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им. В.И. Вернадского» в г. Ялте, Россия. 

 

Аннотация: исследовательская активность творчество младшего 

школьника выражается часто в форме самостоятельно поставленных вопросов 

и проблем по отношению к новому, неизвестному, расширяется и 

исследовательский диапазон учащихся. 

Ключевые слова: игра, творческое воображение, познавательная 

активность,  

В младшем школьном возрасте основным компонентом творческого 

начала становится проблемность, обеспечивающая постоянную открытость 

ребенка к новому и обостряющая стремления к поиску несоответствий, 

противоречий. 

Решение предложенных и самостоятельно увиденных проблем у 

творческого ребенка часто сопровождается проявлением оригинальности. Это 

еще один важный компонент творческого начала, выражающий степень 

непохожести, нестандартности, необычности. 

Игра как самостоятельная игровая деятельность основана на 

осознанности этого процесса. Самостоятельная игровая деятельность 

осуществляется лишь в том случае, если дети проявляют интерес к игре, ее 

правилам и действиям, если эти правила ими усвоены. Как долго может 

интересовать ребенка игра, если ее правила и содержание хорошо ему 

известны. Вот проблема, которую необходимо решать почти непосредственно в 

процессе работы [1, c.234]. 

Дети любят игры, хорошо знакомые, с удовольствием играют в них. 

Подтверждением этому могут служить народные игры правила которых детям 

известны: «Краски», «Где мы были мы не скажем, а что делали - покажем», 

«Наоборот». 

В каждой такой игре заложен интерес к игровым действиям. Например, 

в игре «Краски» нужно выбрать какой-либо цвет. Дети обычно выбирают 

любимые и сказочные цвета: золотой, серебряный. Выбрав цвет, ребенок 

подходит к водящему и на ухо шепчет ему название краски. «Скачи по дорожке 
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на одной ножке», - говорит водящий тому, кто назвал краску, которой нет среди 

играющих. Сколько здесь интересных для детей игровых действий! Поэтому-то 

дети всегда играют в такие игры. Проблема процесса обучения заключается в 

том, чтобы ребята самостоятельно играли, чтобы у них такие игры были всегда 

в запасе, чтобы они сами могли по мере своего развития организовывать их, 

быть не только участниками и болельщиками, но и справедливыми судьями [2, 

c.165]. 

Продвигаясь дальше в процессе обучения совершенно необходимо 

усложнять игры дополняя их все большим количеством правил, которые бы 

содержали не только техническую направленность, но добавляли новую краску 

эстетики, открывали образные понятия нравственности, а в комплексе не дали 

угаснуть ребячьему интересу к игре. 

Тонкость заключается еще в том, что взрослый (будь то педагог или 

родитель) не должен перегружать своим присутствием эмоционального 

пространства, его управление игрой должно быть похоже на ветер, который 

раздувает паруса в нужном направлении, а сам почти незаметен, в его 

атмосфере, помимо формирования самостоятельности, активности детей, 

устанавливается доверие между ними и воспитателем, взаимопонимание. 

С помощью игр дети приучаются самостоятельно мыслить, использовать 

полученные знания в различных условиях в соответствии с поставленной 

задачей. Многие игры ставят перед детьми задачу рационально использовать 

имеющиеся знания в мыслительных операциях: находить характерные 

признаки в предметах и явлениях окружающего мира, сравнивать, 

группировать, классифицировать предметы по определенным признакам, 

делать правильные выводы, обобщения. Активность детского мышления 

является главной предпосылкой сознательного отношения к приобретению 

твердых, глубоких знаний, установления разумных отношений в коллективе. В 

процессе многих игр развитие мышления и речи осуществляется в неразрывной 

связи. При общении детей в игре, решении спорных вопросов активизируется 

речь [2, c.164]. 

В ходе игры развивается способность аргументировать свои 

утверждения, доводы. Многие игры формируют у детей уважение к 

трудящемуся человеку, вызывают интерес к труду взрослых, желание самим 

трудиться. В процессе игры дети усваивают знания о том, какие машины 

помогают людям в строительстве дома. Так у детей пробуждается интерес к 

людям этих профессий, появляется желание играть в строительство домов, 

мостов, железной дороги. 

Игра создает положительный эмоциональный подъем, вызывает 

хорошее самочувствие и вместе с тем требует определенного напряжения 
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нервной системы. Двигательная активность детей во время игры развивает мозг 

ребенка. Особенно важны игры с игрушками, в процессе которых развивается и 

укрепляется мелкая мускулатура рук, что также благоприятно сказывается на 

умственном развитии детей, на подготовке руки ребенка к письму, к 

изобразительной деятельности, будущему обучению в школе. 

     

 Список использованных источников: 

           1. Имаметдинова, Р.Я. Креативные способности детей и влияние 

творческих занятий на их развитие // Одаренный ребенок. - 2017. - №6. - С.220-

245. 

           2. Сысун, О.И. Формирование и развитие способностей детей к 

творчеству // Начальная школа. - 2017. - №11. - С.152-195. 

 

 

УДК 37.01 

ФЕНОМЕН ВОЗВРАЩЕНИЯ К ЧЕЛОВЕКУ ОБРАЗОВАНИЯ И 

КУЛЬТУРЫ 

Горшкова В.В. 

Д.п.н., профессор, декан факультета культуры, зав. кафедрой социальной 

психологии, Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов 

г. Санкт-Петербург, Россия. 

 

Аннотация: в статье актуализируются философско-педагогические идеи 

образования человека современного социума, раскрываются сущность и 

содержание свободы волеизъявления субъекта, органично связанной с 

подлинным творчеством как требованием жизни и обязанностью человека, что 

только и может приостановить степень деградационных процессов в развитии 

человека и общества. 

Ключевые слова: образование и культура, свобода волеизъявления 

субъекта, духовность, творческая деятельность. 

Современные специалисты в последнее время все чаще приходят к выводу 

о том, что человек скорее деградирует, чем развивается. Как показывают 

исследования психофизиологов, мозг человека интенсивно работает на 8-10%. 

Может быть, пора осознать и принять идею создания теории и концепции 

гуманитарного прогресса современного человека как фактора его 

самовоспитания и саморазвития, так как последнее начнется только тогда, 

когда человек сам осознает степень деформации своего сознания, поймет и 

практически в целом примет меру своих деградационных состояний ума, души, 
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поведения. (В фильме А. Сокурова «Фауст», в котором исследуется природа 

власти, звучит идея о том, что человек сам определяет степень своего падения, 

а если определяет, то и, возможно, осознает.) 

Достаточно известна идея о том, что культура  это свобода, в том числе 

свобода «от» и «для», т.е. свобода от человеческих слабостей и пороков, и 

свобода для самодвижения и непрерывного созидания каждым человеком себя 

все более совершенного и универсального. Это свобода отдачи себя и своих сил 

другим, еще Гегель считал, что только в отдаче человек приобретает. 

Как известно, общество не может порождать прогресс, новое 

непосредственно создается отдельным человеком, который в определенном 

смысле нарушает существующие социальные нормативы, вносит в 

деятельность черты своей индивидуальной неповторимости, уникальности, 

довольно часто ошибается и, возможно, не достигая полностью своих целей, 

прекращает поиск и движение. Но когда человек в обществе добивается успеха, 

тогда и возникают новые образцы культуры. «Творчество не право, а 

требование жизни и обязанность человека», поэтому «человек не может быть 

только объектом, он есть субъект, он имеет свое существование в себе; человек, 

превращенный в орудие безличного актуального процесса во времени, не есть 

уже человек» (Бердяев Н.А.) [1, с.185]. 

Естественно, что свобода волеизъявления субъекта органично связана с 

сущностью творчества. Опять же, для эмпирического понимания проявление 

подлинного творчества, выходящего за пределы общепринятого, скорее 

аномалия, чем норма. Созидание нового остается неразрешимой проблемой, 

поскольку всякие новые подходы, новые формы, возникающие в сознании и в 

воображении, рассматриваются как варьирование комбинаций прошлого опыта, 

причем, комбинаций строго детерминированных имеющимися 

обстоятельствами. Творческая же деятельность субъекта характеризуется как 

индетерминированная запредельная способность, выпадающая из определенно-

жесткой последовательности в системе причинно-следственных связей [2, 

с.235]. 

Источник свободы находится в личности самого субъекта, в перманентной 

актуализации его человеческой сущности, в непрерывном развитии его 

познавательных и креативных возможностей, а дух поисков и завоеваний 

оценивается как постоянная «душа эволюции» (Шарден Т.) и «рефлекс цели» 

(Эфроимсон В.П.). 

Встает вопрос: почему целеполагающая, творческая, реализующая 

сущностные внутренние силы человека деятельность реально не  принадлежит 

каждому субъекту, не становится нормой его бытия, средством 

жизнеспособности человеческих отношений и состоянием субъекта? 
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В условиях современности особым образом необходимо актуализировать 

мысль о том, что  свобода от произвольных социальных ограничений 

достигается только за счет нравственного самоограничения (И. Кант) и идею о 

том, что чувство раскрепощенности исходит не только из интеллектуальных и 

этических резонов, а из всей человеческой сущности (Э. Фромм). Классики 

считали, что «... к свободе относится не только то, чем я живу, но также и то, 

как я живу, не только тот факт, что я осуществляю свободу, но и тот факт, что я 

делаю это свободно» (К. Маркс). Именно свобода придает деятельности 

морально-этическую оценку, так как у субъекта существует как свобода 

осознанного целеполагания, способов его реализации, так и свободно принятая 

персональная ответственность за полученные результаты. 

Представляется, что процесс становления и реализации свободы человека 

может быть обозначен тремя уровнями: осознание человеком меры 

собственной несвободы, зависимости как от внешних, так и от внутренних 

факторов. Добровольное принятие «комфортной безответственности» в 

условиях несвободы является для человека все увеличивающейся мерой его 

субъектного распада, в то время, как осознание и попытка преодоления 

диктуемой несвободы есть первый шаг к свободе. Второй уровень – свобода 

выбора как движение к подлинной свободе. Однако, свободным обществом 

считается не то, у кого расширенный диапазон возможностей выбора, а то, в 

котором все могут выбирать из этого, ничем более не ограниченного диапазона. 

