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РАЗДЕЛ I. ПЕДАГОГИКА 

 

Антонова Е.А. 

Особенности интеграции филологических дисциплин и производственного 

обучения в учреждениях среднего профессионального образования 

ɻʇʆʋ ʗʨʦʩʣʘʚʩʢʦʡ ʦʙʣʘʩʪʠ ɻʘʚʨʠʣʦʚ-ʗʤʩʢʠʡ ʧʦʣʠʪʝʭʥʠʯʝʩʢʠʡ ʢʦʣʣʝʜʞ 

(ʈʦʩʩʠʷ, ɻʘʚʨʠʣʦʚ-ʗʤ) 

doi 10.18411/sciencepublic-04-11-2020-01 

idsp sciencepublic-04-11-2020-01 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются особенности интеграции филологических дисциплин 

и производственного обучения. Обоснованы этапы организации и проведения 

интегрированных занятий, указываются принципы построения данных занятий, 

рассмотрена деятельность преподавателя, мастера производственного обучения и 

обучающихся на каждом из этапов, отмечено их влияние на формирование 

профессиональной направленности обучающихся. 

Ключевые слова: интеграция, педагогические условия, филологические 

дисциплины, производственное обучение, этапы, принцип. 

 

В профессиональных образовательных организациях неотъемлемым условием 

формирования образа выпускника – высококвалифицированного рабочего – является 

овладение обучающимся общими и профессиональными компетенциями, 

закрепленными в Федеральном государственном стандарте среднего 

профессионального образования. Кроме того, для гарантированного трудоустройства 

по получаемой профессии необходимо сформировать у обучающихся 

профессиональную направленность.  

Под профессиональной направленностью мы понимаем устойчивое свойство 

личности, характеризующееся глубоко мотивированным профессиональным 

самосознанием, потребностью в овладении профессиональными компетенциями для 

последующей самореализации в профессии [1]. 

Для формирования профессиональной направленности у обучающихся 

профессиональных образовательных организаций важно таким образом организовать 

образовательный процесс, чтобы осуществлялась взаимосвязь общеобразовательных 

дисциплин и профессиональной подготовки, то есть интеграция. Возможности 

филологических дисциплин обеспечивают интеграцию практически с любой 

профессией, с любым профессиональным модулем, с уроками производственного 

обучения. 

Производственное обучение – это процесс и учебный предмет в системе 

профессиональной подготовки, включающий теоретическую и практическую часть, 

осуществляемый под руководством мастера производственного обучения, целью 

которого является подготовка обучающихся к самостоятельной трудовой деятельности 

[2]. 
Интеграция филологических дисциплин и производственного обучения должна 

строится не только на принципах общеобразовательных дисциплин и 
профессионального обучения, но и на специфических принципах, которые появляются 
в процессе интеграции данных образовательных областей: 

1. Принцип сотрудничества проявляется в организации совместной 
деятельности преподавателя, мастера производственного обучения и 
обучающихся. 
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2. Принцип систематичности должен охватывать содержание каждой 

темы, каждого профессионального модуля. 
3. Принцип связи теории с практикой рассматривается в данном случае как 

применение теоретического материала по дисциплинам «Русский язык», 
«Литература», «Иностранный язык» и конкретного профессионального 
модуля на уроках производственного обучения. 

4. Принцип творческой активности имеет в процессе интеграции особый 
характер: мастер производственного обучения, отрабатывая с 
обучающимися трудовые навыки, формирует репродуктивный характер 
активности, а преподаватель филологических дисциплин – творческий 
характер активности, так как филологические дисциплины могут стать 
для обучающихся авторской идеей, которую необходимо реализовать 
через репродуктивный характер активности на уроках 
производственного обучения. 

5. Принцип сознательности проявляется в понимании обучающимися 
поставленных целей и задач, в поиске или создании авторской 
технологии, умении самостоятельно отбирать способы и методы работы. 

6. Принцип вариативности реализуется через умение обучающихся 
находить различные варианты решения профессиональных задач на 
основе выделения в них положительных и отрицательных сторон. 

Особенностью интеграции филологических дисциплин и производственного 
обучения являются и этапы построения такого занятия, которое включает в себя этапы 
каждой образовательной области, но имеет свою специфику. Специфика этапов 
интегрированных уроков (филологических дисциплин и производственного обучения) 
отражает и процесс формирования профессиональной направленности. В таблице 1 
определены основные этапы интеграции и виды деятельности участников 
образовательного процесса. 

ʊʘʙʣʠʮʘ 1 
ʕʪʘʧʳ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ ʠ ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʷ ʠʥʪʝʛʨʠʨʦʚʘʥʥʳʭ ʟʘʥʷʪʠʡ (ʬʠʣʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠʝ 

ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ ʠ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝʥʥʦʝ ʦʙʫʯʝʥʠʝ) 
Название 

этапа 
Виды деятельности 

А
н

ал
и

ти
ч

ес
к
и

й
 Деятельность 

преподавателя 

Анализ грамотности, классификация ошибок на основе 

заполненной обучающимися профессиональной 

документации. 

Деятельность мастера 

производственного 

обучения 

Анализ имеющихся у обучающихся знаний, практических 

умений по профессиональному модулю. 

Деятельность 

обучающихся 

Заполнение модифицированной таблицы ЗХУ «Знаю. 

Хочу знать. Умею». 

П
о

д
го

то
в
и

те
л
ь
н

ы
й

 

Деятельность 

преподавателя 

Поиск материала в литературных произведениях, 

разработка упражнений, продумывание ситуаций для 

понимания обучающимися целей и задач. 

Деятельность мастера 

производственного 

обучения 

Обсуждение с преподавателем темы профессионального 

модуля, отбор содержания, подбор профессиональной 

документации для заполнения. 

Деятельность 

обучающихся 

Подбор инструментов, материалов для предстоящего 

урока. 

О
р

га
н

и
за

ц
и

о
н

н
ы

й
 Деятельность 

преподавателя 

Создание проблемной ситуации, работа по закреплению 

изученного материала по дисциплине на основе 

профессиональной лексики и профессиональных текстов. 

Деятельность мастера 

производственного 

обучения 

Проведение инструктажа на всех этапах 

производственного обучения, подбор наглядного 

материала (схемы, алгоритмы, профессиональная 

документация). 

Деятельность 

обучающихся 

Решение профессиональной задачи, с последующим 

обоснованием выбора способов и технологии работы. 
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П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

й
 

Деятельность 

преподавателя 

Использование вопросов, совершенствование навыков 

устной и письменной речи обучающихся, проверка 

правильности оформления профессиональной 

документации. Индивидуальная работа с обучающимися 

в процессе производственного обучения. 

Деятельность мастера 

производственного 

обучения 

Контроль за выполнением трудовых операций, 

соблюдением техники безопасности. 

Проверка фактической точности заполнения 

профессиональной документации. 

Деятельность 

обучающихся 

Выполнение заданий, упражнений, групповая работа, 

описание технологического процесса. 

Р
еф

л
ек

с
и

я
 

Деятельность 

преподавателя 
Проведение рефлексии с помощью различных методик. 

Деятельность мастера 

производственного 

обучения 

Анализ плюсов и минусов работы, обсуждение трудовых 

операций. 

Деятельность 

обучающихся 

Рефлексия (обсуждение с мастером получившихся работ, 

оценка собственной деятельности). 

 
Таким образом, особенностью интеграции филологических дисциплин и 

производственного обучения является не только соблюдение этапов работы и 
принципов, но и формирование профессиональной направленности обучающихся, 
которое является результатом интеграции. 

*** 

1. Антонова, Е.А. Особенности разработки критериев и показателей сформированности 
профессиональной направленности обучающихся СПО в процессе изучения филологических 
дисциплин [Текст] / Е.А. Антонова. // Евразийский образовательный диалог: материалы 
международного форума. – Ярославль: ГАУ ДПО ЯО ИРО, 2019. – С.421-426. 

2. Теория и методика профессионального образования [Текст]: учеб.пособие. / З.Н. Курлянд, Т.Ю. 
Осипова, Р.С. Гурин; под ред. З.Н. Курляндии. – М.: Знание, 2012. – С. 218. 

Аракчаа Ш.А., Ооржак У.С. 
Видеоопыты как компонент дистанционного курса 

ʊʫʚʠʥʩʢʠʡ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʳʡ ʫʥʠʚʝʨʩʠʪʝʪ 
(ʈʦʩʩʠʷ, ʂʳʟʳʣ) 

doi 10.18411/sciencepublic-04-11-2020-02 
idsp sciencepublic-04-11-2020-02 

 
В настоящей статье рассмотрены примеры реализации дистанционного обучения 

на платформе Moodle по дисциплине «Неорганическая и аналитическая химия» для 
обучения студентов очной и заочной формы обучения сельскохозяйственного 
факультета ТувГУ. В университете  в учебном процессе активно внедряются ЭИОС [5]. 
Так как наиболее заметная роль в инновационных подходах принадлежит применению 
дистанционных курсов, нами создан дидактический комплекс информационного 
обеспечения дистанционного курса дисциплины, в котором включены также примеры и 
решения тестовых заданий, задач по каждому модулю, контрольные вопросы и задачи к 
разделам лекционного курса с элементами научного творчества [3]. 

Разработанный нами дистанционный курс представлен 4 модулями. Курс 
содержит следующие элементы и информационные ресурсы: глоссарий – 1 (94 
термина), лекции, гипперссылки (видеопыты), банк тестовых заданий: выбор одного 
ответа, выбор нескольких ответов, установления соответствия и последовательности, 
тесты открытого типа, содержащие задания и задачи.   

С методической точки зрения дистанционный курс отличается четкостью и 
доступностью изложения, содержит большое количество наглядного материала, что 
способствует лучшему усвоению материала. Структура дистанционного курса 
позволяет последовательно осваивать учебный материал. В конце каждого раздела 

http://cdo.tuvsu.ru:8880/moodle/mod/url/view.php?id=23609
http://cdo.tuvsu.ru:8880/moodle/mod/url/view.php?id=23609
http://cdo.tuvsu.ru:8880/moodle/mod/url/view.php?id=23609


Научные тенденции: Педагогика и психология  –  7 – 

 
предлагаются тестовые задания для контроля и самоконтроля знаний студентов. 
Список литературы достаточно полно освещает вопросы рассматриваемых разделов. 

Одной из элементов дистанционного курса являются гиперссылки, 
представляющие собой набор систематически подобранных видеоопытов с 
применением интерактивной анимации. Благодаря современным технологиям и 
оборудованию, видео опыты можно применять не только внеурочное время, а также во 
время проведения занятий в ВУЗе без дополнительных химических реактивов и 
оборудований [1, 2]. Это подтверждает и постоянный рост дистанционных курсов с 
видеокурсами.  

В результате обзора литературных данных и подбора, существующих 
гиперссылок по курсу были составлены более 20 видеоопытов при этом, в процессе 
объяснения этих тем, особенно демонстрировали те эксперименты, которые 
невозможно провести «в живую» по выше указанным причинам. Так, разработанные 
видеоопыты были классифицированы на четыре модули. По  первому модулю «Классы 
неорганических соединений» – изучение свойств металлов и неметаллов, оксидов, 
оснований, кислот, солей. Модуль 2 «Строение атома и периодический закон Д.И. 
Менделеева» содержит гиперссылки, показывающие сложное строение атомов и 
молекул, методические материалы из истории открытия периодической системы.  
Модули по аналитической химии содержат демонстрационные видео опыты на 
качественные реакции катионов и анионов, которые сопровождаются подробной 
методикой получения характерных осадков и взаимодействия со специфическими 
реагентами. Представлены демонстрационные опыты по технике выполнения 
химического эксперимента титриметрического анализа (собирание установки, работы с 
пипеткой, бюреткой, с химической посудой титриметрического анализа), проведения 
кислотно-основного, перманганатометрического и комплексонометрического анализа. 

Преимуществом использования новых методов в преподавании данного курса 
является то, что каждый студент во внеурочное время имеет возможность 
просматривать видеоопыты, закрепить полученные знания во время проведения 
лабораторных занятий, повторить технику выполнения химического эксперимента. 
После просмотра и выполнения самостоятельной работы, он должен показать свои 
результаты преподавателю, разместив выходной файл своей разработки в своей 
именной папке, тем самым он покажет, что этот видеоопыт им освоен [4]. 

