный автомобиль» и Концепция 

развития производства и использования электротранспорта в России до 2030 года. 

Инициатива реализуется в три этапа. 

Первый этап начался уже в прошлом году – это запуск рынка, где основной акцент 

связан с развитой инфраструктурой рынка. Речь идет о быстрых зарядных станциях, а также 

создании регуляторики, которая позволяет комфортно использовать автомобильный 

транспорт, прежде всего потребителю, и одновременно снизить риски и поддержать 

доходность для производителей. 

На втором этапе планируется наращивать спрос и больше загружать производства, а 

на третьем будет осуществлена локализация производств. Таким образом, в Правительстве 

планируют увеличить выпуск электрокаров в 9 раз, то есть примерно до 18 тысяч штук в год, 

и в 2024 году – до 36 тысяч электроавтомобилей в год. 

По итогам 2022 года в России было создано 439 быстрых зарядных станций в 12 

пилотных регионах. В то же время после старта господдержки электромобилей в России 

вдвое выросло число электрозарядных станций, а автовладельцы стали чаще интересоваться 

такими машинами. Парк электромобилей в стране также активно растет. Так, на начало 2023 

года он насчитывал 21,4 тыс. машин. Согласно обновленной стратегии развития 

автомобильной промышленности страны до 2035 года, к 2030 году доля электрокаров будет 

составлять до 15% российского авторынка, то есть почти каждый седьмой автомобиль в 

России будет электрическим. 

Спрос планирует стимулировать Правительство, с помощью льготного 

автокредитования для частных лиц и льготного автолизинг для юридических. В соответствии 

с этими программами покупателю предоставляется скидка в размере 25% при покупке в 

кредит или лизинг отечественного электрокара. Также в ряде регионов действуют такие 

меры, как бесплатная парковка и отсутствие транспортного налога. 

Целенаправленная политика развитых стран по трансформации глобальной экономики 

и формированию нового мироустройства, важной особенностью которого станет 

альтернативный топливно-энергетический баланс, требует реакции всех государств, включая 

Россию. Несмотря на богатые запасы углеводородного сырья, Россия не может игнорировать 

тот факт, что основной потребитель энергии — транспорт — начал активно набирать 

обороты в движении по сокращению потребления ископаемого топлива. И важнейшим 

триггером изменений в этом процессе стало увеличение производства электромобилей, 

растущего на больших ожиданиях неудовлетворенного спроса. 

Исследование отношения аудитории к индустрии электромобилей 
Электромобили являются частью современного тренда экологичного потребления. О 

них говорят, их обсуждают, критикуют и хвалят. В разрезе предпочтений интернет-аудитории 

были проведены следующие исследования (рис. 2): 

1. Количество упоминаний, данные за период март 2022-март 2023: 
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Рисунок 2. Распределение упоминаний по источникам, 

данные за период март 2022 - март 2023 

Наиболее обсуждаемым в рунете (перечень источников см. на диаграмме выше 

«Распределение упоминаний по источникам, данные за период март 2022 — март 2023») 

оказался автомобиль «Кама-1» российской автоконцерна КаМаЗ. Второе место по количеству 

упоминаний занимает еще один российский бренд электромобилей Zetta, на третьем месте – 

Nissan (модель Leaf). Наименее упоминаемые марки электромобилей за период март 2022 – 

март 2023: Lada (модели Vesta EV и Ellada), Hyundai (модель Ionoq), Chevrolet (модель Bolt). 

2. Распределение упоминаний по источникам, данные за период март 2022 - март 

2023: 

Наиболее активная аудитория по обсуждению тематики электромобилей ожидаемо 

сосредоточена в социальной сети Вконтакте (42,6% от всего количества тематических 

упоминаний). Второе и третье место с незначительной разницей делят соцсети 

Одноклассники и Facebook (13,12 и 12,27% соответственно). При этом количество 

упоминаний по иным источникам (форумы, новостные издания и пр.) составляет 14,59%. 

 

Рисунок 3. Распределение упоминаний по источникам, 

данные за период март 2022 - март 2023 

3. Распределение возраста аудитории за период март 2022 - март 2023: 
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Возраст аудитории проведен с учетом наличия данной информации в профилях 

аудитории. Из обобщенных данных получено следующее распределение возраста аудитории: 

 

Рисунок 4. Распределение возраста аудитории за период март 2022 - март 2023 

Наиболее активно в обсуждении темы электромобилей участвуют люди в возрастной 

категории 25-34 и 35-44 лет. Реже всего в тематических обсуждениях участвуют люди 

младше 18 лет. 

В результате исследования выявлено, что тема индустрии электромобилей вызывает 

интерес у аудитории и говорит о растущей популярности их среди населения России. 

Подводя итоги, можно сказать, что развитие автомобильной промышленности играет 

большую роль в экономическом развитии, как отдельных городов, так и стран в целом. 

Именно поэтому многие страны мира тратят большие силы и средства для улучшения, как 

автомобилей, так и соответствующей им инфраструктуре. Именно благодаря этому теперь мы 

можем наблюдать, как мировая автомобильная промышленность продвигается вперед в 

данном вопросе. 
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Конец XX - начало XXI века ознаменовалось вступлением в фазу глобализации. 

Оказавшись в ситуации исторического выбора, Россия в очередной раз попыталась 

встать на пути догоняющей модернизации, перенести на российскую почву западные 

цивилизационно-культурные ценности и институты, выстроить экономику, рынок по 

либеральным классическим образцам. 

Россия нуждается в аутентичном (самотождественном) модернизационном проекте, 

который в сжатые исторические сроки сможет реализовать незавершенные цели обновления. 

Сложившаяся ситуация заставляет задуматься о выборе новых подходов к развитию 

экономики страны, регионов, компаний. Проект модернизации России – это не сугубо 

национальный проект развития одной отдельно взятой страны; это общезначимая модель, 

альтернатива развития, позволяющие России оставаться на уровне мировых процессов и 

мировой компетентности. 

1. Экономика Российской Федерации на современном этапе развития 

Российская экономика завершила 2022 год с падением по большинству ключевых 

показателей, но, несмотря на неопределенность, есть поводы для оптимизма. Можно 

говорить о том, что российская экономика и российский бизнес продемонстрировали 

высокую адаптивность в условиях санкций и, что особенно важно, способность к развитию в 

любых, даже самых экстремальных условиях.  

Во многом устойчивость российской экономики объясняется эффективными мерами 

антикризисной и системной поддержки бизнеса. В частности, поддержка 

системообразующих компаний, а также малого и среднего бизнеса в наиболее пострадавших 

отраслях позволяет компаниям остаться на рынке, сохранить уровень занятости, продолжить 

реализацию начатых инвестиционных проектов, а в некоторых случаях — даже запустить 

новые. Правильным оказался также курс на эффективное импортозамещение: в условиях 

разрыва традиционных каналов поставок развитие новых сегментов производства внутри 

страны безусловно повысило устойчивость бизнеса. Наряду с этим кризис помог выявить и 

«узкие места» взаимодействия бизнеса и власти: неготовности ряда органов работать в 

электронном формате спровоцировала продление сроков действия разрешений, лицензий и 

иных аналогичных документов. 

 Западные санкции негативно повлияли на деятельность компаний. Для малого 

бизнеса последствия стали серьезные. 

Компании, которые в докризисный период инвестировали в новые технологии, 

цифровизацию, повышение производительности и персонал, смогли воспользоваться 

наработанным бэкграундом для сильного рывка. Также высоким остается спрос на 

антикризисные меры поддержки для бизнеса. Особенно это касается наиболее пострадавших 

отраслей. Не меньшей популярностью пользуются и системные меры поддержки, благодаря 

которым обеспечивается реализация инвестиционных проектов компаний, их выход на новые 

рынки, внедрение новых технологий. 

Современный этап развития мирового сообщества характеризуется глубинными 

процессами перестройки общественно-экономических систем, связанными с переходом на 

инновационный путь развития, с качественными изменениями в формах и методах 

организации управления фирмами и предприятиями под воздействием научно-технического 
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прогресса, и все в большей степени в последнее время – с расширением торгово-

экономических связей на международном уровне.  

Модернизация предполагает: 

1. освоение производства высокотехнологичной продукции; 

2. обновление производственных фондов и технологий; 

3. осуществление структурных сдвигов в экономике с дальнейшим повышением в 

ВВП доли продукции с высокой добавленной стоимостью, в том числе продукции 

высокотехнологичных отраслей; 

4. переподготовка, переквалификация кадров, развитие человеческого и 

интеллектуального капитала; 

5. вовлечение в мировые инновационные процессы, интеграция в мировое 

сообщество, использование достижений других стран для собственного успешного развития 

и международного сотрудничества во многих сферах хозяйствования; 

6. осуществление структурной модернизации экономики страны, формирование 

новой структуры производства, которая будет отвечать всем критериям и показателям 

экономически развитого государства. 

Это предполагает: уход от сырьевой ориентации экспорта; процесс роста наукоемких 

производств; развитие автоматизированных и высокотехнологичных производств. 

Кризисные явления в мировой и национальной экономике обнажили один из главных 

недостатков российского экономического развития – специфика структурно-

воспроизводственной модели, характеризующейся низкой конкурентоспособностью 

обрабатывающих отраслей, ведущая к сырьевому перекосу экономики и к соответствующему 

положению на мировом рынке. Само по себе наличие сырьевых ресурсов является для 

государства одним из ключевых факторов развития, но вместе с тем в долгосрочной 

перспективе показатели роста стран, обладающих значительными ресурсами, оказываются 

хуже, чем в странах со сходным уровнем дохода на душу населения, но располагающих 

меньшими ресурсами. 

Природно-ресурсный потенциал российской экономики позволяет полностью 

обеспечить внутренний спрос на продукты питания, однако Россия при этом является одним 

из ведущих импортеров продовольствия. Критерий продовольственной безопасности – 

импорт не более 20 % потребляемых внутри страны продуктов, для России этот показатель 

составляет, по разным оценкам, от 30 до 40 % и более. 

Главная задача – модернизация экономической структуры на базе огромных 

инвестиций и осуществление коренного технико-технологического обновления 

национального производства с использованием достижений сферы НИОКР, включающее: 

1. формирование диалога государства и крупного корпоративного бизнеса. В 

связи с этим в структурном отношении актуализируются такие понятия, как государственно-

частное партнерство и индикативное планирование; 

2. использование преимуществ, связанных с природно-климатическими 

условиями и вытекающими особенностями пространственно-регионального развития 

России; 

3. выявление существующих на мировом рынке ниш для отечественных товаров с 

высокой добавленной стоимостью, прежде всего для высокотехнологичных (в противовес 

существующему в настоящее время перекосу в сторону экспорта сырьевых товаров). 

В соответствии с обозначенными выше приоритетами модернизации национальной 

экономики можно выделить ключевые направления ее осуществления: 

1) государственная структурная политика; 

2) развитие рыночных институтов; 

3) развитие и воспроизводство человеческого капитала. 

Прежде всего, следует указать на модернизацию нынешних производительных сил 

России – на создание и внедрение качественно новых вещественных факторов процесса 

материального производства: средств труда (машин, оборудования, производственной 
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инфраструктуры, соответствующих помещений), технологий, сырьевых материалов; на 

открытие и использование новых видов природных, в том числе энергетических, ресурсов, а 

также на подготовку квалифицированной и высококвалифицированной рабочей силы, 

отвечающей требованиям современного научно-технического прогресса. 

Направления модернизации российской экономики достаточно очевидны и 

предполагают следующие основные моменты: 

1. создание институциональной среды, позволяющей считать Россию страной с 

развитой политической и правовой системой; 

2. преодоление сырьевой ориентации экономики страны и акцент на ее 

диверсификацию; 

3. поощрение реализации инновационных проектов (усиление стимулов 

4. для предприятий к повышению технологического уровня производства, 

ускоренное формирование современной системы технических регламентов и национальных 

стандартов, ориентированных на международные стандарты); 

5. серьезное преобразование образовательной сферы с учетом структурной и 

инновационной перестройки экономики страны; 

6. использование передового зарубежного опыта (насколько возможно) через 

привлечение прямых (реальных) иностранных инвестиций, в том числе путем осуществления 

совместных проектов; снятие большинства отраслевых ограничений для иностранных 

инвестиций. 

Крупнейшая проблема модернизации российской экономики – учет комплекса ее 

национальных особенностей: неосвоенные богатейшие природные ресурсы, огромная 

территория с большим разнообразием климатических условий при сокращающейся 

численности населения, при крайне небольшой его плотности в среднем по стране и 

особенно в ее восточной части. Вступая на путь модернизации, Россия не имеет научно 

разработанной, согласованной по целям, срокам и ресурсам программы на будущее, ведущей 

не только к дальней, но и к среднесрочной перспективе. Принимаемые отдельные решения не 

создают впечатления комплексного подхода к инновационным проектам, а порой вызывают 

недоумение [2]. 

Оценивая готовность российских региональных властей в деле преобразований в 

направлении модернизации, следует подчеркнуть наличие и здесь ряда ограничений. В 

России идея модернизации задумывалась сверху. В этих условиях региональные органы 

действуют, руководствуясь по преимуществу программами федеральной власти, и по сути не 

проявляют собственной инициативы, надеясь прежде всего на политическую и финансовую 

поддержку из центра (стремление удержаться «в кресле», получить гранты и субвенции). 

Таким образом, можно сделать определенные выводы о наличии серьезных 

ограничений на пути процесса модернизации. Эти барьеры по преимуществу носят 

институциональный характер, и для успешного претворения идеи модернизации в жизнь 

требуются решительные шаги по их преодолению. Задача отечественной модернизации 

заключается в том, чтобы в глобализированном мире суметь вывести Россию в число стран с 

развитой экономикой, политикой и правовой системой, создающей равные возможности для 

всех слоев населения и обеспечивающей поощрение творческих и предпринимательских 

способностей членов общества [4]. 

2. Альтернативные пути модернизации экономики России 

Модель экономического развития страны закладывает догоняющий тип модернизации 

и постоянное отставание структурной адаптации от требований глобальной модернизации. 

Поддерживается тенденция к усилению зависимого развития российской экономики. Но как 

свидетельствует анализ новейших процессов, протекающих в российской экономике в 

последние два года, особенно эволюция нерыночного сектора, показывает, что сегодня мы 

находимся в заметно более высокой степени готовности к модернизации, к приему 

масштабных инвестиций, чем всего два года назад. Во всяком случае, предприятия, 

научившиеся сводить концы с концами без бартера и денежных суррогатов, становятся более 
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прозрачны и привлекательны для инвесторов. Это важнейший факт, заслуживающий общего 

внимания. 

Системные изъяны экономической модели сохраняются. Она поддерживает 

стагфляционный и устойчиво ресурсоемкий тип развития, не стимулирует сокращение 

ресурсоемкости. Существующий отрыв финансового хозяйства от реальной экономики и 

социальной сферы, привязка денежной системы к доллару, высокая ставка 

рефинансирования, дорогие кредит повышенная рентабельность финансовых операций, 

утечка капитала, отсутствие прозрачности акционерного капитала и многие другие элементы 

создают дефицит инвестиционных средств на инновационную деятельность и модернизацию 

промышленности. Экономические реформы, взятые в целом, демонстрируют явную 

незавершенность в двух направлениях: во-первых, сохраняется закрытость и непрозрачность 

внутреннего функционирования государства и предпринимательства в рыночной среде, а во-

вторых, отсутствуют правила и нормы взаимодействия этих главных систем в конкурентной 

среде. 

Но модернизация как таковая находится в самом начале и во многом только 

определяет свои пути. Обычно выделяют два главных альтернативных пути модернизации: 

1) модернизация сверху, 

2) модернизация снизу. 

Следует отметить, что если модернизации сверху свойственно вызывать иллюзии 

относительно возможностей авторитарной власти преобразовать действительность в 

должном направлении, то модернизация снизу скорее вызывает сомнения, особенно велики 

эти сомнения для российского привычно тоталитарного сознания. И в этом опасность: 

рефлексы раз за разом толкают власти и множество людей, которые их поддерживают, к 

«решительным» действиям, вольно или невольно подавляющим частную инициативу, 

возрождающим страх граждан перед государством [5]. 

Еще одна особенность выбора пути модернизации – его однозначность: одно или 

другое. Среднего пути нет. Хотя, казалось бы, мудрость состоит в том, чтобы выбрать 

золотую середину, избежать крайностей, и в практической политике неизбежно применение 

смешанной стратегии. Решения должны выбираться из прагматических соображений, а не в 

угоду надуманным схемам. Но должно быть ясно и то, что добиться успеха позволит только 

принципиальная политика, ясная для всех. 

Ситуация сложилась таким образом, что здесь и сейчас, в России начала XXI века 

успешную модернизацию можно осуществить только снизу. 

Центральным вопросом для успешного завершения российским обществом 

переходного периода в сложнейших условиях современного мира является преодоление 

исторически неблагоприятной традиции в соотношении государство – реформы – общество. 

На современном этапе среди общих факторов роста экономических систем всех уровней 

особое значение приобретает человеческий капитал, повышение конкурентоспособности и 

инновационное развитие. Эти факторы развития со временем могут менять свою значимость, 

и возможно на каком-то этапе приоритетными окажутся экология и энергосбережение, 

однако их оптимальное сочетание можно определить только из согласованных целей 

развития. Однако критерии экономического роста не должны сводиться только к одному 

показателю – росту ВВП на душу населения, но и включать качество и удовлетворенность 

жизнью людей, а также состояние окружающей среды. 

Россия может уверенно модернизировать свою – экономику. Для этого она располагает 

достаточными ресурсами, потенциалом и обширным внутренним рынком. 

3. Модернизация государства как фактор экономического развития на 

перспективу  

Государство является важнейшим фактором общественного развития. Поэтому именно 

на него обрушивается шквал критики, именно с ним связывают надежды на прогрессивные 

преобразования. В нашей стране проводятся государственные реформы с целью поиска 
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ответов на вопросы, как реорганизовать власть, уменьшить или усилить влияние государства 

на экономику, обеспечить демократизацию управления. 

Надо более эффективно и системно проводить модернизацию государства. Можно 

выделить ее четыре направления: 

1) совершенствование деятельности государства по выполнению важнейших функций 

экономики;  

2) преобразование структуры государства;  

3) упрочение правовой основы государства;  

4) обеспечение активной роли государства в мировом сообществе.  

Все это послужит мощным фактором развития экономики и устойчивого 

экономического роста. 

Обеспечение экономического роста требует громадных усилий государства. В рамках 

общей модернизации важно уделить особое внимание тем элементам государства, 

совершенствование которых способствует решению этой задачи. Прежде всего, это 

экономические рычаги (механизм хозяйствования) — цены, налоги, кредиты и др., которые 

должны побуждать хозяйствующих субъектов к активной деятельности, избавляя государство 

от давления и излишней регламентации. Иначе говоря, государство должно согласованно 

действовать с экономическими структурами. Но бизнес — это не только олигархи и 

руководители крупных компаний, это миллионы трудящихся, занятых в организациях и на 

предприятиях разных форм собственности. Поэтому актуальна задача поддержания высокого 

уровня трудовых отношений, обеспечения занятости и рациональной профессиональной 

подготовки специалистов, создания рабочих мест [6]. 

Подводя итоги, можно сказать, что российская экономика находится в процессе 

сложных институциональных преобразований, затрагивающих экономические и социальные 

шлемы всех уровней. На макроуровне наметился подъем экономики, сопровождающийся 

улучшением основных социально-экономических показателей. Однако остаются 

нерешенными главные проблемы, в том числе перекос отраслевой структуры, 

ориентированной на производство низкотехнологичной и ресурсоемкой продукции, сырьевая 

направленность экспорта и возрастающая зависимость от импорта, неустойчивость 

финансовой системы, невостребованность человеческого капитала, существенное 

сокращение доли национальной экономики в мировом ВВП. Схожие проблемы наблюдаются 

на уровне в регионах. 
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Введение 

Современная Россия – это новое общество, в основе которой лежит идеология 

постиндустриализма, постмодернизма и информационных технологий. Основу современного 

положения российского общества составляют достижения научно-технического прогресса, 

имеющие как положительные моменты, так и отрицательные.  

Современный этап переосмысления культурных ценностей и дальнейшая судьба 

культуры России во многом зависят от духовного состояния, социальной и гражданской 

позиции каждого россиянина, а также от освоения богатств отечественной и мировой 

культуры российской молодежью. В условиях экономических и политических изменений в 

жизни общества возрастает роль молодого человека, способного к самореализации, 

самовыражению и саморазвитию, умеющему самостоятельно принимать решения. Именно 

на молодёжи лежит историческая ответственность за сохранение и развитие национальных 

культурных традиций и ценностей, за цивилизованную интеграцию России в мировое 

сообщество. 

1. Взгляды на современную культуру 

Культура, рассматриваемая с точки зрения содержания, распадается на различные 

области, сферы: нравы и обычаи, язык и письменность, характер одежды, поселений, работы, 

постановка воспитания, экономика, характер армии, общественно-политическое устройство, 

наука, техника, искусство, религия, все формы проявления духа данного народа. Уровень и 

состояние культуры можно понять, только исходя из развития истории культуры; в этом 

смысле говорят о примитивной и высокой культуре; вырождение культуры создает или 

бескультурье, или «рафинированную культуру». 

Современная культура воплощается в огромном множестве создаваемых 

материальных и духовных явлений. Это и новые средства труда, и новые продукты питания, 

и новые элементы материальной инфраструктуры быта, производства, и новые научные 

идеи, идеологические концепции, религиозные верования, нравственные идеалы и 

регуляторы, произведения всех видов искусств и т.д. 

Существуют различные взгляды на соотношение культур различных эпох и народов. 