Поэтому, как ни значима свобода выбора и потребность в ее обретении – это 

еще не подлинная свобода, ибо выбор осуществляется из того, что 

предлагается. И если не одна из возможностей не удовлетворяет человека, 

свобода человека трансформируется в необходимость выбора и в конечном 

итоге в несвободу. Поэтому высший уровень свободы – это свобода творчества, 

самосознание как возможность выбирать не только из того, что предлагается, 

но и креативно создавать другие возможности, создавать новые цели, средства, 

определять инновационные условия воплощения своих замыслов. 

Чтобы духовные ценности, духовное возвышение стало онтологическим 

способом возвращения к Человеку надо понять, что культура сама по себе не 

духовна, она включает в себя разнообразные запреты, стандарты, практики и 

разделенные смыслы. Все это не обращено к идеалу, а лишь требует 

добросовестного усвоения, принятия, то есть образования. Культура есть 

только возможность еще большей культуры (М.К. Мамардашвили) [4, с.312]. 

Духовность возникает в момент преодоления культуры, на рубеже этого 

преодоления, в результате использования предоставленной уже существующей 

культурой возможности. В этом случае недостаточно быть только 

профессионально образованным человеком. Если довольствоваться 
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достигнутым, то вся последующая жизнь превращается в процесс 

тиражирования усвоенных артефактов культуры, что является антиподом 

духовности. 

Духовность возникает в процессе стремления, улучшения, развития, 

придания новых, более высоких смыслов символам культуры, уже 

существующей. И опять же это носит название творчества как несомненного, 

убедительного признака духовности. Не следует сводить феномен творчества 

только к новым открытиям, созданию значимых для общества произведений 

искусства и науки. Творчество для человека духовного – это фактически способ 

его бытия. Творить вокруг себя ауру нравственного созидания является тоже 

творчеством. 

Известный режиссер Валерий Фокин в одном из интервью утверждал, что в 

жизни всегда существует только один вопрос – как нам остаться людьми? Если 

выпал такой подарок – жизнь, то нужно думать – для чего? И это главная тема в 

культуре и особенно в российской, а все остальные вопросы актуальны только с 

точки зрения сегодняшнего дня, и они являются временными. Невольно 

вспоминаются слова С.Л. Рубинштейна о том, что человеком надо остаться 

даже тогда, когда им оставаться невозможно. 

Встает вопрос: как не убить в себе человека? Как помочь это объяснить 

другим, как учиться быть подлинно взрослыми, тем самым уменьшая степень 

деградационных процессов и тотальной инфантилизации нашего общества и 

т.д.? Прежде всего через освоение и создание культурных ценностей как 

единственного способа борьбы с собой, с собственным все более 

обнаруживающимся несовершенством. Подлинный (его еще называют 

духовным) человек, как правило, не хочет денег, не хочет славы, он (осознанно 

или неосознанно) прежде всего хочет что-то обязательно сделать, открыть, 

создать, т.е. приумножить культуру, оставить что-то после себя; не зря 

прожить, быть необходимым другим, быть небесполезным. Прагматизм 

выявляет онтологические черты, поскольку человек меньше всего должен 

думать о том, что он (как внушает гуманистическая психология)  является 

высшей ценностью в мире, а больше думать о том, какая польза может быть от 

него, что он реально может сделать, от чего отказаться, на что может решиться, 

чтобы развивая себя бесконечно осознавать эквивалент отдачи, а значит пользы 

для людей и мира. 
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Аннотация: XXI век, век глобализации и информатизации, выдвигает 

свои требования перед организацией процесса обучения в отношении его 

совершенствования при опоре на новейшие методики и разработки. Один из 

главных вопросов, стоящих сегодня перед высшими учебными заведениями, 

заключается в том, как подготовить конкурентоспособных выпускников, 

соответствующих не только требованиям, предъявляемым при участии в 

производстве товаров или оказании услуг, но и всем требованиям современной 

действительности и своего социального окружения. Все вышеизложенное 

актуализирует проблему поиска путей формирования самоорганизованной во 

времени личности студента вуза. 
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Современные производственные технологии нуждаются в специалистах с 

высоким уровнем самоорганизации во времени, способных работать с большим 

объемом информации, адекватно и быстро реагировать на меняющиеся условия 

и высокую скорость окружающих процессов. В условиях рынка выпускникам 

вуза приходится выдерживать жесткий отбор при устройстве на работу, то есть 

быть конкурентоспособными. Студенту, помимо учебной деятельности, 

необходимо жить полноценной личной и общественной жизнью: иметь семью, 

друзей, заниматься хобби, отдыхать и т.д. Для этого необходимо быть 

способным ставить цели, планировать дела и действия и рационально 

организовывать время в процессе всей жизнедеятельности.  
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Поступление в вуз является новым этапом в жизни бывшего школьника. 

Сложность процесса адаптации и трудности, возникающие в ходе обучения в 

вузе, вызваны, в первую очередь, наличием у первокурсников привычного 

стереотипа организации учебного процесса в школе по классно-урочному 

принципу, на смену которому приходит лекционно-практическая система 

обучения. В вузе процесс обучения строится на сближении учебно-

познавательной и научной деятельности на основе высокой активности и 

самостоятельности студентов, сопровождаясь резко возросшей 

информационной нагрузкой. Такие кардинальные изменения в жизни молодых 

людей, приводят к перестройке всей жизнедеятельности, подразумевая 

коррекцию не только учебной, но и иных видов деятельности [7, 10].  

Таким образом, на сегодняшний день в сфере высшего образования 

назрела необходимость в поиске путей, направленных на формирование 

самоорганизованной во времени личности студента вуза.  

Категория времени воспринимается и применяется неодинаково в 

различных цивилизациях и обществах, на разных стадиях общественного 

развития. Анализ различных классификаций видов времени приводит к выводу, 

что особое значение для современного специалиста имеют социальное и 

психологическое время, так как данные виды времени находятся в прямой 

зависимости от деятельности, как отдельного индивида, так и общества в 

целом. 

Социальное время представляет собой время жизни человека в социуме и 

характеризует его деятельность с позиции результатов и отношений с другими 

людьми, возникающие по поводу и в процессе конкретной деятельности 

человека [1, с. 9].  

Психологическим временем является восприятие отдельным человеком 

происходящих в его жизни событий в их временной обусловленности, это 

время развития и саморазвития личности [2].  

Данный вид времени предполагает оценку длительности, 

последовательности, скорости протекания различных жизненных процессов 

или событий, их соотношения с настоящим, прошлым или будущим временем 

жизни [3]. 

Анализируя работы различных философов, можно сделать вывод, что 

наряду с отвлеченной концепцией времени особое место также занимает 

концепция смысла бытия человека, проявляющегося через ежедневное 

овладение человеком временем своей жизни. Это концепция позволяет прийти 

к выводу о необходимости целенаправленного формирования в личности 

человека отношения ко времени, как к ценности, развития в человеке 
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мотивации к самоорганизации во времени и опыта самоорганизованного во 

времени поведения.  

С философской точки зрения самоорганизация – это процесс, в ходе 

которого создается, воспроизводится или совершенствуется организация 

сложной динамичной системы, направленный на установление порядка в 

системе. В данном контексте личность человека можно рассматривать в 

качестве сложной системы, уровень самоуправляемости которой определяется 

развитостью ее способностей к самопознанию, самоорганизации, 

самоконтролю, самооценке и самосовершенствованию [4]. 

В педагогике понятие «самоорганизация» трактуется учеными по-

разному. В одних работах ее рассматривают как процесс, в других – как 

результат. Анализ работ показал, что способность к самоорганизации наряду с 

высоким уровнем мотивации, познавательной и творческой активности 

выступает показателем зрелости личности [9, 11].  

Пришедший на смену домашнего хозяйства рабочий коллектив 

предъявляет человеку все новые и новые требования к организации им 

собственного времени. В новых условиях человеку необходимо уметь 

планировать и организовывать свое время в соответствии со сложностью и 

нарастающими темпами промышленного производства. В конце XIX века в 

Америке с целью рационализации производства и повышения 

производительности труда на основе целенаправленного исследования данных 

процессов и путем применения передовых достижений науки и практики 

зарождается направление под названием «Научная организация труда» (НОТ) 

или «Научное управление» [5, с. 7].  

В первой половине 20-го века педагогическая наука находится под 

влиянием идей НОТ. Это вызвано тем, что многочисленные исследования в 

данной области, помогли установить, что результаты работы обучающихся 

часто не соответствовали ожиданиям и не стоили затраченного времени, а 

также что результативность обучения не зависела напрямую от количества 

затрачиваемого времени. Вторая половина 20-го века характеризуется 

интенсивным ростом производства и объема информации, вследствие чего в 

педагогике начинается поиск методов, средств и форм обучения, 

ориентированных на повышение информационной емкости его содержания и 

эффективности процесса в целом.  

В отличие от старой парадигмы высшего образования, опирающейся на 

знания и умения, новая образовательная парадигма предполагает развитие 

активности обучающегося с акцентом на формировании его способности к 

самоорганизации во времени. «Работа в направлении активизации процесса 
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обучения в его организационно–временном аспекте ведется по двум основным 

направлениям связанным:  

1. с анализом пошагового усвоения учебного материала на основе 

использования памяток НОТ, инструкций и программ в рамках 

алгоритмизированной учебной деятельности (теория поэтапного формирования 

умственных действий);  

2. с анализом в структуре учебной деятельности обучающихся творческих 

поисковых заданий, способов развития их самостоятельности и путей 

сознательного учения с учетом интересов и потребностей личности, а также 

исходя из уровня ее познавательной активности» [6, с. 48]. 

В заключении отметим, что современная стратегия высшего образования 

должна быть направлена на развитие личностного потенциала обучающегося. 