Таким образом, новые подходы в преподавании химии открывают совершенно 
новые технологические варианты обучения. Они направлены на формирование умений 
работать с информацией, максимальное усвоение учебного материала; использование 
видео-сопровождения на занятиях химии решает, как одной из составных частей 
информационных технологий, решает более частные, оперативные задачи, 
возможность демонстрации тех химических опытов, которые опасны для здоровья или 
требуют специального оборудования и др. 

*** 
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Реалии современного мира диктуют все новые требования к образовательному 

процессу  в школе. Современная жизнь характеризуется процессами глобализации, 

широким распространением индустриальных, информационных и коммуникационных 

технологий, интенсивным развитием межкультурной коммуникации. Следует признать, 

что наряду с положительными сторонами развития жизни человечества, происходят и 

негативные. Политическая и военная обстановка в мире обостряется, усиливается 

давление на Россию извне. Действия различных террористических организаций 

пропагандируют деструктивное поведение. Более того, все чаще совершаются попытки 

изменить историю нашей страны и девальвировать достижения Российской Федерации. 

Все вышеперечисленное разрушает понятие Родины, гражданского и воинского долга, 

социальных ценностей и норм жизни, утвердившихся в обществе. 

Очевидно, что решение множества проблем в жизни государства во многом 

зависит от уровня сформированности у подрастающего поколения гражданской 

позиции, высоких нравственных, морально-психологических качеств, таких как 

патриотизм, гражданский и воинский долг, от уважения к историко-культурному 

наследию своего народа и всех народов России. 

Свидетельством признания важности патриотического воспитания молодежи 

являются изменения от 31.07.2020 года, внесенные в Федеральный закон от 29 декабря 

2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Один из дополненных 

пунктов гласит, что «воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства, формирование у обучающихся 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". 

Таким образом, целенаправленное воспитание школьников как патриотов и 

граждан России должно пронизывать весь педагогический процесс. Дисциплина 

«иностранный язык» в этой связи обладает огромным воспитательным потенциалом, 

так как в процессе изучения иностранного языка учащиеся формируют компетенции 

для эффективной межкультурной коммуникации на иностранном языке, который также 

выступает средством получения новой информации.  

Коммуникативная составляющая дисциплины, знакомство с культурой 

изучаемого языка способствует критическому осмыслению, пониманию чужеродной 

культуры через призму своей собственной.  

Страноведческая информация о стране изучаемого языка не должна изучаться 

отдельно. Наряду с изучением культурных реалий англоязычных стран необходимо 

предоставлять информацию о Российской Федерации. Путем сопоставления 

чужеродной и родной культуры, у учащихся формируются патриотические чувства, 

любовь к Родине, верность нравственным идеалам, уважения к наследию собственного 

народа, национальной культуре, культуре родного края. 
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В процессе формирования ценностных ориентиров школьников средствами 

иностранного языка, особое внимание следует уделить организации учебной 

деятельности на занятиях. Использование активных форм обучения является 

неотъемлемой частью урока. Активные формы обучения – это методы, которые 

побуждают учащихся к активной мыслительной и практической деятельности в 

процессе овладения учебным материалом. В качестве основных неоспоримых 

достоинств выступают высокая степень самостоятельности, инициативности, развитие 

социальных навыков, сформированность умения добывать знания и применять их на 

практике, развитие творческих способностей. Чувство свободы выбора делает обучение 

сознательным, продуктивным и более результативным. 

Они включают в себя следующие технологии: технология проблемного 

обучения, технология проектного обучения, игровые технологии, интерактивные 

технологии. 

Особое внимание при формировании патриотических качеств личности 

заслуживает технология проектного обучения. Метод проектов – это система учебно-

познавательных приемов, которые позволяют решить ту или иную проблему в 

результате самостоятельных и коллективных действий учащихся и обязательной 

презентации результатов их работы.  Целью проектной технологии является 

самостоятельное «постижение» школьниками различных проблем, имеющих 

жизненный смысл для обучаемых. Материализованным продуктом проектирования 

является учебный проект, который определяется как самостоятельно принимаемое 

учащимися развернутое решение проблемы.  

Темы иноязычного общения, предусмотренные образовательной программой, 

дают возможность целенаправленного воспитания учащихся в духе патриотизма. Так, в 

рамках изучения темы «Родная страна и страны изучаемого языка» обучающиеся могут 

выполнять ознакомительные проекты о своей родине. Примером подобного проекта 

может служить путеводитель по родному городу. Данное задание апеллирует к лучшим 

патриотическим чувствам учащихся и затрагивает их эмоциональную сферу. 

Воспитательная составляющая темы включает в себя осознание понятия «малая 

Родина», «Родина», своей принадлежности к русской культуре. Углубляя и 

совершенствуя речевые и языковые навыки, школьники детально изучают информацию  

о своей малой Родине и представляют свой родной город в виде результатов проекта. 

Примером интересного проекта с точки зрения патриотического воспитания 

средствами иностранного языка также может служить творческий проект 

«Выдающиеся люди моей Родины». Тематика сообщений учащихся определяется в 

соответствии с их интересами, кто-то подготавливает проекты об известных медиках,  

кто-то о военных, некоторые интересуются выдающимися спортсменами и т.д. Таким 

образом, создание проектов реализует личностно-ориентированный подход к обучению 

и позволяет учащимся в непринуждённой форме аккумулировать информацию, 

способствующую взращиванию чувства гордости за свою страну. 

Для эффективной реализации технологии проектного обучения крайне важна 

организация. Учитель в данном контексте обычно играет роль консультанта, 

направляющего учащихся на поиск решения поставленной проблемы. Интернет 

пространство, безусловно, предлагает учащимся огромное поле для реализации их 

идей. Однако, в этом и заключается обратная сторона медали: интернет, являющийся 

безграничной базой данных, может предлагать откровенно неверную информацию. 

Дабы избежать негативных последствий и облегчить поиски учащихся, при 

выполнении проектных заданий учащимися целесообразно использовать хотлист 

(hotlist). 

Хотлист – "список по теме" – представляет собой список Интернет-сайтов по 

изучаемой теме. Его достаточно просто создать и он может быть крайне полезен в 

процессе выполнения учебного проекта. Он не требует времени на поиск и 
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верификацию необходимой информации, а учитель может быть уверен, что все 

необходимые аспекты изучаемой проблемы будут отображены в проекте. 

Подводя итог всему вышесказанному, формирование поликультурной личности, 

обладающей чувством патриотизма в процессе обучения иностранному языку, 

реализуется посредством освоения иноязычной и родной культур. Использование 

метода проектов в данном контексте способствует эффективному и самостоятельному 

формированию ценностных ориентаций у молодого поколения. 

*** 
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Современное образование строится с учетом интересов и запросов современного 

общества. Основным требованием, предъявляемым к современным школьникам, 

является умение общаться на иностранном языке, решая с его помощью свои 

жизненные и профессиональные задачи. Федеральный государственный 

образовательный стандарт определяет набор определенных компетенций, которыми 

должны овладеть школьники в процессе изучения иностранного языка. Одной из таких 

компетенций является коммуникативная компетенция, в состав которой входят 

лингвистическая, социолингвистическая, дискурсивная, стратегическая, 

социокультурная и социальная компетенции [3]. 

Одной из приоритетных целей обучения иностранному языку является 

формирование социальной компетенции, которая представляет собой способность 

эффективно взаимодействовать с другими людьми в процессе общения. Социальная 

компетенция играет особую роль, поскольку именно ее развитие способствует 

приобщению учащихся к системе социальных отношений, усвоению норм и ценностей 

современного общества, что позволяет им стать полноправными членами общества и 

эффективно взаимодействовать в социальной обстановке. 

Под социальной компетенцией понимают умение осуществлять эффективное 

взаимодействие с людьми в процессе речевого общения и осуществления какой-либо 

другой деятельности на основе имеющихся знаний, умений и навыков, имеющихся 

коммуникативных способностей, а также личностных характеристик. Э.Г. Азимов и 

А.Н. Щукин отмечают, что социальная компетенция обусловлена наличием мотивов, 

желания, потребности, определенного отношения к будущим партнерам по общению, а 

более того собственной самооценкой, умением ориентироваться в социальной ситуации 
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и управлять ею [1]. Иначе говоря, социальная компетенция формируется и реализуется 

только в социуме, в социальной ситуации, в процессе взаимодействия и общения 

человека в обществе.  

Целью формирования социальной компетенции в учебном процессе по 

иностранному языку является формирование желания и умения общаться, 

формирование умения эффективно взаимодействовать в различных ситуациях, с учетом 

личностных особенностей и особенностей партнера по общению. 

Шишов А.Е. обращает внимание на то, что социальная компетенция 

способствует успеху личности в профессиональной деятельности, обеспечивает 

выживание индивида в новых социально-экономически условиях, дает возможности 

человеку для развития собственной личности и ее потребностей, помогает 

сформировать у молодого поколения чувство ответственности за собственную 

успешность, а также за благополучие общества в целом [6]. 

Шишова И. Е. выделяет следующие структурные компоненты содержания 

социальной компетенции: 

- Знания (знаю, как действовать и что говорить); 

- Умения (умею действовать и оформлять свои действия вербально); 

- Способности (способности к общению и взаимодействию, качества 

личности, мотив); 

- Психологические особенности;  

- Опыт общения (как на родном, так и на иностранном языке) [7]. 

Так же, необходимо учитывать то, что социальная компетенция зависит от 

качества некоторых компонентов структуры. Например, отрицательный опыт общения 

может оказать негативное влияние на проявление способностей, снизить потребность 

общаться и отрицательно отразиться на качествах личности [4]. 

Среди факторов и условий формирования социальной компетенции Шишова И. 

Е. выделяет: 

- благоприятный коммуникационный климат, под которым 

подразумевается атмосфера доверия, положительного настроя на 

общение и доброжелательности, среда, в которой учащийся чувствует 

себя спокойно, оптимистично и верит в себя; 

- приобщение ребенка к различным видам деятельности, которые связаны 

с изучаемым речевым и языковым материалом и качествами, которые 

формируются и развиваются в процессе этой деятельности; 

- использование эффективных средств и методов обучения и воспитания; 

- ведение целенаправленной и планомерной работы по развитию 

социальной компетенции на всех ступенях школьного образования на 

междисциплинарной основе [7]. 

Для развития социальной компетенции могут быть использованы различные 

формы и методы работы с учащимися: ролевые игры, инсценировки, уроки-экскурсии, 

уроки-путешествия, различные конференции. Решению данной задачи так же могут 

способствовать внеклассные мероприятия, индивидуальные формы работы, а также 

учебные Интернет-ресурсы. 

В настоящее время особенно актуальным является вопрос использования 

информационных технологий при обучении иностранным языкам, поскольку они 

позволяют расширить возможности обучения, дают возможность собрать более 

широкую аудиторию обучающихся.  Каждый ученик может обучаться в своем 

собственном темпе и с учетом собственных возможностей и потребностей. Инновации 

проникают во все сферы жизни современного общества, и вопрос повышения качества 

образования с использованием информационных технологий, на наш взгляд, 

продолжает оставаться актуальным. 
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В современном мире и в особенности в период пандемии широкое 

распространение получило дистанционное обучение.  

Е.С. Полат, давая определение дистанционному обучению, отмечает, что это 

форма и одна из составляющих всей системы образования. Под дистанционным 

обучением понимается форма обучения, при которой «взаимодействие учителя и 

учащихся, и учащихся между собой, осуществляется на расстоянии и отражает все 

присущие учебному процессу компоненты (цели, содержание, методы, 

организационные формы, средства обучения), реализуемые специфичными средствами 

интернет-технологий или другими средствами, предусматривающими 

интерактивность» [5]. 

Интернет-технологии, подобные Web 2.0, которые используются в процессе 

дистанционного обучения, дают возможность применения принципа 

коммуникативности при обучении иностранному языку, поскольку преподаватель и 

учащиеся могут использовать в обучении различные платформы, блоги, чаты, форумы, 

сообщества, Skype, Zoom и т.п. Так же, Интернет дает безграничные возможности при 

изучении иностранного языка, благодаря сети Интернет есть возможность  общаться с 

носителем языка, участвовать в международных конкурсах и мероприятиях, получить 

международные сертификаты и даже образование мирового уровня, которое признается 

по всему миру. 

Технология дистанционного обучения иностранным языкам - это новая форма 

образования, обеспечивающая возможности быстрой передачи на любые расстояния 

информации любого объема и вида, обеспечивающая принцип интерактивности с 

помощью специально создаваемой для этих целей мультимедийной информации [6]. 