По меткому выражению М. Бахтина «культура всегда лежит на границах» с другими 

культурами и эпохами. Современный человек начинает понимать, что культурная 

самобытность его народа неотделима от культурной самобытности других народов, что все 

мы подчиняемся законам культурной коммуникации. Немецкий социолог Освальд Шпенглер 

рассматривал современную культуру не как единую общечеловеческую, а расколотую на 

восемь культур. Эти культуры – египетская, индийская, вавилонская, китайская, греко-

римская, византийско-арабская, культура майя, русско-сибирская. Каждая культура 

подчинена жесткому процессу эволюции, фазы которой – рождение и детство, молодость и 

зрелость, старость и закат. На этой основе в каждой культуре выделялось два главных этапа: 

этап восхождения культуры (собственно культура), и этап ее нисхождения (цивилизация). 

Первый этап – это органическое развитие общества во всех сферах, второй – «механический» 

тип эволюции. На втором этапе «окостеневают» творческие начала культуры, происходит ее 
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«омассовление», проникающее во все сферы общественной жизни. Символы «омассовления» 

– огромные города, глобализация форм деятельности, господство принципа пространства. 

Отсюда – мировые войны, стремление к мировому господству государства-победителя. 

В тоже время наравне с суперсистемами культуры существуют пять основных 

культурных систем более низкого уровня: язык, этика, религия, искусство, наука. Когда в 

ходе истории доминирующие суперсистемы социокультурных феноменов исчерпывают свои 

возможности и заменяются альтернативными мировоззрениями, переход этих систем 

сопровождается радикальной трансформацией социальных институтов и нормативных 

образцов. Разрушение интегративной культурной базы и возникновение нового культурного 

этноса сопровождаются кризисами, войнами, бедствиями. 

Большинство исследователей сходятся во мнении, что современная культура – это 

множество самобытных культур, находящихся в диалоге и взаимодействии друг с другом, 

причем диалог и взаимодействие идут не только по оси настоящего времени, но и по оси 

«прошлое-будущее». 

Но культура – это не только множество культур, это также мировая культура, единый 

культурный поток от Шумеров до наших дней, от Востока на Запад, от Запада на Восток. 

Сегодня относительно судьбы культуры выкристаллизовались два разных понимания, два 

взгляда, так сказать «оптимистический» и «пессимистический». Оптимисты утверждают, что 

мировая культура на правильном пути, что будущее за наукой, техникой, информацией, 

регионально-организованной экономикой, что ценности западной культуры (успех, власть, 

личная свобода, сила и т.д.) являются истинными. Пессимисты, начиная от Шпенглера, 

напротив, уверены в обратном: современная мировая культура, считают они, клонится к 

закату. 

2. Современная культура и цивилизация 

Для культуры XX века в отличие от XIX века, в котором культура мыслилась в тех же 

синонимах, что и цивилизация, характерно разведение этих понятий. При этом культура 

продолжает оставаться символом всего позитивного, а цивилизация получает нейтральную 

оценку, а порой и прямой негативный смысл. 

Цивилизация, как синоним материальной культуры, как достаточно высокая ступень 

овладения силами природы, безусловно, несет в себе мощный заряд технического прогресса 

и способствует достижению изобилия материальных благ. Вместе с тем техника, 

материальное изобилие сами по себе еще не означают собственно культурного, духовного 

расцвета, они не могут быть оценены как безусловно нравственные или же как безусловно 

ненравственные: они нейтральны. Культурная значимость технических завоеваний зависит 

от того, в каком ценностном контексте они используются, а это не только орошение ранее 

неплодоносных земель, но и создание изощренных орудий массовых убийств. Понятие 

цивилизации чаще всего связывается с этим ценностно-нейтральным развитием техники, 

которую можно использовать в самых разнообразных целях, а понятие культуры, наоборот, 

максимально сблизилось с понятием духовного прогресса. 

Цивилизация – это преобразованный человеком мир материальных объектов, а 

культура – это внутреннее достояние самого человека, оценка его духовного развития, его 

подавленности или свободы, его полной зависимости от окружающего социального мира или 

его духовной автономности. 

К негативным качествам цивилизации обычно относят ее тенденцию к 

стандартизации мышления, ориентацию на абсолютную верность общепринятым истинам, 

свойственную ей низкую оценку независимости и оригинальности индивидуального 

мышления, которые воспринимаются как «социальная опасность». Если культура, с этой 

точки зрения, формирует совершенную личность, то цивилизация формирует идеального 

законопослушного члена общества, довольствующегося предоставленными ему благами. 

Цивилизация все чаще понимается как синоним урбанизации, скученности, тирании машин, 

как источник дегуманизации мира. 
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В самом деле, как бы глубоко ни проник человеческий ум в тайны мира, духовный 

мир самого человека остается во многом загадочным. Цивилизация и наука сами по себе не 

могут обеспечить духовного прогресса, здесь необходима культура как совокупность всего 

духовного образования и воспитания, включающие в себя весь спектр интеллектуальных, 

нравственных и эстетических достижений человечества. 

Все привычные категории мысли и формы жизни самых «передовых», 

«прогрессивных» и даже «революционных» людей XIX и XX веков безнадежно устарели и 

потеряли всякое значение для настоящего и особенно для будущего… Индивидуализм 

общества, безудержная похоть жизни, неограниченный рост народонаселения и 

неограниченный рост потребностей, упадок веры, ослабление духовности – все это привело к 

созданию индустриально-капиталистической системы, которая изменила весь характер 

человеческой жизни, весь стиль ее, оторвав жизнь человека от ритма природы. Машины, 

техника, та власть, которою она с собой приносит, та быстрота движения, которую она 

порождает, создают химеры и фантазии, направляют жизнь человека к фекалиям, которые 

производят впечатление нереальных реальностей. Повсюду раскрывается дурная 

бесконечность, не знающая завершения». 

Экологический кризис, кризис антропологический, угроза третьей мировой войны, 

Чернобыль, кризис нравственности и морали, рост всевозможных заболеваний, возрастание 

неравенства во многих сферах жизни – все это и есть дурная и даже гибельная 

бесконечность. Но как же иначе, говорят оптимисты, как прокормить миллиарды людей, 

удовлетворить их растущие потребности в жизни, как создать комфорт и достойный уровень 

жизни, как удовлетворить тягу человека к свободе, новизне, творчеству и к успеху? И они 

ищут пути разрешения этих вопросов. 

3. Пути преодоления кризисных явлений в культуре 

Сегодня намечаются два противоположных пути решения. Один – это надежда 

разрешить кризисные явления культуры на путях разума, науки, образования, за счет 

разумной организации жизни, производства, сознательного подхода ко всему, изменение 

ориентиров развития науки и технологии. Другими словами, первостепенное значение 

должны иметь цели духовного и морального совершенствования человека, а также 

улучшения его материальных условий. Второй путь разрешения кризисных явлений можно 

назвать «альтернативным» или «эзотерическим». Его сторонники предсказывают 

возвращение рода человеческого или к различным модификациям религиозной культуры или 

к формам жизни более «естественным» для человека и жизни – с ограниченными здоровыми 

потребностями, ощущением единства с природой и космосом, формам бытия человека 

свободного от власти техники. 

Эти два подхода существуют, но одновременно набирают силу и кризисные явления. 

К несчастью, замечает Ф. Майор, «мир во многих отношениях продолжает двигаться в 

направлении, которое отнюдь не ведет к исправлению нынешних недостатков. Более того, 

общество пребывает в таком душевном состоянии, что его не волнуют разоблачения и 

изобличения, какими бы обоснованными и аргументированными они не были». Но, с другой 

стороны, укрепляются и расширяются движения отдельных групп и граждан, движения 

«зеленых», реализующих альтернативные формы жизни: например, практикующих 

восточный или западный эзотермиз или частичный отказ от благ нашей цивилизации. 

Пессимисты критикуют утопические убеждения оптимистов. Они уверены, что в мире 

правит не разум, а скорее стихия, что рациональное и разумное не свойственно людям, что 

культура – это не разумное построенное целое, а живой организм с неизвестной нам 

жизнедеятельностью и движением. Оптимисты, естественно, возражают: человечество 

далеко ушло по пути современной цивилизации, назад пути нет, разум, рационализм, все 

атрибуты современной цивилизации – наша судьба, мы спасемся в лоне этой цивилизации 

или погибнем. Впрочем, они убеждены, что человечество не погибнет, а напротив, справится 

со всеми своими проблемами, как до сих пор оно справлялось и достигнет нового 

могущества и на земле, и в космосе. 
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Современные мыслители занимают в отношении техники ту или иную позицию, как 

правило, они связывают с техникой (понимаемой достаточно широко) кризис культуры и 

цивилизации. Однако лишь немногие смогли объяснить влияние техники на современную 

культуру. Например, Хайдеггер основную проблему видит в том, что современная техника 

поставила на службу человека и природу, и самого человека. О том же говорит и Ясперс, 

утверждая, что человек становится одним из видов сырья, подлежащего обработке, и не 

может уже освободиться от власти, созданной им техники. В результате природа и человек 

деградируют, поскольку становятся простыми функциональными элементами и материалом 

бездушной машины – поставляющего производства. Мамфорд видит причину кризиса в 

другом: чрезвычайном усилении в культуре значения «мегамашин» – это полностью 

организованная и единая социальная система, в которой общество функционирует подобно 

машине, а люди – подобно ее частям. Этот вид организации с его тотальной координацией: с 

«постоянным увеличением порядка, мощи, предсказуемости и всеобщего контроля» – достиг 

почти чудесных технических результатов в ранних мегамашинах вроде египетского или 

месопотамского общества, а с помощью современной технологии найдет свое полнейшее 

выражение в будущности технологического общества. 

Заключение 

Характерный момент в развитии современной культуры – появление и формирование 

наряду с традиционным ее образом, нового. Традиционный образ мировой культуры связан 

прежде всего с идеями исторической и органической целостности, представлениями о 

традициях. Новый образ культуры все более ассоциируется с идеями космическими, 

экологическими, этическими идеями единства Человечества и его судьбы. Планетарные 

категории выдвигаются на первый план так же, как и этические. 

Сегодня все больше людей приходят к осознанию неблагополучия своей и 

современной жизни и ищут выход из сложившегося положения. Движение «зеленых», 

экологические движения, поиски новой нравственности, движения за новую телесность 

(питание, музыкальное движение, йога, карате, разные формы медитации и т.д.) – все это 

ростки новой альтернативной культуры. 

Следует отметить и формирование нового типа культурного взаимодействия, 

включающего: отказ от упрощенных рациональных схем решения культурных проблем. Все 

большее значение приобретают способности к пониманию чужой культуры и точек зрения, 

критический анализ собственных действий, признание чужой культурной самобытности и 

чужой истины, умение включить их в свою позицию и признание правомерности 

существования многих истин, умение строить диалогические отношения и идти на 

компромисс. Новый тип социального действия все больше нуждается в культурных 

составляющих и должен подчиняться логике культурной коммуникации.  
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Цели: 

 Проанализировать проблемы туризма в Волгоградской области 

 Выявить факторы, оказывающие негативное влияние на уровень туризма в 

Волгоградской области. 

 Предложить альтернативные пути решения этой проблемы. 

Задачи:  

 Изучить источники (сайты, периодику) о нынешнем состоянии туризма в 

нашей области, в том числе и из иностранных источников. 

 Обработать полученную информацию, перевести на русский язык. 

 Представить общую оценку и собственное видение этой проблемы.  

Технологии:  

 Проектная. 

 Эвристическая. 

 ИКТ. 

Межпредметные связи: 

 История. 

 Родная литература. 

 Иностранный язык. 

 Информатика. 

Актуальность: 

В год, когда мы отмечаем 80-летие победы в Сталинградской Битве, и гордимся 

подвигом наших предков, я не мог не задуматься о состоянии туризма в нашем регионе. 

Казалось бы, все не так плохо. Развитие туризма в Волгоградской области в последние 

годы имеет положительную динамику, которую планируется сохранить в перспективе. В 

2016 году туристский поток в Волгоградскую область составил 860 тыс. человек, в 2017 году 

– 903 тыс. человек, в 2018 году – 1100 тыс., а в 2022 году 1,5 млн человек. Положительно 

повлияло проведение чемпионата мира по футболу в нашей стране, и конкретно два матча в 

Волгограде на новом стадионе Волгоград-арена. За все время проведения чемпионата мира 

по футболу 2018 года Волгоградскую область посетило 220 тысяч туристов, включая более 

50 тысяч иностранных туристов. Туристический поток только июня 2018 года более чем в 

два раза превысил показатели 2017 года целиком. Но в настоящее время отмечается, что 

стадион часто простаивает, не используется на полную мощь, как предполагалось при его 

строительстве. 



 

175 

В 2019 году с целью повышения конкурентоспособности туристского рынка 

Волгоградской области, удовлетворяющего потребности граждан Российской Федерации и 

граждан иностранных государств в качественных туристских услугах постановлением 

Администрации Волгоградской области от 09 апреля 2019 г. № 168-п была утверждена 

Государственная программа Волгоградской области «Развитие туризма в Волгоградской 

области». Согласно этой концепции предполагается создание на территории Волгоградской 

области духовно-патриотического туристского кластера «Территория побед» в который 

предполагается включить города Волгоград, Волжский и Камышин, создать объекты 

обеспечивающей и туристской инфраструктуры: причально-пристанные сооружения, 

коммуникационные сети, велодорожки, создать условия для маломобильных групп 

населения для доступа к туристским объектам, туристскую навигацию, обустройство 

пляжных зон, музейных экспозиций 

В Волгоградской области сосредоточено большое количество объектов военно-

исторической тематики, таких как музей-заповедник «Сталинградская битва», 

мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы« на Мамаевом кургане, скульптура 

«Родина-мать«, дом Павлова, мельница Гергардта, мемориал в селе Россошка, Солдатское 

поле и другие [3]. 

Скульптура «Родина-мать« является одной из самых высоких статуй мира и 

высочайшей статуей России и Европы. По результатам голосования Мамаев курган и 

монумент «Родина-мать» вошли в число семи чудес России. 

В статье С.К. Волкова, старшего преподавателя кафедры мировой экономики и 

экономической теории из Волгоградского государственного технического университета, 

проведён анализ слабых и сильных сторон туризма в нашей области. 

Сравнивая слабые стороны туристической отрасли и возможности, имеющиеся на 

рынке туристических услуг Волгоградской области, он сделал следующие выводы: 

существующая система управления, законодательная база, маркетинговая система 

продвижения регионального турпродукта, кадровый, инвестиционный потенциал и 

инфраструктура туристической отрасли не позволяют в полной мере реализовать 

возможности, имеющиеся в Волгоградской области. При существующем положении дел, 

сложившихся в туристической отрасли Волгоградской области, сложно рассчитывать на 

активное развитие туризма. Для реализации имеющихся туристских возможностей 

Волгоградской области нужно создать необходимые условия для развития индустрии 

туризма, а именно:  

 создание законодательной базы регулирования рынка туристических услуг; 

формирование образа Волгоградской области как территории, привлекательной для 

внутреннего и въездного туризма; 

 налаживание взаимоотношений с другими регионами страны и мира в 

туристической сфере;  

 обеспечение целевого финансирования и господдержки наиболее 

приоритетных направлений развития внутреннего и въездного туризма;  

 поддержка охраны памятников природы, культуры и истории в рамках 

областных целевых программ;  

 развитие туристской инфраструктуры в муниципальных образованиях;  

 стимулирование развития малого бизнеса для оказания сопутствующих 

туризму сервисных услуг;  

 стимулирование развития эффективной конкурентной среды в туристской 

отрасли;  

 разработка учебных программ для подготовки кадров для туризма и 

сопутствующих отраслей;  

 поддержка продвижения региональных туристских продуктов на внутреннем и 

международном туристских рынках;  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_(%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B5%D0%B2_%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B5%D0%B2_%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8C_(%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%B2_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8#cite_note-%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F_295-%D0%BF-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8C_(%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8C_%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%81_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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 проведение дифференцированной политики на внутреннем туристском рынке в 

отношении социальных групп;  

 стимулирование инвестиций в развитие внутреннего туризма. 

Проведя анализ сильных сторон и имеющихся угроз, можно оценить потенциал 

стратегических преимуществ туристской отрасли Волгоградской области и ее способность 

противостоять внешним угрозам и вызовам. Несмотря на обострение конкуренции со 

стороны других туристских регионов ЮФО, усиление тенденции развития выездного 

туризма в связи с низким уровнем предоставляемых услуг и высокими ценами ни них, 

сложную международную политическую обстановку, многочисленные санкции 

значительный природно-экологический, историко-культурный и рекреационный потенциал 

позволяет туристическому комплексу Волгоградской области развивать ряд направлений 

туристической отрасли (деловой, рекреационный, историко-культурный, спортивный, 

молодежно-патриотический туризм, экологический туризм). 

Благодаря развитию туризма Россия у иностранцев перестала ассоциироваться с 

медведями, балалайками и горячительными напитками. Теперь они знают, что у нас богатая 

культура, повседневный костюм состоит не только из шубы и шапки-ушанки, а русские на 

самом деле не такие уж суровые и молчаливые. Туристы, студенты, иммигранты — 

иностранцы приезжают в Россию на разный срок по разным причинам. Многие прибывают в 

страну, чтобы своими глазами увидеть то, о чём много раз слышали от друзей. 

В поездке они посещают исторические памятники и музеи, но воспоминания об их 

красоте иностранец неразрывно связывает с отсутствием информации на английском языке. 

С переводом во время экскурсий им помогают волонтеры, но не у каждого посещающего 

Волгоград иностранного туриста есть возможность осмотреть достопримечательности с 

русскоговорящим другом. 

– Я был удивлен, как мало молодые русские говорят по-английски. У меня не было 

особых трудностей во время поездки, по крайней мере крупных. Наверное, дело в том, что 

мне приходилось общаться в основном жестами, – поделился своим опытом один из 

туристов. 

Как мы, студенты, могли бы помочь поднять уровень туризма в нашей области? 

Обсуждая этот вопрос с ребятами нашего техникума, мы пришли к следующим выводам: 

– Изучая на уроках английского тему «Путешествия», мы могли бы провести краткие 

экскурсии на английском языке для иностранных туристов. 

– С помощью различных мессенджеров, общаясь со сверстниками из других стран, 

можно представить им фото/видео материалы о достопримечательностях нашей области, 

сопроводив кратким рассказом на английском языке. 

– Организовать ребят на то чтобы, привести в порядок памятники и исторические 

места нашего края. 

В заключении можно сказать, что несмотря на не высокий уровень туристической 

культуры в нашей области, есть все основания и ресурсы для его повышения, а именно 

большой исторический ресурс, красивые природные места и благоприятный климат, 

возможность речного транспорта, а самое главное большое желание волгоградцев и жителей 

региона принять как можно больше гостей не только из разных частей нашей страны, но и из 

других стран. И здесь роль студентов и молодежи в качестве волонтеров неоценима. Здесь 

нам помогут знания истории, родной литературы и иностранного языка. Отличная проверка 

наших знаний на практике. 

Литература 

1. Статья в Wikipedia «Туризм в Волгоградской области» https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

2. Статья С.К. Волкова https://cyberleninka.ru/article/n/turistskaya-industriya-

volgogradskoy-oblasti-analiz-preimuschestv-i-slabyh-storon/viewer 
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ЛЮБОВЬ: ВЕЧНАЯ ТЕМА В ЛИРИКЕ А.А. АХМАТОВОЙ И М.И. 
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Сысоева Д.А., студентка 

Руководитель Бойчук А.С., преподаватель, кандидат филологических наук 

ГАПОУ «Волгоградский медико-экологический техникум» 

Волгоградская область, р.п. Светлый Яр 

Серебряный век – это период расцвета культуры: музыки, театра, философии, 

искусства и литературы. Он длился с 90-х гг. XIX в. вплоть до конца 20-х гг. XX в. В это 

время появлялись разнообразные литературные течения: символизм, акмеизм, футуризм, 

имажинизм и другие. Каждому из этих течений присущи свое понимание задач искусства, 

свое отношение к традиции, языку художественной литературы, жанровым формам, стилю, 

свое понимание личности, ее места и роли в истории и национальной жизни. 

Тема любви в творчестве многих поэтов и писателей занимала и занимает 

центральное место, потому что любовь возвышает, пробуждает в человеке самые высокие 

чувства. Анна Ахматова и Марина Цветаева – два ярких имени в русской поэзии. Им 

довелось не только жить в одно и то же время – время крушения старого мира, но и быть 

поэтическим голосом своей сложной эпохи. 

Обе поэтессы начали рано писать стихи. Марина – в шесть лет, а Анна – в 

одиннадцать, каждой из них выпала своя трагическая судьба, каждая искала в поэзии свой 

собственный путь, но тема любви, пожалуй, в их творчестве была одной из главных. 

Сегодня, как и в начале прошлого столетия, эта тема очень важна, потому что во время 

великих потрясений, человек продолжает любить, быть высоким, благородным, страстным. 

«Основное место в лирике Ахматовой бесспорно занимает любовная тема – как в 

народной песне и в сонетах Петрарки, в лирике Гете и Пушкина и во всей мировой поэзии 

вообще. Любовь в стихотворениях Ахматовой – это чувство живое и подлинное, глубокое и 

человечное, хотя в силу реальных жизненных причин обычно тронутое печатью 

облагораживающего страдания», – писал литературовед В.М. Жирмунский, эти слова смело 

можно отнести и к творчеству Марины Цветаевой. 

В своей работе мы хотим сопоставить творчество двух поэтесс XX в. – Анны 

Ахматовой и Марины Цветаевой и постараемся прояснить для себя вопрос: чем отличаются 

стихотворения этих авторов, написанные на одну тему – тему любви. Также нас 

заинтересовало умение отражать все глубинные процессы женской души, тонкость и порывы 

страсти, которые были когда-либо переживаемы ими, поэтому мы также старались 

понаблюдать за языковыми особенностями стихотворений этих авторов. 

Целью данной работы является сопоставление творчества А.А.Ахматовой и М.И. 

Цветаевой. 

Достижение цели обусловило выполнение следующих задач: 

– расширить представления о личностях и творческих судьбах А.А. Ахматовой и М.И. 

Цветаевой; 

– выявить художественное своеобразие, определяющее творчество каждой из поэтесс; 

– исследовать и сопоставить приёмы поэтического мастерства А.А. Ахматовой и М.И. 