При этом студент из ведомого, ситуативно–зависимого обучающегося, может 

превратиться в субъекта самоорганизации во времени. Это такой студент, 

который умеет не только ценить время, но  и планировать, организовывать и 

контролировать время в процессе свой жизнедеятельности.  
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Средний класс это основа не только экономического, но политического и 

социального положения любого государство в любое время. Так как в 

результате роста среднего класса исчезло жесткое противостояние богатых и 

бедных. Но, в свою очередь, средний класс динамичен и все-таки зависит, в 

первую очередь, от экономического положения в стране. 

Основой формирования среднего класса являются экономические 

кризисы и с начало рыночных реформ. Именно они низвели богатых на 

позицию “новые бедные”, разделили общество на две категории.  

В историческом этапе применения понятия “средний класс” можно 

разделить на два этапа.  Первый этап начинается с древнегреческого философа 
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Аристотеля. Именно он высказал идею, что средняя часть населения является 

стабилизатором общества. Второй этап насчитывается с ХХ века, так как  в это 

время наблюдалось его резкое численное увеличение. Анализом среднего 

класса занимались Макс Вебер, Норман Элиас, Л.Уорнер, Д.Голдторп и др. 

Здесь к среднему классу относили мелких собственников и независимых 

предпринимателей. Но по мере развития «общества массового благосостояния» 

в развитых странах произошло повышение жизненного уровня 

квалифицированных работников наемного труда, которые существенно 

пополнили ряды представителей среднего класса. 

Существуют несколько подходов к понятию среднего класса в 

российском обществе. Первый подход это – средний класс в России есть. 

Второй подход есть, но аналог от западного государство. Третий же нет 

среднего класса в российском обществе. Рассмотрим первый подход к среднему 

классу. Допустим, средний класс в России есть, тогда какие слои населения 

могут рассматриваться? Что эти слои собой представляют? 

Здесь можно сказать, что принадлежность к среднему классу 

определяется по трем положениям: материальное положение, 

профессиональный статус и самоидентификация. Первый подход 

характеризуется высоким жизненным стандартом и уровнем потребления. В 

качестве критерия используется уровень душевого дохода или наличие 

определенного стоящего имущества. Когда акцент делается не на 

имущественное, а на социальное самоощущение и социально-политическое 

настроение и поведение, тогда речь идет о самоидентификации. Третье 

положения определяется профессиональными характеристиками, образованием 

и статусами. 

Отсюда вывод, что к среднему классу можно отнести ученых, учителей, 

врачей, юристов и также людей, которые имеют частную собственность. У 

этого населения доход превышает прожиточные минимум. 

В России очень сложно определить границы среднего класса. По 

состоянию на 2012 год порядка 20–25% населения России и 55–60% населения 

Москвы можно отнести к среднему классу. При этом люди, проходящие в эту 

страту по всем трѐм показателям составляют не более четверти (по России — 

5% от всего населения, в столицах — 10-15%). Таким образом можно сказать, 

что в России, как такового среднего класса нет и большинство населения живет 

за чертой бедности. 

Начиная рассматривать второй подход, надо отметить, что он возник 

из-за формулирования значительного слоя населения, которых на Западе 

относят к среднему слою населения. Итак, если рассмотреть существование 

среднего класс по аналогу западного государство, то российский средний класс 
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не в полной мере обладает способностями выполнять те функции, которые 

приписываются ему на основе анализа западных обществ. Поэтому это может 

означать, что средний класс в России нет. Тем более, что российская общества, 

относится совсем к иному типу общества, нежели страны Запада, функции его 

могут быть иными.  

Таким образом, в России статистически нет среднего класса. Но все-таки 

есть слой населения, которые могут приписать себя к среднему классу. 

Это люди с доходами, которые позволяют в достаточно широких пределах 

выбирать — потратить или сберечь, что купить и как именно отдыхать. Они 

могут выбирать такую работу, которая им нравится, у них есть определенные 

накопления. Средний класс должен расти и стать социальным большинством в 

нашей стране. Ведь чем больше средний класс, тем меньше вероятность 

социальных и экономических катаклизмов в обществе. 

 

Список использованных источников: 

1. Григорьев Л., Малева Т. Средний класс в России на рубеже этапов 

трансформации. - Вопросы экономики, 2001, № 1. 

2. Обыденова Т.Н. «Средний класс и его работа», Социс № 3, 2000г. 

 

 

УДК 373.24 

СФОРМИРОВАННОСТЬ ПЕРВИЧНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О 

СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТАХ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ  

Андреева А.Ю. 

Студент 3 курса, АОУ ВПО «ЛГУ имени А.С. Пушкина», г. Петербург, Россия. 

 

Аннотация: в статье дается обоснование актуальности проблемы 

формирования первичных представлений о социальных объектах у старших 

дошкольников и приводятся результаты диагностики их сформированности. 

Ключевые слова: социальное познание, социальные объекты, дети 

старшего дошкольного возраста, диагностика. 

Социальное познание ребенка дошкольного возраста – это одна из 

ключевых составляющих процесса социализации. Формирующиеся 

представления о социальных объектах, образ мира, складывающийся в его 

сознании, позволяют лучше понимать себя и других, эффективно осваивать 

пространство и время, в которых он существует. Эти представления создают 

фундамент для построения Я-концепции, позволяющей постигать 

взаимоотношения с миром, людьми и самим собой. 
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Изучением процессов социального познания детей дошкольного возраста, 

принципиальных подходов к формированию у них представлений о 

социальных объектах, методов и средств формирования представлений 

занимаются отечественные ученые: М.В. Бывшева, С.А. Козлова, Л.В. 

Коломийченко, В.И. Логинова, Л.В. Трубайчук и другие. 

В понимании современной философии, социальное познание опирается 

на диалектически понятый принцип детерминизма и ставит своей задачей 

постижение общественного сознания, которое воплощается в социальных 

фактах и явлениях, социальных институтах и учреждениях, в практической 

деятельности людей. 

Свой вклад в понимание многогранности проблемы познания мира и 

человека внесла психология, изучавшая вопросы познания человеком 

окружающего мира и себя в нем, в частности, касающиеся развития интеллекта, 

взаимодействия и взаимоотношений людей, влияния общества на 

индивидуальное развитие человека. 

Отмечая трудности четкого определения социального познания,  

О.Б. Чеснокова говорит об одном из основных различий между социальной 

(межличностной) и физической реальностями [7]. По ее мнению, различие это 

состоит в наличии внутренней психической активности социальных субъектов, 

что является силой, побуждающей их активность, в отличие от 

неодушевленных физических объектов. 

Социальные объекты – это объекты социального познания, т.е. объекты, 

относящиеся к социальному миру: люди, результаты их деятельности, 

культура, группы людей, общество в целом – подвергающиеся исследованию в 

процессе познания. Социальное познание обеспечивает построение целостного 

образа мира, который заключает в себе множество социальных объектов: образ 

Я, образ Другого, образ Группы, образ Среды, образ Времени и образы других 

объектов социального мира. 

По мнению М.В. Бывшевой, в дошкольном возрасте разворачивается 

активное освоение жизненного пространства, формирование Я-концепции 

происходит динамично и интенсивно. Все это подтверждает, что социальное 

познание находится в периоде сензитивного развития [1]. «Ребенок старшего 

дошкольного возраста, будучи причастным ко многим событиям, познает 

социальный мир и свое место в нем» [1, с. 41]. 

Л.В. Трубайчук дает определение представлений о социальных объектах 

по отношению к детям дошкольного возраста: «Представления о социальных 

объектах ‒ это обобщенные образы, форма знания о процессах и явлениях, 
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происходящих в социальном окружении ребенка, образцы-эталоны помыслов, 

желаний и дел, возникающие в повседневной жизни в ходе межличностного 

взаимодействия» [5, с. 4]. Представления о социальных объектах служат 

средством ориентации в мире и в сфере человеческих отношений, а также 

помогают в решении нравственных проблем [5]. 

Формирование у старших дошкольников представлений о социальных 

объектах представляет собой процесс построения целостного образа мира, 

влияющий на их ориентировку в окружающем социуме, регуляцию поведения 

через осмысление отношений к ближайшему социальному пространству, 

происходящим жизненным событиям, окружающим Другим, собственному Я 

[1].  

Возможности формирования представлений о социальных объектах 

обусловлены физическим, психическим и социальным развитием детей 

старшего дошкольного возраста. Источником их формирования является 

организованная среда жизнедеятельности. 

Нами была поставлена цель: изучить уровень сформированности 

представлений о социальных объектах у детей старшего дошкольного возраста. 

Исследование проводилось в старшей группе Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 177 г. 

Екатеринбурга; в нем приняли участие 20 детей в возрасте 5-6 лет. 

Рассмотрев теоретические основы изучаемой проблемы, мы выяснили, 

что структура представлений о социальных объектах у старших дошкольников 

представляет собой комплекс когнитивного, эмоционально-мотивационного и 

поведенческо-деятельностного компонентов. 

Параметрами когнитивного компонента представления о социальных 

объектах стало умение понимать логику развития событий, значение поступков 

людей и чувства других людей, умение строить умозаключения на основе 

жизненного опыта. 

С целью изучения данного компонента применялись две диагностические 

методики: методика «Понятливость» Д. Векслера (в адаптации для детей 

дошкольного возраста [3]) и проективная методика «Картинки» (автор 

О.Е. Смирнова) [4].  

Эмоционально-мотивационный компонент содержал параметры степени 

умения ребенка воспринимать и анализировать эмоциональное состояние 

партнера по общению, понимать мотивы и желания других людей, а также 

эмоционального отношения к различным поступкам и правилам. Он изучался 

двумя методиками: методикой изучения способности детей дошкольного 

возраста к распознаванию эмоциональных состояний, разработанной  
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Л.Ф. Фатиховой и А.А. Харисовой [6], и методикой «Сюжетные картинки» 

(автор Р.Р. Калинина [2]).  