По мнению Е.С. Полат, Интернет - это возможность не только пользоваться 

аутентичными материалами, но и общаться с носителями языка, что значительно 

повышает мотивацию обучающихся, а также качество усвоения иностранного языка 

[5]. А по словам Э.Г. Азимова и А.Н. Щукина, социальная компетенция обусловлена 

наличием мотивов, желания, потребности общения учеников. У учащихся есть 

возможность поучаствовать в реальных ситуациях общения не только на уроке с 

учителем и одноклассниками, но и пообщаться с носителем языка, побыть членом 

настоящего англоязычного общества, так как если бы учащийся оказался бы в реальной 

социальной ситуации. Здесь без сомнения технологии дистанционного обучения и 

Интернет- ресурсы Играют огромную роль. 

По мнению Е.С. Полат, Интернет-технологии дают возможность решить такие 

задачи, как: осуществлять поддержку учебной работы учащихся; развивать активный и 

пассивный словарь; совершенствовать навыки монологической и диалогической речи 

на базе обсуждения проблемных материалов в сети; формировать навыки чтения 

аутентичных текстов; обеспечивать обучающимся доступ к электронным библиотекам, 

конференциям, словарям и т.д. [5] 

Дистанционное обучение иностранному языку способствует развитию 

социальной компетенции, поскольку учащиеся имеют возможность «проиграть» 

необходимые школьнику сферы общения, даже с носителем языка, для того, чтобы 

получить необходимые навыки социального общения, реализовать свои знания и 

сформированное на их основе умение общаться. 

Нами разработано интерактивное учебное пособие к учебнику “Английский 

язык Enjoy English 8 класс” под редакцией М.З. Биболетовой, Н.Н. Трубаневой [2].  

Фрагмент из этого пособия, раскрывающий технологию развития социальной 

компетенции учащихся в процессе обучения английскому языку, представлен ниже. 

Предлагаемое электронное учебное пособие “Let’s develop communication skills” 

рассчитано на использование в 8 классах средней школы и предназначено для 

использования у учащихся с уровнем знаний Pre-intermediate и Intermediate. 
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Электронное пособие может применятся в учебном процессе в качестве 

дополнительных материалов к курсу английского языка. Материалы данного 

электронного ресурса соответствуют требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта средней школы и отвечает требованиям, предъявляемым к 

учебным пособиям. Электронное учебное пособие соответствует модулю 3 и первым 

восьми секциям темы “Mass media: good or bad?”. 

Данное учебное пособие способствует формированию и развитию социальной 

компетенции, поскольку в ходе выполнения заданий моделируются ситуации и 

коммуникативные задачи из сфер социального общения и взаимодействия и учащиеся 

имеют возможность адаптироваться к взаимодействию с другими учащимися, научится 

прислушиваться к мнению других, высказывать и отстаивать свою точку зрения, 

корректировать свое поведение в соответствии с коммуникативной задачей. 

В соответствии с новым ФГОС данное электронное учебное пособие нацелено 

на формирование коммуникативной компетенции учащихся, К структурному 

компоненту которой относится и социальная компетенция, которая в свою очередь 

обеспечивает: 

- сформированность представлений о роли языка в жизни человека, 

общества, государства; приобщение через изучение иностранного языка 

к ценностям национальной и мировой культуры; 

- способность свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

- свободное использование словарного запаса для реализации целей 

общения; 

- сформированность умений написания текстов по различным темам и по 

изученной проблематике на иностранном языке, в том числе 

демонстрирующих творческие способности обучающихся; 

- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству 

познания других культур, уважительного отношения к ним; 

- сформированность навыков различных видов анализа литературных 

произведений [8].  

Примеры заданий: на первой странице учебного пособия располагается 

заголовок, который представлен на рисунке 1. 
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ʈʠʩ.1. Introduction to the topic. 

 

Учащиеся должны подумать о том, какие бывают способы коммуникации и 

средства масс медиа и выделить, по их мнению, самые полезные, распространенные, 

дорогие, интересные, современные и дешевые.  

Данное задание выполняется с помощью Интернет-ресурса Glogster.com.  

Кроме того, учащиеся должны объяснить почему они читают что-то или иное 

средство массовой информации относится к определенно группе и поделиться своим 

мнением с одноклассниками и выслушать их позицию. 

Кнопка Example предполагает, что при нажатии на нее, учащийся увидит 

готовый пример, который помоет ученику самому выполнить данное задание. 

 

 
ʈʠʩ.2. ʆʪʨʘʙʦʪʢʘ ʣʝʢʩʠʯʝʩʢʠʭ ʥʘʚʳʢʦʚ. 

 

Учащиеся могут выбрать интерактивные игры учебного Интернет-ресурса 

Learningapps.org, в котором есть интерактивные лексические задания на тему “Mass 

media”. Далее учащиеся составляют свой кластер или ментальную карту с основными 

понятиями (на выбор учащегося) по данной теме. В последнем задании ученики 

работают с учебным ресурсом bubbl.us. Задание представлено на рисунке 2.  
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ʈʠʩ.3. ɸʢʪʠʚʠʟʘʮʠʷ ʫʤʝʥʠʡ ʧʠʩʴʤʘ ʠ ʦʪʨʘʙʦʪʢʘ ʥʘʚʳʢʦʚ ʛʦʚʦʨʝʥʠʷ: 

 

Ученикам предлагается придумать информацию о соревнованиях. Учащиеся 

могут воспользоваться кнопкой “Useful expressions”, чтобы увидеть полезные 

словосочетания и выражения, которые помогут им высказать свою мысль.  

После того, как ученики записали информацию, они должны разыграть действие 

в радио-шоу, используя записанные предложения, обсудить темы путешествий и 

соревнований со своими одноклассниками. 

Кнопка “Read more” переводит учащихся к заданию на чтение и понимание 

текста на тему «Современные средства коммуникации». К тесту прилагаются задания 

на контроль понимания основного содержания текста. 

Кнопка “Frog” позволяет перейти к электронной игре на закрепление 

лексического материала по теме “Mass media”. Задание представлено на рисунке 3. 

 

 
ʈʠʩ.4. ɸʢʪʠʚʠʟʘʮʠʷ ʫʤʝʥʠʡ ʘʫʜʠʨʦʚʘʥʠʷ ʠ ʧʠʩʴʤʘ. 

 

В данном задании учащиеся должны посмотреть видео на ресурсе Youtube.com 

на тему “Pros and cons of having Internet”. После этого нужно составить собственное 

мнение по данному вопросу и опубликовать его в социальной сети Twitter.com. Далее 

учащиеся должны прокомментировать мнения одноклассников. Кнопка “Start” 

позволяет ученикам перейти на сайт Youtube.com с учебным видеоматериалом. Задание 

представлено на рисунке 4. 

Вкладка “Forum” предлагает учащимся порассуждать над следующими 

высказываниями: 

- Internet: absolute communication, absolute isolation. 



– 16 –    Научные тенденции: Педагогика и психология 

 

- The Internet brings the reader tons of garbage and grains of golden sand, and 

the ability to choose the most interesting becomes a very popular talent. 

Данное задание выполняется на платформе Twitter.com. 

 

 
ʈʠʩ.5. ɸʢʪʠʚʠʟʘʮʠʷ ʫʤʝʥʠʡ ʘʫʜʠʨʦʚʘʥʠʷ, ʯʪʝʥʠʷ ʠ ʧʠʩʴʤʘ. 

 

В данном задании учащимся предлагается работа с диалогом на платформе 

www.elllo.org. Ученики должны прослушать диалог друзей об их любимых 

телепередачах и газетах, затем прочитать его и перевести. После того, как учащиеся 

ознакомились с диалогом, нужно передать его в косвенной речи, используя 

грамматические структуры. В завершении предлагается создать собственный диалог с 

использованием исчисляемых и неисчисляемых существительных и разыграть его в 

паре. Кнопка “Start” помогает ученикам перейти на платформу www.elllo.org с данным 

учебным материалом. Задание представлено на рисунке 5. 

В заключении хотелось бы отметить, что дистанционное обучение 

предоставляет огромные возможности Для развития социальной компетенции, 

поскольку компьютерные технологии повышают мотивацию, эффективность обучения 

и позволяют учащимся «прорепетировать» важнейшие социальные ситуации и на 

практике реализовать свои языковые знания и речевые умения на иностранном и 

родном языках, проявляя при этом свои лучшие личностные качества и способности ,  

используя при этом Интернет-ресурсы и возможности коммуникации с носителями 

изучаемого языка. 
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Заячук Т.В., Кучерова И.К., Иванова А.А. 

Сохранение и поддержание здоровья спортсменок, занимающихся художественной 

гимнастикой, обучающихся в физкультурном вузе средствами хатха-йоги 

ʇʦʚʦʣʞʩʢʘʷ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʘʷ ʘʢʘʜʝʤʠʷ ʬʠʟʠʯʝʩʢʦʡ ʢʫʣʴʪʫʨʳ, ʩʧʦʨʪʘ ʠ ʪʫʨʠʟʤʘ 

(ʈʦʩʩʠʷ, ʂʘʟʘʥʴ) 

doi 10.18411/sciencepublic-04-11-2020-05 

idsp sciencepublic-04-11-2020-05 

 

Введение. Принцип спортивной или оздоровительной тренировки, будь то 

спортсмен, занимающийся спортом или обычный человек, занимающийся физической 

культурой сохранить здоровье. Как укрепить мышцы рук, ног, туловища не нарушая 

баланса и сочетать данную работу при выполнении упражнений для укрепляющего 

эффекта опорно-двигательного аппарата. Как функционирует организм человека при 

выполнении физических упражнений и как восстанавливается. Во всем должен быть 

научный подход, занимаемся ли мы разработкой методик, программ тренировочного 

процесса для спортсменов высшей квалификации или восстановительно-

оздоровительными мероприятиями спортсменов или обычных людей, занимающихся 

физической культурой. 

Здоровье спортсменов одна из важных задач на разных этапах подготовки. В 

художественной гимнастики одной из значимых проблем это заболевания опорно-

двигательного аппарата.  

Художественная гимнастика, спорт высших достижений, который собрал и 

сочетает в себе самое красивое, изящное, грациозное т.д. Занятия художественной 

гимнастикой, как и почти любым видом спорта, связаны с повышенным риском 

получения травм, профессиональных заболеваний. Элементы, выполняемые 

гимнасткой, предъявляют высокие требования к её природным качествам: повышенной 

гибкости в позвоночном столбе, растяжимости мышц и сухожилий, подвижности 

суставов и выполняются с максимально возможной амплитудой. Суставы, мышцы, 

связочный аппарат гимнастки испытывают огромную нагрузку, особенно если учесть, 

что художественную гимнастику отличает ранняя специализированная подготовка и 

при отборе преимущество отдаётся более «мягким» девочкам [1,6]. 

В настоящее время проблема заболеваний опорно-двигательного аппарата 

является одной из наиболее частых встречаемых у гимнасток. Распространенность 

проблем со спиной, нарушений осанки среди спортсменок студенческого возраста 

достигает 80-90% [2,3].  

На сегодняшний день достаточно много различных, новых, интересных, 

эффективных методик оздоровления, профилактики заболеваний опорно-двигательного 

аппарата. И в современном обществе все большую популярность приобретают разные 

системы оздоровления, такие как фитнес, пилатес, йога и т.д. Среди них большое 

предпочтение отдается йоге, так как каждая асана несет в себе свой оздоравливающий 

эффект и смысл, также они являются гимнастическими упражнениями, многим 

похожим на гимнастические элементы [4]. Йога является методом оздоровления и 

одной из древнейших восточных систем, которая имеет достаточную универсальную 

форму физического воспитания. И это легло в основу нашего исследования, 

предполагающую, что использование средств «хатха-йоги» в процессе 

оздоровительных занятий, которое позволит улучшить состояние позвоночника и 

достичь баланса в развитии мышц рук, ног и туловища среди студенток гимнасток, 

страдающими заболеваниями опорно-двигательного аппарата [5,7,8,9]. 

Цель исследования. Разработать методику оздоровления направленную на 

снижение боли в поясничном отделе студенток-гимнасток физкультурного вуза, 

средствами хатха-йоги.  
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Методы исследования: Анализ специальной и научно-методической 

литературы; анкетирование; педагогический эксперимент; тестирование (оценка 

состава тела на TANITA MC 980 MA: определение показателей физического состояния 

и баланса мышечной массы спортсменок); тестирование (на выявление нарушений 

осанки); математическая статистика. 