Цветаевой; 

– охарактеризовать раскрытие темы любви в лирике этих авторов. 

Актуальность предпринятого в данной работе исследования связана с 

необходимостью нового комплексного подхода к изучению творчества Марины Цветаевой и 

Анны Ахматовой и, в частности, с важностью сравнительного анализа произведений русских 

поэтесс. 
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Объектом исследования является поэзия Анны Андреевны Ахматовой и Марины 

Ивановны Цветаевой. 

Предмет исследования: мироощущение лирических героинь в стихотворениях М.И. 

Цветаевой и А.А. Ахматовой. 

Проведённое нами исследование позволило прийти к следующим выводам: 

1) Мир женской души – исповедь в максимальном её воплощении. Такие разные по 

характеру, мировоззрению, но идущие к одной цели – во что бы то ни стало быть 

счастливыми. Такими мы видим лирических героинь Анны Ахматовой и Марины Цветаевой. 

Их откровения интимны, переживания, эмоции и чувства максимально обнажены. 

2) Проанализировав стихотворения, мы выявили, что общим звеном в понимании 

смысла жизни для простой земной женщины, по мнению поэтесс, является желание любить и 

быть любимой. Откровенность, искренность, взволнованность, эмоциональность и многие 

другие глубокие чувства занимают внимание читателя при знакомстве с женской душой 

героинь. Это и буйство чувств, ревность, кричащая стихийность, постоянное движение, 

полёт мысли, присущие лирической героине Цветаевой. Это ахматовское глубокое, могучее, 

неспешное обновление чувств в исповеди влюбленной женщины, несколько наивной, даже 

доверчивой, готовой подчиняться, прощать, понимать. 

3) Что же роднит женские сердца в лирике поэтесс? Цветаева и Ахматова вторят друг 

другу, что жизнь без любви – «копейка ржавая», это смысл жизни, «пятое время года», когда 

душа расцветает, и жизнь наполняется новым обновляющим чувством. И пусть не всегда 

любовь приносит некую эйфорию, но каждое соприкосновение с ней одухотворяет человека, 

направляет его на осмысление своего внутреннего мира. 

Мир женской души – безграничная квинтэссенция чувств. А любовь как 

всеобъемлющее чувство – лишь одна из её граней, переступив которую, человек попадает в 

другое измерение, обитель. 
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Современный этап переосмысления культурных ценностей и дальнейшая судьба 

культуры России во многом зависят от ее духовного состояния, социальной и гражданской 

позиции каждого россиянина, а также от освоения им богатств отечественной и мировой 

культуры. Поэтому современную культурную ситуацию в нашей стране нельзя оценить 

однозначно и категорично, так как, во-первых, она чрезвычайно сложна и противоречива, а 

во-вторых, еще недостаточно ясна глубина и масштаб происходящих в ней перемен. 

На сегодняшний день ученые выделяют следующие наиболее очевидные проблемы 

культуры в современной России: 
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1. коммерциализация культуры; 

2. размывание духовной самобытности российской культуры; 

3. рост интереса к национальным культурам; 

4. проблема состояния русского языка, которое рассматривается как индикатор 

культуры; 

5. влияние на культуру России процессов глобализации. 

В данной статье хочу выделить внимание на последний пункт-влияние глобализации 

на культуру России. 

Влияние на культуру России процессов глобализации в условиях экономических и 

политических изменений в жизни российского общества. С одной стороны, эго ведет к 

развитию межкультурного обмена и взаимодействия, с другой – создает угрозу разрушения 

национальных культур, что вызывает ответную реакцию защиты собственной культуры, 

стимулирует интерес к прошлому культуры, ее истокам, доминантам. 

В современной культурной жизни России на молодое поколение ложится 

ответственность за сохранение и развитие национальных культурных традиций и ценностей, 

а также за цивилизованную интеграцию России в мировое сообщество и культурное 

пространство. Поэтому особую актуальность приобретает выработка методологии 

культурной политики и разработка адекватных ей механизмов, имеющих четко выраженные 

приоритеты, а также усиление внимания к соответствующим ключевым проблемам 

формирования культуры в современной России. 

Стоит отметить на сегодняшний день и положительные факторы развития российской 

культуры: 

1) расширилось количество видов и форм художественного творчества, а также 

обогатился спектр культурных начинаний за счет развития различного рода общественных 

объединений, движений, клубов и ассоциаций; 

2) стал богаче отечественный культурный обмен; 

3) исчезало чувство культурной изоляции; 

4) в галереи, музеи, на выставки возвратились многие художественные ценности, 

ранее несправедливо преданные забвению; 

5) востребован и во многом заново осваивается огромный гуманитарный потенциал 

русской культуры – философская, культурологическая, социологическая, психологическая, 

экономическая мысль; 

6) использование конкретной и адресной поддержки различных инициатив, 

осуществляемая в виде целевых программ. 

Среди таких программ можно перечислить следующие. 

1. Целевые программы федерального характера: 

– «Формирование, реставрация, сохранение и эффективное использование музейных 

фондов»; 

– «Поддержка молодых дарований в сфере культуры и искусства»; 

– «Сохранение и развитие национальных культур народов России, межнационального 

культурного сотрудничества». 

2. Целевые программы регионального характера: 

– например, «Развитие культуры и туризма». 

3. Целевые программы муниципального характера: 

– например, «Развитие и сохранение культуры и искусства». 

Изучение места и роли культуры в общественной жизни, закономерностей ее развития 

имеет большое практическое значение. В современных условиях становится отчетливо 

видно: нельзя проводить в жизнь экономические и политические программы без учета 

культурного уровня населения. Другими словами, повышение культурного уровня является 

необходимой предпосылкой социально-экономического роста. 

Что касается глобализации для России, то при глубоком изучении данной проблемы 

встает достаточно много вопросов. Надо сказать, что после развала Советского Союза Россия 
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начала интеграцию в мировое сообщество не с самых лучших показателей. Имея до этого 

закрытую плановую экономику, наша страна должна была приспосабливаться к рыночной 

системе, а также к сложной структуре мировой экономики. 

В процессе глобализации Россия приобрела: 

 Высокий темп экономического роста; 

 Рост ВВП; 

 Появление широкого ассортимента продукции; 

 Научно-техническое развитие; 

 Рост доходов населения; 

 Повышение качества жизни; 

 Преодоление демографического спада. 

Вышеперечисленные преимущества показывают положительную сторону 

глобализации для России и на основании этого можно сказать, что дальнейшие процессы 

глобализации положительно отразятся на ее экономическом развитии. Однако следует 

взглянуть на «обратную сторону медали». 

Россия в процессе глобализации дополнительно к преимуществам получила и 

недостатки: 

 Отток капитала (в офшоры); 

 Нелегальная миграция, по показателю которой Россия занимает лидирующие 

позиции, что сказывается на недовольстве граждан, возникновении социальных конфликтов, 

росте преступности и т.д.; 

 Разрушение внутреннего экономического бизнеса (малого, среднего), так как 

внутренние структуры даже не могут конкурировать с ТНК; 

 Безработица, некоторые профессии перестают быть востребованными; 

 Возникновение глобальных проблем (терроризм, экология и т.д.). 

Излишняя интеграция приводит к негативным явлениям. Так, например, Россия ведет 

войну с международным терроризмом на Украине, а сам конфликт, будучи региональным, 

перешел на глобальный уровень. Такие проблемы заставляют решать их незамедлительно, 

наравне с внутригосударственными. 

В таких условиях Россия смогла включиться в процесс глобализации фактически в 

качестве зависимого участника, поставщика сырьевых, физических, интеллектуальных и 

других ресурсов для стран — инициаторов глобализации. 

Тот же статус Россия занимает и в рамках культурной глобализации, которая в целом 

развертывается не в пользу русской культуры. Значительно ухудшилось положение русского 

языка в мире. Даже в странах ближнего зарубежья, в бывших республиках Советского Союза, 

он теряет свои позиции. Внутри страны русский язык утрачивает свое качество и чистоту, он 

засоряется разного рода жаргонами, включая жаргон криминального мира, лексикой, строем 

и интонацией английского языка. 

Огромных масштабов достигла утечка мозгов: тысячи ученых, исследователей, 

инженеров, преподавателей и квалифицированных специалистов уехали на Запад. То же 

самое сделало большое число представителей творческой интеллигенции, что сказалось на 

уровне и достижениях нашего искусства. Ощутимые потери понес признанный во всем мире 

балет, хотя высокий уровень удалось восстановить. В тяжелом положении оказался 

кинематограф, не выдержавший нашествия американского кино. 

Глубокое беспокойство вызывает положение дел на нашем телевидении. Здесь, 

видимо, рыночная парадигма достигла полного воплощения. Показ рекламы нарушает всякие 

разумные пределы. Подавляющую часть эфирного времени заполняет продукция массовой 

культуры самого низкого качества. Среди показываемой кинопродукции преобладают 

американские фильмы. 

С начало СВО мир показал изнанку и деградацию своей культуры, унижая русских 

писателей, поэтов, закрывая музеи русской славы, ломая памятники, построенные 

советскими людьми в память о героях Великой Отечественной Войны. Всё это приводит к 
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упадку нации и самосознания тех людей, которые руководствуются одной мыслью «Удалить 

Россию и её культуру». 

Народ России отличается своей богатейшей культурой, традициями, необычными 

красивыми обычаями и обрядами, удивительным фольклором и т.д. 

Наша национальная культура выделяет страну и непосредственно нас из 

многочисленных других. А для нас это невероятная возможность почувствовать связь между 

поколениями и временами. И это своеобразная поддержка нашего духа и наша опора.  

Россия всегда развивалась как в экономической сфере, так и в культурной. На 

сегодняшний день работают множество программ для школьников и студентов, а именно 

«Пушкинская карта», «Разговоры о важном», социальные проекты и форумы, сертификаты в 

лагеря и в секции, всё это позволяет приобщить молодое поколение к творчеству, к культуре, 

к ценностям. 

Культура народа, культура страны, культура нации – залог будущего России. 
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Правовой механизм государственной политики в области занятости и трудоустройства 

в настоящее время включает две основные группы норм. Нормы первой группы направлены 

на защиту работников от необоснованных увольнений и выплату денежных сумм, имеющих 

компенсационный характер. Они содержатся в основном в ТК РФ. Во вторую группу входят 

правовые нормы, непосредственно регулирующие занятость, трудоустройство и его формы, 

объем льгот и гарантий лицам, которые потеряли работу и нуждаются в поддержке 

государства. 

Российское законодательство о занятости и трудоустройстве представляет собой 

систему нормативных актов, основанную на Конституции РФ, которая в ст. 37 провозглашает 

свободу труда, а также право каждого на защиту от безработицы. Ведущую роль в этой 

системе играет Закон РФ «О занятости населения в Российской Федерации». 

В наших условиях, когда идут процессы либерализации экономики, создан свободный 

рынок, конкуренция уже зародилась, а продавцы заинтересованы в полном удовлетворении 

запросов граждан, вопросы защиты прав интересов граждан-потребителей, а также 

организация надлежащей работы торговых предприятий и предприятий общественного 

питания независимо от форм собственности на основе специальных нормативных актов 

приобретают актуальное значение. 

Согласно ст. 37 Конституции Российской Федерации важнейшими правами и 

свободами человека и гражданина являются право каждого свободно распоряжаться своими 

способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию, а также право каждого на 

труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, и на защиту от 

безработицы. К основам конституционного строя относятся также охрана труда и здоровья 

людей, признание и защита равным образом частной, государственной, муниципальной и 

иных форм собственности. 

В данной работе я попытаюсь рассмотреть виды материальной ответственности 

работников и порядок привлечения к ним. 

Материальная ответственность работника – это обязанность возместить ущерб, 

причинённый работодателю противоправными виновными действиями или бездействием. 

Материальная ответственность является одним из видов юридической 

ответственности. По своей правовой сущности материальная ответственность имеет многие 

общие черты с дисциплинарной ответственностью. И та, и другая наступают за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, составляющих содержание 

трудовой дисциплины, т.е. за дисциплинарный проступок. Вместе с тем материальная и 

дисциплинарная ответственность работников – это самостоятельные виды юридической 

ответственности, регламентируемые нормами трудового права, а поэтому между ними 

имеются принципиальные различия. Материальная ответственность в отличие от 

дисциплинарной непосредственно не направлена на обеспечение трудовой дисциплины. 

Основная её цель - возмещение (компенсация) причинённого ущерба. 

Условия привлечения работников к материальной ответственности. 

Материальная ответственность может быть возложена на работника лишь при 

одновременном наличии следующих обязательных условий: 
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– прямого действительного ущерба; 

– противоправности поведения работника; 

– вины работника; 

– причинной связи между действиями (или бездействием). 

В соответствии со сложившейся практикой под прямым действительным ущербом 

понимается, в частности, уменьшение наличного имущества работодателя вследствие 

утраты, ухудшения или понижения его ценности, а также необходимости произвести затраты 

на восстановление, приобретение имущества или иных ценностей, либо произвести 

излишние выплаты. К такому ущербу относятся, например, недостача, порча, присвоение, и т. 

д. 

Не возмещаются неполученные доходы, т. е. прибыль, которое предприятие могло бы 

получить, но не получило в результате неправильных действий работников. 

Материальная ответственность по трудовому законодательству возлагается на 

работников за ущерб, причинённый работодателю, с которым они состоят в трудовых 

правоотношениях, а также за ущерб, возникший у работодателя в связи с возмещением им 

ущерба, причинённого его работниками третьим лицам. 

Ущерб может быть причинён работодателю совместными действиями нескольких лиц, 

одни из которых являются его работниками, а другие не состоят с ним в трудовых 

отношениях. В этом случае первые несут ответственность по нормам трудового, а вторые по 

нормам гражданского законодательства. 

Противоправным является такое поведение (действие или бездействие) работника, 

когда он не исполняет или неправильно исполняет свои трудовые обязанности, 

установленные законами, постановлениями Правительства, правилами внутреннего 

трудового распорядка, инструкциями и другими обязательными правилам, а также приказами 

и распоряжениями администрации. 

Бездействие работника может быть признано противоправным в том случае, если на 

него возложены обязанности совершения определённых действий. 

Если трудовые обязанности работника не получили конкретизации в соответствующих 

актах, то противоправным следует считать поведение работника, явно противоречащее 

интересам предприятия. 

Согласно ст. 118 КЗоТ «материальная ответственность за ущерб, причинённый 

предприятию, учреждению, организации при исполнении трудовых обязанностей, 

возлагается на работника при условии, если ущерб причинён по его вине». 

Институт вины наиболее подробно разработан в теории уголовного права. Под виной 

понимается психическое отношение лица в форме умысла или неосторожности к 

совершаемому деянию и его последствиям. Вина имеет два аспекта: волевой и 

интеллектуальный. Волевой аспект заключается в сознательном направлении умственных и 

физических усилий на совершение какого-либо деяния, на достижение цели. 

Интеллектуальный аспект состоит в осознании своих действий и в отношении к ним. 

Самостоятельным видом ограниченной материальной ответственности является 

ответственность должностного лица, виновного в незаконном увольнении или переводе 

работника. Согласно статьи 214 КЗоТа, суд возлагает на должностное лицо, виновное в 

незаконном увольнении или переводе работника на другую работу, обязанность возместить 

ущерб, причинённый предприятию, учреждению, организации в связи с оплатой за время 

вынужденного прогула или за время выполнения нижеоплачиваемой работы. Такая 

обязанность возлагается, если увольнение или перевод произведены с явным нарушением 

закона или если администрация задержала исполнение решения суда о восстановлении 

работника на работе. 

Размер возмещения ущерба не может превышать трёх месячных окладов 

должностного лица. 

Под явным нарушением закона следует понимать, в частности: 
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– увольнение рабочего или служащего по инициативе администрации без согласия 

соответствующего выборного профсоюзного органа, когда такое согласие является 

обязательным; 

– увольнение по основаниям, не предусмотренным законом; 

– перевод на другую работу или увольнение члена совета трудового коллектива без 

согласия совета трудового коллектива; 

– увольнение женщин в случаях, указанных в ч. 2 ст. 170 КЗоТ, когда администрации 

было известно о наличии обстоятельств, исключающих возможность увольнения; 

– увольнение несовершеннолетних работников без согласия районной (городской) 

комиссии по делам несовершеннолетних (ст. 183 КЗоТ); 

– увольнение или перевод не освобожденных от производственной работы 

председателей и членов профсоюзных органов, профгрупоргов, а также профорганизаторов с 

нарушением гарантий, предусмотренных ст. 235 КЗоТ; 

– перевод работника без его согласия на другую постоянную работу. 

Суд вправе возложить на должностное лицо, виновное в явно незаконном увольнении 

или переводе работника, обязанность возместить предприятию причинённый ущерб и в тех 

случаях, когда оно прекратило трудовые отношения с предприятиями. 

Полная материальная ответственность работников. Случаи её наступления. 

Полная материальная ответственность без ограничений каким-либо пределом за 

ущерб, причинённый работником по его вине предприятию, учреждению, организации, 

предусмотрена статьёй 121 КЗоТ. Она содержит исчерпывающий перечень случаев 

привлечения к полной материальной ответственности. К ним отнесены следующие: 

1) когда ущерб причинен преступными действиями работника, установленными 

приговором суда. 

Как вытекает из содержания данной нормы, ни возбуждение уголовного дела, ни 

производство по нему следственных действий, ни отстранение работника работы сами по 

себе не влекут полной материальной ответственности. В случае, предусмотренном п. 1 ст. 

121, она наступает только тогда, тогда преступный характер действий, повлекших 

материальный ущерб, уже подтверждены приговором суда. 

В связи с этим не может быть привлечён к полной материальной ответственности 

работник, в отношении которого был вынесен оправдательный приговор суда. В то же время 

освобождение от уголовной ответственности по амнистии, в связи с истечением срока 

давности и по другим причинам не освобождает работника от полной материальной 

ответственности, т. к. приговором суда установлен преступный характер действий, которыми 

причинён ущерб. 

2) Когда в соответствии с законодательством на работника возложена полная 

материальная ответственность за ущерб, причиненный предприятию, учреждению, 

организации при исполнении трудовых обязанностей. 

Такая ответственность наступает только для определённой категории работников, 

указанной в специальных законодательных актах. При этом не имеет значения, являются ли 

совершённые ими действия преступными, и заключался ли с ними договор о полной 

материальной ответственности. К указанной категории работников, в частности, относятся: 

кассиры - на них возложена полная материальная ответственность за сохранность принятых 

ими ценностей, операторы связи, несущие такую же ответственность за утрату и 

повреждение ценных почтовых отправлений, а также недостачу почтовых отправлений в 

размере и объявленной ценности и др. 

3) Когда между работником и предприятием, учреждением, организацией в 

соответствии со статьей 121.1 настоящего Кодекса заключен письменный договор о принятии 

на себя работником полной материальной ответственности за необеспечение сохранности 

имущества и других ценностей, переданных ему для хранения или для других целей. 
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Согласно п. 3 ст. 121 КЗоТ, письменный договор о полной материальной 

ответственности в соответствии с указанной нормой может быть заключён с работником 

только при наличии следующих условий: 

– если работник достиг 18 лет; 

– если занимаемая им должность или выполняемая работа непосредственно связана с 

хранением, обработкой, продажей, перевозкой или применением в процессе производства 

переданных ему ценностей; 

– если такая должность или выполняемая работа предусмотрена в специальном 

перечне, утверждённом в порядке, установленном законодательством. 

В настоящий момент действует перечень, утверждённый постановлением Госкомтруда 

СССР и Секретариата ВЦСПС от 28 декабря 1977 г. N 447/24 в редакции от 14 сентября 1981 

года. Этот перечень закрытый и расширенному толкованию не подлежит. 

Договор о полной материальной ответственности, заключённый с нарушением этих 

условий, не влечёт правовых последствий. 

Порядок возмещения работниками материального ущерба, причинённого 

предприятию. 

В соответствии с п. 1 ст. 118 КЗоТ РФ работник, причинивший ущерб может 

добровольно возместить его полностью или частично. С согласия администрации 

предприятия, учреждения, организации работник может передать для возмещения 

причинённого ущерба равноценное имущество или исправить повреждённое. Если работник 

отказывается добровольно возместить ущерб, он может быть взыскан в принудительном 

порядке. В настоящее время действует два порядка возмещения ущерба: внесудебный 

(административный) и судебный. 

Статьёй 122 КЗоТ административный порядок установлен для случаев возмещения 

ущерба при ограниченной материальной ответственности в пределах среднемесячного 

заработка. Возмещение ущерба в этих пределах производится по распоряжению работодателя 

независимо от согласия работника. 

Возмещение ущерба руководителями и их заместителями осуществляется по 

распоряжению вышестоящего в порядке подчинённости органа либо соответствующего 

органа управления хозяйственным обществом путём удержания из их заработной платы. 

Администрация вправе сделать распоряжение об удержании ущерба в течение двух 

недель со дня его обнаружения и обратить его к исполнению не ранее семи дней со дня 

сообщения об этом работнику. 

В остальных случаях возмещение ущерба производится путём предъявления 

администрацией иска в районный (городской) суд. В частности, судебный порядок 

применяется в отношении: 

– исков работодателя к работникам или вышестоящего в порядке подчинённости 

органа к руководителям, их заместителям о возмещении ущерба в размере, превышающем их 

средний заработок; 

– исков работодателя к работникам, если возмещение материального ущерба не может 

быть произведено по его распоряжению (например, в случае прекращения трудовых 

отношений с работником); 

– споров работников, которые не согласны с произведённым работодателем 

удержанием из его заработной платы в счёт возмещения причинённого ущерба или с его 

размером. Если на предприятии создана комиссия по трудовым спорам, то трудовой спор, в 

соответствии со ст. 204 КЗоТ, подлежит предварительному рассмотрению этой комиссией. 

Согласно ст. 122 КЗоТ если администрация в нарушение установленного порядка 

произвела удержание из заработной платы работника, то орган по рассмотрению трудовых 

споров принимает, по жалобе работника, решение о возврате незаконно удержанной суммы. 