Поведенческо-деятельностный компонент исследовался через развитие 

умений взаимодействовать в ходе игровой деятельности со сверстником, таких 

как кооперированность, контроль, наличие обсуждения, самостоятельности, 

конфликтности, активности членов подгруппы и др. Диагностика этого 

компонента осуществлялась посредством методики «Одень куклу» 

О.Е. Смирновой [4].   

Компоненты и параметры сформированности представлений о 

социальных объектах у старших дошкольников представлены в таблице 1. 

Таблица 1 - Компоненты и параметры сформированности представлений  

о социальных объектах у старших дошкольников. 

Компоненты (критерии) 

представлений  

о социальных объектах 

Параметры сформированности представлений  

о социальных объектах 

Когнитивный компонент 

 

Умения понимать поведение и чувства других 

людей, ситуации общения. Знания правил 

поведения в детском коллективе. Способность 

строить умозаключения на основе жизненного 

опыта и предвидеть последствия поведения в 

определенной ситуации. 

Эмоционально-

мотивационный 

компонент 

Способность распознать и правильно назвать 

эмоциональное состояние людей, дать объяснение 

причин, дифференцировать близкие по характеру 

переживания.  

Умение назвать нравственную норму при оценке 

поступков, адекватное отношение к поступкам 

людей. 

Поведенческо-

деятельностный 

компонент 

Внутренний контроль собственного поведения в 

игровом взаимодействии и общении со 

сверстником, овладение навыками 

бесконфликтного поведения в детской группе, в 

том числе навыками разрешения конфликтов. 

Проявление активности в игровом взаимодействии, 

эмпатии, доброжелательности в общении. Наличие 

опыта бесконфликтного поведения. 

Диагностика когнитивного компонента представлений о социальных 

объектах проводилась с помощью методики «Картинки» (Е.О. Смирнова, 

В.М. Холмогорова) и методики «Понятливость».  

В методике «Картинки» детям предлагается найти выход из понятной 

проблемной ситуации. Предлагаются 4 картинки со сценками из повседневной 

жизни детей в детском саду. Ребенок должен решить определенную проблему, 
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связанную с отношениями людей. 

Степень решения проблемы и уровень умения понимать поведение и 

чувства другого человека измеряется по трехбалльной шкале: 

0 баллов - отсутствие ответа; (низкий уровень); 

1 балл - обращение за помощью к кому-либо; (средний уровень); 

2 балла - самостоятельное и конструктивное решение проблемы; 

(высокий уровень). 

Полученные результаты уточнялись и дополнялись методикой 

Д. Векслера для детей дошкольного возраста («Понятливость»).  

Для беседы детям предлагались шесть вопросов: 

1. Что ты будешь делать, если порежешь себе палец? 

2. Что ты будешь делать, если потеряешь мяч, который тебе дали 

поиграть? 

3. Что ты будешь делать, если пришел в магазин за хлебом, а хлеба там не 

оказалось? 

4. Что ты будешь делать, если маленький мальчик (девочка), меньше тебя 

ростом, стал(а) бы с тобой драться? 

5. Что бы ты сделал, если бы увидел поезд, приближающийся к 

поврежденным рельсам? 

6. Почему при кораблекрушении надо в первую очередь спасать женщин 

и детей? 

Степень решения проблемы измеряется по трехбалльной шкале в 

соответствии с критериями, используемыми в тексте Д. Векслера. 

0 баллов – отсутствие ответа; 

1 балл – обращение за помощью к кому-либо; 

2 балла – самостоятельное и конструктивное решение проблемы. 

Из 20 дошкольников 9 детей имеют низкий уровень сформированности 

когнитивного компонента (меньше 7 баллов), т.е. они не понимают поведение и 

чувства других людей. Некоторые из этих детей вообще не могли понять 

ситуацию, изображенную на картинке («Ребята зовут девочку играть», 

«Девочки сломали куклу, они смеются»). Часто ребята не могли дать ответа, 

как выйти из предложенного конфликта («Не знаю, что делать»). В отдельных 

случаях вариант решения проблемы предлагался, но в нем содержался уход от 

ситуации («Я скажу воспитательнице», «Сейчас придет воспитательница и 

разберется»). 

11 дошкольников находятся на среднем уровне сформированности 

когнитивного компонента представлений о социальных объектах (от 7 до 15 
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баллов). Эти дети предлагают выходы из ситуации, однако часто они 

агрессивные: «Я закричу сильно!», «Дам сдачи!». Многие дети из этой группы 

давали вербальные решения: «Я ей объясню, что так нехорошо!».  

Подобные результаты получены по тесту Д. Векслера. Дети, показавшие 

низкий уровень по этому тесту, демонстрировали неумение пользоваться 

социальным опытом, для них оказалось сложно решить житейскую проблему. 

Практически не разрешимыми оказались для них вопросы о поезде, 

приближающемся к поврежденным рельсам; о том, кого надо в первую очередь 

спасать в кораблекрушении; о чужом потерянном мяче. Дети со средним 

уровнем сформированности когнитивного компонента также многие проблемы 

не разрешают самостоятельно, а предпочитают обращаться за помощью: «Если 

порежу палец, пойду к медсестре (к маме)», «Если в магазине не будет хлеба, 

скажу маме». 

Дошкольников с высоким уровнем когнитивного компонента 

представлений о социальных объектах в старшей группе не оказалось. 

Диагностика эмоционально-мотивационного компонента представлений о 

социальных объектах у старших дошкольников проводилась с помощью 

методики изучения способности детей дошкольного возраста к распознаванию 

эмоциональных состояний, разработанной Л.Ф. Фатиховой и А.А. Харисовой 

[6], и методики «Сюжетные картинки», в основе которой лежит методика  

Р.Р. Калининой [2]. 

Порядок проведения. Исследование проходит индивидуально с каждым 

ребенком. На столе перед ребенком раскладываются портретные картинки с 

изображением различных эмоциональных состояний, затем предъявляется 

сюжетная картинка и читается соответствующий рассказ, например: «Мама с 

Мишей пошли в садик. Вдруг Миша остановился на середине дороги и начал 

капризничать, плакать и говорить, что не пойдет в садик. А мама очень 

опаздывает на работу. Посмотри на маму. Скажи, что она чувствует? Какое у 

нее настроение? Какая картинка ей подходит?». 

Ребенок сравнивает сюжетную картинку с портретными и называет 

эмоцию, которую испытывает персонаж картинки, по отношению к которому и 

производилось действие распознавания эмоции или (в случае неспособности 

речевого опосредования) накладывает портретную картинку на лицо персонажа 

на сюжетной картинке. Таким образом ребенку предъявляется еще 11 

сюжетных картинок, и результат заносится в протокол. 

При обработке результатов подсчитывается количество верно 

определенных эмоциональных состояний. 

2 балла – дается за правильный ответ и за правильное соотнесение с 
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портретной картинкой; 

1 балл – за приблизительный ответ и за правильное соотнесение с 

портретной картинкой; 

0 баллов – за неправильный ответ и (или) за неправильное соотнесение с 

портретной картинкой. 

На основе качественного анализа данных можно выделить следующие 

уровни выполнения диагностических заданий (успешности распознавания 

эмоциональных состояний человека): 

Высокий уровень (больше 17 баллов) – ребенок способен адекватно 

распознавать и правильно называть эмоциональное состояние персонажа, 

может дать объяснение причин названного состояния, т.е. связывать его с 

поведением других участников события. Кроме того, способен к 

дифференциации близких по характеру эмоций. 

Средний уровень (от 9 до 17 баллов) – ребенок может распознать и 

назвать эмоциональное состояние персонажа картинки, однако не может 

объяснить причины этого состояния. В процессе распознавания эмоциональных 

состояний учитывает не только свой опыт, но и на экспрессивные 

характеристики персонажей картинок – выражение лица, позы. 

Низкий уровень (менее 9 баллов) – ребенок испытывает значительные 

затруднения в распознавании и в назывании эмоциональных состояний 

представленных на картинках персонажей, дает неверные ответы, часто не 

понимает ситуации, изображенной на картинке или не понимает поставленную 

перед ним задачу. 

По методике «Сюжетные картинки» ребенку предъявляют картинки с 

изображением положительных и отрицательных поступков сверстников. 

Исследование проводится индивидуально. В протоколе фиксируются 

эмоциональные реакции ребенка, а также его объяснения. Ребенок должен дать 

моральную оценку изображенным на картинке поступкам.  

Обработка результатов теста предложена Р.Р. Калининой. 

0 баллов (низкий уровень) – ребенок не может оценить поступки детей. 

1 балл (средний уровень) – ребенок оценивает поведение детей как 

положительное или отрицательное (правильное или неправильное, хорошее или 

плохое), но оценку не мотивирует и нравственную норму не формулирует. 

2 балла (высокий уровень) – ребенок называет нравственную норму, 

правильно оценивает поведение детей и мотивирует свою оценку. 

Исследование эмоционально-мотивационного компонента позволило 

установить, что 7 детей в группе не понимают эмоциональные состояния 
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героев, затрудняются назвать эмоции. Эти ребята иногда отказывались 

выполнять задания или выполняли их неверно. 

13 дошкольников способны распознать и назвать эмоциональное 

состояние героя, но не могут объяснить причины такого состояния, т.е. связать 

его с поведением других людей. Эти дети обращают внимание на выражение 

лица, позу героя. По той же картинке Аня М. рассказывает: «Мама испугалась, 

у нее испуганное лицо». «Почему она испугалась?» - спрашивает воспитатель. 

«Потому что красный свет». 

При проведении исследования по методике «Сюжетные картинки» 

внимание обращалось не только на содержание ответа ребенка, но и на 

соответствие эмоциональных реакций на моральные нормы: положительная 

эмоциональная реакция (улыбка, одобрение и т.п.) на нравственный поступок и 

отрицательная реакция (осуждение, негодование и т.п.) ‒ на безнравственный. 

Результаты показали, что большинство детей группы (11 детей) имеют 

средний уровень умения выражать эмоциональное отношение к поступкам 

людей и нравственным нормам. Дошкольники в основном правильно 

оценивают поступки как положительные или отрицательные, но мотивировать 

свое отношение и сформулировать нравственную норму не могут. Эмоции их 

не всегда адекватны. 