Организация исследования. Педагогический эксперимент проводился на базе 

Поволжской академии физической культуры, спорта и туризма совместно с кафедрой 

теории и методики гимнастики и учебно-научного центра технологий подготовки 

спортсменов. В исследовании принимали участие студентки-спортсменки, 

занимающиеся художественной гимнастикой, возраст гимнасток 20-21 год, имеющие 

разряд КМС и спортивное звание МС. Спортивный стаж 11-15 лет. Всего обследовано 

12 гимнасток, по 6 гимнасток в КГ и ЭГ. 

Результаты исследования и их обсуждение. В начале педагогического 

эксперимента было проведено анкетирование студенток-спортсменок, занимающихся 

художественной гимнастикой, с целью узнать какой процент гимнасток жалуются на 

боли, в каком отделе позвоночника. 

В результате анкетирования были получены следующие результаты, 

представленные на рисунке 1.  

 

 
ʈʠʩ. 1. ɿʘʙʦʣʝʚʘʥʠʷ ʦʧʦʨʥʦ-ʜʚʠʛʘʪʝʣʴʥʦʛʦ ʘʧʧʘʨʘʪʘ ʫ ʛʠʤʥʘʩʪʦʢ 

 

Процент опрошенных составил 22% у кого присутствует межпозвоночная 

грыжа, 22% сколиоз и 22% остеохондроз шейного отдела и 34% у кого присутствуют 

боли в области поясницы. 

Анкетирование по выявлению болей разного характера (постоянные, ноющие, 

давящие) в поясничном отделе, в пояснично-крестцовом отметили все гимнастки при 

помощи опроса.  

Обследование спортсменок-гимнасток проводилось в учебно-научном центре 

технологий подготовки спортсменов Поволжской академии физической культуры, 

спорта и туризма совместно с кафедрой теории и методики гимнастики.  

На мультичастотном анализаторе для посегментной оценки состава тела 

TANITA MC 980 MA были определены такие показатели как оценка физического 

состояния и баланс мышечной массы спортсменок. Результаты представлены в 

таблице 1. 

ʊʘʙʣʠʮʘ 1  

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʬʠʟʠʯʝʩʢʦʛʦ ʩʦʩʪʦʷʥʠʷ ʠ ʙʘʣʘʥʩʘ ʤʳʰʝʯʥʦʡ ʤʘʩʩʳ ʛʠʤʥʘʩʪʦʢ, 

ʟʘʥʠʤʘʶʱʠʭʩʷ ʭʫʜʦʞʝʩʪʚʝʥʥʦʡ ʛʠʤʥʘʩʪʠʢʦʡ ʚ ʥʘʯʘʣʝ ʧʝʜʘʛʦʛʠʯʝʩʢʦʛʦ ʵʢʩʧʝʨʠʤʝʥʪʘ 

Спортсменки 
Оценка физического 

состояния 
Баланс мышечной массы 

Графическое 

изображение 

1. Нормальное 

ʉʨʝʜʥʠʡ 

Левая рука – 2.1 кг (0) 

Правая рука – 2.1 кг (0) 

Левая нога – 7.3 кг (0) 

Правая нога – 7.2 кг (0) 

Руки 

 

 

Ноги 
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2. 
худощавый, 

мускулистый 

ʉʨʝʜʥʠʡ 

Левая рука – 1.7 кг (-2) 

Правая рука – 1.6 кг (-2) 

Левая нога – 6.5 кг (-1) 

Правая нога – 6.8 кг (0) 

 

3. Нормальное 

ʉʨʝʜʥʠʡ 

Левая рука – 1.8 кг (-1) 

Правая рука – 1.9 кг (0) 

Левая нога – 7.0 кг (0) 

Правая нога – 7.1 кг (+1) 

 

4. Нормальное 

ʉʨʝʜʥʠʡ 

Левая рука – 1.9 кг (-1) 

Правая рука – 2.0 кг (0) 

Левая нога – 6.9 кг (0) 

Правая нога – 6.9 кг (0) 

 

5. 
худощавый, 

мускулистый 

ʉʨʝʜʥʠʡ 

Левая рука – 2.1 кг (0) 

Правая рука – 2.1 кг (0) 

Левая нога – 7.7 кг (0) 

Правая нога – 7.7 кг (0) 

 

6. Нормальное 

ʉʨʝʜʥʠʡ 

Левая рука – 2.1 кг (0) 

Правая рука – 2.1 кг (0) 

Левая нога – 7.5 кг (0) 

Правая нога – 7.5 кг (0) 

 

7. Мускулистый 

ʉʨʝʜʥʠʡ 

Левая рука – 2.6 кг (+2) 

Правая рука – 2.5 кг (+2) 

Левая нога – 7.7 кг (+2) 

Правая нога – 7.7 кг (+2) 

 

8. 
худощавый, 

мускулистый 

ʉʨʝʜʥʠʡ 

Левая рука – 1.9 кг (-1) 

Правая рука – 2.1 кг (0) 

Левая нога – 7.4 кг (0) 

Правая нога – 7.5 кг (0) 

 

9. 
худощавый, 

мускулистый 

ʉʨʝʜʥʠʡ 

Левая рука – 1.9 кг (0) 

Правая рука – 2.0 кг (0) 

Левая нога – 7.6 кг (+1) 

Правая нога – 7.6 кг (+1) 

 

10. 
худощавый, 

мускулистый 

ʉʨʝʜʥʠʡ 

Левая рука – 1.6 кг (-2) 

Правая рука – 1.8 кг (-1) 

Левая нога – 7.1 кг (0) 

Правая нога – 7.2 кг (0) 

 

11. 
худощавый, 

мускулистый 

ʉʨʝʜʥʠʡ 

Левая рука – 1.7 кг (-2) 

Правая рука – 1.9 кг (-1) 

Левая нога – 7.1 кг (0) 

Правая нога – 7.1 кг (0) 

 

12. 
худощавый, 

мускулистый 

ʉʨʝʜʥʠʡ 

Левая рука – 2.1 кг (0) 

Правая рука – 2.2 кг (0) 

Левая нога – 7.3 кг (+1) 

Правая нога – 7.4 кг (+1) 

 

ʇʨʠʤʝʯʘʥʠʝ: ʆʮʝʥʢʘ ʙʘʣʘʥʩʘ ʤʳʰʝʯʥʦʡ ʤʘʩʩʳ: 

+4 - +2 ɺʳʩʦʢʠʡ. 

+1 - - 1 ʉʨʝʜʥʠʡ. 

-2 - -4 ʅʠʟʢʠʡ. 
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ʊʘʙʣʠʮʘ 2  

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʙʘʣʘʥʩʘ ʤʳʰʝʯʥʦʡ ʤʘʩʩʳ ʨʫʢ ʠ ʥʦʛ ʤʝʞʜʫ ʢʦʥʪʨʦʣʴʥʦʡ ʠ 

ʵʢʩʧʝʨʠʤʝʥʪʘʣʴʥʦʡ ʛʨʫʧʧ ʚ ʥʘʯʘʣʝ ʧʝʜ. ʵʢʩʧʝʨʠʤʝʥʪʘ 
 Правая рука Левая рука Правая нога Левая нога 

 КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ 

+̖δ 2,06±0,29 2,01±0,14 
2,08±

0,3 
1,85±0,17 7,31±0,44 7,38±0,19 

7,35±

0,34 

7,28±

0,21 

t гр. 2,23 

t-

Стьюден-

та 

0,48 2,12 -0,43 0,51 

P ≥0,05 ≥0,05 ≥0,05 ≥0,05 

 

Результаты показали, что у всех гимнасток присутствует дисбаланс между 

руками и ногами. 

ʊʘʙʣʠʮʘ 3  

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʙʦʣʝʚʳʭ ʦʱʫʱʝʥʠʡ ʤʝʞʜʫ ʢʦʥʪʨʦʣʴʥʦʡ ʠ ʵʢʩʧʝʨʠʤʝʥʪʘʣʴʥʦʡ ʛʨʫʧʧ ʚ 

ʥʘʯʘʣʝ ʧʝʜ. ʵʢʩʧʝʨʠʤʝʥʪʘ 
 Болевые ощущения 

 КГ ЭГ 

+̖δ 1,0±0,0 1,0±0,0 

U-критерия Манна-Уитни 18 

U-кр. 6 

P ≥0,05 

 

Результаты исследования баланса мышечной массы рук и ног показали, что 

между контрольной и экспериментальной группами в начале педагогического 

эксперимента статистически значимых различий не выявлено, т.е. группы однородные, 

дисбаланс мышечной массы рук и ног присутствует и в контрольной и 

экспериментальной группах. 

Болевые ощущения присутствую как в контрольной так и в экспериментальной 

группах. Полученное эмпирическое значение Uэмп(18) находится в зоне 

незначимости. U-критерия Манна-Уитни ≥ U-кр. говорит о том, что различия между 

контрольной и экспериментальной группами недостоверные при уровне значимости 

p=0,05. 

Далее проводилось тестирование на выявление нарушений осанки и угла 

наклона таза. 

Сколиоз был выявлен у 25 % студенток-спортсменок. 

Угол таза у 58,3% студенток-спортсменок. Что говорит о дисбалансе ног и ведет 

к другим серьезным травмам.  

Также было проведено тестирование при помощи теста Йоговская планка 

(чатуранга). 

В ходе данного исследования нами были выявлены следующие результаты. 

 

 
ʈʠʩ. 2. ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʪʝʩʪʠʨʦʚʘʥʠʷ ʛʠʤʥʘʩʪʦʢ ʧʦ ʪʝʩʪʫ ʡʦʛʦʚʩʢʘʷ ʧʣʘʥʢʘ 

 

25%

25%

50%

5 баллов4 балла3 балла
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Из этого следует, что часть испытуемых, которые выполнили на 3 балла не 

смогли удержать йоговскую планку, так как у одной части студенток-гимнасток 

укорочены большие мышцы груди, растянуты и ослаблены средняя часть 

трапециевидной и ромбовидная мышцы и мышцы пресса. Частично справились с 

тестом 3 человека выполнив планку на 4 балла. Это показывает, что укорочены 

разгибатели позвоночника, ослаблены и растянуты мышцы живота, укорочены 

сгибатели бедра. Столько же человек выполнили на 5 баллов. 

Исходя из результатов исследования разработана методика оздоровления, 

направленную на снижение боли в поясничном отделе при помощи средств хатха-йоги, 

учитывая специфику художественной гимнастики. 

Разработанная методика способствует более выраженному коррекционно-

оздоровительному эффекту и содержит в себе комплекс статических и динамических 

поз (асан) для усиления мышечных волокон, удерживающий мышечный каркас 

применяемый при патологии позвоночника. 

В экспериментальной группе (ЭГ, n = 6) основными средствами на протяжении 

всех практических занятий были асаны, стато-динамические комплексы асан, 

релаксация. Занятия проводились 3 раза в неделю, после учебных занятий. Для занятий 

были специально разработаны упражнения для каждого заболевания (межпозвоночная 

грыжа, сколиоз, остеохондроз шейного отдела и поясничные боли) совместно с 

научной лабораторией и рекомендованы мастерами йоги на начальном этапе занятий 

хатха-йогой. Примерная схема практического занятия по гимнастике хатха-йоги: 

подготовительная часть - 5 мин; асаны - 15 мин; стато-динамический комплекс асан - 

30 мин; релаксация – 5 мин. При выполнении упражнений хатха-йоги соблюдались 

следующие условия: чередование физических напряжений и расслаблений; 

согласование движений и статических напряжений с дыханием; концентрация 

внимания на выполняемом упражнении. 

Есть позы, которые положительно влияют на организм и есть которые не 

подходят, несут некоторые ограничения в практике упражнений. Поэтому сначала 

остановимся на том, что может быть контрпродуктивным при сколиозе: 

1. Исключительно симметричная, а также интенсивная и динамичная 

практика; 

2. Скручивания; 

3. Классические перевернутые асаны, в которых присутствует осевая 

(компрессионная) нагрузка на позвоночник; 

4. Гибкостные и симметричные силовые прогибы. 

Противопоказания: 

1. При сколиозе первой степени допустимо заниматься в общей группе два-

три раза в неделю. Во-первых, это будет полезно с психологической точки зрения, во-

вторых окажет общеукрепляющее действие на весь организм в целом, а в-третьих, если 

не выполнять строго противопоказанные асаны и знать, как и куда вставить 

необходимую асимметрию. 