Далее же, возникший спор может быть разрешён в суде. 

Заключение. 
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Материальная ответственность работника – это обязанность работника возместить 

прямой действительный ущерб, причинённый им работодателю противоправными 

виновными действиями или бездействием. 

Материальная ответственность имеет место лишь при наличии определённых 

условий: 

а) прямой действительный ущерб; 

б) противоправное поведение работника; 

в) наличие вины работника в причинении ущерба; 

г) причинно-следственная связь между противоправным поведением работника и 

возникшим ущербом. 

Существует три вида материальной ответственности: 

а) ограниченная; 

б) полная; 

в) материальная ответственность в кратном исчислении. 

Ущерб может быть возмещён: 

а) добровольно; 

б) в административном порядке; 

в) в судебном порядке. 
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Что такое право и правовая система? Право, по определению профессора кафедры 

теории и истории государства и права юридического факультета СПбГУ Андрея Васильевича 

Полякова, это набор ценностей, которые неизменны и постоянны. Есть еще одно его 

определение, которое говорит, что   право — это механизм регулирования общественных 

отношений. Правовая система представляет собою некий феномен права, то, что порождено 

этим «механизмом», то, что находится внутри «механизма» и с помощью чего данный 

специфический «механизм» можно усовершенствовать. Иными словами, правовая система – 

инструмент для регулировки норм права. При этом необходимо учитывать, что само понятие 

«правовая система» находится в постоянном развитии.  

Мы приходим к некоей коллизии: правовая система, как часть права, должна 

постоянно изменяться и развиваться для того, чтобы сохранить само право в неизменном 

виде. Иными словами, мы должны определить основные направления изменения 

(совершенствования) нашей правовой системы для того, чтобы основополагающие ценности 

российского общества остались незыблемыми. Разве не для этого должен трудиться каждый 
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российский гражданин? Разве не в этом конечный смысл работы педагога и задача общества 

на нашем отрезке истории? 

Среди нас уже нет живых свидетелей дореволюционной России образца начала 

двадцатого века. Но, опираясь на исторический материал, можно привести массу как 

положительных, так и отрицательных сторон правовой жизни того времени. На мой взгляд, 

основной негативный момент правой системы царской России состоял в том, что она не 

успевала реагировать на быстро меняющуюся внутреннюю общественно- экономическую 

жизнь и исходящие от западного мира внешние угрозы. Безусловно, нельзя сказать, что 

Россия не реагировала вообще. Реагировала, но медленно и с трудом. Новые законы и 

нормативные акты не устраняли противоречия, а зачастую обостряли их, приводили к ещё 

большему общественному напряжению. Они тормозили экономическое развитие, освоение 

новых территорий, блокировали социальные «лифты». 

В результате произошли колоссальные сдвиги в общественном сознании, прежде всего 

молодежи и интеллигенции. Правовая система превратилась в неработающий и не способный 

к изменению инструмент, который не смог обеспечить стабильность правовых ценностей 

того времени. Как следствие, государство и право были уничтожены. В данном случае мы с 

вами не историки и не политики, а правоведы. Поэтому не будем давать широких 

политических и исторических оценок тем событиям. Мы зафиксируем результат. Результат— 

Великая Октябрьская революция, распад Империи и трагедия миллионов людей. 

Среди моих коллег много современников СССР. Чтобы судить о правовой системе 

этого государства, нам не нужны исторические источники. Мы сами – живая история той 

страны. На рубеже 70-80-х годов прошлого века широкие слои советского социума пришли к 

пониманию, что держать дальше общество в полной изоляции невозможно. Нужно было что-

то менять. Выстраивать новую систему взаимоотношений как внутри страны, так и во 

внешнеполитическом плане. Нужно была, как максимум, новая экономическая политика или, 

как минимум, модернизация старой. А для этого необходимо было менять правовую систему.  

Но ничего не менялось. Директоров предприятий, пытающихся выйти за жёсткие 

рамки советского экономического права, предавали суду. Их опыт незаурядных 

организаторов использовался в местах лишения свободы. Снова возникла коллизия между 

правом и правовой системой. Свершилась революция, но уже великая и криминальная. 

Произошло перераспределение, а если точнее, рейдерский захват средств производства в 

масштабах страны. Распад советской империи, который Президент РФ Путин В.В. назвал 

трагедией.  

С началом нового тысячелетия слышно много разговоров граждан о постоянно 

меняющемся законодательстве. Это действительно так. Сейчас идет эпоха ещё одной 

революции – Великой цифровой. Экономика стала более гибкой, мобильной, технологичной, 

глобальной. Если мы посмотрим на правовую систему, то не сможем не заметить 

колоссальных сдвигов. Если провести статистические исследования по темпам изменения 

законодательства у нас в стране, то мы увидим, что изменения происходят практически 

каждый месяц, если не чаще. Даже специалистам в области юриспруденции приходится 

напрягаться, чтобы следить за последними изменениями. Кодексы, справочники, учебники, 

изданные буквально несколько лет назад, испещрены закладками, пометками, вставками, 

вырезками из газет. И этот процесс продолжается. Многим это не нравится. Но это 

необходимый процесс для выживания социума. Правовая система вовремя реагирует на 

вызовы изнутри и извне, для того чтобы стабилизировать право и не ввергнуть общество в 

хаос.  

Часть исследователей этого феномена связывают его с последствиями 

технологического прорыва в цифровой области. Отчасти это так. Действительно, 

разработчики цифровых технологий и разработчики правовых норм работают практически 

параллельно, а в последнее время «цифра» даже опередила право и поставила законодателей 

в некоторый тупик в части так называемого искусственного интеллекта. Мнение о том, что 

искусственный интеллект не может ошибаться, – миф. Искусственному интеллекту 
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свойственно ошибаться, ибо он продукт человеческого разума. А человеческий разум 

несовершенен. Вполне может быть, что искусственный интеллект и есть самая большая 

ошибка человека. Но сейчас у правоведов и разработчиков другие задачи. Каковы будут 

правовые последствия таких ошибок? Кто будет отвечать в случае ошибки искусственного 

интеллекта? И какова мера ответственности? И это действительно вопрос важный. И требует 

глубокой проработки правовой основы. И это одно из направления совершенствования 

отечественной правовой системы. Но это вопрос неглавный, не глобальный. 

Если бы вся проблема состояла только в научно-технической области, то изменения в 

области законодательства, конечно, были бы. Но темпы были бы несоизмеримы с тем, что мы 

наблюдаем. До определённого момента проблема эта была невидима, скрыта за 

многочисленной мишурой экономических, политических и культурных событий мира и 

страны.  

Февраль 2022 года вскрыл эту проблему. Проблема не в технической сфере, она не 

вовне человека. Проблема глубже. Она внутри человека, в его духовно-нравственной сфере. 

Насколько она глубока и как долго назревала, вопрос сложный и дискуссионный. Может 

быть, десятки лет, а может быть, сотни или тысячи. Или возникла со времени появления 

«человека разумного»? Но то, что решение этой проблемы выпало на наш исторический 

период, это неоспоримый факт. 

Для того, чтобы определить основные направления изменения Российской правовой 

системы, нужно сделать прогноз как минимум на среднесрочную перспективу, хотя бы на 5-6 

лет вперед. 

В связи с последними событиями невозможно предугадать политическую карту мира. 

Ясно только то, что мир будет состоять из нескольких зон, изолированных как экономически, 

так и политически, идеологически друг от друга. Политически мир откатится к 1914году, 

когда единственным решением внутриполитических проблем были войны. Идеологически 

мир откатится еще дальше, к 13 веку, когда граждане одного государства думали, что в 

другом государстве живут люди с пёсьими головами. Технологически мы будем продолжать 

жить в 21 веке. Это будет социо-культурно-политический феномен. И выжить в этой 

ситуации сможет та страна и народ, которая модернизирует свое право, не затронув 

традиционных основ. Это не такая простая задача, как может показаться с первого взгляда. 

Это задача намного сложнее проблем цифровизации вместе с искусственным интеллектом. 

США и Запад с его романо-германской правовой семьей и прецедентным правом на 

настоящий момент с этой задачей не справляются. У них с начала 90-х 20 века началась 

модернизация правовой системы, которая затронула основы. Намеренно это было сделано 

или нет, другой вопрос. Но там очевиден дисбаланс права и у элиты этих государств нет 

идей, как его исправить. 

Нашей стране нужно совершить прорыв. Если хотите, то это будет научно-правовая 

революция (НПР). К этой революции и идет подготовка в нашей стране. Нынешние 

стремительно меняющиеся правовые нормы – это еще не сама НПР. Это её подготовка. 

Нужно вносить поправки в основной документ страны. Без этих изменений говорить о 

чем-то другом бессмысленно. Конечно, поправки, внесенные в Конституцию РФ в 2020году, 

существенно изменили правовую ситуацию, но этого недостаточно. В нашей Конституции 

есть часть 4 статьи 15, которая устанавливает приоритет международного права над 

внутрироссийским. Это правовой атавизм. Мы свидетели того, как против нашей страны 

введено более десятка пакетов санкций и международное право просто игнорируется. 

Необходимо возвращать приоритет национального права. 

Следующее направление – это идеология. Статья 13 Конституции РФ говорит о том, 

что в Российской Федерации признается идеологическое многообразие, и никакая идеология 

не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. Фактически мы 

отказались от идеологии. У каких же стран, кроме России, подобная идеологическая 

«свобода»? Их всего четыре: Таджикистан, Болгария, Узбекистан, Молдова. Украина от 

государственной идеологии не отказалась, и в настоящее время там нет правовой системы 
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как таковой. Её функции выполняет идеология превосходства одной нации над другой. Все 

меры вернуть Украину в правовое русло были исчерпаны. Пришлось прибегнуть к СВО. 

Нашему обществу нужна государственная идеология. Основная задача на этом пути – 

встроить идеологическую систему в систему права. Это должна быть правовая идеология, но 

это не должна быть идеология права. 

Вопрос о сущности идеологии многие считают дискуссионным. Но это не так. 

Идеология уже сформулирована Указом Президента РФ от 09.11.2022 года «Об утверждении 

Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских 

духовно-нравственных ценностях». Там в пункте 5 указано, что к традиционным ценностям 

относятся жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, 

служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая 

семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, 

справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и 

преемственность поколений, единство народов России. 

Эти ценности близки всем народам нашей многонациональной страны. Это и есть те 

ценности, которые должны быть неизменны и постоянны, те направления в воспитании 

подрастающего поколения, которых нам так не хватает.  
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НАПРАВЛЕНИЕ: АКЦЕНТЫ РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В 

РОССИИ В ПЕРИОД МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

Варсегова А.В., Тимофеева Е.А. 

АНАЛИЗ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ЖИДКОСТЕЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННЫХ 

СИГАРЕТ И ВЫЯВЛЕНИЕ ИХ ВЛИЯНИЯ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

Варсегова А.В., студентка 

Руководитель Тимофеева Е.А., преподаватель  

ГАПОУ «Волгоградский медико-экологический техникум» 

Волгоградская область, р.п. Светлый Яр 

Среди молодежи в настоящее время стали очень популярны электронные сигареты. 

Производители позиционируют их в качестве средства безопасной никотинзаместительной 

терапии. Но, по мнению врачей, электронная сигарета имеет отрицательное влияние на 

организм подрастающего поколения.  

Цели исследования: определение химического состава электронных сигарет с 

помощью качественных реакций; исследование воздействия ингредиентов, содержащихся в 

электронной сигарете, на ткани и органы живых организмов. 

Задачи исследования: 

1. Проведение социологического опроса у студентов 1-4 курсов; 

2. Определение состава жидкостей электронных сигарет; 

3. Проведение сравнительного анализа литературных данных. 

Гипотеза: если подростки ознакомятся с результатами опытов, по исследованию 

влияния компонентов электронных сигарет и их негативном воздействие на ткани и органы, 

то они поймут опасность их употребления. 

Методы исследования: химический эксперимент, анкетирование, анализ литературных 

источников.  

Практическая значимость работы: составление листовки с разъяснениями для 

учащихся и проведение бесед в группах. 

К основным элементам состава жидкостей электронных сигарет относятся 

следующие: жидкий никотин; пропиленгликоль; глицерин; вода; ароматизаторы. 

Пропиленгликоль – это спирт, выступающий в качестве пищевой добавки и 

растворителя. Он считается нетоксичным веществом, при вдыхании и случайном приёме 

внутрь не вызывает отравления. Но пропиленгликоль может вызвать аллергические 

проявления и даже блокировать дыхание курильщика.  

Глицерин – еще один основной элемент жидкости для электронных сигарет, 

представляющий собой простейший многоатомный спирт. На протяжении долгого времени 

добавка используется в самых разных сферах промышленности. Данное вещество, обладает 

водоотнимающим свойством и способен вытягивать воду из любых тканей живых 

организмов. Кроме этого, глицерин весьма негативно влияет на процессы кровообращения в 

организме и состояние сосудов. Перегрев глицерина при наличии большого количества воды 

обусловливает выделение акролеина, являющегося сильным канцерогеном и относимого к 

первому классу опасности. Реакционные способности этого вещества способны сильно 

раздражать дыхательные пути и слизистые оболочки глаз. 

Никотин - сильнодействующий нейротоксин и кардиотоксин. Приём никотина внутрь, 

курение, связывают с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, 

возникновением врожденных дефектов, и отравлениями. Никотин – вещество в составе 

жидкости электронных сигарет, которое с уверенностью можно признать вредным.  

Все заявленные производителями вещества нами в смеси для заправки электронных 

сигарет обнаружены и определены с помощью качественных химических реакций. Кроме 
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того, доказано в экспериментах, что термическое разложение пропиленгликоля и глицерина, 

содержащихся в составе жидкости для заправки сигареты, приводит к высвобождению 

токсичных веществ — акролеина и формальдегида.  

Если отвечать на вопрос «Вредна ли электронная сигарета?» – то ответ определённо 

да.  

На базе нашего техникума мы провели беседы среди студентов 1-2 курсов на тему 

влияния паров вейпа на живые организмы, ознакомили с результатами исследования и 

провели анонимное голосование с вопросом «Считаете ли вы, что нужно запретить 

использовать вейп в общественных местах?». 69% респондентов проголосовали за запрет. Из 

этого можно сделать вывод о том, что подростки после нашего выступления выступают 

против курения вейпа в общественных местах. Таким образом, цель работы можно считать 

достигнутой, гипотеза подтвердилась, отношение учащихся к курению вейпов изменилось.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТЕПЕНИ ЗАГРЯЗНЁННОСТИ ВОДЫ МЕТОДОМ 

ПОЛУЧЕНИЯ ВОДОВОРОТА 

Вербич Д.Б., студентка  

Балашовский филиал ГАПОУ Саратовской области «Саратовский областной базовый 

медицинский колледж» 

Саратовская область, г. Балашов 

С увеличением концентрации соли питьевая вода становится непригодной для 

употребления, это может происходить из-за стекания минеральных удобрений в водоёмы. Так 

как наша область обладает большим количеством полей, то данная проблема является очень 

актуальной. 

Измерение концентрации солей можно проводить различными способами, но большая 

часть из них требует специальных, зачастую, дорогостоящих приборов, поэтому разработка 

альтернативных методов измерения концентрации растворов является достаточно важной 

проблемой. 

При малых скоростях наблюдается упорядоченное течение жидкости, при котором 

жидкость перемещается как бы слоями, параллельными направлению течения. Такое течение 
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называется ламинарным. С увеличением скорости в некоторый момент режим течения 

меняется, оно становится турбулентным. 

Необычность явления заключается в том, что картина течения жидкости изменяется во 

времени, даже если внешние условия постоянны. Например, в турбулентном течении в трубе 

при неизменном перепаде давления на концах трубы скорость жидкости в любой точке 

пульсирует, меняется во времени. При таком течении жидкости или газа отдельные элементы 

течения совершают неустановившиеся движения по сложным траекториям. В таких течениях 

образуются многочисленные вихри различных размеров, поэтому скорость частиц, 

температура, давление, плотность меняются при переходе от точки к точке и во времени не 

регулярно. Это приводит к интенсивному перемешиванию вещества. 

Систематическое изучение турбулентности начал Рейнольдс в конце прошлого века. 

Он изучал течение жидкости в трубе, для визуализации течения он подкрашивал жидкость в 

центре сечения трубы. При малом перепаде давления подкрашенная струйка жидкости, не 

смешиваясь с остальной жидкостью в объеме трубы, спокойно текла вместе с ней. При 

некотором критическом перепаде давления по подкрашенной струйке появлялись 

волнообразные движения. При очень большом перепаде давления скорость движения внутри 

трубы было быстрым и хаотичным, струйка сразу же размешивалась по трубе. Рейнольдс 

проводил опыты с разными размерами труб и жидкостями и выяснил, что переход от 

стационарного течения жидкости к меняющемуся во времени происходит, когда некоторая 

безразмерная комбинация скорости жидкости, ее вязкости и размеров трубы достигает одного 

и того же значения. Эта безразмерная комбинация имеет вид: 

s

vL
Re

, 

где v – характерная скорость движения жидкости, L – характерные размеры течения, а 

s – кинематическая вязкость жидкости. Число Re называется числом Рейнольдса, и его 

численное значение в основном и определяет характер течения жидкости: при малом числе 

Рейнольдса течение ламинарно (гладкое регулярное течение), а при большом – турбулентное 

(нерегулярное, в течении присутствуют вихри гораздо меньшего размера, чем размеры 

трубы). 

Характерные значения чисел Рейнольдса, при которых постоянство течения 

изменяется, и появляются волнообразные движения, это десятки. Развитая турбулентность 

(когда движение на глаз действительно хаотично) наступает при числах Рейнольдса порядка 

тысячи. 

Качественная картина развитой турбулентности была дана Ричардсоном в начале 

прошлого века. Если мы мешаем ложкой жидкость в стакане, то мы создаем течения с 

размером порядка размера стакана (или ложки). Вязкость жидкости действует на течение тем 

сильнее, чем меньше характерный размер течения (больше градиент скорости). Если число 

Рейнольдса большое, то на эти крупномасштабные движения она действует слабо, эти 

движения за счет вязкости затухали бы очень долго. Уравнение движения жидкости не 

линейно и эти крупномасштабные движения неустойчивы. Они дробятся на более мелкие 

вихри, те в свою очередь на еще более мелкие. В конце концов, на самых маленьких 

масштабах вступает в действие вязкость, и самые мелкие вихри затухают за счет вязкости. 

Эта картина получила название прямого каскада (каскад от больших масштабов в 

маленькие). 

Из-за вязкости кинетическая энергия движения жидкости постепенно переходит в 

тепло. Мешая ложкой, мы вкачиваем энергию в жидкость, а она исчезает. В динамическом 

равновесии энергии исчезает столько же, сколько мы ее вкачиваем.  

Вязкость – свойство текучих тел (жидкостей и газов) оказывать сопротивление 

перемещению одной их части относительно другой. В результате работа, затрачиваемая на 

это перемещение, рассеивается в виде тепла. 
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Механизм внутреннего трения в жидкостях и газах заключается в том, что хаотически 

движущиеся молекулы переносят импульс из одного слоя в другой, что приводит к 

выравниванию скоростей – это описывается введением силы трения.  

Различают динамическую вязкость (единица измерения в Международной системе 

единиц (СИ) — Па·с) и кинематическую вязкость (единица измерения в СИ – м²/с). 

Кинематическая вязкость может быть получена как отношение динамической вязкости к 

плотности вещества и своим происхождением обязана классическим методам измерения 

вязкости, таким как измерение времени вытекания заданного объёма через калиброванное 

отверстие под действием силы тяжести. Прибор для измерения вязкости называется 

вискозиметром. 

Проблемами вязкости и внутреннего трения жидкостей одним из первых занимался 

французский физик Кулон. Потом этими проблемами занимались Мейер, Кениг, Гельмгольц, 

Пиотровский и другие. 

С физической точки зрения вязкость жидкости – свойство жидкости оказывать 

сопротивление передвижению ее частиц и характеризующее степень ее текучести и 

подвижности. В общем случае вязкость является свойством движущейся жидкости и в 

состоянии покоя не проявляется. Вязкость обуславливает появление сил сопротивления при 

движении жидкости. Эти силы называются силами внутреннего трения, или силами вязкости. 

Наличие сил внутреннего трения движущейся жидкости впервые установил Ньютон; 

впоследствии русский ученый В. Н. Петров в 1888 г. привел математическое выражение для 

силы трения. С точки зрения молекулярной теории вязкость объясняется как движением 

молекул, так и наличием молекулярных сил. В жидкостях, где расстояние между отдельными 

частицами много меньше, чем в газах, первостепенную роль играет межмолекулярное 

взаимодействие. 

При количественной трактовке зависимости вязкости растворов от концентрации 

различают разбавленные и концентрированные растворы. Для первых существуют 

теоретически обоснованные закономерности, связывающие вязкость растворов с 

концентрацией и физико-химическими свойствами растворенного вещества. Для вычисления 

вязкости концентрированных растворов пользуются преимущественно эмпирическими 

уравнениями. 

Закон вязкости разбавленных растворов установлен А. Эйнштейном, который показал, 

что вязкость раствора или взвеси шарообразных частиц зависит от отношения объема 

растворенного вещества к объему раствора и не зависит от размера частиц растворенного 

вещества и увеличивается с ростом концентрации растворенного вещества по закону: 

 n  10 , (1) 

где 0  – динамическая вязкость при нулевой концентрации, α=2,5 – эмпирический 

коэффициент пропорциональности, n – концентрация. 

Динамическая вязкость жидкости μ определяется по методу Стокса из наблюдений за 

движением шарика в воде.  