7 детей вообще не понимают смысла картинок и не могут оценить 

поведение детей. 

2 дошкольника в группе могут правильно оценить поступки, называя 

нравственную норму и показывая адекватное эмоциональное отношение. 

Итак, на низком уровне сформированности эмоционально-

мотивационного компонента представлений о социальных объектах находятся 

11 детей, на среднем уровне – 9 детей. 

Диагностика поведенческо-деятельностного компонента представлений о 

социальных объектах осуществлялась посредством методики «Одень куклу». 

Для исследования использовался метод проблемных ситуаций: создан 

естественный эксперимент, в котором ребенок поставлен перед 

необходимостью решения социальной проблемы (поделиться или не 

поделиться со сверстником, оценить его действия, разрешить конфликт и пр.).  

Дети играют в группах по 5 человек. Каждому ребенку дают бумажную 

куклу (девочка или мальчик), которую надо нарядить на бал. Взрослый раздает 

детям конверты с деталями кукольной одежды, вырезанными из бумаги (для 

девочек ‒ платья, для мальчиков ‒ костюмы). По цвету, отделке и раскрою все 

варианты одежды отличаются друг от друга. Помимо этого, в конверты 

вкладываются различные вещи, украшающие платье или костюм (бантики, 

кружева, галстуки, пуговицы и пр.) и дополняющие наряд куклы (шляпы, 
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сережки, туфли). Взрослый предлагает детям одеть свою куклу на бал, самая 

красивая из кукол станет королевой бала. Но, приступая к работе, дети вскоре 

замечают, что все детали одежды в конвертах перепутаны: в одном оказывается 

три рукава и один ботинок, а в другом ‒ три ботинка, но ни одного носка и т.д.  

Таким образом, возникает ситуация, предполагающая взаимный обмен 

деталями. Дети вынуждены обращаться за помощью к своим сверстникам, 

просить нужную для их наряда вещь, выслушивать и реагировать. 

Анализ результатов показал: 2 дошкольника имеют высокий уровень 

поведенческо-деятельностного компонента представлений о социальных 

объектах. Такие дети активно вовлечены в действия сверстника, они одобряют 

действия детей или сравнивают их с собой. Дети готовы оказать помощь, когда 

закончат свою работу или иногда – по просьбе другого ребенка. В ходе игровой 

деятельности со сверстниками они стараются обсуждать общие действия, 

проявляют самостоятельность и избегают конфликтов. 

Дошкольники, имеющие средний уровень поведенческо-деятельностного 

компонента представлений о социальных объектах (7 детей) периодически 

наблюдают и вмешиваются в действия сверстника, иногда негативно оценивая 

эти действия (насмехаются, подкалывают), некоторые дети дают 

демонстративные оценки, сравнивая сверстника с собой. Они соглашаются с 

негативными и позитивными замечаниями воспитателя другим детям. Могут 

помочь товарищу, но после того, как сами справятся с работой. 

11 дошкольников имеют низкий уровень поведенческо-деятельностного 

компонента представлений о социальных объектах. Они проявляют слабый 

интерес к действиям других детей, оценивают действия сверстников чаще 

негативно. Такие ребята поддерживают порицания взрослого в адрес 

товарищей или не обращают внимания на замечания. Помогают друг другу 

только под давлением. Такие дети не обсуждают деятельность с другими 

членами группы, обычно наблюдают за этим со стороны, не проявляя 

активности. Чаще они не вступают в конфликты, потому что не интересуются 

совместной деятельностью, не проявляют самостоятельности, ожидая, когда 

задачу выполнят другие. 

В сводной таблице 2 представлены уровни сформированности 

компонентов представлений о социальных объектах у старших дошкольников. 

Таблица 2 - Уровни сформированности представлений о социальных 

объектах у детей старшего дошкольного возраста. 

Компоненты 

(критерии) 

сформированности 

представлений 

Уровни сформированности представлений  

о социальных объектах 

Высокий  Средний  Низкий  

Когнитивный  0 детей 11 детей 9 детей 
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Эмоционально-

мотивационный 

0 детей 11 детей 9 детей 

Поведенческо-

деятельностный 

2 ребенка 7 детей 11 детей 

Таким образом, диагностика показала недостаточный уровень 

сформированности представлений о социальных объектах в старшей группе. С 

целью формирования первичных представлений о социальных объектах у 

старших дошкольников необходима разработка комплекса мероприятий, 

направленных на их совершенствование. 

 

Список использованных источников: 

1. Бывшева М.В. Педагогическое сопровождение детей старшего 

дошкольного возраста в процессе социального познания: дис. … канд. пед. 

наук. Екатеринбург, 2009. 169 с. 

2. Калинина Р.Р. Тренинг развития личности дошкольника: занятия, игры, 

упражнения. СПб.: Издательство «Речь», 2005. 160 с. 

3. Основы психологии: практикум / ред.-сост. Л.Д. Столяренко. Ростов 

н/Д.: Феникс, 2006. 704 с. 

4. Смирнова О.Е., Холмогорова В.М. Межличностные отношения 

дошкольников: диагностика, приемы, коррекция. М.: Гуманитар. изд. центр 

ВЛАДОС, 2005. 58 с 

5. Трубайчук Л.В. Механизмы личностного развития дошкольников // 

Начальная школа плюс До и После. 2006. № 7. С. 3-5. 

6. Фатихова Л.Ф., Харисова А.А. Практикум по психодиагностике 

социального интеллекта детей дошкольного и младшего школьного возраста: 

учебно-методическое пособие. Уфа: Изд-во Уфимского филиала ГОУ ВПО 

МГГУ им. М.А. Шолохова, 2010. 69 с. 

7. Чеснокова О.Б. Возрастной подход к исследованию социального 

интеллекта у детей // Вопросы психологии. 2002. № 2. С. 35-45. 

 
 

УДК 377.5 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНИИ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН В СПО 

Гаврюшева И.В. 

 преподаватель экономических дисциплин, Авиационный  колледж ГОУ ВПО 

Образовательное учреждение  РГАТА им. П. А. Соловьёва, г.Рыбинск, Россия. 

 

Аннотация: в данной статье рассматриваются инновационные 

технологии, которые могут быть использованы в преподавании экономических 
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дисциплин в СПО. Отдельному рассмотрению подлежат такие методы как кейс-

метод, составление ментальных карт, проектирование, деловые и ролевые игры. 

Применение инновационных технологий рассматривается на основе 

компетентностного и междисциплинарного подходов. 

Ключевые слова: инновационные технологии, междисциплинарность, 

кейс-метод, ментальные карты, проектирование, деловая игра. 

Экономическое образование должно готовить студентов к  полноценному 

вступлению в противоречивые социально-экономические отношения в стране в 

условиях рыночной экономики. Выпуск конкурентоспособных специалистов 

возможен только при условии широкого внедрения инновационных методов 

обучения. 

Направленность экономического образования на освоение 

профессиональных компетенций предусматривает повышение значимости 

активных форм обучения в образовательном процессе. Компетентностный 

подход позволяет более детально определить результаты обучения и 

сформировать способность действовать в стандартных и нестандартных 

ситуациях. Кроме того, использование инновационных технологий в учебной 

деятельности актуализирует сформированные умения и навыки и способствует 

повышению мотивации обучающихся. 

Активные инновационные методы обучения позволяют осуществлять 

отработку и освоение отдельных компонентов формируемых компетенций с их 

последующей интеграцией в способы решаемых задач. Среди таких методов 

выделяют:  

- неимитационные методы; 

- неигровые имитационные методы; 

- игровые имитационные методы 

Данные методы демонстрируют наибольшую эффективность при их 

комплексном использовании. Так, например, в рамках предмета «Бизнес-

планирование» их применение возможно в следующей комбинации: 

- из неимитационных методов обучения используется лекция-

консультация, при которой до 50% времени отводится для ответов на вопросы 

студентов; 

- из неигровых имитационных методов обучения применяется кейс-

метод, который представляет собой имитацию реального события. Учебный 

материал подается студентам в виде проблем (кейсов), а знания приобретаются 

в результате активной и творческой работы: самостоятельного осуществления 

целеполагания, сбора необходимой информации, ее анализа с разных точек 

зрения, выдвижения гипотезы, выводов, заключения, самоконтроля процесса 

получения знаний и его результатов; 
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- из игровых имитационных методов используется проектирование. 

Метод проектов - это совокупность учебно-познавательных приемов, которые 

позволяют решить ту или иную проблему в результате самостоятельных 

действий обучающихся с обязательной презентацией этих результатов. 

Одним из вариантов проектной деятельности в рамках предмета "Бизнес-

планирование" может быть самостоятельно составленный бизнес-план и его 

последующая презентация учащимися.  

Проектная деятельность в данном случае строится на том, что 

обучающиеся уже имеют достаточный запас знаний для того, чтобы 

включаться в целеполагание по различным поводам. Использование 

сформированных знаний используется, таким образом, при отработке таких 

навыков, как формулировка цели работы по ожидаемому результату, 

постановка задач для достижения данной цели, поиск вариантов решения 

проблем, предложенных в ходе занятия. 

Проектная деятельность демонстрирует бóльшую эффективность при 

сочетании с проблемным обучением. Хорошо укладывается в данный предмет 

такой метод проблемного обучения, как составление ментальных карт. Их 

использование оправдано при составлении опорных конспектов, где весь 

материал лекции излагается по четкому формату, ясно и логично. Другой 

метод, получивший название частично-поискового, может использоваться при 

изучении раздела бизнес-плана "План маркетинга". 

Кроме того, для успешного выполнения работ на уровне 

полусамостоятельной активности студентов должен реализовываться принцип 

межпредметности. Такая организация учебного процесса позволяет 

обучающимся продемонстрировать знания и навыки, приобретенные и 

отработанные ранее по дисциплинам "Экономика организации (предприятия)", 

"Маркетинг", "Налоги и налогообложение", "Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности" и др. 