2. В рамках занятия по хатха-йоге практически невозможно подобрать асану 

со скруткой, не ухудшающую уже имеющееся состояние, так как отделы позвоночника 

не изолированы и скручиваются относительно друг друга на фоне уже имеющейся при 

сколиозе ротации или торсии. Опять же, при первой степени сколиоза у взрослого 

человека это не так очевидно, и есть вероятность, что выполняемые пару раз в неделю в 

рамках групповых занятий скрутки не повредят. 

3. Не следует выполнять также классические перевернутые асаны, в 

которых присутствует осевая (компрессионная) нагрузка на позвоночник: Ширшасану, 

Сарвангасану, Халасану. Адхо Мукха Врикшасану и Пинча Маюрасану в некоторых 
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случаях (в частности, при самых легких формах сколиоза у взрослого человека) 

возможно, осваивать, но как минимум первый год ограничится адаптированными 

вариантами с поддержкой. 

4. Прогибы, опасны по двум причинам: симметрия и лордозирование, часто 

сопровождаемое перенапряжением как глубоких, так и поверхностных мышц спины. 

Рекомендации при грыжах, что нужно исключить и какие асаны не выполнять: 

1. Глубокие наклоны вперед к прямым ногам. При грыжах поясничного 

отдела исключаем из своей практике пашчимотанасану,  падангуштхасану, джану-

сиршасану и подобные им асаны. Упражнения, в которых ноги сохраняются прямыми, 

дают сильную нагрузку на межпозвонковый диск, способствуя тем самым увеличению 

грыжи. 

2. Глубокие прогибы. Убираем из практики прогибы, в которых для 

усиления используются руки. К таким асанам относятся: бхуджангасана, капотасана, 

дханурасана, чакрасана. 

3. Скрутки. Не рекомендуется выполнять асаны, в которых есть 

скручивающие элементы сидя и стоя. Поэтому заменяем скрутки стоя и сидя на 

скручивания лежа. 

4. Прыжки. При грыжах мы, к сожалению, убираем подобные элементы. 

Чтобы не только не навредить своему позвоночнику, но и принести пользу и 

улучшить его состояние необходимо: 

1. При грыже крестцового отдела позвоночника очень полезными являются 

различные тракционные техники. Сюда относятся такие асаны как: шашанкасана, адхо 

мукха вирасана, адхо мукха шванасана при помощи ремня (ремень располагается 

поперёк таза на уровне паховых складок и крепится к шведской стенке или крюкам, 

если таковы имеются), уткатасана (ее также лучше выполнять с помощью ремня, для 

достижения лучшей тракции). 

2. При грыжах крестцового отдела позвоночника стоит обратить внимание 

на мышцы брюшного пресса, так как именно они обеспечивают фиксацию поясничного 

отдела позвоночника, для их укрепления лучшим образом подходит ардха навасна. 

3. Марджариасана, чередование прогибов и скруглений позвоночника в 

ладонно-коленной позиции. 

На основе выше сказанного, можно составить примерный комплекс асан (поз). 

1. Шашанкасана (поза зайца).  

Сядьте на пятки. Спина прямая. Руки в расслабленном состоянии на коленях. 

Глубоко вдыхая, поднимайте руки вверх. На выдохе тянитесь вперед при этом также 

вытягивая руки. Коснитесь лбом пола и положите на пол руки. Расслабьтесь. Глубоко 

дышите. Находитесь в таком положении столько, сколько вам комфортно. 

2. Триконасана (поза трех углов). Ноги на расстоянии в метр. Руки в 

сторону, ладонями вниз. Правую стопу развернуть полностью, левую – на 45 градусов в 

ту же сторону. Не опуская рук, коснитесь среднем пальцем (или ладонью) правой руки 

одноименной ноги. Голова направлена вверх. Левая рука тянется вверх, как можно 

больше расширяя грудную клетку. Все в одной плоскости. Зафиксируйтесь в данном 

положении на 20-30 секунд. Затем, глубоко вдыхая, поднимитесь и то же самое 

проделайте на другую ногу. 

3. Пурвоттанасана (поза запада). Сядьте, ноги прямые. Руки позади таза на 

ширине плеч. Пальцы направлены в сторону ног. На вдохе приподнимайте таз вверх. 

Центр тяжести на ступнях и ладонях. Зафиксируйте таз как можно выше. Полностью 

выпрямите ноги. Вытяните шею назад. Не допускайте болевых ощущений в шейном 

отделе. Лучезапястные составы строго под плечевыми. Зафиксируйтесь в данном 
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положении на 15-30 секунд, как вам удобно. Затем с выдохом опустите таз, расслабив 

мышцы рук. Повторите 3-4 раза, следите за дыханием. 

4. Випарита карани (полуберезка). Из положения лежа на спине, руки вдоль 

туловища, медленно поднимайте прямые ноги. Бедра поддерживайте руками. 

Постепенно поднимайте туловище, пока оно не окажется на лопатках. Носки на себя. 

Пятки на уровне глаз. Руки упираются строго в бедра, а не в туловище. Зафиксируйтесь 

в данном положении: начните с 15 секунд, постепенно увеличивая время. Не 

допускайте появления болевых ощущений. Следите за дыханием. 

5. Таласана (поза пальмы). На вдохе плавно поднимайте руки вверх. 

Вытягивайте позвоночник. Затем медленно поднимитесь на носочки. Зафиксируйтесь в 

данном положении на 5-7 секунд. Затем вместе с выдохом возвращайтесь в и.п. Если, 

получается, находиться в этом положении дольше, тянитесь дольше. При желании 

повторите несколько раз. 

Заключение. Опираясь на результаты опроса (анкетирования) и практического 

тестирования предложены несколько показаний и противопоказаний выполнения 

упражнений при болях в спине, которые были использованы для разработки методики. 

Выводы. Результаты анкетирования показали, что у студенток-спортсменок, 

занимающихся художественной гимнастикой во время, тренировочного процесса, у 

44,4% были боли в спине и у такого же процента (44,4%) не было, а у 11,1% еще 

раньше появились боли; у 75% опрошенных, беспокоили боли в спине; 67,7% были 

травмы связанные с позвоночником; такие как: межпозвоночная грыжа - 33,3%; 

сколиоз - 22,2%; остеохондроз шейного отдела позвоночника - 22,2%; у 66,7% когда 

есть время, присутствует регулярная физическая активность вне учебное время; сейчас 

беспокоят боли в спине у 55,6%; 25% занимаются оздоровительными методиками. 

Анкетирование по выявлению болей разного характера (постоянные, ноющие, 

давящие) в поясничном отделе, в пояснично-крестцовом отметили все гимнастки при 

помощи опроса.  

Результаты баланса мышечной массы рук и ног показали среднюю оценку, есть 

отклонения в балансе рук и ног, что говорит о нарушениях опорно-двигательного 

аппарата, т.е. болезненные ощущения в области пояснично-крестцового отдела не дают 

удерживать баланс. 
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Инклюзивное образование - совместное обучение (воспитание), включая 

организацию совместных учебных занятий, досуга, различных видов дополнительного 

образования, лиц с ограниченными возможностями здоровья и лиц, не имеющих таких 

ограничений[1]. 

Инклюзивное образование сегодня с полным правом может считаться одним из 

приоритетов государственной социальной политики России. Включение детей с ОВЗ в 

коллектив нормально развивающихся сверстников на групповых занятиях и в 

свободной игровой деятельности осуществляется в соответствии с 

общеобразовательной программой структурного подразделения[2]. 

Рассмотрим особенности уроков физической культуры в рамках инклюзивного 

образования.  

Наиболее важными аспектами в организации уроков физической культуры в 

условиях инклюзивного образования являются следующие правила: 

1. Индивидуальный подход является приоритетом. Без учета 

индивидуальных особенностей невозможна реализация данного урока.  

2. Формирование положительного отношения к урокам физической 

культуры является необходимым в условиях инклюзивного образования.  

Во время организации уроков физической культуры нужно помнить, что 

упражнения изначально выполняются по частям, изучаются отдельно каждые 

движения, а затем объединяются в целое. Также упражнения сначала выполняются в 

облегченных формах, а затем в усложненных, например, с использованием 

дополнительного инвентаря. 

Составление плана урока следует начать с организации подготовительной части 

урока, продолжительностью не более 10 минут. Этот этап может включать в себя 

различные общеразвивающие упражнения, которые содействуют повышению 

работоспособности, или же уже разученные комплексы упражнений, например, на 

координацию, на гибкость и т.д. Самое важное на этом этапе следить за тем, чтобы 

используемые упражнения не характеризовались высокой степенью физической 

нагрузки, которая может привести к утомлению детей.  

В основной этап урока следует включать образовательные и двигательные 

компоненты. Образовательные компоненты должны содержать в себе знания и способы 

физкультурной деятельности, по времени он должен длиться от 3 до 12 минут. 

Двигательный компонент характеризуется обучением двигательным действиям, 

развитием физических качеств. Продолжительность данного компонента будет 

зависеть от времени, необходимого для решения задач, запланированных в 

образовательном компоненте. В данный компонент обязательно должна быть включена 

разминка. 

Продолжительность заключительной части урока будет зависеть от суммарной 

величины физической нагрузки, выполненной школьниками в его основной части. 

Правильно организованные уроки физической культуры для детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования являются одним из средств в развитии 

физических способностей таких детей. Совместное обучение помимо того, что 

помогает детям с особенностями здоровья адаптироваться к жизни, но еще и 
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способствуют тому, что у здоровых детей развивается толерантность и 

ответственность.  

*** 

1. Закон г. Москвы от 28 апреля 2010 г. N 16 “Об образовании лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в городе Москве” 

2. Григоренко Н. Ю. Логопедическое сопровождение детей раннего и дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивной практики // Специальное 

образование. 2016. №2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/logopedicheskoe-soprovozhdenie-detey-

rannego-i-doshkolnogo-vozrasta-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya-v-usloviyah 

Николаева Е.А. 

Принципы  социального партнерства в процессе подготовки специалистов в сфере 

морского профессионального образования 

ʀʥʩʪʠʪʫʪ ʚʦʜʥʦʛʦ ʪʨʘʥʩʧʦʨʪʘ ʠʤʝʥʠ ɻ.ʗ. ʉʝʜʦʚʘ - ʬʠʣʠʘʣ ɻʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʦʛʦ 

ʤʦʨʩʢʦʛʦ ʫʥʠʚʝʨʩʠʪʝʪʘ ʠʤʝʥʠ ʘʜʤʠʨʘʣʘ ʌ.ʌ. ʋʰʘʢʦʚʘ 

(ʈʦʩʩʠʷ, ʈʦʩʪʦʚ-ʥʘ-ɼʦʥʫ) 

doi 10.18411/sciencepublic-04-11-2020-07 

idsp sciencepublic-04-11-2020-07 

 

Аннотация 

В настоящей статье рассматривается вопрос о социальном партнерстве в сфере 

образования и подготовки специалистов в сфере морского профессионального 

образования. Сфера морских перевозок является международным бизнесом, и это 

повод строить социальное партнерство на рыночных принципах в соответствии с 

примером ведущих учреждений в области морского образования. Также 

рассматривается социальное партнерство в системе непрерывного морского 

профессионального образования Государственного морского университета имени 

адмирала Ф.Ф. Ушакова и влияние социального партнерства в развитии 

образовательного учреждения. 

Ключевые слова: морской бизнес, образование, подготовка специалистов, 

социальное партнерство, международные конвенции. 

 

Abstract 

This article deals with the issue of social partnership in the field of education and 

training of specialists in the sphere of marine education. Maritime transport is an international 

business, and this is an occasion to build social partnership on market principles in 

accordance with the example of leading institutions in the field of maritime education. Social 

partnership in the system of continuous marine professional education of Admiral F.F. 

Ushakov State Maritime University and the influence of social partnership in the development 

of an educational institution are also considered. 

Key words: marine business, education, training of specialists, social partnership, 

international conventions. 

 

Традиции подготовки специалистов в сфере морского профессионального 

образования имеют долгую историю в России. Мнение о том, что специалисты, 

имеющие общее бизнес-образование, могут работать во всех областях 

нецелесообразно, поскольку морское дело имеет строгие международные инструкции. 