 

Рис. 1 Силы, действующие на шарик в воде 
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На шарик, падающий в жидкости, действует сила тяжести FТ, сила Архимеда FА и сила 

внутреннего трения Fсопр. Вследствие этого при некоторой скорости движения шарика его 

сила тяжести полностью уравновешивается силой вязкости и силой Архимеда. С этого 

момента движение шарика будет равномерным. Зависимость между силами, действующими 

на шарик при его установившемся равномерном движении, выражается равенством  

сопрAT FFF 
, (2) 

откуда ATсопр FFF 
, но 

grmgFТ  3

3

4


, где m – масса шарика, r – его 

радиус, ρ – плотность шарика. 
жжA gmF 

3

4


, где mж – масса жидкости в объеме 

шарика, ρж – плотность жидкости. Английский ученый Стокс показал, что сила вязкости, 

возникающая при движении шарика в жидкости (Fсопр), определяется формулой  

vrFсопр 6
, (3) 

где υ – скорость шарика, μ – значение вязкости. 

Поскольку вязкость раствора зависит от концентрации примесей, то для определения 

концентрации можно провести измерение вязкости. Но измерение вязкости по методу Стокса 

связано с определёнными трудностями, так как значение плотности, входящие в расчётную 

формулу также изменяется с ростом концентрации и возникает необходимость 

дополнительных измерений, увеличивающих погрешность. 

Мною был предложен метод, основанный на использовании водоворота. Для его 

получения была использована установка, предложенная В. Майером. Основой для установки 

(Рис. 2) послужила пластиковая ёмкость объёмом 5 л. Активатор, представляющий собой 

алюминиевый диск диаметром 7 см, был с помощью штока соединен с валом двигателя, 

который закреплялся в штативе над ёмкостью. Питание двигателя осуществлялось с 

помощью источника питания на 8 В.  

 

Рис. 2 Установка Майера 

В ходе эксперимента я определяла время образования полной вихревой воронки, то 

есть время, за которое водоворот достигал активатора (Рис. 3). Была выдвинута гипотеза, что 

с увеличением концентрации поваренной соли в растворе, а, следовательно, и вязкости, будет 

увеличиваться время необходимое для образования полной вихревой воронки.  
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Рис. 3 Вихревая воронка 

Для проверки гипотезы я произвела измерение времени для различных концентраций 

поваренной соли в интервале от 1% до 10%. Результаты, проведённого эксперимента 

(сплошная кривая) и теоретическая зависимость (штриховая кривая) представлены на 

графике (Рис. 4). Как видно из графика зависимость близка к линейной, что согласуется с 

теорией Эйнштейна. 

 

Рис. 4 График зависимости времени образования полной вихревой воронки от различных 

концентраций поваренной соли в интервале от 1% до 10% (сплошная кривая по данным 

эксперимента, штриховая кривая – теоретическая зависимость). 
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Для проверки чистоты воды необходимо определить время образования водоворота и 

по калибровочной кривой найти концентрацию, растворенных веществ.  

Определим относительную погрешность измерений 
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Таким образом, с учетом погрешности все результаты можно считать достоверными. 

Цель работы является достигнутой, методом образования водоворота вычислена 

концентрация соли, которая с учетом относительной погрешности совпадает с вычисленной 

теоретически, что говорит о достаточной точности метода.  
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На сегодняшний день Россия находится в критической экологической ситуации. Это 

подтверждается огромными масштабами загрязнения окружающей среды (ОС). Ежегодно 

затраты на экономические блага варьируются в размере до половины национального дохода 

страны, более двадцати тысяч предприятий наносят огромный ущерб природной среде, 

загрязняя воду, воздух, почву и прочие составляющие ОС. Важно отметить, что сегодня 

вопреки декларации о правах человека на благоприятную для жизни и здоровья ОС 

экологические интересы уступают экономическим. Действительно, в системе мировых 

приоритетов набирают оборот экологические проблемы. Главной причиной в разрушении 

природной среды объявляют экономику. Поэтому основной причиной критического 

состояния экологии выступает техногенный, природоразрушающий тип экономического 

развития, который необходимо преобразовать в устойчивый экологосбалансированный. 

Именно разрешение противоречий между экономикой и экологией играет формирование 

устойчивого типа развития, к которому стремиться Россия. В России государственное 

экологическое регулирование основано на концепции устойчивого развития, которая 

предусматривает обеспечение экологической безопасности общества за счет организационно-

экономического механизма природопользования компенсационного характера. 

Компенсационный характер подразумевает рациональное использование природных 

ресурсов в системном подходе, основанном на экологизации экономического развития.  

Экологическая ситуация в России 

Экологическая политика включает в себя следующие два направления:  

1) Обеспечение экологической безопасности человека, охрана ОС и использование ее 

ресурсов наиболее рациональным способом.  

2) Возмещение вреда, который был нанесен человеку и окружающей его природе.  

Такая политика должна быть реализована и неразрывна с экономическими, 

образовательными и нравственно-воспитательными мерами. Нынешний этап развития 

России в сфере экологии обуславливается следующими особенностями, которые 

подтверждают необходимость проведения экологической государственной политики: Во-

первых, негативное антропогенное воздействие человека на природу вызвало в ней 
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серьезные изменения, которые угрожают человеку как биологическому виду; во-вторых, 

социальные механизмы выступают инициаторами опасного воздействия человека на природу, 

так как управляют различными сферами деятельности населения; в-третьих, необходимо 

обеспечить неразрывное единство двух аспектов человеческой жизни: социального и 

природного. Поскольку общество воздействуя на ОС социальными механизмами может 

сделать ее не пригодной для существования, а также, не прилагая усилий для сохранения ОС 

может вызвать негативные социальные процессы. Таким образом, экологическая политика 

представляет собой совокупность экономических, юридических, политических и иных мер 

по управлению экологической ситуацией и рациональному использованию природных 

ресурсов на всей территории страны. Цель такой политики заключается в сбалансированном 

и динамичном развитии общества, экономики и природы, как единой системы. 

Экологический кризис привел к тому, что на сегодняшний день экологическая политика не 

может существовать без выделения бюджетных средств на поддержание устойчивости и 

необходимого уровня экологической системы, особенно в условиях «пессимистического 

сценария». Важным механизмом развития экологической политики в Российской Федерации 

(РФ) являются общественные организации, в состав которых входят партии и движения 

экологической направленности. Политика в сфере экологии должна проводиться таким 

образом, чтобы: сформировать экологическое мировоззрение у общества; обеспечить 

освоение природоохранных стандартов в системе «природа-человек-общество»; внедрить 

технологии приемлемых для рационального использования ресурсов; сформировать систему 

экологической безопасности; обеспечить сохранность ОС; сформировать экономико-

экологические факторы, таким образом, чтоб они стали неотъемлемой частью управления 

социальным и экономическим развитием страны. - невозможность существования общества 

при деградации ОС, а также устойчивое развитие, которое предусматривает одинаковое 

внимание экономическим, экологическим и социальным составляющим; - приоритет 

жизнеобеспечивающей функции биосферы по отношению к непосредственному истощению 

ее биоресурсов; - предотвращение и учет экологических последствий; - открытость 

информации в сфере экологии; -отказ от проектов, которые могут оказать непредвиденные 

последствия для ОС; - платная основа при возмещении обществу и ОС ущерба в результате 

не следованию законодательству в сфере экологии; - справедливое использование средств, 

поступающих от использования природных ресурсов.  

Экологические проблемы в России 

Проблемы в сфере экологии возникают в каждой стране, в том числе и в Росси, что 

связанно, в-первую очередь, с прогрессивным воздействием человека на природу. С 

развитием научно-технического прогресса и внедрением новых технологий, такое влияние 

становится все более не предсказуемым и катастрофичным. Рассмотрим основные наиболее 

распространенные проблемы экологии в России: Загрязнение воздуха. Процесс загрязнения 

атмосферы длится уже не первое тысячелетие, однако сегодня это негативное явления стала 

наиболее интенсивным. Это выброс промышленных отходов, сгорание автомобильного 

топлива, что ухудшает состояние воздуха, сжигание газа, древесины, угля. В результате чего 

вредные частицы разрушают озоновый слой. Загрязнение воздуха влечет за собой такие 

социально значимые последствия как заболевание населения, животных, изменение климата, 

увеличение ультрафиолетового излучения, кислотные дожди и прочее; Загрязнение почвы и 

воды. Это процесс загрязнения поверхности земли, воды и почвы бытовыми и 

промышленными отходами. Истощение грунта сельскохозяйственной техникой. В России 

малое количество водоочистительных сооружений, большинство оборудования находится в 

сильном износе или является устаревшим. Также большой проблемой является загрязнение 

морей нефтепродуктами. Последствия этой катастрофической проблемы слишком чреваты. 

Это дефицит воды, разрушение экосистемы, вымирание животных и др.; Вырубка лесов. 

Вырубаются тысячи гектаров зеленой площади, в результате чего наблюдается проблема 

обезлесенья Сибири, многие лесные зоны изменяются для создания сельского хозяйства. 

нарушается круговорот воды в природе, образуется парниковый эффект; Радиоактивное 
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загрязнение. В результате постоянного устаревания оборудования на атомных станциях 

наиболее существенной становится проблема катастрофического положения в случае аварии 

на подобных объектах. Происходит постоянное излучение от радиоактивных веществ, что 

ведет к мутации и образованию раковых клеток в организме человека, животного и растения; 

Браконьерство и уничтожение заповедных зон. Подобная беззаконная деятельность ведет к 

гибели флоры и фауны, а также к гибели всей экосистемы в целом. Вышеперечисленный 

список экологических проблем является актуальным и не исчерпывающим для нашей 

страны. Последствия ухудшения состояния ОС напрямую сказывается на здоровье человека. 

Если не принимать меры по оздоровлению и поддержанию ОС, то число болезней будет 

увеличиваться, а число людей сокращаться. Решения проблем в сфере экологии прежде всего 

зависит от политики государственной власти. Необходимо осуществлять контроль в сфере 

экономики, внедрять и разрабатывать новые экотехнологии. 

Экономическое развитие России в сфере экологии 

На сегодняшний день экономическое развитие страны практически не учитывает 

экологический фактор. Поэтому можно выявить тенденцию «антиэкологической» 

направленности, которая может привести к неустойчивому развитию нашей страны. Такая 

тенденция проявляется в следующих аспектах: наблюдается отрицательная динамика 

макроэкономических показателей, в результате увеличении экологического фактора; 

экономические структурные сдвиги увеличивают удельный вес загрязняющих отраслей; 

увеличение затрат природных ресурсов на единицу конечного результата. Велика 

вероятность, что при сохранении такой тенденции экономика России будет состоять из 

природоэксплутирующих отраслей, в которых будет участвовать очень малый процент 

высокотехнологичных отраслей. Игнорирование экологического фактора обуславливается 

рядом причин. Одной из таки причин выступает отсутствие стоимостных оценок ущерба 

экологического характера. В российской экономике существует правило: то, что не имеет 

экономической цены или оценки игнорируется в процессе принятия решений. Это говорит о 

том, что загрязнения ОС, гибель природы, смертность населения не учитываются при 

принятии хозяйственных решений, разработки планов и программ развития страны. При 

переходе к устойчивому развитию в социально-экономические показатели должны 

включаться экологические факторы. Макроэкономические показатели как ВВП, ВНП, 

национальный доход и прочие показатели не учитывают экологическую ситуацию, которая 

может за ростом макроэкономических показателей скрывать экологическую деградацию. На 

сегодняшний день в мире активно разрабатываются критерии и индикаторы устойчивого 

развития. Данной процедурой занимаются международные организации ООН, Европейское 

сообщество, Всемирный банк. Важно заметить, что и наши ученые разрабатывают системы 

эколого-экономических индикаторов, которые позволяют учесть экологическую 

составляющую в социально-экономических показателях развития страны. Экономисты 

выделяют следующие направления экономических преобразований для России, которые 

могли бы снизить нагрузку на ОС: адекватный учет стоимости природы в экономических 

показателях; поддержка инновационного развития и экологосбалансированная 

реструктуризация экономики; расстановка экологи сбалансированных приоритетов, которая 

влечет за собой модернизацию инвестиционной политики; определение прав собственности 

на природные ресурсы; создание такой системы налогов и кредитов, которая не 

противоречила бы экологическим факторам; преобразование банковских структур целью 

создания инновационных форм финансирования природоохранной деятельности. Для 

полноценного перехода к устойчивому развитию необходимо следовать 

энергосбалансированному направлению экономики, что позволит снизить загрязнение ОС и 

сберечь природные ресурсы. Важным признаком перехода России к устойчивому типу 

развития свидетельствует уменьшение показателя природоемкости на макроуровне. 

Структурная и технологическая рационализация экономики позволит высвободить 30-50% на 

данный момент неэффективно использованных ресурсов при увеличении конечных 

результатов. То есть можно заметить, что только при широких структурно-технологических 
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изменениях в экономике можно достичь ресурсосберегающей экологической экономики. На 

сегодняшний день российское законодательство в сфере охраны ОС выделяет следующие 

задачи экономического механизма: финансирование мероприятий по охране природы; 

лимитирование природных ресурсов, сбросов и выбросов загрязняющих веществ; 

нормирование размеров платежей за использование природных ресурсов, размещение 

отходов и других видов отрицательного воздействия; возмещение вреда, нанесенного 

здоровью человека и ОС. Охрана ОС должна стать составной частью производственной 

деятельности, а предприниматели и хозяйствующие субъекты должны быть заинтересованы в 

охране ОС, также, как и в выпуске продукции. 

Политика государства должна быть направлена на модернизацию экономики в части 

перехода ее к новым экологическим стандартам. Также очевидно, что необходимы меры по 

облегчению процесса перехода участников рыночных отношений к новой «эколого-

экономической реальности». Нужно конкретными действиями развеять опасения бизнес по 

поводу того, что «курс на экологизацию» в реальности ничего не имеет общего с экологией и 

приведет лишь к усилению административного давления, увеличению издержек и 

ухудшению предпринимательского климата. Наиболее это актуально на сегодняшний день, 

когда страна испытывает недостаток инвестиций, что обуславливает спад в экономике. 

Переход на новые технологии, отказ от устаревших грязных производств, повышение 

экологических требований к предприятиям способно придать, долгосрочный импульс 

развитию экономики страны и повышению ее конкурентоспособности. Все это делает тему 

экологической реформы в сегодняшней тяжелой для России ситуации одним из наиболее 

важных вопросов в повестке дня развития страны, причем он выходит далеко за рамки сугубо 

природоохранной проблематики. По сути, речь должна идти об инструментах преодоления 

недостатков прежней экономической модели и выстраивания новой, которая сможет 

обеспечить устойчивый экономический рост, а также способной быть менее зависимой от 

вызовов со стороны внешних факторов, в том числе, геополитических. 
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Введение 

Пожары чаще всего вызваны небрежным обращением людей с огнём. Они наносят 

огромный имущественный ущерб, приводят к травмам и гибели людей, так как они 

сопровождаются возникновением опасных факторов, таких как открытый огонь, высокая 

температура, токсичные вещества, дым, недостаток кислорода, повреждение и разрушение 

зданий, сооружений, взрывы технического оборудования и тому подобное. Решение этой 

проблемы требует реализации комплекса научных, технических и организационных задач. 

Обеспечение пожаробезопасного состояния объектов достигается системами 

предотвращения пожара, противопожарной защиты, а также организационно-техническими 

мероприятиями. Системы предотвращения пожара и противопожарной защиты 

предусматриваются на стадии проектирования и строительства объектов. Организационно-

технические мероприятия по пожарной безопасности осуществляются на стадии 

эксплуатации объектов. 

Система предотвращения пожара включает в себя комплекс организационных 

мероприятий и технических средств, направленных на исключение условий возникновения 

пожара. 

Направления техносферной безопасности 

Техносферная безопасность – это свойство объекта, выраженное в его 

способности противостоять техносферным опасностям (негативным факторам 

техносферных опасностей). 

Обеспечение техносферной безопасности – создание благоприятных для человека 

условий существования в преобразуемой человеком биосфере – техносфере.  

Техносферная безопасность охватывает 5 сфер: 

 охрана труда; 

 безопасность в чрезвычайных ситуациях; 

 пожарная безопасность; 

 промышленная безопасность; 

 экологическая безопасность.  

В техносфере на человека негативно воздействуют: 

 естественные факторы (изменение климата, освещенности земной 

поверхности, метеоусловия и стихийные явления в природе); 

 техника и технологии, управляемые операторами и выделяющие в техносферу 

различные материальные и энергетические потоки; 

 городская среда (транспорт, объекты жилищно-коммунального хозяйства и т. 

п.); 

 среда быта (технические средства, недоброкачественные продукты питания и 

т.п.). 

Проблемы техносферной безопасности 

Техносферные условия наряду с положительным оказывает и негативное воздействие 

на человека и окружающую природную среду. Комплекс негативных факторов, связанных с 

созданием и развитием техносферы включает: 
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1. химическое загрязнение – повышение содержания вредных химических веществ в воздухе, 

воде, почве, продуктах питания; 

2. физическое (параметрическое) загрязнение – изменение физических параметров среды 

обитания (повышение температуры, уровня шума, радиационного и электромагнитного 

фона); 

3. биологическое загрязнение – увеличение содержания болезнетворных микроорганизмов, 

рост заболеваемости, появление новых опасных инфекций; 

4. негативные социальные и психологические факторы, обусловленные социальным и 

информационным стрессом, ведущие к росту психосоматических заболеваний, росту 

преступности, наркомании, суицидам.  

Негативный фактор техносферы – способность какого-либо элемента техносферы 

причинять ущерб здоровью человека, материальным и культурным ценностям или природной 

среде. 

Основными негативными факторами техносферы являются: 

 вредный, тяжелый, напряженный труд, связанный с деятельностью человека в 

производственной среде, обладающей опасными и вредными факторами (работы с 

химическими веществами, работы с источниками шума, вибрации, электромагнитных и 

ионизирующих излучения, работа в горячих цехах, работы на высоте, в шахтах, перемещение 

грузов вручную, работы в замкнутых объемах, работа в неподвижной позе, оценка и 

переработка большого объема информации и т.п.); 

 загрязнение воздуха, воды, почвы и продуктов питания вредными и опасными 

химическими веществами, вызванное поступлением в окружающую среду токсичных 

выбросов и сбросов предприятий, а также промышленных и бытовых отходов; 

 воздействие на человека шума, вибрации, теплового, электромагнитного и 

ионизирующего излучений, вызванное эксплуатацией промышленных объектов и 

технических систем; 

 высокий риск гибели или повреждения здоровья в результате техногенных 

аварий и катастроф на транспорте, на объектах энергетики и в промышленности; 

 социальная напряженность, конфликты и стрессы, причиной которых является 

высокая плотность и скученность населения. 

Основные направления обеспечения пожарной безопасности 

Пожарная безопасность — это состояние объекта, при котором с установленной 

вероятностью исключается возможность возникновения и развития пожара и воздействия на 

людей опасных факторов пожара, а также обеспечивается защита материальных ценностей. 

На каждом объекте обязательно существует инструкция и правила противопожарной 

безопасности. Нужно помнить, что к факторам, влияющим на возникновение пожара, 

относятся:  

 открытый огонь; 

 искра;  

 повышенная температура воздуха; 

 наличие продуктов горения; 

 дым;  

 недостаточное количество кислорода в воздухе; 

 замыкание электрической проводки; 

 взрыв и т. п. 

Порядок обеспечения пожарной безопасности включает в себя следующие 

направления:  

 соблюдение всех правил противопожарного режима;  

 наличие необходимой документации об установлении противопожарного 

режима;  
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 исключение факторов, влияющих на возникновение пожара; Выполнение норм 

и требований по содержанию эвакуационных путей и выходов;  

 соответствие архитектурных и конструктивно-плановых решений 

установленным требованиям;  

 установка в зданиях, сооружениях, помещениях систем автоматической защиты 

от пожара;  

 техническое обслуживание подсистем автоматической защиты; Контроль над 

работой коммуникаций здания;  

 всестороннее обеспечение работы структурных подразделений пожарной 

охраны; 

 проведение спасательных работ.  

Противопожарный режим для каждого структурного органа является 

индивидуальным. Он должен отвечать общим требованиям, установленным 

законодательными актами, но с учётом специфики деятельности предприятия. В 

распорядительном документе должна отображаться следующая информация:  

 определение и создание мест для курения; 

 чёткое установление места и количества находящегося в помещении сырья, 

готовой продукции и т. п.; 

 составление графика уборки;  

 установление режима хранения спецодежды;  

 порядок отключения источника энергоснабжения в штатной ситуации и в 

случае возникновения ЧС. 

 Обеспечение пожарной безопасности объектов защиты: 

 каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной 

безопасности; 

 целью создания системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты 

является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при 

пожаре; 

 система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя 

систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс 

организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности; 

 система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты в обязательном 

порядке должна содержать комплекс мероприятий, исключающих возможность превышения 

значений допустимого пожарного риска, установленного настоящим Федеральным законом, и 

направленных на предотвращение опасности причинения вреда третьим лицам в результате 

пожара. 

Основные проблемы пожарной безопасности 

Возникновение пожара вызывает множество факторов. Зачастую к такому бедствию 

приводит обычная халатность человека или несоблюдение им установленных норм и правил. 

Проблемы обеспечения пожарной безопасности, в первую очередь, связаны с увеличением 

показателей пожароопасности в стране и в мире. На это влияет множество факторов, 

например, использование новых средств и материалов, которые содержат нефтепродукты, газ 

и иные легковоспламеняющиеся вещества.  

Количественный рост пожаров связан с тем, что различные материалы, применяемые 

и в работе, и в быту, производятся в соответствии с техническими достижениями: с 

применением высокого давления и температур.  

Изначально такое сырье обладает повышенным порогом опасности возникновения 

пожаров. Увеличение количества населения, постройка новых сооружений в случае 

возникновения пожара влечёт за собой огромные убытки и потери. Решение проблемы 

высокого уровня пожароопасности можно подразделить на три категории: 

 экономическая; 
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 психологическая;  

 техническая.  

Только при сочетании всех трех аспектов возможно решение острых проблем в сфере 

обеспечения противопожарной безопасности. Указанные вопросы являются общими. Самой 

распространённой проблемой в этой сфере на сегодняшний день является несоблюдение 

людьми элементарных правил безопасности и требований противопожарной защиты. 