Используя данный принцип, преподаватель актуализирует опорные 

знания из других предметов, осуществляет преемственные, сопутствующие или 

перспективные связи, применяя различные методические приемы (например, 

включение учебного материала другого предмета, беседа с воспроизведением 

знаний из другого предмета, урок-размышление, пробуждающий активность у 

студентов разных уровней подготовки и т.д.). 

Другим вариантом использования инноваций в рамках практических 

занятий по экономическим дисциплинам может являться применение метода 

case-study. Особенной эффективностью данный метод обладает при 
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преподавании дисциплин "Экономика организации", "Анализ финансово-

хозяйственной деятельности предприятия", "Бизнес-планирование". Его 

включение также целесообразно при выполнении отдельных работ по предмету 

"Бухгалтерский учет" и в рамках дисциплин "Экономическая теория" и  

"Обществознание". 

Студенты в ситуативном пространстве используют теоретические знания, 

методики, известные им из лекционного курса, практических занятий и 

рекомендованных преподавателем источников информации. Важнейшим 

условием реалистичности кейс-метода и его результативности является 

использование сторонами специфических для рассматриваемой ситуации 

законов, традиций, устоев и других факторов повышения эффективности 

бизнеса. Например, применение кейс-метода по предмету "Экономика 

организации" может способствовать решению проблем, связанных с вопросом  

"Открытие торговой точки", в рамках которого студентам предлагается 

составить уникальное торговое предложение. 

Другой инновацией в преподавании экономических дисциплин может 

стать применение таких активных форм обучения как деловые и ролевые игры. 

Одним из вариантов таких игр является интерактивная игра "Получение 

банковского кредита в иностранных банках". В рамках игры решается 

практическая задача в сфере международной банковской деятельности: 

необходимо представить свой бизнес на английском языке, представить 

бухгалтерский баланс по международному стандарту, выступить перед 

комиссией, которая решает вопрос о выдаче кредитов.  В процессе этой игры 

раскрываются междисциплинарные связи предметов "Банковское дело", 

"Менеджмент", "АФХД", "Бухгалтерский учет и отчетность", "Налоги и 

налогообложение", "Право", "Английский язык", "Экономика организации". 

Таким образом, использование инновационных методов основывается на 

междисциплинарном подходе и невозможно без ориентации на формирование 

профессиональных компетенций. Преобладание активных форм 

познавательной деятельности, сочетание и чередование различных вариантов 

работы позволяют увеличить количество обучающихся, непосредственно 

вовлеченных в учебный процесс. Каждый получает возможность использовать 

теоретические знания, отработать навыки, высказать собственные идеи, 

включиться в творческий процесс. Инновационные методы предусматривают 

индивидуальную форму работы, однако, преобладающими формами являются 

парная и групповая, что позволяет сформироваться таким умениям, как умение 

отстаивать собственную позицию, выслушивать собеседника, приходить к 

компромиссу, принимать совместное решение.  
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Использование инновационных технологий в преподавании 

экономических дисциплин способствует повышению качества образования и 

подготовки выпускников, что в настоящее время приобретает особую 

актуальность в связи с высокими требованиями со стороны рынка труда и 

работодателей. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются методики выявления 

уровня развития речевого общения у дошкольников с ОНР третьего уровня, а 

также представлена уравневая система оценивания результатов. 
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Речевое общение является одним из основных условий существования 

человеческого общества и личности. В процессе общения происходит 

социализация человека, приобщение его к духовной жизни общества, 

формирование у него духовных и культурных потребностей. Данная проблема 

описывается в трудах Л.С. Выготского, М.И. Лисиной, Г.И. Андреевой, Т.Н. 

Ушаковой, А.А. Леонтьева, А.Г. Рузской, и т.д. 

Рассмотрим более подробно понятие «речевое общение». Речевое 

общение является одним из условий формирования личности ребенка, его 
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социализации. Речевое общение реализуется двумя и более участниками 

коммуникации для достижения общего результата.  

Основными компонентами речевого общения по Т.В. Дорфману 

являются: речевое событие, речевая ситуация и речевое взаимодействие. При 

ОНР у детей  страдают все компоненты речевого общения.  

Методом научной компиляции мы составили схему диагностики речевого 

общения. Мы считаем, что целесообразно для выявления уровня развития 

речевого общения у старших дошкольников с ОНР третьего уровня 

использовать диагностические различные методики. 

При помощи некоторых заданий диагностики «Определения уровня 

речевого развития детей дошкольного возраста» О.А. Безруковой, О.Н. 

Каленковой, мы сможем выявить уровень состояния речевой ситуации [1].  

Назначение диагностики: задания предлагаемой методики определения 

уровня речевого развития детей дошкольного возраста (5-6 лет) разработаны с 

междисциплинарных позиций. Предлагаемая методика может быть 

использована в практической работе как самостоятельно, так и в комплексе с 

другими методиками[2]. 

Собственно речевую ситуацию целесообразно диагностировать 

небольшим собеседованием. 

При помощи диагностики С.А. Гуськовой. «Обследование устной речи 

пятилетних детей банально – уровневой оценкой», мы сможем выявить уровень 

состояния такого компонента речевого общения как: речевое взаимодействие. 

Данная методика адаптирована для обследования  детей 5-6 лет. Предлагаемая 

методика направлена на выявление актуального уровня речевого развития 

ребенка, поэтому большинство заданий не предусматривают оказание помощи 

[3].  

Методика включает две серий, объединяющих определенное количество 

речевых проб.  Каждая группа проб оценивается в отдельности, затем за серию, 

и далее из суммарных оценок за каждую из двух серий вычисляется общий балл 

за выполнение всех заданий методики [3]. 

Далее для изучения состояния речевого события у дошкольников с ОНР 

третьего уровня воспользуемся диагностикой обследования по О.С. Ушаковой. 

Е.М.  Струниной. В предложенных материалах раскрывается диагностика 

внешних и внутренних условий и обстоятельств, в которых протекает речевое 

общение, положение дел, которое сопровождает коммуникацию детей старшего 

дошкольного возраста [4]. 

Для обобщения результатов диагностики предлагаем использовать 

уравневую систему оценивания. Данная система разработана на основе 

авторских позиций таких авторов как, С.А. Гуськова, О.С. Ушакова, Е.М. 

Струнина, О.А. Безрукова, О.Н. Каленкова.  
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 I уровень – высокий. 

Ребенок активен в общении, ясно и последовательно выражает свои 

мысли, описание полное, логичное, без пропуска существенных признаков, 

повторений. Использует образную речь, точность языка, развивает сюжет, 

соблюдает композицию. Умеет выражать свое отношение к воспринимаемому. 

Лексический запас словаря достаточный для данного возраста, сформирована 

связность описательного рассказа [5]. 

II уровень - средний  

Ребенок умеет слушать и понимать речь, участвует в общении чаще по 

инициативе других, при описании допускает ошибки и незначительные паузы, 

отличается не высоким  лексическим запасом словаря, чаще пользуются не 

связными между собой фразами, пытаясь обрисовать в слове увиденное на 

картине, прибегают к усвоенным формулам, предложенным педагогом [5]. 

III уровень – низкий 

Ребенок малоактивен и малоразговорчив в общении с детьми и 

педагогом, невнимателен, не умеет последовательно излагать свои мысли по 

уведенному и воспринятому, точно передавать их содержания, словарь ребенка 

скуден, прибегают к усвоенным формулам, схематичности и свернутости 

высказываний[5]. 

Можно сделать вывод о том, что использовать только одну методику для 

диагностики будет недостаточно. Только работа с использованием нескольких 

разных методик позволит нам наиболее достоверно диагностировать речевое 

общение по отдельным критериям и компонентам. 
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В УК РСФСР 1960 г. [1], взяточничество регламентировалось только одной 

статьей 204. Действующий Уголовный кодекс РФ [2] (далее – УК РФ) ввел еще 

один состав преступления. Коммерческий подкуп (коммерческая взятка) 

подобные действия следует рассматривать в качестве одного из наиболее 

опасных явлений, препятствующих нормальному функционированию 

рыночных отношений, развитию экономики, субъекты этих отношений не 

соблюдают свои правовые обязанности. 

Анализ сущности «коммерческого подкупа», выявляет его сходство со 

взяткой. Принципиальным отличием коммерческого подкупа от взятки 

является передача денежных средств (иных материальных предметов или 

преимуществ) не лицу, находящемуся на государственной или муниципальной 

службе, а субъекту, выполняющему управленческие функции в коммерческой 

или иной организации. 

Преступления, связанные с коммерческим подкупом, относятся к числу 

дел частно-публичного обвинения, то есть, возбуждаемых, как по заявлению 

потерпевшего, так и в общем порядке. В то время, как дела по преступлениям, 

совершенным должностными лицами государственных учреждений, 

возбуждаются исключительно в порядке публичного обвинения (то есть, в 

общем порядке без заявления). 

Общественная опасность данного преступления заключается в том, что 

посредством коммерческого подкупа нарушаются интересы других лиц: 

собственников (учредителей), акционеров, участников. 
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По мнению ряда авторов, в ст. 204 УК РФ содержатся одновременно два 

преступления: с одной стороны, это - передача коммерческого подкупа (ч.ч. 

1,2), с другой стороны – получение выгоды как следствия коммерческого 

подкупа (ч.ч. 3,4). Соответственно различается ответственность, которая 

наступает отдельно за передачу или получение материальных ценностей. [3] 

Предметом коммерческого подкупа могут быть: 

а) деньги в виде отечественной и/иностранной валюты, а также платежные 

документы в иностранной валюте;  б) иные материальные ценности в виде 

движимого или недвижимого имущества, а также ценные бумаги;  в) услуги 

имущественного характера, то есть, услуги, при аналогичных обстоятельствах 

подлежащие оплате, однако при коммерческом подкупе они предоставляются 

бесплатно. К примеру, проведение ремонта квартиры, строительство дачи, 

гаража. 