Общий порядок подготовки специалистов в сфере морского профессионального 

образования, минимальные стандарты требований к знаниям и опыту описаны в 

Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несению вахты 

1978 года (ПДМНВ-78) с поправками, которая была принята в 1978 году. С тех пор 
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поправки к ней были приняты в 1991, 1994, 1995, 1997, 1998, 2004, 2006 и 2010 годах. 

Поправки 1991 года, касающиеся глобальной морской системы связи при бедствии и 

для обеспечения безопасности (ГМССБ) и проведения испытаний, были одобрены 

резолюцией МSС.21(59) и вступили в силу 1 декабря 1992 года. Основная цель этой 

Конвенции заключалась в унификации всех требований к образованию, подготовке и 

практическому опыту моряков. Эти требования также определяют требования, 

применяемые к подготовке специалистов в сфере морского профессионального 

образования.  

Социальное партнерство в сфере морского профессионального образования 

представляет собой тесное взаимоотношение различных учебных заведений, 

работодателей, разнообразных организаций и структур с целью формирования 

профессиональной компетентности кадрового потенциала отрасли.  Социальное 

партнерство в морском профессиональном образовании возможно на нескольких 

уровнях: на уровне самого образовательного учреждения — это может быть 

администрация и профсоюзные комитеты, различные общественные структуры. К их 

деятельности в сфере социального партнерства можно отнести: обеспечение 

выполнения требований ГОСов, составление дополнительных программ обучения, 

содействие в трудоустройстве выпускников; заказ на подготовку специалистов, 

определение контрольных цифр приема, обеспечение бюджетным финансированием, 

содействие в трудоустройстве выпускников; заказы на подготовку кадров для 

предприятий, организаций, учреждений региона, финансирование заказа, обеспечение 

приема на работу; содействие и рекомендации по всем направлениям социального 

партнерства; выбор учебного заведения, специальности и дополнительной 

специализации, выбор форм обучения, оплата платных образовательных услуг, выбор 

места работы.  

С точки зрения реализации опыта социального партнерства в системе 

непрерывного морского профессионального образования мы проанализировали 

Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова. В соответствии 

с лицензией Министерства образования и науки России Университет ведет подготовку 

по программам среднего общего, среднего профессионального, высшего и 

дополнительного образования. Государственные дипломы и сертификаты 

Университета соответствуют требованиям международных Конвенций и признаются 

всеми странами мира. По морским специальностям Университет аккредитован в Совете 

Европы и Международной морской организации. Исходя из необходимости 

обеспечения соответствия целям и задачам развития морской и речной отраслей 

Российской Федерации основными приоритетами деятельности Университета 

являются: способность удовлетворять спрос и ожидания отраслевых потребителей 

образовательных услуг; гарантированное выполнение международных и национальных 

требований и политики государства в области подготовки, оценки компетентности, 

дипломирования, переподготовки и повышении квалификации специалистов в области 

транспорта, разработки новых учебных программ, специальностей, и систем контроля 

образовательных процессов; научная деятельность в областях и сферах морского и 

речного транспорта, в том числе научное сопровождение развития отраслевых 

организаций; эффективность практических шагов по совершенствованию обучения 

отраслевым профессиям.  
Основные направления международной деятельности такие как: 

совершенствование образовательного процесса на основе использования современных 
методов и средств, практикуемых, в том числе, зарубежными высшими учебными 
заведениями посредством установления творческих контактов с зарубежными 
институтами, как в составе международных неправительственных Ассоциаций, так и 
напрямую с конкретными Университетами, организация прохождения учебных практик 
и стажировок студентов Университета в зарубежных университетах и компаниях, 
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установление прямых договорных отношений с зарубежными Университетами в целях 
проведения совместных работ по методическому обеспечению учебного процесса и 
научным исследованиям, работа с иностранными студентами и компаниями-
партнерами, приглашение иностранных преподавателей и специалистов для участия в 
образовательном процессе и научной работе,  также могут  рассматриваться как пример 
социального партнерства. Основными базами плавательных практик для курсантов 
специальности «Судовождение» являются известные мировые судоходные компании, с 
которыми заключены долгосрочные договоры. Преимущество Университета 
заключается в тесной связи с потенциальными работодателями, среди которых морские 
порты, судоходные и транспортно-экспедиторские компании, контейнерные 
терминалы. Сотрудничество Университета с ведущими компаниями делает возможным 
для студентов прохождение всех видов практик, стажировок и дальнейшее 
трудоустройство. Успешное социальное партнерство является новой целью 
деятельности образовательного учреждения, которое направлено в рыночную 
экономику и основано на принципах открытости, гибкости и динамичности 
университета. Модель социального партнерства в морских исследованиях дает 
результаты и повышение эффективности учебного заведения и его можно 
рекомендовать для применения и в других учебных заведениях. 
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Аннотация 
В статье рассматривается процесс формирования письменных умений 

старшеклассников в условиях подготовки к Единому Государственному Экзамену по 
английскому языку. На основе требований Федерального Государственного 
Образовательного Стандарта к уровню подготовки выпускников в области 
иностранного языка и анализа характеристики письменных умений учащихся старших 
классов, сделаны выводы об эффективности формирования продуктивных умений с 
использованием различных технологий. 

Ключевые слова: умения иноязычной письменной речи, письменная речь, 
Единый Государственный экзамен. 

 

Abstract 
This article deals with the foreign language writing skills development in high school 

students. The key idea is that the writing skills training of schoolchildren should be built as a 
continuous step-by-step process. Based on the analysis of the characteristics of the writing 
skills of high school students, a conclusion about the most effective ways to develop the 
writing skills of high school students is made. 

Keywords: writing skills, Unified State Exam 
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В современных реалиях, в условиях процесса глобализации и тесного 

сотрудничества государств во всех сферах жизнедеятельности общества, роль 

иностранного языка становится всё более значимой. Статистический данные последних 

лет демонстрируют, что Единый Государственный Экзамен по иностранному языку для 

сдачи в качестве дисциплины, не входящей в перечень обязательных предметов, 

выбирает всё большее количество школьников. Например, в 2020 году более 104 тысяч 

участников (13%) сдавали ЕГЭ по английскому языку.   

В ходе Единого государственного экзамена по иностранному языку (ЕГЭ) 

происходит непосредственная оценка уровня сформированности коммуникативной 

иноязычной компетенции выпускников. Итоги ЕГЭ по английскому языку за прошлые 

года были проанализированы Федеральным институтом педагогических измерений 

(ФИПИ): участники экзамена испытывают наибольшую сложность при выполнении 

заданий разделов «Письмо» (а именно развернутое письменное высказыванием с 

элементами рассуждения) и «Говорение». Это подтверждает недостаточную степень 

сформированности коммуникативной иноязычной компетенции, в частности, 

компетенции письменной речи у учащихся старших классов, что подчеркивает 

актуальность данного исследования. 

При рассмотрении вопроса компетенции в рамках предмета «Иностранный 

язык», необходимо упомянуть раздел 9.1.2. Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, согласно которому 

достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого 

иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный 

язык как средство общения выступает основным требованием к предметным 

результатам освоения базового курса иностранного языка.[1] Данная компетенция 

считается необходимым условием успешной социализации и самореализации и 

выступает как инструмент межкультурного общения в современном поликультурном 

мире. Таким образом, Формирование иноязычной коммуникативной компетенции 

выступает в качестве основной цели обучения иностранным языкам, которая в свою 

очередь обладает сложной структурой и включает в себя ряд субкомпетенций. 

В рамках исследования, была создана програма обучения учащихся 11 классов с 

использованием электронных ресурсов которая состояла из нескольких этапов: 

1. Перед началом применения методики было проведена предварительная 

аттестация среди учащихся, которая состояла из двух письменных заданий: «Письмо 

личного характера» и «Письменное высказывание с элементами рассуждения». Данная 

проверка знаний старшеклассников продемонстрировала недостаточный уровень 

подготовки, что подтвердило значимость исследования. 

2. Далее был использован комплекс упражнений, основанный, как на 

печатных изданиях, так и на использовании различных электронных ресурсов. В ходе 

реализации данной программы, ученики поэтапно ознакамливались со структурой 

письменных высказываний, требованиями, предъявляемыми в рамках единого 

государственного экзамена и выполняли практические задания, направленные на 

развитие письменных умений. На данном этапе так же была проведена промежуточная 

аттестация и её результаты свидетельствовали о положительной динамике роста уровня 

развития письменных умений учащихся. 

3. На заключительном этапе обучения нами была проведена итоговая 

проверка знаний, которая должна была подтвердить эффективность использованной 

программы. Были использованы те же задания, что и при предварительной аттестации. 

Полученные результаты свидетельствовали о росте уровня сформированности умений 

иноязычной письменной речи у всех учащихся экспериментальной группы. 

Применение разработанной программы развития умений иноязычной 

письменной речи старшеклассников позволило сформировать компетенции 
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иноязычной письменной речи у учащихся 11 класса на достаточно высоком уровне, что 

подтвердило эффективность разработанного комплекса упражнений. 

Таким образом, в рамках исследования была обоснована гипотеза о том, что 

развитие умений иноязычной письменной речи у старшеклассников эффективно  когда: 

½ обучение письменной речи школьников строится как поэтапный 

процесс; 

½ использован педагогический потенциал информационно-

образовательной среды в развитии  письменных умений учащихся. 

½ программа развития письменных умений состоит из подготовительного, 

процессуального и заключительного этапов. 

Для подтверждения гипотезы были проанализированы содержательные 

характеристики письменных умений учащихся старших классов и были выявлены и 

экспериментально проверены наиболее эффективные способы развития письменных 

умений старшеклассников.  
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Аннотация 

Статья содержит сравнительный анализ преподавания иностранного языка как 

языка специальности на этапе довузовского обучения для различных категорий 

студентов. Современное профессионально-ориентированное обучение иностранным 

языкам предполагает учет особенностей аудитории при выборе форм и методов 

преподавания, что является одним из ключевых факторов, определяющим 

эффективность учебного процесса 

Ключевые слова: язык для специальных/профессиональных целей,  

иностранные студенты, межкультурное взаимодействие, коммуникативная 

компетенция 

 

Abstract 

This article deals with the problems of teaching English for professional purposes in 

different classrooms. Vocationally-oriented teaching means audience specificity which is a 

key-factor in the efficiency of the educational process. 

Key words: language for specific/professional purposes, international students, 

intercultural communication, communicative skills 
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Возможность написания данной статьи обусловлена опытом преподавания 

иностранного языка в различных аудиториях – при обучении иностранных студентов 

на этапе довузовского обучения в России и при работе с обучающимися в системе 

СПО, где языком преподавания является русский, а изучаемым иностранным языком - 

английский. Несмотря на очевидные отличия, в плане образовательных траекторий 

обучаемых данные этапы в целом  могут быть охарактеризованы как довузовские. В 

данном случае подразумевается процесс довузовской подготовки, результатом 

которого является достижение и подтверждение индивидуумом образовательного 

ценза, необходимого и достаточного  для обучения в вузе и получения высшего 

профессионального образования. Следует отметить, что автор преподает английский 

язык в системе СПО для специальностей 40.02.01 - "Право и организация социального 

обеспечения" - квалификация "юрист",  40.02.03 - "Право и судебное 

администрирование" - квалификация "специалист по судебному администрированию", 

38.02.01 - "Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)" - квалификация "бухгалтер" 

и  38.02.02 - "Страховое дело (по отраслям)" - квалификация "специалист страхового 

дела".  Выпускники, получившие квалификацию по одному из данных направлений, 

впоследствии получают высшее образование в той или иной форме (по данным Центра 

содействия трудоустройству выпускников техникума, в среднем около 90 % 

выпускников). 

Разница состоит в том, что этап довузовской (предвузовской) подготовки 

иностранных студентов представляет собой начальный этап обучения иностранных 

студентов для продолжения учебы на следующем уровне, т.е. становится для 

иностранных студентов базисом в этой многоуровневой системе. В данном случае 

русский язык – это одновременно и цель, и средство обучения.  Для российских 

студентов среднее профессиональное образование, включающее в себя изучение 

дисциплины «Иностранный язык», может стать полноценным образованием, дающим 

право на профессиональную деятельность. Таким образом, изучение иностранного 

языка является в первом случае базовым для получения профессионального 

образования, а во втором случае – лишь элементом профессиональной подготовки.  