Возникновение пожара также может быть вызвано: 

 отсутствием специальных инструктажей с населением;  

 разработкой и проектированием защитных систем без согласования с 

государственными органами; 

 отсутствием или нерабочим состоянием спецсредств пожаротушения и личной 

защиты на объектах;  

 недостаточным финансированием системы обеспечения пожарной 

безопасности. 

Заключение 

Возникновение пожара вызывает множество факторов. Зачастую к такому бедствию 

приводит обычная халатность человека или несоблюдение им установленных норм и правил. 

Проблемы обеспечения пожарной безопасности, в первую очередь, связаны с 

увеличением показателей пожароопасности в стране и в мире. На это влияет множество 

факторов, например, использование новых средств и материалов, которые содержат 

нефтепродукты, газ и иные легковоспламеняющиеся вещества. 

Целью предотвращения пожаров является поиск наиболее эффективных, 

экономически целесообразных и технически обоснованных способов и средств 

предотвращения и ликвидации пожаров с минимальным ущербом при наиболее 

рациональном использовании сил и технических средств пожаротушения. 
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Большую часть информации мы получаем посредством зрительной системы, а значит 

качество жизни во многом зависит от здоровья наших глаз. Миллионы людей с нарушением 

зрения используют для его коррекции контактные линзы. Однако для того, чтобы они 

служили как можно дольше и не наносили вред глазам, их необходимо хранить в 

специальных растворах. 

Эти растворы должны выполнять две главные функции: очистку поверхности линз от 

грязи, пыли, белковых отложений и ее обеззараживание, и сохранение эластичности линзы во 
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время хранения. На современном рынке представлено большое разнообразие растворов для 

линз, многие из которых являются многофункциональными. 

Актуальность 

Ношение контактной линзы изо дня в день приводит к загрязнению ее поверхности 

компонентами слезной пленки, продуктами обмена веществ, микроорганизмами. Сам по себе 

глаз эффективно защищает себя от негативного воздействия такого загрязнения благодаря 

действию антимикробных составляющих слезы, механической очистке при движении век 

при моргании и относительно непроницаемому эпителию роговой оболочки. Однако 

чрезмерное загрязнение может способствовать развитию осложнений, в добавок к этому 

снижается качество зрения и комфорт пользователя. Растворы для ухода за линзами как раз и 

призваны удалить загрязнения, возникающие на поверхности линзы. Также они 

способствуют ясному зрению и поддержанию изначального комфорта. 

Основные функции раствора для ухода за контактными линзами – это очистка, 

ополаскивание, дезинфекция, увлажнение и хранение. Многие современные растворы 

выполняют все вышеперечисленные функции, но есть и специальные растворы, 

предназначенные для выполнения конкретных действий, а не всех сразу. 

Цель исследования 

Проанализировать качественный состав двух растворов для линз «OPTIMED PLUS» и 

«O3» и выявить их влияние на контактные линзы. 

Предмет исследования 

Состав, производитель и функциональность растворов для ухода за контактными 

линзами. 

Гипотеза 

При неправильном использовании растворов для ухода за линзами они могут 

негативно влиять на качество контактных линз и приносить вред глазам.  

История возникновения 

Растворы для ухода за контактными линзами (КЛ) впервые были разработаны в конце 

40-х годов ХХ века для помощи пациентам, поскольку до этого они сами готовили солевые 

физрастворы, чтобы ухаживать за своими линзами. В то время им были доступны только 

жесткие КЛ, изготовленные из полиметилметакрилата (ПММА), для ухода за ними 

применяли физраствор (для дезинфекции и увлажнения). В связи с появление в 1970-е годы 

мягких КЛ и жестких газопроницаемых КЛ были проведены научно-исследовательские 

работы в целях создания адекватных средств для ухода за ними. 

настоящее время многофункциональные растворы (МФР) последнего поколения 

содержат два консерванта, их цель – повышение комфортности ношения линз, а также 

оказание антимикробного действия в отношении широкого ряда микроорганизмов, таких как 

бактерии, грибы и Acanthamoeba. При создании этих МФР решались такие важные задачи, 

как сильная антимикробная активность против большого списка микроорганизмов, 

совместимость с большим числом материалов для изготовления КЛ и обеспечение 

комфортного длительного ношения линз. 

Предназначение растворов для контактных линз 

Ношение контактной линзы изо дня в день приводит к загрязнению ее поверхности 

компонентами слезной пленки, продуктами обмена веществ, микроорганизмами. Сам по себе 

глаз эффективно защищает себя от негативного воздействия такого загрязнения благодаря 

действию антимикробных составляющих слезы, механической очистке при движении век 

при моргании и относительно непроницаемому эпителию роговой оболочки. Однако 

чрезмерное загрязнение может способствовать развитию осложнений, в добавок к этому 

снижается качество зрения и комфорт пользователя. Растворы для ухода за линзами как раз и 

призваны удалить загрязнения, возникающие на поверхности линзы. Также они 

способствуют ясному зрению и поддержанию изначального комфорта. 

Основные функции раствора для ухода за контактными линзами - это очистка, 

ополаскивание, дезинфекция, увлажнение и хранение. Многие современные растворы 
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выполняют все вышеперечисленные функции, но есть и специальные растворы, 

предназначенные для выполнения конкретных действий, а не всех сразу. 

В России перед тем, как попасть на прилавок, растворы должны получить 

официальное разрешение от Управления по контролю качества пищевых продуктов, 

медикаментов и косметических средств. Все препараты, предназначенные для ухода за 

контактными линзами, проходят испытания, процедура которых разработана специально для 

препаратов класса II. Чтобы благополучно выдержать «экзамен», препарат должен показать 

общую субстантивную эквивалентность уже существующим на рынке подобным продуктам. 

Субстантивная эквивалентность означает, что данный препарат так же эффективен и 

безопасен, как и другие представленные в настоящее время препараты, имеющие то же 

предназначение. Может отказать в выдаче разрешения, если препарат менее безопасен или 

эффективен либо имеет иное предназначение. После получения разрешения растворы 

поступают в продажу, однако их успешное использование зависит от соблюдения указаний 

производителя. 

Составы жидкостей: 

Люди, использующие контактные линзы, чаще всего приобретают для ухода за этим 

средством коррекции многофункциональные растворы. В их составе много компонентов, 

каждый из которых выполняет определенную функцию. Можно выделить четыре основных 

вещества, входящих в состав жидкости для линз. 

Жидкость, близкая по солевому составу и кислотности к слезной жидкости. Отвечает 

за сохранение основных параметров линз (диаметр, толщина и т.д.), предохраняя их от 

деформации. Если хранить линзы в обычной воде, то они станут впитывать воду и набухать – 

оптическая сила полностью изменится, и средство коррекции придет в негодность. На языке 

ученых раствор для линз можно назвать «изотоническим» (это значит, что жидкость 

эквивалентна 0,9 % водного раствора соли). 

Сурфактанты – это те вещества, которые очищают линзу от грязи и отложений, грубо 

говоря – мыло. Чем их больше в растворе, тем лучше они очищают средство коррекции. 

Особенно эффективны во время механической очистки линз.  

Дезинфекторы – основной барьер для микроорганизмов, жидкость уничтожает их и 

предотвращает их размножение. В слишком больших количествах негативно влияют на 

состояние глаз. 

Кондиционеры – вещества, ответственные за увлажнение и смазывание линзы. Это 

может быть гиалуроновая кислота. 

Результаты опроса 

Для более подробных данных об использовании растворов для ухода за контактными 

линзами, было решено провести анкетирование. 

Практическая часть 

Благодаря опросу и его результатам мы выбрали для проведения лабораторной работы 

две лидирующие марки растворов для ухода за контактными линзами – «O3» и «OPTIMED 

PLUS».  

Прежде, чем начать проводить опыты, мы пронумеровали марки растворов для линз 

следующим образом: 1 – O3, 2 – OPTIMED PLUS.  

Определение pH растворов 

Подготовили рабочее место. Берем специальную лакмусовую бумагу розового цвета. 

Раствор номер 1 «O3» добавляем несколько капель на лакмусовую бумагу. Ждём 1-2 минуты 

и наблюдаем появление слабо выраженного синего окрашивания. 

Проделываем тоже самое с раствором номер 2 «OPTIMED PLUS» и видим 

аналогичный результат. 

Вывод к опыту: 

Окраска лакмусовой бумаги приобрела бледно-синий цвет, что свидетельствует о 

значении pH 8,0 и указывает на наличие щелочной среды в растворах. 

Проверка фактического объёма растворов 
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Подготовили рабочее место. Берем мерный цилиндр на 250 мл, выливаем в него весь 

объем раствора номер 1 «O3». Смотрим на расстоянии 30 см на уровне глаз по нижнему 

мениску. Определяем, что объем составляет 250 мл. 

С раствором номер 2 «OPTIMED PLUS» проводим подобные действия и видим 

соответствие фактическому объему, что указан на флаконе. 

Этот опыт свидетельствует о качественном растворе, соответствующий требованиям 

Нормативной Технической Документации (Приказ Министерства Здравоохранения 

Российской Федерации № 751н от 26 октября 2015 г. «Об утверждении правил изготовления 

и отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения аптечными 

организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на 

фармацевтическую деятельность»). 

Качественная реакция на нахождение хлорид иона: 

Подготовили рабочее место. Отмериваем несколько мл раствора 1 «О3», помещаем в 

колбу, добавляем несколько капель раствора серебра нитрата, взбалтываем круговыми 

движениями и наблюдаем появление белого творожистого осадка. 

Берем раствор номер 2 «OPTIMED PLUS». Используем ту же технологию, которая 

описана выше и видим выпадение того же осадка.  

Вывод к опыту: 

Проделанный опыт свидетельствует о наличии хлорид иона в растворе. 

Содержание натрия хлорида, который защищает линзу от высыхания и сохраняет ее 

гибкость и форму. 

Выводы 

В результате проведённой исследовательской работы по теме «Анализ физического и 

химического контролей растворов для ухода за контактными линзами» нам удалось сделать 

следующие выводы. 

В состав растворов должны входить сурфактанты, дезинфекторы, кондиционеры и 

жидкость, близкая по солевому составу для полной очистки и качественного хранения линз.   

Лучше использовать многофункциональные растворы для ухода за линзами, чем 

проточную воду или обычный солевой раствор. 

Для предупреждения инфекционных заболеваний и для профилактики рекомендуется: 

 менять раствор каждый раз, когда достаете с него линзу; 

 не использовать после истечения срока годности. 

Мы выяснили, что растворы соответствуют всем требованиям наших проведенных 

опытов, что свидетельствует о качественных растворах для ухода за контактными линзами, 

поэтому они являются лидерами выбора среди студентов нашего техникума. 

Таким образом, наша гипотеза о том, что при неправильном использовании растворов 

для ухода за линзами может возникнуть вред глазам и негативно повлиять на качество 

контактных линз. 
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Актуальность: Шум довольно распространен в наши дни. Как и все физические 

явления, шум имеет и положительные качества и отрицательные. Человек слушает приятную 

музыку, чтобы расслабиться, снять усталость, поднять себе настроение. Отсюда можно 

сказать, что шум оказывает благотворное влияние на нас. 

Но шум имеет много вредных и опасных для человека свойств. Наиболее 

распространённые симптомы шумового загрязнения - раздражительность, рассеянность. В 

настоящее время шумовое загрязнение входит в тройку самых значимых экологических 

нарушений в мире.  

Объект: Уровень шума. 

Предмет: Территория г. Кувшиново (5 точек наблюдения). 

Цель: Исследование шумового загрязнения г. Кувшиново. 

Гипотеза: Предположим, что уровень шума г. Кувшиново соответствует санитарным 

нормам. 

Задачи:  

1) Изучение актуальности проблемы шумового загрязнения; 

2) Выполнение измерения уровня шума в разных точках города; 

3) Проведение анализа полученных результатов и сравнение их с санитарными 

нормами; 

4) Предложения по защите от шумовых загрязнений жителей г. Кувшиново. 

Методы:  

1. Изучение литературы; 

2. Фонометрия шума; 

3. Анализ полученных результатов и сравнение их с санитарными нормами; 

Одним из важнейших физических видов загрязнения окружающей природной среды 

является акустический шум. Шум – это совокупность звуков различной интенсивности и 

частоты, измеряется в децибелах.  

Шум оказывает влияние на слух, на центральную нервную и сердечно-сосудистые 

системы, а с ними и на весь организм человека. Люди, подверженные действию шума, 

быстро утомляются, у них часта одышка, боли в сердце, сердцебиение, неустойчивость 

кровяного давления, психические расстройства. Шумовое загрязнение ограничивает 

продолжительность труда, приводит к преждевременному расстройству и разрушению 

слухового аппарата, вызывает у человека различные болезни. 

Основным источником шума, оказывающим влияние на большинство из нас, являются 

транспортные потоки. К шумам следует относить, например, длинные шумы проходящего 

транспорта, отдельные стуки в производственных условиях, отдельные разряды и редкие 

импульсные помехи.  

Шумовое загрязнение – превышение естественного уровня шумового фона или 

ненормальное изменение звуковых характеристик: периодичности, силы звука и др.  

Проведение исследований 

1 этап 

1. Выбор контрольных постов (точек наблюдения) на территории города. 

2. Даты исследований шума: 4, 11, 18 ноября 2022 г., время наблюдений: 15.00  

2 этап. Запись шума на объекте в течение 10 минут (с помощью диктофона). 
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3 этап. Обработка результатов измерения уровня шума и сравнение их с санитарными 

нормами СН 2.2.4/2.1.8.562-96. 
Контрольная 

точка 

№ измерения Среднее 

значение, 

дБ 

Уровень 

шума 

согласно 

СН 

Соответствие 

СН 2.2.4/2.1.8.562 -96 
№1 

дБ 

№2 

дБ 

№3 

дБ 

№ 1.  45.3 46.2 43.5 45 53 ниже санитарной нормы 

№ 2.  42.1 42.5 44.4 43 53 ниже санитарной нормы 

№ 3.  52.8 52.3 52.7 52.6 65 ниже санитарной нормы 

№ 4.  57.2 58.1 57.8 57.7 62 ниже санитарной нормы 

№ 5.  40.5 42.3 43.7 42.2 53 ниже санитарной нормы 

Вывод: таким образом, согласно проведенным исследованиям уровень шума г. 

Кувшиново соответствует санитарным нормам. 

4. этап. Предложения для жителей г. Кувшиново для снижения уровня шума. 

В настоящий момент уровень шума в городе низкий, но в определенные временные 

промежутки (летнее время, ремонтные работа на бумажно-картонной фабрике) уровень шума 

может повышаться, поэтому мы предлагаем следующие предложения по его снижению: 

– Установка в помещениях звукопоглощающих конструкций; 

– Проведение разъяснительной работы для обучающихся о вреде шумового 

загрязнения окружающей среды и его влиянии на живые организмы; 

– Посадка деревьев и кустарников на территории предприятия.  

Социологический опрос (приняло участие 30 человек). 

1. Как вы относитесь к уровню шума в городе Кувшиново: 

отрицательно; положительно; мне всё равно. 

2. Какие звуки из предложенных вам нравятся, а какие нет? Шум спокойного парка, 

громкий разговор, зимний парк в безветренную погоду, работа пылесоса, шум 

автотранспорта, шум в доме, шум телевизора, громкая музыка, шум дождя,  

3. Вспомните, в какой степени за последнее время (приблизительно за 12 месяцев) вы 

испытывали беспокойство, тревогу или раздражение из-за шума, находясь у себя дома? не 

испытывал; слегка; умеренно; сильно; очень сильно. 

4. В каком районе города вы живете и как оцениваете уровень шума в своем районе по 

шкале от 1 до 10.  

Заключение 

В ходе проведения исследования я узнала много нового о влиянии шума на человека, 

научилась измерять уровень шума, а также рассчитывать шумовое загрязнение. При 

составлении рекомендаций по уменьшению шумового загрязнения проработано много 

литературных источников. Личный вклад в работу заключается в самостоятельном сборе, 

обработке и анализе данных. 

Литература 

– 

Лапин Д.Ю., Макаров Н.М., Фадеева Т.М. 

ВИДЫ И СПОСОБЫ УДАЛЕНИЯ КОРРОЗИИ МЕТАЛЛА 

Лапин Д.Ю., Макаров Н.М., студенты 

Руководитель Фадеева Т.М., преподаватель 

ГБПОУ Тверской области «Кувшиновский колледж» 

Тверская область, г. Кувшиново, fadeeva10031962@mail.ru 

Эта тема заинтересовала меня, потому что современному человеку трудно представить 

жизнь без металла. Согласитесь, нет ничего более обыденного и привычного в нашей жизни, 
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чем металлические изделия. Не проходит ни одного дня, чтобы мы не подержали их в руках. 

Столовые приборы, транспорт, садовый инструмент, ювелирные изделия, строительные 

конструкции и т.д. 

Цель: Изучить виды коррозии металлов и способы борьбы с ней. 

Задачи: 

1. Сформулировать представление о коррозии металлов. 

2. Ознакомится с видами коррозии.  

3. Узнать о народных средствах удаления коррозии.  

Металл может разрушиться под воздействием многих факторов — высокой 

влажности, температуры, тока, различных химических веществ. Коррозия металлов бывает 

разных видов: химическая, электрохимическая, газовая, атмосферная и др. Постепенно 

коррозия проникает вглубь материала, провоцируя появление сквозных отверстий с 

разрушенными краями. Без должной защиты она может полностью разрушить 

металлоконструкцию.  

Причины возникновения коррозионных процессов: 

 соприкосновение разных видов металлов, сплавов; 

 частые перепады температуры; 

 трение между металлическими поверхностями; 

 длительное воздействие влаги; 

 влияние кислот, щелочей, химических элементов; 

 использование некачественных жидкостей при механической обработке материала; 

Возможные последствия коррозии 

Распространенные последствия коррозионных процессов: 

1. расслоение материала; 

2. изменение внешнего вида; 

3. истощение деталей. 

Способы удаления коррозии 

Если ржавчина уже появилась, удалить ее можно разными способами — 

механическим (механическая очистка, щеткой по металлу, наждачной бумагой, 

шлифовальной машинкой, гриндером, дрелью, болгаркой с насадкой, пескоструйным 

аппаратом), химическим (щавелевой кислотой, соляной кислотой, формалином, молочной 

кислотой). 

Для удаления ржавчины можно использовать и народные средства. Они доступны 

любому человеку, но ими нельзя удалять серьезные загрязнения. 

Кока-кола: Некоторые думают, что кока-колой можно очищать любые загрязнения — 

накипь из чайников, кастрюль, коррозию, но это мнение только наполовину правдиво. С 

помощью этого газированного напитка можно удалять ржавчину только на начальных этапах. 

Очистка: пропитать тряпку кока-колой, положить ветошь на ржавое место, подождать 3 часа, 

почистить поверхность жесткой щеткой, смыть остатки загрязнения водой, протереть место 

загрязнения сухой тряпкой. 

Сода: Приготовление чистящего раствора: смешать 10 л воды с 400 г соды, 

перемешать компоненты. Также понадобится металл-донор, аккумулятор, провода. 

Очистка: Погрузить очищаемый предмет в подготовленный раствор, подключить к 

заготовке минусовые провода, детали, на которую будет переноситься ржавчина, подключить 

плюсовой провод, подать напряжение, начать обработку. 

Длительность процедуры может достигать 6 часов. 

Уксус: погрузить очищаемый предмет в емкость, заполненную уксусом, оставить на 

сутки, достать деталь и протереть ее поверхности жесткой щеткой, смыть остатки грязи 

водой, протереть поверхность сухой тряпкой. 

Картофель: Картофель эффективен в удалении коррозии, поскольку содержит 

небольшое количество щавелевой кислоты. 
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Очистка: разрезать сырой картофель, посыпать внутренние стороны корнеплода содой 

или солью, натереть обрабатываемую деталь. 

Лимон или лимонная кислота: посыпать солью загрязненные поверхности, выжать 

лимонный сок, оставить получившуюся массу на 3 часа, обработать поверхности лимонными 

корками, смыть остатки водой. 

Рекомендации и советы: 

На защите деталей лучше не экономить, и покрыть их резиновой или полимерной 

краской. 

Перед использованием абразивов нужно попробовать удалить ржавчину щадящими 

составами. 

Сложные коррозионные процессы можно останавливать с помощью агрессивных 

химикатов, но прежде чем их использовать, нужно изучить свойства состава, характеристики 

металла, чтобы предотвратить возможные негативные реакции. 

Сразу после удаления ржавчины поверхности нужно покрыть защитным составом, 

чтобы снизить риск повторного распространения коррозии. 

Коррозионные процессы могут быстро разрушить любой материал. Порча 

металлоконструкций в некоторых ситуациях может иметь катастрофические последствия. 

Изучив способы защиты от образования коррозии, нужно применить один из наиболее 

подходящих. 

Сопровождающие материалы 

 

Рис. 1 До проведения опыта: набор ржавых гвоздей и средства для удаления ржавчины 

 

Рис. 2 Опыт: процесс очистки гвоздей от коррозии различными средствами 
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Рис. 3 Результаты опыта: соляная кислота (образец №2) – наиболее эффективное средство из 

использованных; напиток кока-кола (образец № 3) – отсутствует эффект очистки 
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ВОДА, КАК МНОГО В ЭТОМ СЛОВЕ… 

Музычук Е.А., студент 

Руководитель Горюшкина Е.В., преподаватель 

ГБПОУ «Себряковский технологический техникум», 

Волгоградская область, г. Михайловка 

На войне, в пыли походной, 

В летний зной и в холода, 

Лучше нет простой, природной — 

Из колодца, из пруда, 

Из трубы водопроводной, 

Из копытного следа, 

Из реки, какой угодно, 

Из ручья, из-подо льда, — 

Лучше нет воды холодной, 

Лишь вода была б – вода. 

Александр Твардовский «Василий Тёркин» 
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Для человеческого организма вода — это второе по значимости вещество после 

кислорода. Вода регулирует температуру тела, увлажняет воздух при дыхании, обеспечивает 

доставку питательных веществ и кислорода клеткам тела, защищает жизненно важные 

органы, помогает преобразовывать пищу в энергию, выводит шлаки и отходы процессов 

жизнедеятельности. 