В любом случае, важно, чтобы управленческие действия работника имели 

юридическое значение, то есть, чтобы от него зависело возникновение 

(изменение, прекращение) прав или обязанностей у организаций либо граждан. 

Если имущественные выгоды в виде денег, иных ценностей, оказания 

материальных услуг  предоставлены родным и близким должностного лица с 

его согласия, либо, если он не возражал против этого и использовал свои 

служебные полномочия в пользу дающего, его действия следует 

квалифицировать как коммерческий подкуп. Подкуп будет и в том случае, 

когда получатель оплачивает вещь или услугу, но по символической цене, не 

соответствующей их реальной стоимости.  

Не следует отождествлять с коммерческим подкупом оказание 

нематериальных услуг, например, подготовку восхваляющей характеристики 

или статьи в газете, награждение почетной грамотой. 

Определенный интерес представляет вопрос о сексуальных услугах, как 

предмете коммерческого подкупа. Если тот, кто заинтересован в совершении в 

его пользу служебных действий, сам оказывает эти услуги лицу, 

выполняющему управленческие функции, то подкуп вряд ли можно усмотреть, 

так как подобные услуги не являются имущественными. В этом случае 

возможна ответственность получателя услуг по ст.133 УК РФ за понуждение к 

действиям сексуального характера с использованием служебной зависимости, 

но при наличии всех признаков этого преступления.  

Если же подкупающий оплачивает услуги другого лица (например, 

проститутки), то подкуп есть, как, впрочем, и в любом другом случае, когда 

подкупающий тратит свои средства для удовлетворения интересов 

подкупаемого.  
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Коммерческий подкуп означает вмешательство постороннего лица извне в 

управленческую деятельность, «покупает» способность совершать 

определенные действия, и через них использует экономические и иные 

возможности организации в своих интересах. [4] 

Отсюда, можно сделать вывод о том, что происходит разрушение 

правового метода управления деятельностью организации, а это, естественно, 

противоречит ее интересам. 

Основное отличие коммерческого подкупа от дачи (получения) взятки 

заключается в характере организаций, в которых работают получатели, а 

отсюда, и в признаках субъектов. Так, субъектами получения взятки являются 

должностные лица, выполняющие соответствующие функции в 

государственных органах, органах местного самоуправления, государственных 

и муниципальных учреждениях, а также в Вооруженных Силах РФ, других 

войсках и воинских формированиях РФ. В свою очередь, субъектами 

получения подкупа - лица, выполняющие управленческие функции в 

коммерческих и иных организациях. 

Уголовная ответственность за получение взятки должна наступать всегда, 

а за получение подкупа, когда вред причинен интересам исключительно 

коммерческой организации; только при наличии ее заявления или согласия, так 

как, в отличие от главы 30 УК РФ в главе 23 УК РФ предусмотрено особое 

дополнительное условие, которое ограничивает возможность уголовного 

преследования лиц, осуществляющих управленческие функции в коммерческих 

организациях. Его сущность в том, что в некоторых случаях уголовное 

преследование возможно только по заявлению или с согласия организации, в 

которой работает виновный. [5] 

Коммерческий подкуп, как уголовно-наказуемое деяние отсутствует там, 

где он не передается за определенное конкретное действие. В свою очередь, 

взятка может передаваться также и за общее покровительство или 

попустительство по службе. Кроме того, при даче и получении взятки во 

внимание должны приниматься не только предстоящие, но и уже совершенные 

действия. Таким образом, можно выделить взятку-подкуп, и взятку-

вознаграждение.  

Если сравнивать коммерческий подкуп и взятку с точки зрения тяжести 

наказания, то можно прийти к выводу об их неравенстве: дача и получение 

взятки являются, соответственно, тяжким и особо тяжким преступлениями 

(максимальная санкция, соответственно, семь и двенадцать лет лишения 

свободы); коммерческий подкуп относится к категории преступлении средней 

тяжести. 
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При злоупотреблении полномочиями субъект извлекает выгоды и 

преимущества для себя или других лиц собственными действиями путем 

использования имеющихся управленческих полномочий вопреки законным 

интересам и за счет соответствующей организации. 

При коммерческом подкупе источником получения имущественных выгод 

является заинтересованное лицо, передающее вознаграждение под условием 

совершения субъектом получения обусловленных действий. При этом для 

получения незаконного вознаграждения при коммерческом подкупе лицо, 

выполняющее управленческие функции в коммерческих и иных организациях, 

имеющиеся полномочия фактически не использует, им задействован лишь 

потенциал своего служебного статуса. [6] 

Для недопущения так называемых «перегибов» в борьбе со ставшим 

традиционным для России социальным злом в УК РФ установлена 

ответственность за провокацию взятки либо коммерческого подкупа (ст.304 УК 

РФ). Для отграничения данного преступления от состава коммерческого 

подкупа необходимо обозначить его признаки. Указанное деяние определено, 

как попытка передачи должностному лицу либо лицу, выполняющему 

управленческие функции в коммерческих или иных организациях, без его 

согласия денег, ценных бумаг, иного имущества или оказания ему услуг 

имущественного характера в целях искусственного создания доказательств 

совершения преступления либо шантажа.  

По смыслу закона, объектом данного преступления являются 

общественные отношения в сфере осуществления правосудия. Если же 

говорить о конкретном объекте провокации взятки либо коммерческого 

подкупа, то им является предусмотренный уголовно-процессуальным законом 

порядок сбора, проверки и оценки доказательств. 

Буквальное толкование закона позволяет сделать вывод, что сущность 

провокации взятки либо коммерческого подкупа состоит именно в неудавшейся 

попытке предоставить деньги, ценные бумаги и так далее, то есть ничем не 

отличается от покушения на дачу подкупа. К примеру, квалифицировать как 

провокацию взятки или коммерческого подкупа можно оставление денег в 

кабинете лица, отказавшегося их взять (незаметно для последнего в целях 

использования этого факта для доказывания принятия лицом взятки). 

Если служащий коммерческой или иной организации вначале не 

соглашается принять ценности или услуги, но в конечном итоге субъекту 

удается склонить его к принятию ценностей, это означает, что согласие все же 

достигнуто.  
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Таким образом, разграничение коммерческого подкупа от смешанных  

составов, происходит, в основном, по признакам объективной стороны. 
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социальный капитал, глобализация. 

На протяжении всей истории развития индустриального общества 

образование играло важную роль в общественной жизни, а в 

постиндустриального общества, по выражению патриарха концепции 

постиндустриального общества Д.Белла, будет характерна «центральная роль 

теоретического знания» [2]. Именно образование преобразует общество 

постиндустриальной эпохи в меритократическое. 

Образование есть социальный институт, который выполняет множество 

функций. Устойчивое развитие, стабильность государства зависит от уровня 

образования народа. Особенно в связи с переходом к рыночной экономике, а 

также переходом к интенсивному производству. В этой связи образование 

можно рассматривать как одну из форм капитала. В информационном обществе 

возрастает роль знаний, которое воспринимается как основной 

производственный ресурс. Знание – источник производства, ценный ресурс, 

оно становится конкурентным преимуществом общества, но, с другой стороны, 

происходит увеличение потока информации на учащихся. Происходит 

увеличение нагрузки как на преподавателя, так и а студента. Взаимодействие 

между студентом и преподавателем будет сложно без современных методов и 

средств обучения, так называемого интерактивного обучения. Важную роль в 

образовательной деятельности, а также при реализации интерактивного 

обучения играют инструменты социального капитала, которые являются 

механизмом распространения знаний. Социальный капитал представляет собой 

благо как и для студентов, так и для преподавателей, то есть оно имеет 

общественную природу. Следует отметить, что современное российское 

общество находится на трудном этапе развития (новые ценности, новые 

принципы поведения, проблема этнической самодеинтификации, 

стандартизация общественных институтов, всеобщая информатизация и 

прочее). В процессе глобализации происходит  увеличение экологических, 

социальных, этических проблем как на макро-уровне, так и микро-уровне. Если 

рассматривать проблемы современности, то их можно разделить на: 

интерсоциальные (проблемы, складывающиеся между обществами) - 

предотвращение глобальной ядерной войны, неравномерность развития, 

демографические проблемы и прочее; экологические (проблемы, касающиеся 

взаимодействия общества и природы) - энергетическая, ресурсная, снижение 

биоразнообразия, увеличение антропогенных нагрузок на биосферу и 

антропосоциальные (проблемы, складывающиеся между обществом и 

человеком) - проблема предотвращения отрицательных воздействий научно-
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технического прогресса, адаптация человека к противоречиям 

информационного общества, гармонизация человека и природы. С увеличением 

социальной нестабильности в обществе, а также негативу извне, нужно 

обратиться к духовному потенциалу общества, а значит выявить предпосылки и 

условия развития и существования социального капитала. Для решения многих 

общественных проблем необходимо гуманное отношение в обществе, которое 

проявляется в понимании, заботе, моральной поддержке, выполнении 

морального долга и прочее. С развалом СССР образовался вакуум и именно 

духовности необходимо занять это свободное место, чтобы прививать 

нравственные нормы, этические ценности, духовные ценности, а также 

возродить семейные ценности, которые, на сегодняшний день находятся в 

упадке (например, число бракоразводных процессов увеличивается  с каждым 

годом). Статистика разводов неутешительна, хотя и в государственную думу 

все время вносятся законопроекты, поддерживающие семьи (льготные 

процентные ставки по ипотеке, введение материнского капитала, различного 

рода льготы и прочее). Статистически в России распадается больше половины 

браков. Так, если сопоставить данные Росстата по количеству заключенных 

браков и разводов, то окажется, что в 2016 году распалось 61,7% браков. В 

прошлом году было заключено всего 985 тыс. браков, при этом было 

зарегистрировано 608 тыс. разводов [3]. Перед российской системой 

образования встали вопросы, которые требует безотлагательного решения, а 

также модернизации. Эти вопросы были связаны, прежде всего с мировыми 

тенденциями развития экономики, а также становлением и развитие российской 

экономики, включая образовательную деятельность. В связи с переходом к 

постиндустриальному обществу, а также внедрением инноваций существует 

несоответствие между тем, что хочет получить на сегодняшний рынок труда и 

работодатели и тем, что предлагает или может предложить нынешняя система 

высшего и среднего образования. С увеличением этого разрыва, все чаще мы 

видим упоминание о кризисе системы образования и, что еще хуже сменой всей 

модели образования.  