Соответственно, цель обучения иностранных студентов на этапе предвузовской 

подготовки предусматривает формирование предметной (общенаучной) и 

коммуникативной компетентностей, необходимых для получения высшего образования 

в вузах России на неродном для студентов языке [5, 93]. Иностранные студенты 

изучают русский язык  на этапе адаптации, которая предусматривает как знакомство с 

требованиями обучения в российской высшей школе, так и учет особенностей 

возрастной психологии, национально-психологические особенностей. Иностранные 

студенты на первом этапе пребывания в России должны постепенно приспособиться к  

среде, что предъявляет особые требования к их адаптивности, открытости новому. В 

данном случае наличие культурного барьера предполагается заранее. Будущие 

студенты имеют возможность познакомиться с опытом предшественников, получить 

соответствующую информацию еще на этапе выбора профессиональной траектории, 

кроме того, после начала обучения они могут получить помощь и консультации не 

только от преподавателей, но и от соотечественников в рамках работы землячеств.  

Российские студенты при изучении дисциплины «Иностранный язык в 

профессиональной сфере» сталкиваются с культурным феноменом, в значительной 

степени отличающимся от их предшествующего опыта. Для большинства обучаемых 

иностранный язык остается искусственной конструкцией, применяемой в лишь 

некоторых областях жизни (уроки, поездки на отдых, компьютерные игры). 

Культурный барьер возникает неожиданно в форме осознания отличия реалий, что 

приводит к отторжению нового опыта. В этот период очень важны поведение и позиция 

преподавателя, который должен обращать внимание на сопоставление различных 

культур и утверждение мысли, что культура сближает народы [2]. В качестве средства 
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повышения осведомленности студентов можно предложить изучение культурно-

значимых текстов, например, в формате индивидуально-группового учебно-

исследовательского проекта, включающего анализ, интерпретацию и перевод.   [3]. 

Изучение иностранного языка такими разными группами обучаемых объединяет 

то обстоятельство, что ни в одном из этих случаев прямо не предусматривается 

профессиональная карьера на изучаемом языке. Студенты-иностранцы, получив 

высшее профессиональное образование в России, возвращаются в свои страны и строят 

свои карьеры в рамках местных экономик. Российские студенты, получив среднее или 

высшее профессиональное образование, в большинстве случаев остаются жить и 

работать в России.  

Экзамены, которые сдают иностранные студенты по окончании этапа 

предвузовского образования, выступают как один из этапов обучения. Это 

промежуточный этап, поскольку всем участникам образовательного процесса ясна 

дальнейшая траектория обучения – изучение специальности на одном из факультетов 

высшего учебного заведения. Для студентов СПО завершение данного этапа видится 

самостоятельной целью, поскольку они могут начинать самостоятельную 

профессиональную деятельность. В этом случае оценка, полученная при аттестации по 

дисциплине «Иностранный язык», становится субъективной целью изучения данного 

курса.   

Однако использование изученного иностранного языка дает преимущества в 

процессе работы по специальности, если профессиональные вопросы включают 

взаимодействие с иностранными партнерами. Например, известно, что выпускники 

техникума используют иностранный язык, если работают в компаниях, 

осуществляющих деятельность на международной арене (часто рабочим языком 

является английский), при составлении документов, связанных с импортом и 

экспортом, оформлении поездок за границу отдельных граждан и т.п. Это 

обстоятельство зачастую не осознается студентами и приводит к недооценке важности 

изучения языка профессии. Иногда данную проблему помогают решить контакты с 

выпускниками в рамках профориентационной работы. 

Большинство иностранных студентов, приезжающих на учебу в Россию, плохо 

осведомлены о культуре общения, о русском речевом этикете, не изучали русский язык. 

В определенной степени это облегчает составление программ, разработку учебно-

методических материалов, работу преподавателя. Несмотря на культурные различия, 

учебные группы объединены общим стартовым уровнем изучения русского языка. 

Базовый уровень владения иностранным языком обучаемых в группе СПО на практике  

может различаться очень сильно, от 0 (язык фактически не изучался, или студент 

выразил желание изучать другой иностранный язык) до уровня В 1, подтвержденного 

сертификатом (языковые школы, курсы, обучение в стране изучаемого языка). В этом 

случае курс должен быть ориентирован на изучение языка специальности (который 

изучается с нуля всеми студентами) и включать в себя значительное количество 

индивидуальных заданий, направленных на выравнивание общего уровня группы. 

Следует отметить, что в практике преподавания в разноуровневых группах помогают 

методы и приемы преподавания русского языка как иностранного, поскольку этот курс 

направлен на интенсивное изучение языка в короткие сроки.  

Чаще всего иностранные студенты изучают русский язык на протяжении одного 

учебного года на предвузовском этапе, впоследствии организуется поддерживающий 

курс. Российские обучаемые изучают иностранный язык в курсе средней школы и 

СПО, т.е. предполагается программа, рассчитанная на несколько лет, с различным 

количеством учебных часов в неделю, этапы которой часто плохо согласованы. 

Разработка актуальных учебно-методических комплексов, ориентированных на 

изучение языка специальности, подразумевает учет этого обстоятельства и, 
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соответственно, различие критериев отбора форм и методов, используемых в учебном 

процессе. При работе с иностранными студентами на первый план выходит 

обеспечение условий результативной работы, тогда как при работе с российскими 

студентами должна всегда учитываться мотивационная составляющая. На это 

направлена самостоятельная и внеаудиторная работа в рамках дисциплины 

«Иностранный язык», тогда как внеаудиторная работа с иностранными студентами 

подразумевает углубление культурной осведомленности, формирование навыков 

межкультурного взаимодействия  и расширение практики в первую очередь. В обоих 

случаях целенаправленно формируются навыки самостоятельной работы для развития 

важнейшей на современном этапе компетенции непрерывного обучения.  

Таким образом, преподавание языка специальности, который обеспечивает 

учебное, научное и профессиональное общение, предполагает различие в применяемых 

формах и методах при сохранении единой цели – достижении обучаемыми 

необходимого уровня иноязычной коммуникативной компетенции в избранной области 

знаний. 
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Аннотация 

Автор в статье раскрывает особенности развития детей старшего дошкольного 

возраста и определяет основные пути коррекции агрессивного поведения старших 

дошкольников. 
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Abstract 

The author reveals the features of the development of older preschool children and 

defines the main ways to correct aggressive behavior of older preschoolers. 
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Дошкольный возраст – важнейший этап в развитии личности. Это период 

начальной социализации ребенка, приобщение его к миру культуры, общечеловеческих 

ценностей, время установления начальных отношений с ведущими сферами бытия – 

миром людей, миром предметов, миром природы и собственным внутренним миром. 

Неповторимые особенности физического, психического, социально-личностного 

развития проявляются в своеобразии способов и форм познания и деятельности 

дошкольника. Дошкольное развитие, как первое звено системы образования, играет 

важную роль в жизни нашего общества, осуществляя заботу об охране и укреплении 

здоровья детей, создавая условия для их развития в школьном возрасте. В дошкольные 

годы закладываются основы здоровья и физического развития человека. В дошкольном 

возрасте расширяется спектр эмоций, более отчетливыми становятся важные для 

совместной деятельности и игры со сверстниками сочувствие и сопереживание. 

Общение со сверстниками начинает играть все большую роль в жизни ребенка, оно 

становится разнообразным, полноценным, влияет на его развитие и самооценку. 

Эмоциональная сфера дошкольников характеризуется вспышками 

агрессивности. Агрессивное поведение – одно из самых распространенных нарушений 

среди детей дошкольного возраста, так как это наиболее эффективный и быстрый 

способ достижения своей поставленной цели. Многочисленные наблюдения 

показывают, что агрессивное поведение, сложившееся в детстве, остается устойчивой 

чертой характера и сохраняется на протяжении дальнейшей жизни человека. У 

определенной категории детей агрессия как устойчивая форма поведения не только 

сохраняется, но и развивается, превращаясь в устойчивое качество личности. 

Агрессивное поведение у ребенка способно значительно ограничивать и даже снизить 

его активность, а также сформировать у него тревожность и низкую самооценку. При 

наличии агрессивного поведения у ребенка значительно снижается его способность к 

продуктивной деятельности и к общению и взаимодействию с другими людьми. Такое 

поведение отрицательно влияет на развитие личности. Таким образом, агрессивное 

поведение носит отрицательный характер, как для общества, так и для самого ребенка. 

По оценкам педагогических работников, в их профессиональной деятельности одной из 

самых современных и сложно разрешаемых проблем является проблема детской 

агрессии, которая вызывает безразличность, конфликтность, враждебность между 

участниками образовательного процесса.  

Анализ результатов исследования показал, что дети старшего дошкольного 

возраста отличаются высоким уровнем агрессивности. Им в большей степени 

свойственны вспышки раздражительности, непослушание, избыточная активность, 

драчливость, жестокость. В целом, мы установили, что старшие дошкольники 

отличаются недостаточным уровнем сформированности функций контроля за 

поведением. Результаты проведенного экспериментального исследования позволяют 

констатировать тот факт, что с детьми дошкольного возраста необходима 

целенаправленная работа по коррекции агрессивности. В связи с полученными 

результатами исследования был разработан комплекс занятий по коррекции 

агрессивного поведения средствами игротерапии.  

На контрольном этапе эксперимента был проведен анализ результатов 

исследования. Дошкольники стали лучше управлять своим эмоциями, контролировать 

проявление негативных эмоциональных реакций, прислушиваться к взрослым. Но при 

этом еще выявлены дети, у которых высокий уровень агрессивности. По-нашему 

мнению, такие результаты обусловлены тем, что эмоциональное развитие 

дошкольников еще незрелое. Дети еще не могут скрывать чувств, облекать их в 

культурно принятую форму, осознанно пользоваться ими, информируя окружающих о 

своих переживаниях, воздействуя на них. Необходима более длительная работа не 

только с дошкольниками, но и с их родителями, педагогами.  



– 34 –    Научные тенденции: Педагогика и психология 

 

Проведенная опытно-экспериментальная работа показывает эффективность 

игротерапии для коррекции агрессивного поведения у старших дошкольников. 

Разработанный комплекс занятий может быть рекомендован для работы с детьми 

старшего дошкольного возраста. 
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Аннотация 

В статье рассматривается проблемы и важность формирования 

исследовательской компетентности обучающихся в высшей школе 

Ключевые слова: исследовательская компетентность обучающихся, 
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Важность образовательной области «Химия» для формирования 

исследовательской компетентности определяется ее следующими особенностями: 

½ химия является системообразующей предметной областью освоения в 

процессе подготовки будущих агрономов; 

½ химия является «классической» естественно-научной дисциплиной, в 

рамках которой может быть реализована в полном объеме методология 

научного познания: эксперимент, выдвижение и проверка гипотез, 

формулирование значимых для практики результатов.      

Проблема состоит в том, что названный потенциал образовательной области 

«Химия» практически не используется для развития исследовательской 

компетентности. 

Результаты исследований, рассматривающие значимость химических знаний в 

подготовке обучающихся, представлены в трудах О.С. Зайцева, Н.Е. Кузьменко, И.Я. 

Курамшина, Т.Н. Литвиновой, В.М. Назаренко, Е.В. Ткаченко и др. Однако необходимо 

подчеркнуть, что при определенной общности теоретических подходов к 

формированию исследовательской компетентности, специфика подготовки в вопросе 

организации учебного процесса в высшем учебном заведении вносит определенные 

коррективы и значимые различия в методику формирования исследовательской 

компетентности обучающихся и нуждается в теоретическом обосновании и 

методической реализации. 

В связи с вышеизложенным, проблема исследования обусловлена 

противоречиями между: 

½ современным состоянием повышения подготовки обучающихся при 

изучении ОО «Химия» , которое в недостаточной мере уделяет 

внимание формированию исследовательской компетентности и 
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отсутствием методических подходов, позволяющих решить эту 

проблему;    

½ необходимостью определения содержания и структуры 

исследовательской  компетентности, связанной со спецификой 

профессиональной деятельности, в которой творческий аспект 

неотделим от технологического аспекта и отсутствием 

соответствующих исследований;  

½ возможностями образовательной области «Химия» в процессе 

формирования исследовательской компетентности и отсутствием 

исследования, позволяющих реализовать эти возможности. 

Актуальность определяется необходимостью теоретического обоснования и 

разработки методических подходов к процессу формирования знаний, умений и 

практического опыта организации образовательного процесса в формировании 

исследовательской компетентности обучающихся при изучении образовательной 

области «Химия». 