Если голод – это злое наваждение, то жажда – сущее проклятие. Без пищи человек 

может прожить около 40 дней, а вот без воды – лишь несколько дней. «Вода дороже золота», - 

утверждают бедуины, кочующие по пескам. Они знают, что никакие богатства не спасут 

путника в пустыне, если иссякнут запасы воды. В пустыне без воды человек выдерживает 

около суток. В умеренных широтах человеку, чтобы он нормально себя чувствовал, нужно 

выпивать 2-3 литра воды в сутки. 

Отсутствие воды в организме неизбежно приводит к смерти в течение нескольких 

дней. Когда организм теряет около 20% воды, жизнь останавливается. Роль воды в организме 

очень высока. При каждом движении теряется вода. Она смачивает глаза, увлажняет 

пищевод, выделяется с потом, а также при дыхании. Итак, чистая вода, необходима для 

правильной жизнедеятельности человека. Поэтому главным вопросом нашего питания 

является регулярное употребление воды в пище, а также обязательное использование именно 

чистой воды. 

Прежде чем стать пригодной для питья, вода из открытых источников должна пройти 

тщательную очистку на станциях водной подготовки с помощью бытовых фильтров. Это 

надёжный барьер на пути вредных примесей. По-настоящему чистой питьевой воды на Земле 

осталось крайне мало, и количество таких источников с каждым годом неуклонно 

сокращается.  

Вода необходима человеку не только для питья и приготовления пищи. Водой мы 

умываемся. Вода нужна для поддержания чистоты в жилищах, общественных зданиях, 

улицах.  

Жизненно необходимую воду мы получаем из крана. Каждый месяц любая семья 

сталкивается с необходимостью выделять часть своего бюджета на оплату обязательных 

расходов, связанных с проживанием в квартире, и погашает счета по отоплению, 

электричеству и так далее. По статистике третье место этого списка занимают траты, 

связанные с использованием воды для бытовых нужд. Мы провели наблюдения за 

неисправным краном с целью рассчитать количество напрасно потраченной воды, и её 

стоимость. У нас получилось, что за год утекло денег 1510,82 руб. с одной квартиры и воды 

16,068 м3. А их в доме 70.  И ведь дело не столько в деньгах, хотя и не имеет смысла их 

разбрасывать! Именно из-за жизнедеятельности человечества водная проблема стала одной 

из самых главных. Вода на нашей планете зародила жизнь. Из-за того, что мы привыкли к 

ней, то часто забываем о том, что вода – это иссекаемый ресурс, и она не безгранична. 

Литература 
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Руководитель Захаров К.А., преподаватель 

ГАПОУ «Волгоградский медико-экологический техникум» 

Волгоградская область, р.п. Светлый Яр, vmetopb2021@bk.ru 
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Актуальность исследования 

Сейчас зубная паста стала таким продуктом, без которого ни один цивилизованный 

человек не проживет, или думает, что не проживет. Чистите вы зубы один раз в день или три 

– большинство из вас, наверняка не читало состав на этикетке. Что же внутри? Некоторые 

верят, что ингредиенты зубной пасты крайне важны, некоторые думают, что вода может быть 

не менее эффективной. 

Мы чистим зубы каждое утро и ночь. Зубная паста – продукт ежедневного 

потребления, но что делает эту смесь такой особенной? Я считаю, если бы мы все знали 

состав зубных паст, мы бы использовали бы их как-то иначе: иначе задумывались о подборе 

зубной пасты, чтобы сохранить нашу эмаль на зубах и не повредить зубы. 

Цель работы: исследование химического состава зубных паст. 

Объект исследования: зубная паста наименее популярных сортов. 

Предмет исследования: химические вещества, входящие в состав зубной пасты. 

В соответствии с поставленной целью мы выявили следующие задачи: 

Ознакомиться с историей создания пасты; 

Провести наблюдение и эксперимент; 

Сделать выводы для рекомендации правильного употребления. 

Гипотеза исследования: в обычной школьной лаборатории можно выделить 

компоненты и провести опыты. 

Методы исследования: теоретические, эмпирические, иллюстративный. 

Результаты исследования: По результатам исследования лучшие показатели 

выявлены у «NATUSANA». Хотя наибольшею популярностью пользуется зубная паста 

«Colgate». Так же выяснили, что все три образца зубной пасты соответствуют по составу 

гигиеническим требованиям.  

Зубная паста – специализированная лекарственная форма, предназначенная для 

гигиены, профилактики и лечений заболеваний органов полости рта. С помощью зубной 

пасты обеспечивается эффективное очищение полости рта и лечебное и профилактическое 

воздействие на ее состояние. 

Наиболее близкий к нашему времени предшественник зубной пасты, это зубной 

порошок. 

Ближе к концу XIX столетия, известная уже и в то время компания «Colgate» начала 

промышленный выпуск зубного порошка-пасты в стеклянной таре, а чуть позже, из-за 

низкого потребительского спроса, перешла на выпуск «зубного мыла», в состав которого 

входили всё тот же мел и мятное масло. И, наконец, в 1892 году стоматолог Вашингтон 

Шеффилд придумал оригинальную упаковку для зубной пасты – тот самый тюбик, который 

сегодня есть практически в каждом доме. 

Продукты классифицируются на 5 больших групп по способу действия: 

Гигиенические. Предназначены для ежедневного ухода: удаления зубного налета, 

остатков пищи и бактерий с поверхности эмали зубов. 

Профилактические. Используются для предупреждения тех или иных заболеваний и 

применяются курсами. 

Лечебные. Содержат лечебные компоненты и помогают в лечении стоматологических 

заболеваний. Назначаются врачом. 

Отбеливающие. Используются для осветления эмали зубов несколько тонов. 

Применяются курсами. 

Социологический опрос ( у одногруппников, всего 23 человека) 

ВОПРОСЫ КОЛ-ВО ЧЕЛОВЕК 

1) Какой чаще всего маркой зубной пасты вы пользуетесь? 

COLGATE 12 

ЛЕСНОЙ БАЛЬЗАМ 4 

NATUSANA 3 

BLOMED 4 
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2)Как думаете, может ли зубная паста принести вред зубам? 

ДА 4 

НЕТ 8 

НЕ ЗНАЮ 11 

3)Волнуетесь ли вы за состояние своих зубов? 

ДА 23 

НЕТ 0 

4) Как часто вы пользуетесь зубной пастой? 

1-раз в день 7 

2-раза в день 16 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Здоровые и красивые зубы хотят иметь все. Ослепительная улыбка способна творить 

чудеса в общении с людьми: на работе, с друзьями. Каждый здравомыслящий человек 

заботится о своих зубах и дёснах в меру своих возможностей и знаний. 

Красивая улыбка – это одна из составляющих вашего здоровья и уверенности в себе. 

Поэтому не оставляйте уход за зубами на «потом». Уделяйте зубам должное внимание, 

чистите их утром и вечером, а также полощите рот после каждого приема пищи. 

В данной работе были рассмотрены вопросы истории возникновения зубной пасты, 

ассортимент зубных паст, свойства и показатели зубной пасты, факторы, формирующие 

качество зубных паст, так же было проведено исследование качества и безопасности зубной 

пасты по ГОСТУ 7983-82. В ходе практических испытаний оценивались следующие 

показатели: определение на ион кальция (оксолат натрия), на ион фтора CaCl2), определение 

водородного показателя (рН) и на сульфат анион с хлоридом натри. По всем показателям 

образцы удовлетворяют своим требованиям. На определение ион кальция у всех выпал белый 

осадок, кроме пасты «NATUSANA». Так же в ходе проведения испытаний на определение 

водородного показателя 2 образца зубных паст тоже соответствуют требования стандарта. В 

итоге выявлено следующее, что зубная паста Colgate бережное отбеливание, «NATUSANA» с 

активным фтором по всем показателям соответствуют всем техническим требованиям, 

соответствующим ГОСТ 7983-82. Таким образом, можно сделать общий вывод, что 

исследуемые образцы зубной пасты Colgate бережное отбеливание и «NATUSANA» с 

активным фтором соответствуют стандарту. 
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Мы – городские жители, но почти все непременно в летнее время стремимся каникулы 

или отпуск провести в деревне, в бабушкином деревенском деревянном доме. В нем теплые 

стены, большая русская печь, широкие (иногда некрашеные) половицы, самовар на столе и 

пахнет хлебом. 

Проблема экологического состояния жилища является сегодня достаточно актуальной, 

так как человек проводит дома большую часть жизни. 

Есть такая русская пословица: «Изба елова, да сердце здорово». Изба – исконно 

русское деревянное жилище. В ней рождались, в ней проходила жизнь, в ней умирали. Изба 

защищала человека от внешнего мира. Наши предки жили в больших деревянных домах, 

были крепкими и здоровыми людьми. 

Нам стало интересно, и мы решили выяснить, влияет ли микроклимат деревянного 

строения на здоровье человека, чтобы в будущем выбирать дома только из экологически 

чистых строительных материалов, чтобы жизнь была долгой и здоровой. Проживая в городе, 

люди очень часто страдают такими заболеваниями, как гастрит, различные аллергии, кожные 

заболевания, затрудненность дыхания и др. 

Особо вредят здоровью человека наклеенные в квартире обои из полимерного 

материала, натяжные потолки, пластиковые окна, линолеум, потому что вещества во всех 

этих предметах имеют свойство улетучиваться и тем самым оказывать вред организму. 

Объектом нашего исследования стал деревянный дом, экологическое состояние 

которого мы хотели бы изучить. 

В связи с избранной темой была сформулирована цель исследования: 

проанализировать и обосновать благотворное влияние деревянного дома на здоровье 

человека. 

Основными задачами являются: 

1. Изучить теоретический материал по данной теме; познакомиться с историей 

деревянного строительства. 

2. Выяснить влияние микроклимата деревянного дома на оздоровление. 

3. Провести исследования: опыты по определению наличия фитонцидов в хвойных 

деревьях и их влияния на микроорганизмы, измерение основных параметров микроклимата 

помещений и сравнение показателей уровня влажности в деревянном и каменном домах. 

4. Узнать, какими свойствами обладает древесина. 

5. Сравнить материалы для постройки различных типов зданий (достоинства и 

недостатки) 

6. Проанализировать и обобщить полученные сведения и сделать вывод. 

7. Создать эскизы русского дома и её внутреннего обустройства. 

Человек на протяжении всей своей жизни взаимодействует с жилым пространством, 

домом, поэтому мы предположили, что от качества жилого помещения зависит здоровье 

человека. Возможно, что русская изба и есть самое экологически чистое жильё. 

Теоретическая и практическая значимость исследовательской работы заключается в 

том, что в мы доказали, что деревянный дом может обеспечить человеку благоприятную 

среду обитания, способствует сохранению его здоровья.  

Традиции и современность русского деревянного зодчества 

Русь издавна считалась страной дерева – обширных могучих лесов вокруг было 

предостаточно. Так уж сложилась русская жизнь, что почти всё на Руси строили из дерева. Из 

мощных сосен, елей и лиственниц русские всех сословий – от крестьянина до государя 

возводили храмы и избы, бани и амбары, мосты и изгороди, ворота и колодцы. Деревянные 

дома долговечны, так как дерево в состоянии выдерживать на протяжении десятилетий 

перепады температур, сухости и влажности. 

Искусство домостроения передавалось по наследству на протяжении многих 

поколений. 

Дерево – один из самых древних, традиционных и любимых русским народом 

строительных материалов. Предпочтение отдано хвойным породам из-за красивой фактуры, 
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прочности и высокой стойкости к достаточно сложным условиям Севера. И самым 

распространенным материалом для строительства жилья были сосна и лиственница. 

А почему не камень? Ведь и камень у нас был!  

На этот вопрос еще в XVI веке ответил Д. Флетчер – английский поэт и дипломат, 

автор описания Русского царства в XVI столетии в книге «О государстве Русском»: 

«Деревянная постройка для русских удобнее, нежели каменная или кирпичная, потому что в 

тех много сырости, и они холоднее, чем деревянные дома, что важно в суровом климате Руси; 

дома из сухого соснового леса дают тепла больше всего» ... 

Многовековые поиски и эксперименты народных мастеров прошлого оказали 

огромное влияние на внешний облик нынешнего деревянного дома. Удобный, теплый, 

уютный и красивый дом способен предоставить своим обитателям высокий уровень 

комфорта, связать человека с окружающей природой, с ландшафтом, с землей. 

Экологически значимые свойства древесины. 

Влияние деревянного дома на здоровье человека 

К таким свойствам относятся: 

1. Уровень влажности воздуха в помещениях. Древесина сама обеспечивает 

регулировку влажности и поддерживает оптимальный уровень за счет своей способности 

поглощать и отдавать влагу, забирать водяной пар из влажного воздуха и вновь возвращать 

его в сухой воздух, что позволяет поддерживать в доме постоянно здоровый микроклимат, 

обеспечивать отсутствие сырости, так пагубно влияющей на наше здоровье. 

Деревянные стены способны сохраняют оптимальную для человека влажность 

воздуха на уровне до 45%. Древесина поддерживает уровень влажности в доме, даже во 

времена затяжных дождей. 

Это способствует профилактике заболеваний легких и дыхательных путей. 

2. Низкая теплопроводность древесины обеспечивает естественную терморегуляцию в 

деревянном доме. Летом в доме не жарко, а зимой дом хранит тепло. 

При низких температурах тёплые поверхности деревянных стен дома вызывают 

ощущение уюта, комфорта и тепла в помещении. Тепло, накопленное древесиной, хорошо 

сохраняется и равномерно распространяется по всему помещению. Хорошие стыки 

предохраняют жилье от сквозняков. Эти качества делают деревянный дом теплым в любой 

мороз. 

То, с какой скоростью перетекает тепло из горячей зоны в холодную (через стены из 

помещения наружу или наоборот) и есть теплопроводность. У дерева теплопроводность в 3 

раза меньше, чем кирпича. Это означает, что при равных условиях (равная толщина 

материала и температур) протекаемость тепла в кирпиче в 3 раза быстрее, а в дереве в 3 раза 

медленнее относительно кирпича. 

3. Дома, построенные из сосны, ели, лиственницы обладают удивительным целебным 

свойством выделять фитонциды – полезные для человека биологически активные вещества, 

нейтрализующие действие разнообразных бактерий, вирусов и микробов. 

Они также обеззараживают воздух. Чистый и свежий воздух способствует 

повышению тонуса человека и укреплению его иммунитета. Здоровье становится крепче, а 

сон спокойней. Летучие фитонциды также обладают способностью проникать через легкие и 

кожу в организм человека. Не случайно люди, живущие в лесных районах, гораздо меньше 

подвержены заболеваниям верхних дыхательных путей по сравнению с горожанами. 

4. Дерево – единственный строительный материал, который «дышит». 

Внутри древесных волокон происходит постоянный обмен воздухом, поэтому дерево 

по праву считается естественным кондиционером. В домах из дерева воздух не бывает сухим, 

что оказывает положительное воздействие на здоровье человека и его молодость. Ранние 

морщины и секущиеся волосы появляются от пересушенного воздуха в квартирах, где 

проходит центральное отопление. Такой воздух также плохо воздействует на слизистую 

дыхательных путей. 
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В деревянном доме всегда будет чистый воздух, так как дерево, даже после того как 

его срубили, продолжает дышать еще очень долгий период времени. 

5. Если надрезать сосновую кору, то сразу появится ярко выраженный запах хвои, а из 

трещины выделится прозрачный желтоватый эликсир. Это задумано природой для того, 

чтобы в древесные «внутренности» через трещину на коре не попали какие-либо организмы, 

грибки, вредители. 

Также за счёт выделяемой смолы дерево будет защищено от разрушений. Уже можно 

предположить, что смола (живица) способна оздоровить и человеческий организм, защитить 

его своими уникальными целебными свойствами. К примеру, во время Великой 

Отечественной войны смолой обрабатывали тяжёлые ранения. А в древней Руси люди 

жевали смолу, чтобы защитить зубы и дёсны, освежить дыхание. 

Лиственница, древесина которой имеет мелкие немногочисленные смоляные ходы, 

обладает высокой стойкостью против загнивания и грибковых заболеваний. Благодаря этому, 

дома из лиственницы не нуждаются ни в какой дополнительной обработке. 

Лиственница выделяет вещества, тормозящие процессы старения, поэтому находиться 

поблизости с древесиной этой породы полезно для здоровья. 

Природный запах древесины, смолы и выделяемые с ним натуральные эфирные масла 

вызывают у человека чувства умиротворения, безопасности и спокойствия. 

Ароматерапия – воздействие на организм летучих ароматических веществ, на 

сегодняшний день, широко применяется в медицине. Выделяющиеся древесные запахи 

способны оказывать благоприятное воздействие на здоровье и настроение человека. 

6. На холодных деревянных стенах не выступает конденсат, как на холодных 

каменных. Поэтому исключается опасность образования плесени и спор. 

Подводя краткий итог, можно сказать о том, что деревянные дома не только обладают 

полезными свойствами, они влияют на здоровье, дарят нам положительную энергетику и 

делают нас ближе к природе. 

Дерево отвечает всем требованиям по уровню комфортности и вписывается в 

экологическую концепцию внутреннего пространства. (Приложение 1). 

Психоэмоциональное влияние деревьев на человека 

Деревянный дом – это отличная возможность улучшить здоровье и 

работоспособность. Любое дерево оказывает благотворное влияние на душевное состояние 

проживающих в нём, но у каждого вида есть свои особенности. 

Проживание в деревянном доме благоприятно сказывается на психоэмоциональном 

состоянии и физическом здоровье. Натуральные оттенки древесины, приятные глазу, 

природные материалы, тонкий аромат дерева действуют успокаивающе на нервную систему, 

приносят особый покой и умиротворение. 

Сосна. Запах от древесины сосны стимулирует работу центра мозга, отвечающего за 

радость, человек легче воспринимает даже не слишком хорошие события, у него возникает 

стремление к счастью. В окружении этого дерева можно почувствовать тепло, ощутить 

энергию. 

Ель. Это дерево помогает расслабиться, способствует развитию терпения, 

успокаивает, снимает усталость. Ель помогает контролировать эмоции, настраивает на 

позитивный лад. Запах сожженной высушенной хвои – прекрасное средство для очистки 

жилища от вредных влияний. 

Лиственница. Древесина этого дерева успокаивает, стабилизирует душевное 

состояние и придает уверенности. Она прогоняет страхи и сомнения. Она исцеляет тяжелые 

нервные расстройства. Ее влияние помогает увидеть лучшие стороны жизни. 

Сравнительная характеристика материалов для постройки жилых домов. 

 
Свойства материалов Дерево Бетон Кирпич 

Толщина стен, одинаково 

препятствующих 

теплопотерям, см 

15 – 25 40 55 - 60 
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Теплопроводность 0,15 0,30 0,8 

Огнестойкость Воспламеняющийся, но есть 

возможность обработки 

современными огнеупорными 

материалами 

Негорючий Негорючий 

Экологичность Высокая (хорошее 

биологическое влияние на 

организм человека) 

Низкая Низкая 

Воздухо- и влагообмен Достаточный Отсутствует (тенденция 

к насыщению влагой) 

Отсутствует 

(тенденция к 

насыщению влагой) 

Микроклимат дома «дышит», выводит повышенную 

влажность 

«Слабодышащий» Требуется 

принудительная 

вентиляция 

Стойкость на изгиб Работает на изгиб Хрупкий, лишен 

пластичности 

Хрупкий, лишен 

пластичности 

Фундамент для дома Легкий, экономичный Массивный 

дорогостоящий 

Массивный 

дорогостоящий 

Отделка внутренняя и 

наружная 

Необязательна Необходима Необходима 

Срок службы по норме, 

лет 

50(по норме), достаточно 

долговечно 

100 100 

 

Проблема экологии жилищ является актуальной в XXI веке. Человек в погоне за 

модой использует новые, технологии и материалы для своего дома, даже не подозревая какой 

вред тем самым наносит он своему здоровью. А у деревянного строения к отрицательным 

параметрам относится повышенная пожароопасность. Уменьшить её можно применяя 

обработку дерева современными огнеупорными материалами и качественным 

монтированием электропроводки. 

Влияние материалов русской избы на человека 

Мы провели исследования: 

1) определяли наличие фитонцидов в хвойных деревьях и их воздействие на 

живые организмы и сделали вывод, что фитонциды присутствуют в хвойных деревьях и 

выяснили, что микроорганизмы погибают от воздействия фитонцидов; 

2) определяли влияние фитонцидов на развитие бактерий и поняли, что 

фитонциды хвои ели обладают обеззараживающим свойством и губительно действуют на 

бактерии.  

3) измеряли и сравнивали уровень влажности в помещениях деревянного, 

кирпичного и панельного домов и сделали вывод, что нормальная влажность для 

комфортных условий проживания в деревянном доме. 

Заключение 

Сегодня мы ездим на стальных автомобилях, живем в квартирах и домах, 

построенных из бетона и цемента и облицованных виниловым сайдингом. Мы спим на 

пружинных матрасах и ступаем по коврам, сделанным из синтетических материалов. Едим 

подвергшуюся химической и генетической обработке пищу из керамических блюд, пользуясь 

ложками и вилками из нержавеющей стали. 

Много пользуемся телефоном и вглядываемся в экран компьютера. Но русский 

человек чувствует и ценит естественную красоту. В нашей родовой генетической памяти 

таится невероятная любовь к простым бревенчатым домам, к простым изделиям из дерева. 

Строить из кирпича, железобетона и пластика нас приучили совсем недавно, а на Руси 

– испокон веков главным строительным материалом было дерево. Наиболее экологичные и 

подходящие для проживания человека дома могут быть построены только из дерева. Дерево – 

самый древний строительный материал, подаренный нам самой совершенной лабораторией 

на Земле – Природой. 
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Деревянные дома обладают природной энергетикой. Каждый, кто хоть раз побывал в 

настоящей русской избе, никогда не забудет её чарующий благостный дух. Прочность 

древесины зарекомендовала себя веками, ведь срубы, построенные нашими прапрадедами 

ещё в XVI-XVII веке, стоят до наших дней. 