Взаимосвязь с совершенствованием методики формирования исследовательской 

компетентности у студентов позволил нам сформулировать следующее определение 

ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʪʝʣʴʩʢʦʡ ʢʦʤʧʝʪʝʥʪʥʦʩʪʠ ʦʙʫʯʘʶʱʠʭʩʷ  ʢʘʢ ʩʦʚʦʢʫʧʥʦʩʪʠ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʳʭ 

ʟʥʘʥʠʡ, ʫʤʝʥʠʡ ʠ ʦʧʳʪʘ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ, ʦʙʝʩʧʝʯʠʚʘʶʱʠʝ ʚʤʝʩʪʝ ʠʣʠ ʚ ʦʪʜʝʣʴʥʦʩʪʠ 

ʛʦʪʦʚʥʦʩʪʴ ʩʧʝʮʠʘʣʠʩʪʘ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʪʴ ʩʦʚʨʝʤʝʥʥʳʝ ʜʦʩʪʠʞʝʥʠʷ ʤʠʨʦʚʦʡ ʥʘʫʢʠ ʠ 

ʧʝʨʝʜʦʚʦʡ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠ ʚ ʵʬʬʝʢʪʠʚʥʦʤ ʨʝʰʝʥʠʠ ʢʦʤʧʣʝʢʩʥʳʭ ʟʘʜʘʯ ʧʦ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ ʠ 

ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʫ ʚʳʩʦʢʦʢʘʯʝʩʪʚʝʥʥʦʡ ʧʨʦʜʫʢʮʠʠ ʨʘʩʪʝʥʠʝʚʦʜʩʪʚʘ ʚ ʩʦʚʨʝʤʝʥʥʦʤ 

ʟʝʤʣʝʜʝʣʠʠ. 

Определив содержание понятия исследовательской компетентности  

обучающихся, возникает необходимость поиска и освоения таких форм обучения, в 

которых акцент ставится на исследовательской деятельности студентов, 

способствующих приобретению опыта в практической деятельности. Необходимость 

овладения студентами исследовательской компетенцией обусловлена характером 

профессиональной деятельности современного агронома, которая включает 

агрономические исследования и разработки, направленные на решение комплексных 

задач по организации и производству высококачественной продукции растениеводства 

в современном земледелии, и готовность к следующим видам профессиональной 

деятельности: производственно-технологической, организационно-управленческой и 

научно-исследовательской [2]. При таком подходе ведущей в обучении студентов 

агрономических специальностей становится ориентация на овладение логикой 

исследовательского процесса. Включение будущих агрономов в исследовательскую 

деятельность предоставляет наиболее полные возможности для творческого усвоения 

знаний, позволяет заметно увеличивать долю знаний, получаемых студентами 

самостоятельно, повышает уровень научного мышления.  

*** 
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Аннотация 

В статье рассматриваются основные нарушения социального взаимодействия, 

коммуникации и символизации у детей с РАС. Рассмотрены концепции, в частности 

«theory of mind», или «модель психического», влияющие на способность распознавать 

ментальные состояния у детей. Представлен обзор исследований способности понимать 

ментальные состояния в норме и при РАС, а также ее связи с другими факторами.  

Ключевые слова: модель психического, репрезентация, расстройства 

аутистического спектра 

 

Abstract 

The article examines the main violations of social interaction, communication and 

symbolization in children with ASD. The concepts, in particular the “theory of mind”, that 

influence the ability to recognize mental states in children are considered. The article provides 

a review of studies on the ability to understand mental states in health and in ASD, as well as 

its relationship with other factors. 

Keywords: theory of mind, representation, autism spectrum disorder 

 

Нарушения в сфере социального взаимодействия являются одними из ключевых 

при диагностике расстройств аутистического спектра. [1, 12] Вместе с тем с успешной 

социальной адаптацией всё чаще связывают способность понимать ментальные 

состояния, и всё больше исследований посвящают влиянию социального познания на 

адаптацию и просоциальное поведение у детей и подростков. [11, 16, 17] С другой 

стороны, не до конца остается решенным вопрос об участии когнитивных процессов в 

построении репрезентаций ментальных состояний других людей в процессе общения. 

[7] 

Уже с самого рождения у детей может отмечаться частичная или полная 

неспособность к установлению социальных контактов. [4] Однако, аутизм может иметь 

различные проявления, что означает существование множества форм поведения, 

возникающих в силу сходного глубинного нарушения. Многолетние исследования 

позволили конкретизировать особенности, так или иначе обнаруживающиеся при всех 

видах РДА. Среди них выделяют проявления отрешенности, недостаточную 

потребность в общении, стремление к постоянству окружающей среды, своеобразные 

страхи, специфическую речь, стереотипии, интеллектуальную и эмоциональную-

личностную неравномерность. [2, 5, 6, 11, 12] 

Неизменными при диагностике РДА остаются представления о классической 

триаде нарушений, предложенной L. Kanner: качественные ухудшения в сфере 

социального взаимодействия, воображения, вербальной и невербальной коммуникации, 

а также крайне ограниченный репертуар видов активности и интересов. [1] В 

психологической классификации РДА, предложенной Никольской О.С., описаны 4 

группы аутизма, которые не только различаются по демонстрируемому поведению, но 
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также представляют разные ступени развития взаимодействия со средой и людьми: от 

полного отсутствия потребности в контакте, отрешенности, преобладания 

многочисленных стереотипий (в т.ч. тотальная ригидность в отношениях с близкими) к 

преобладанию сверхценных интересов, повышению влечений, невозможности 

уступить, учесть интересы другого, к стремлению выработать социально 

положительные стереотипы поведения. [6] 

Трудности социализации детей с РАС проявляются в недостаточном понимании 

норм социального взаимодействия, нарушении способности устанавливать дружеские 

связи, выстраивать игру с партнерами, отсутствии или нарушении подражания, 

искаженном поиске утешения в момент страдания. [1, 4, 6] Также наблюдаются 

трудности коммуникации в виде невозможности вступать в беседу, поддерживать 

разговор с другими людьми, учитывать интересы и намерения собеседника. Аутичные 

дети предпочитают говорить исключительно о собственных интересах, у них 

возникают сложности с пониманием невербальных сигналов другого человека, 

установлением зрительного контакта, а также с тем, чтобы адекватно начать и 

закончить разговор. [13] Нарушения символизации у детей с РАС наблюдаются в 

нарушениях игровой деятельности: неспособности к символической игре, её 

стереотипности, неспособности принять на себя роль и трудностях построения 

диалогов, трудностях разворачивания смыслового плана игровых действий. [1, 9] 

Кроме того, было отмечено, что дети с аутизмом ограниченно либо совсем не 

понимают шутки, иносказания, метафоры. [1] 

Однако, имеющиеся нарушения не носят столь глобального характера. 

Формирование благоприятной для развития социальной среды позволяет аутичным 

детям становиться более гибкими, выносливыми и понимающими. При решении задач 

социализации выделяют следующие направления [3]: 1) формирование адекватного 

социального поведения и необходимых социальных навыков; 2) помощь в дальнейшем 

осмыслении внутреннего мира: как собственного, так и других людей. Помощь в 

осмыслении отношений между ними, в формировании более сложной и целостной 

картины мира. 

Данные направления оказываются неотрывно связаны с развитием способности 

к пониманию ментальных состояний – как своих, так и других людей. 

Одним из ярких направлений, призванных объяснить особенности социального 

взаимодействия, коммуникации и символизации при РАС с позиций нарушения 

способности понимать ментальные состояния, стала концепция «модели 

психического», или «theory of mind» (далее ТоМ). ТоМ описывают как систему знаний 

и допущений о существовании у себя и другого непосредственно ненаблюдаемых 

ментальных состояний – мыслей, чувств, намерений и т.д. Такая система знаний 

позволяет предсказывать, а также объяснять поведение другого. [7] Объясняя аутизм с 

позиций ТоМ, ученые предполагают, что у людей с аутизмом утрачивается способность 

представлять себе внутренние переживания, или формировать метарепрезентации, что 

говорит об ослаблении определенных способностей к социальному взаимодействию. 

[1] 

В настоящее время собрано множество данных об особенностях ТоМ у детей с 

РАС. Однако данный подход к изучению метарепрезентаций и поведения не является 

единственным: исследования ведутся с опорой на концепции ментализации, 

эмоционального и социального интеллекта. 

С позиций концепций позиции ментализации было обнаружено, что у младших 

и старших подростков-школьников присутствует положительная динамика 

способности к ментализации по мере взросления как для имплицитного, так и для 

эксплицитного компонентов. В отношение семейных и интерперсональных факторов 
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ментализации у старших и младших подростков было выявлено, высокий уровень 

социальной поддержки и социальной интеграции подростка в обществе предсказывает 

высокую способность к имплицитной ментализации. Также было выявлено, что чем 

выше уровень коммуникативных дисфункций в семье (запрет на открытое выражение 

чувств, фиксация на негативных переживаниях, завышенные требования к подростку), 

тем ниже у подростка способность к имплицитной ментализации, а именно, к 

определению психического состояния другого человека по мимике. [8] 

В исследовании связей ТоМ с выбором коммуникативного партнера и 

информационной успешностью коммуникации у дошкольников было выявлено, что 

дети 6 лет чаще, чем 4-летние, выбирают объекты, обладающие релевантными задаче 

ментальными свойствами и поведенческими характеристиками. Также обнаружена 

взаимосвязь между показателями понимания ложных ожиданий («false belief task») и 

показателями информационной успешности пересказов, что говорит о важной роли 

(для становления ТоМ) способности к формулировке и передаче более адаптированных 

для собеседника сообщений. [10] 

В исследовании Peterson с позиций концепции эмоционального интеллекта была 

предпринята попытка ответить на вопросы о том, являются ли дети с РАС менее 

эмпатичными по сравнению с детьми с нормативным развитием, и, влияют ли 

индивидуальные различия в понимании ментальных состояний у детей с РАС на 

поведенческую эмпатию. Результаты исследования с участием детей в возрасте 10-11 

лет показали, что дети с РАС были значительно менее сопереживающими, по словам 

учителей, чем дети с нормативным развитием. Однако это не было связано с более 

медленным развитием модели психического. [14] Исследование Pouw с соавторами, 

направленное на изучение связи агрессии и эмпатии у детей в возрасте от 3 до 12 лет, 

показало, что сочетание плохой регуляции эмоций и нарушения понимания чужих 

эмоций связано с агрессивным поведением детей с РАС, при этом реактивная агрессия 

была негативно связана с аффективной эмпатией у детей с нормативным развитием, но 

эта связь была позитивной для детей с РАС. [15] В контексте исследования ТоМ 

Altschuler с соавторами получили схожие результаты. Выделив три компонента ТоМ – 

когнитивный, аффективный и спонтанный, предназначенный для автоматической 

идентификации содержания социальной ситуации, они обнаружили, что у детей с РАС 

7-11 лет с нормальным интеллектом уровень аффективного компонента ToM 

предсказывает тяжесть нарушений социального функционирования, в то время как 

когнитивный компонент не обнаружил подобного влияния. Этот факт говорит в пользу 

того, что дети с РАС используют компенсаторные стратегии для определения 

психических состояний других людей. [11] 

Имеющиеся данные не в полной мере объясняют специфику социального 

взаимодействия и коммуникации детей и подростков с аутизмом. Задания на выявление 

способности к репрезентации ментальных состояний часто требуют использования 

других способностей – речи, памяти, внимания. Ослабление в одной из этих сфер 

может привести к невыполнению заданий, что нельзя считать проявлением нарушений 

внутренних репрезентаций. Не все исследования подтверждают тот факт, что дефицит 

ТоМ является первичным в нарушении социального взаимодействия при РАС. [18] 

Невыполнение тестов ТоМ детьми с РАС часто связывают со специфической 

организацией тестирования, с нарушениями прагматического аспекта речи, с 

отсутствием мотивации к выполнению, с нарушениями функций программирования и 

контроля, а также распознавания лицевой и голосовой экспрессии. [1] 

Таким образом, зарубежные исследования выявляют определенное влияние 

когнитивных факторов на выполнение заданий на репрезентацию внутренних 

состояний, однако их роль не оказывается решающей. Существует потребность в более 
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тонком исследовании нарушений способности к репрезентации ментальных состояний 

у детей и подростков с РАС с использованием различных инструментов, измеряющих 

как уровень внутренних репрезентаций, так и когнитивного функционирования. 
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