Во время работы над проектом мы узнали, из каких материалов и как строились 

русские деревянные избы.  

Мы убедились в правоте своей гипотезы. Русская изба – это самое экологически 

чистое жильё. Дерево является природным материалом. Оно не выделяет вредных веществ, 

которые опасны для человека. В будущем будем стремиться выбирать дома из экологически 

чистых строительных материалов и постараемся, чтобы в наших домах было больше вещей, 

сделанных из природных материалов, чтобы жизнь была долгой и здоровой. 
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ПЕРИОД МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 
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медицинский колледж» 
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Современный мир, XXI век – это все синонимы нашего времени. Времени, которому 

характерны прогресс во всех сферах общества, подаривший невероятные технологичные 

открытия, совершивший огромный прыжок в будущее. Настолько большой, что наши предки 

даже не могли предположить. Это век модернизации общества не только в технологичной 

сфере, но и в социальной, и в экологической. Наука стала обширнее, каждая ее сфера 

обогащается новыми знаниями каждый день своего существования на Земле. Представители 

разных видов научной деятельности исследуют, обнаруживают, экспериментируют, чтобы 

разнообразить нашу жизнь и познать планету со всех ее сторон.  

Но еще этот мир раскрывается не только со стороны потрясающих открытий, но и со 

стороны их негативного применения в целях защиты или нападения. Войны, голод и гибель 

планеты тоже часть ее жизнь. Каждый день мы так или иначе, но наносим что-то своей 

планете. Это и польза, когда ее оберегают, и вред, когда ее не ценят. В связи с этим данный 

проект направлен на то, чтобы показать, как модернизация экономики влияет на 

экологическую ситуацию в России.  
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Экономическая модернизация – это взаимообусловленность экономических и 

демократических процессов в обществе, способствующих совершенствованию 

технологических изменений, рынка труда, появлению новых социальных типов в системе 

государственного производства, ориентированного на глобальное развитие. Исследованиями 

модернизации, как и экономической, на уровне мировой науки на сегодняшний день 

занимаются ученые политологи, экономисты, социологи, философы, культурологи. Наиболее 

продвинулись в исследовании модернизации Центр исследований модернизаций Китайской 

академии наук, ученые которого, дав положительный опыт Запада, сформировали свое 

видение экономической модернизации. Российская технология оценивает свой опыт на 

протяжении многих лет, сравнивая с китайской модернизацией и ее понятием, пытаясь 

обосновать ее российский вариант. Экономическая модернизация стала типом исторического 

развития, который способствует переходу от традиционного к современному типу общества, 

характеризующимся высоким уровнем технологичного развития, обеспечивающего качество 

человеческого капитала. 

Россия – одна из крупнейших мировых стран, способная вести передовые разработки 

в самых разных отраслях техники и производства. В последние годы появилось много 

успешных проектов с использованием российских технологией, таких как технология 

распознавания лиц, управление дронами, 3-D принтер для печати ракетных двигателей, 

экзоскелет, солнцемобиль, нейрошлем, летающие передвижные средства. 

Российская модернизация длится на протяжении всего становления государства. И к 

настоящему времени она достигла немало важных достижений. Среди них выделяют: 

1. Новые технологии; 

2. Иные пути развития и применения технологичных средств; 

3. Новая концепция экономического развития России; 

4. Появление других способов взаимоиспользование природы и экономики в 

условиях модернизации общества. 

Мировое хозяйство вошло в постиндустриальный этап развития, где преобладают 

космо-, нано-, био- и иные технологии, разработанные человеком для улучшения жизни на 

Земле. Их использование связано непосредственно с экономикой России и способами ее 

наилучшего пути развития. Должны учитываться такие факторы, как развитие экономике 

внутри страны, в других странах, возможность использования технологий союзных стран, их 

концепций с установкой для России, возможность установления доверительных отношений с 

другими странами на основе экономических связей и влияний.  

Таким образом, экономика – это огромная наука, касающаяся всех сфер жизни страны. 

Особенно ее экологической стороны. 

Не все новые технологии вредны окружающей среде и приносят только токсические 

вещества и убытки. Большинство достижений нашего времени направлено на сохранение 

природы, ее использование во благо и улучшение качества жизни, а также воссоздание и 

взаимоиспользование. 

В современном мире экология и модернизация объединились, что привело к понятию 

«экологическая модернизация». Она предусматривает изменения с целью сохранения 

окружающей среды с помощью зеленых технологий, продвигаемых различными 

механизмами, партнерских отношений между бизнесом и государством и включения 

гражданского общества посредством участия в разработке экологической политики. 

Среди новых достижений человечества разберу несколько, показав на их примере 

влияние модернизации России на ее экологическую обстановку. 

1. Ядерная энергетика. Ее использование спорно и во всех смыслах, в данный 

период, приносит природе только урон, который трудно восстановить даже за десятилетие. 

Но и эксперименты не проводятся в тех условиях, которые не гарантируют максимум 

безопасности общества и природы, максимум, который можно обеспечить. 
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2. Создание аппаратов, работающих на солнечной батарее – сильное достижение 

человечества. Это работа причиняет природе практически минимальный урон, не загрязняя 

воздух газами и выхлопами, как и воду и почву.  

3. Использование менее токсичных веществ для создания новых технологий. Это 

значительно уменьшает загрязнение природы (воздух, почва, вода). Но их количество 

слишком мало для всеобщего использования. Пока что нет возможности отказаться от 

большинства веществ, необходимых для сохранения качества жизни данного времени.  

4. Возобновление источников энергии, которые должны субсидироваться. 

Решения по многим крупным проектам должно основываться не только на деньгах, но и на 

других величинах, как энергия. Нефть стоит дорого, она является основным двигателем всех 

денег мира. Но разрабатываются новые технологии получения энергии. Это ветер, биомассы, 

волны, геотермальные и гидротехнические технологии, солнечные батареи. 

Для каждой из сфер нашей планеты свойственны свои предосторожности и установки 

для сохранения их первичного образа. Люди сокращают потребление ископаемого топлива, 

расширяют возможности источников получения другой энергии, используются новые 

технологии для очищения воздуха и снижения запыленности территорий города, проводят 

озеленение, очищают воду.  

При этом люди стараются сохранить концепцию, направленную на достижение 

устойчивого пути в будущее. Потенциальное воздействие нынешних действий человека на 

природу и экологическую обстановку в России прогнозируется, предпринимаются усиления 

экологической модернизации.  

Пройдя несколько этапов модернизации экологии: восприятие деградации 

окружающей среды, экологические проблемы, деградация планетарной системы, вредящая 

многим, - мы стали находить пути возможности взаимоиспользования природы и технологий, 

нанося минимальный урон. Развитие в этом направлении – залог успешного будущего 

России. 

Литература 

–  



 

222 

Старокож В.И. 
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Фото 1. Экологический волонтерский отряд «Тополь» 

В период модернизации экономики страны, связанной с идеей ее новой 

индустриализации, важно акцентировать внимание на вопросах качества окружающей среды, 

поскольку оно определяет, в свою очередь, качество жизни людей как цель экономической 

деятельности. Качество окружающей среды полностью зависит от хозяйственной 

деятельности, как постоянного процесса двухстороннего воздействия объектов (природные 

ресурсы и природные условия жизнедеятельности общества) и субъектов (это люди с их 

знаниями, умениями, навыками, убеждениями и культурой) природопользования.  

Хозяйственная деятельность – главный источник формирования экологической 

ситуации, т.е. загрязнения окружающей среды в результате выбросов, отходов, а также 

воздействий генерирующих источников (тепловое, шумовое, инфразвуковое, ультразвуковое 

и вибрационное), что в итоге создает эколого-экономический и социальный ущерб. В 

настоящее время глобальные загрязнения: атмосферного воздуха, водных ресурсов, 

земельных ресурсов, биоразнообразия (сокращение численности и видового состава 

растений и животных), происходит из-за хозяйственной деятельности, которая происходит по 

следующим направлениям: основные компоненты природной среды (состояние 

атмосферного воздуха, воды, земельных ресурсов и биоразнообразие); основные источники 

антропогенного воздействия (транспорт, сельское хозяйство, промышленность, энергетик); 

текущие приоритеты (потребление озоноразрушающих веществ, изменение климата, 

отходы); территориальные особенности экологической ситуации; способы государственного 

управления сложившейся ситуацией. В основе всех этих направлений лежит хозяйственная 

деятельность общества, т. е. сам человек.  

На мой взгляд, от того, какое будет человеческое сознание, экологическая культура, 

какой выработается из детства экологический стереотип, от этого и будет зависеть 

экологическая ситуация. Какие законы государство не будет издавать, какие штрафы не будет 

применять, если не будет должного экологического сознания в обществе; то вряд ли 

улучшение в экономическом плане произойдет. 
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Конечно, у меня экологический опыт в глобальном масштабе недостаточно большой, 

но я убежден, что вопросы экологического воспитания должны быть в центре 

государственной политики. 

Я хочу привести пример из моего детства, когда в центре государственной политики (в 

период послевоенного времени, когда страна возрождалась после военной разрухи), в 

школьной программе, в задачах, были вопросы об экономии, о бережном отношении 

использовании: тепла, электричества, хлеба, воды, одежды и т. д. Решая эти задачи, мы были 

в курсе, сколько можно сэкономить воды, если из крана вытекает капля в каждую секунду, 

или электричества, если  лампочка будет включена без надобности в течении часа и таких 

задач было очень много. С детства мы знали, сколько и каким образом на чем-то можно 

сэкономить и что это даст для семьи, государства. Эти качества сохранились у меня до 

старости. 

Вот современный пример отношения молодежи к природе. Три года назад наш 

экологический волонтерский отряд «Тополь» проводил в подшефной Гаевской СОШ 

зональную экологическую конференцию. На конференции были представлены 

содержательные экологические доклады. Приняли резолюцию. Все шло довольно хорошо, 

казалось бы, что цель была достигнута. После конференции начали разъезжаться. Одна 

школа вовремя не подала автобус за делегацией. Дети в ожидании автобуса резвились на 

школьном дворе. Видимо, возник какой-то конфликт и один участник конференции ломает 

ветку березы и ею дает сдачи обидчику. Конечно, мы вмешались в создавшуюся ситуацию, но 

что печально, в конфликте были замешаны докладчики, которые доказывали, что растениям 

мы обязаны жизнью, так как они дают нам кислород, пищу, лекарства, одежду и т.д. Выходит, 

что конференция не достигла намеченной цели. Аналогичные случаи мы наблюдаем 

повсеместно – говорим одно, а делаем другое. 

Для формирования экологического сознания и культуры поведения пять лет назад в 

нашем техникуме строительной индустрии и технологий был создан экологический 

волонтерский отряд «Тополь». «ТОПОЛЬ» расшифровывается – Только Отзывчивых Природа 

Отблагодарит Любовью. Члены экологического волонтерского отряда уже пятый год ходят в 

велосипедные походы, целью которых является исследование экологического состояния реки 

Миус. Волонтерская деятельность проходит под девизом: «Помоги Природе». Отряд 

занимается просветительской экологической деятельностью среди обучающихся 

Неклиновского и Матвеево-Курганского районов. В этом году будем проводить работу и 

среди Куйбышевского района. 

В походах особое место мы уделяем пропаганде просветительскому направлению 

среди обучающихся и жителей данного региона о необходимости беречь природу.  

 

Фото 2. Выступление перед школьниками 
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Для привлечения широкой аудитории мы готовим концертную программу и перед 

началом концерта делаем доклады, показываем видеоролики о нашей деятельности. Нам есть 

что показать – это участие в акциях, помощь природе во время походов, оказание помощи 

престарелым, наблюдение за состоянием реки Миус и кропотливая работа с 

администрациями сельских и городских поселений по утилизации мусора.  

Конечно, подготовительная работа занимает много сил и времени и кроме этого 

встречаем много препятствий (недостаток времени, порой невозможно собрать подходящую 

аудиторию, непонимание глав администраций, игнорирование комитетов природных 

ресурсов и экологии на наши обращения или тревожные сигналы и т. д.). 

Члены нашего отряда активно участвуют в Экологических акциях: «Зеленый наряд 

Отчизне». 

 

Фото 3. Экологическая акция «Зеленый наряд Отчизне» 

 

Фото 4. Экологическая акция «Уберем вместе» 
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Фото 5. Экологическая акция «Вода России»  

В походах мы разбираем заторы на реке Миус из валежника, убираем мусор в зонах 

рыбалки и отдыха, проводим беседы с отдыхающими и рыбаками, вывешиваем плакаты, 

призывающие к бережному отношению к Природе.  

Выходим с предложениями по экологическим проблемам к администрации сельских 

поселений, пишем тревожные сигналы, участвуем в составлении экологических планов по 

экологии в г. Таганроге, освещаем нашу деятельность в стенде «Экологический Таганрог». 

Однако, этого недостаточно, чтобы воспитать в обществе экологическую сознательность. 

Необходима поддержка на уровне государства. Необходимо поднять статус 

экологического воспитания. Если мы воспитаем экологическое сознание, сформируем 

устойчивый экологический стереотип в человеке, то где бы он ни трудился, какую должность 

не занимал, в центре его деятельности будет бережное отношение к окружающей среде. 

Только так мы можем изменить отношение к окружающей среде, сохранить то, что имеем и 

значительно улучшить экологическое состояние природы. 
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Ростовская область, г. Ростов-на-Дону 

Электроэнергетика — это одна из крупнейших индустрий современности, тема её 

влияния на экологию оказалась на пике популярности в последние несколько лет. Поэтому 

эта тема является очень актуальной для нас, но особенно для нашего региона. Ростовская 
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область занимает первое место в списке производителей электрической энергии Южного 

федерального округа.  

На момент сентября 2022 года в Ростовской области в эксплуатации находились 13 

электростанций, в числе которых 1 атомная электростанция, 1 гидроэлектростанция, 8 

тепловых электростанций и 3 ветроэлектростанции. 

Ростовская АЭС Расположена в г. Волгодонске. Крупнейшая электростанция области и 

одна из самых мощных атомных электростанций России. Энергоблоки станции введены в 

эксплуатацию в 2001—2018 годах. Установленная мощность станции — 4030,27 МВт. 

Принадлежит АО «Концерн Росэнергоатом» 

Цимлянская ГЭС расположена у городов Волгодонска и Цимлянска на реке Дон. 

Гидроагрегаты станции введены в эксплуатацию в 1952—1954 годах. Установленная 

мощность станции — 211,5 МВт. Принадлежит АО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» [1]. 

Ростовская АЭС, расположенная близ города Волгодонска — крупнейшее 

энергетическое предприятие в южной части России, именно она вырабатывает 

приблизительно 75% электроэнергии Ростовской области. С 2001 по 2010 год она носила 

название «Волгодонская АЭС». 

Новочеркасская ГРЭС расположена в г. Новочеркасске, один из источников 

теплоснабжения города. Блочная паротурбинная электростанция, в качестве топлива 

использует природный газ, уголь и отходы производства угля (антрацитовый штыб). 

Установленная электрическая мощность станции — 2258 МВт. Принадлежит ПАО «ОГК-2» 

Волгодонская ТЭЦ-2 расположена в г. Волгодонске, один из основных источников 

теплоснабжения города. Паротурбинная теплоэлектроцентраль, в качестве топлива 

использует природный газ. Установленная электрическая мощность станции — 420 МВт. 

Принадлежит ООО «Волгодонская тепловая генерация» 

Ростовская ТЭЦ-2 расположена в г. Ростове-на-Дону, один из основных источников 

теплоснабжения города. Блочная паротурбинная теплоэлектроцентраль, в качестве топлива 

использует природный газ. Установленная электрическая мощность станции — 200 МВт. 

Принадлежит ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго»  

Шахтинская ГТЭС расположена в городе Шахты, один из источников теплоснабжения 

города. Парогазовая теплоэлектроцентраль (ПГУ-ТЭЦ), в качестве топлива использует 

природный газ. Турбоагрегаты станции введены в эксплуатацию в 2010—2012 годах, при 

этом сама станция (под названием Шахтинской ГРЭС) работает с 1929 года, являясь 

старейшей ныне действующей электростанцией региона. Установленная электрическая 

мощность станции — 96,9 МВт. Принадлежит ООО «Группа Мегаполис». 

ТЭЦ завода «Ростсельмаш» расположена в г. Ростове-на-Дону, обеспечивает 

энергоснабжение завода (блок-станция) и прилегающих районов города. Паротурбинная 

теплоэлектроцентраль, в качестве топлива использует природный газ. Турбоагрегат станции 

введен в эксплуатацию в 1931 году. Установленная электрическая мощность станции — 6 

МВт, тепловая мощность — 212 Гкал/ч. Фактическая выработка электроэнергии в 2019 году 

— 12 млн кВт.ч. Оборудование станции включает в себя один турбоагрегат. Принадлежит 

ООО «Ростсельмашэнерго» [2]. 

Работа АЭС напрямую влияет на все живые организмы, которым не посчастливилось 

оказаться в пределах санитарно-защитной зоны. Территории вблизи станций вынужденно 

выступают фильтром окружающей среды и принимают на себя весь «удар» от выбросов 

сточных вод и радиации. Даже идеально работающая в штатном режиме АЭС всё равно 

выдаёт в атмосферу радионуклиды — атомы, обладающие избыточной ядерной энергией. 

Вместе с тем, развивая ядерную энергетику в интересах экономики, нельзя забывать о 

безопасности и здоровье людей, так как ошибки могут привести к катастрофическим 

последствиям. Современные стандарты безопасности, безусловно, учитывают множество 

факторов, которые не были учтены на более ранних этапах развития атомной энергетики. 
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Альтернативы не только существуют, но уже и активно используются — это 

возобновляемые источники энергии (ВИЭ). К ним принято относить солнечные 

электростанции, ветровые, геотермальные, биогазовые и малые гидроэлектростанции. 

В 2020 году выработка энергии из ВИЭ в масштабах всего мира впервые достигла 

28%. Такого показателя удалось добиться благодаря финансовой и информационной 

поддержке на уровне государств и удешевлению стоимости самих «зелёных» технологий.  

Например, гидроэлектростанции (ГЭС) – их нельзя назвать экологичным способом 

генерации энергии. Реальная доля «зелёных» ВИЭ в нашей стране на начало 2022 года 

составляла 1,6%, по данным Системного оператора Единой энергетической системы. 

По оценочным данным, на всем земном шаре в месторождениях, пригодных для 

разработки, имеется несколько миллионов тонн урана. В получивших ныне широкое 

распространение АЭС с реакторами на тепловых нейтронах практически лишь очень 

небольшая часть урана (около 1%) может быть использована для выработки энергии [3]. 

В России атомная электроэнергия составляет 20% от общего производимого объёма. 

Это существенная доля, но, как уже стало понятно из ответов выше, отказаться от АЭС более 

чем возможно. Потенциал развития ВИЭ в нашей стране огромный. Бескрайние территории 

позволяют строить солнечные и ветряные электростанции. Комбинация разных видов 

возобновляемых источников энергии может полностью покрыть потребность в электричестве 

[4]. 

Таким образом, при ориентации только на реакторы на тепловых нейтронах ядерная 

энергетика по соотношению ресурсов не так уж много может добавить к обычной энергетике 

– всего лишь около 10% [5]. 

Большую долю радиационного излучения вносит газ радон. Радиацию человек 

получает из естественных источников, что составляет 70% от всей радиации, 30% 

составляют медицинские процедуры, и лишь 1% всей радиации составляет работа АЭС. 

Радиация оказывает не такое уж серьезное влияние на живые компоненты окружающей 

среды. К примеру, самая крупная по последствиям Чернобыльская авария привела к гибели 

всего 560 гектаров леса. А Норильский горно-металлургический комбинат, работая без 

аварий в штатном режиме, уничтожил 600 тысяч гектаров леса.  

Отходы угольных станций (зола) выбрасываются на площадку под открытым небом. 

Вред золы заключается не в радиационном фоне, а в содержании тяжелых металлов, которые 

вымываются дождями, попадая в грунтовые воды и почву. Зола – источник пыли, 

вызывающей силикоз у шахтеров, аллергические реакции. У атомной станции существует 

тепловое воздействие. Суть работы любой АЭС сводится к получению пара из воды. Пар, 

получившийся при нагревании воды энергией цепной реакции деления ядер урана, поступает 

к турбине и вращает вал. Турбина соединена с генератором, который вырабатывает ток. Пар, 

отходящий от турбины, необходимо сконденсировать. Для этого используют ближайший 

водоем. Вода в нем нагревается, из конденсатора поступает обратно в водоем. Происходит 

цветение воды, снижение растворимости газов, размножение нежелательной микрофлоры. 

Сбрасываемая вода не радиоактивна. Но тепловое воздействие можно снизить при помощи 

градирни. В градирне поток воды движется навстречу поднимающемуся пару, и пар 

конденсируется. При таком подходе значительная часть тепла уносится в атмосферу, а не в 

водоем. Важно отметить, что тепловое воздействие характерно для всех энергоблоков с 

паровой турбиной, этот недостаток не является исключительно для АЭС, он характерен для 

ТЕЦ, ТЕС [5]. 

В завершении в качестве решения выше перечисленных проблем на уровне СПО мы 

хотим предложить ввести экологическое образование для студентов, для формирования 

основы экологического сознания и его важности в современном мире. Развитие 

экологической этики способствует нравственному воспитанию, ответственному отношению к 

природе, воспитания любви и патриотизма к Родине. Так мы хотим предложить проект 

«Чистая энергия» на уровне СПО: крыша учебного заведения занимаю немалую площадь, 

которую мы предлагаем использовать с пользой, а именно установить безотходные 
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солнечные панели с целью уменьшения потребления электроэнергии из общей сети городов. 

Так же отказать от использования приборов подсветки фасада зданий в ночное время, 

установить энергосберегающие лампы в аудиториях. В наших руках наше светлое будущее. 
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