Главная проблемы сегодняшнего образования заключается в том, что 

профессиональные знания, необходимые умения и навыки, которые ученики 

могут получить в процессе обучения стали быстро устаревать, а затраты, 

которые вкладывали в образование не успевают окупаться и получается 

замкнутый круг, который создает противоречия а также вызывает социальную 

нестабильность в обществе. Учащиеся получают высшее образование, 

вкладывая денежные средства, современные выпускники не могут сразу 
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рассчитывать на повышение дохода и, как следствие, повышение их 

социального статуса. Число выпускников вузов не сокращает дефицит кадров 

на рынке труда. По данным ВЦИОМ: хорошо учиться и стать профессионалом - 

вот, по мнению россиян, самая важная задача во время обучения в ВУЗе (59%).  

Второй по значимости аспект - поиск будущей работы и установление 

контактов с потенциальными работодателями (34%). На третьем месте по 

важности - приобретение навыков взрослого поведения (25%). Меньшее 

значение сограждане придают участию в студенческих мероприятиях и 

творческой реализации (16%), поиску друзей и будущего супруга (9%), 

веселому время препровождению (6%) [4]. Исходя из опроса можно сделать 

вывод, что люди так и будут вкладывать, инвестировать денежные средства в 

образование и этот механизм будет работать всегда. Также существует 

завышенные ожидания после окончания студентом вузов. В их представлениях, 

после получения высшего образования их карьерная лестница пойдет в гору и 

они смогут добиться успеха, а соответственно и большой оплаты их труда, но 

происходит далеко не всегда. Чтобы подняться по карьерной лестнице 

недостаточно полученных в образовательном учреждении знаний, умений, 

необходим опыт, а также выбор такой специальности, которая будет в будущем 

более востребована. Сложность еще состоит в переходе экономики развитых 

стран на инновационный путь развития, тем самым происходит уклон в сторону 

сферы услуг над промышленным производством, тем самым, происходит 

вытеснение промышленности (фабрик, заводов... с тысячами рабочих мест, а 

вместо этого мы получает только сферу обслуживания). Это все привело к 

тому, что обществу необходимы не только человека, обладающего 

инновационными знаниями и способностями, но и человек, со своим 

мировоззрением, а также способным подстраиваться и «идти в ногу со 

временем», также человека, способного к обучению и профессиональной 

переквалификации. Все это требует от человека больших моральных, 

духовных, материальных затрат и не факт, что в конечном итоге удастся 

«влиться» в новый строй и получить те знания, ту работу, которую желал бы 

получить. Исходя из этих изменений в процессе производства отношения 

поменялись, вместо собственника-наемные работники, появились новые 

отношения, отношения равноправных партнеров, где и субъектом и объектом 

является сам человек со своими знаниями и умениями, эти отношения описаны 

концепцией человеческого капитала. Человеческий капитал формируется не 

сразу, а кумулятивно. И ради получения доходов в будящем, нужно 

пожертвовать чем-то в настоящем или сократить потребление не нужных видов 
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услуг. Расходы на получение необходимых знаний, навыков умений, прежде 

всего через систему образования, обучения, могут в будущем окупиться и 

работодателю и работнику. К человеческим инвестициям можно отнести 

большое количество, но стоит выделить несколько: рождение и воспитание 

детей, образование и прочее. Человеческий капитал носит социальный 

характер. Человеческий капитал подразумевает трансформацию производства в 

экономике и эти трансформации связаны и являются неотъемлемой частью в 

социальной структуре общества. Образование развивает способности личности 

и оно может использоваться как социальный отбор. Также образование 

работает по принципу сита, то есть из большого количества разнообразных и 

равносторонне развитых людей выбираются самые талантливые, способные. И 

именно такие добиваются высот, занимают лидирующие позиции, посты и 

прочее. В этом плане образование выступает в роли гаранта, которая может 

дать талантливым людям шанс «пробиться», получить достаточное количество 

знаний, чтобы получить в конечном итоге стабильный заработок. Начиная со 

школьной скамьи ученики, наиболее старательные начинают проявлять себя, их 

начинают замечать учителя и направляют их на олимпиады, конкурсы и так 

далее, где они получают новый опыт, знания, умения, набирают портфолио. И 

так до завершения школы, затем накопленные знания и участие в конкурсах 

помогают поступить в колледжи или престижные вузы, затем образование 

опять способствует получению хорошей работы,  давая определенные навыки, 

стажировки, отправляя на тренинги, участия в конференциях развивает и 

способствует получению новых навыков, а также получает дополнительные 

очки в виде получения сертификатов, наград, дипломов и прочее. И, затем все 

накопленные навыки, умения способствуют получению хорошей работы. Но 

нужно учитывать такой фактор что не все образование дается бесплатно, 

некоторые дополнительные секции, развивающие программы платные, поэтому 

все равно мы делаем долгосрочные капиталовложение в свое будущее, то есть 

получает человеческий капитал.  

Само понятие «социальный капитал» рассматривался и  многими 

отечественными и зарубежными учеными на протяжении длительного периода 

времени, причем  исследования проводились учеными в экономической и 

социологических областей. Термин «социальный капитал» был впервые 

введено Пьером Бурдье в статье «Формы капитала» (1983) для обозначения 

социальных связей, которые могут выступать ресурсом получения выгод[5]. 

Российские социологи сложно и довольно критично воспринимали 

размышления Бурдье. Хотя, его взгляды были использованы  некоторыми 
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социологами, но при этом утратила даже ссылки на первоисточник и 

трансформировалась в раз-личные «потенциалы». На убеждения Бурдьё оказал 

влияние французский социолог Ален Турэн. Работы Бурдьё наполнены 

социальными чувствами, а также критикой, которая была направлена против 

самых разнообразных способов и механизмов господства: культурного, 

экономического, политического. Он хотел и пытался изменить социальную 

действительность при помощи так называемых «интеллектуальных орудий».  С 

2001 года, в связи с большим количеством переводов на русский язык, 

отношение к исследованию Бурдьё стало более терпимо, он, даже хотел 

приехать в Россию, но не успел по причине его кончины. Этот период также 

ознаменовался его книгой «Социальное пространство». Социальное 

пространство — абстрактное пространство, конституированное ансамблем 

подпространств или полей (экономическое поле, интеллектуальное поле и др.), 

которые обязаны своей структурой неравному распределению отдельных видов 

капитала; оно может восприниматься в форме структуры распределения 

различных видов капитала, функционирующей одновременно как средства и 

цели борьбы в различных полях. Пространство, места общего социального 

пространства, площади они не бесконечны, а иногда и дефицитны, эти места-

борьба.   

Существование капитала помогает господствовать в присвоенном 

пространстве за счет завладения материальных и духовных благ. Благодаря 

наличию капитала мы можем отдаляться от тех людей и предметов, которые 

нам неприятны и сдружиться с теми людьми и предметами, которые ему 

необходимы для его жизнедеятельности. Капитал при этом максимально 

минимизирует расходы, риски, а также главный быстрый ресурс — время, 

необходимые для их присвоения. Кто не имеет капитала они находятся на 

расстоянии от более дефицитных благ и обрекают соприкасаться с людьми или 

вещами наиболее нежелательными и наименее дефицитными. Когда нет 

капитала, то человек сидит на месте, а если капитал есть, то благодаря ему 

человек может быть ближе к дефицитным благам. Капитал помогает улучшить 

и разнообразить жизнь, сделать ее более насыщенней, разносторонней, также 

благодаря делегированию полномочий человек может находится и управлять из 

разных точек мира. Что касается структуры пространственного распределения 

власти ,то он представляет собой объективированную форму состояния 

социальной борьбы за то, что можно назвать пространственными прибылями. 

Борьба может принимать разнообразные формы, например, внутри или между 

поколениями, или перемещения в обоих направлениях: между областью и 
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столицей, между адресами, причем показатель может быть как положительный 

(закрепление в столице, нахождение престижной работы и прочее), так и 

отрицательным (возвращение из столицы в провинцию). Вся борьба за 

пространство проходит не только на индивидуалом уровне, но и на 

коллективном. Эта борьба осуществляется как на  государственном (например, 

через социальные программы жилья, льготные программы кредитования, 

поддержка молодых семей и прочее), так и на муниципальном уровне 

(строительство социального жилья, жилищно-коммунальные льготы и прочее). 

Проживание людей, которые не подходят друг другу в социальном 

пространстве могут либо сблизиться, либо отдалиться друг от друга. Ведь на 

самом деле, ничто так не далеко друг от друга и так не невыносимо, как 

социально далекие друг другу люди, которые оказались рядом в физическом 

пространстве. 

  Например, семьи, которые находятся не на месте в предоставленном им 

пространстве, особенно, когда приходишь в определенное место со своими 

условиями, причем, чтобы попасть в это место нужно обладать определенным 

культурным капиталом (музеи, медицинские учреждения, юридические услуги, 

страховые, бесплатные услуги и прочее), включая учреждения, которые 

необходимы большому количеству граждан. Можно ценить Москву как 

экономически развитый город, а можно, как культурную столицу, с ее 

достопримечательностями. Вдобавок к экономическому и социальному 

капиталу, некоторые пространства требуют еще и социального капитала. Они 

могут обеспечить социальный капитал за счет объединения  в этом 

пространстве людей и вещей со схожими признаками, взглядами, убеждениями, 

а отличает их от других людей общее, не являющееся общим для всех. Также 

следует отметить, что люди могут враждовать из-за близости в физическом 

пространстве, например, конфликты родителей и детей, живущих в одном 

месте, конфликт между соседями по лестничной площадке, и прочее, все это 

может затмить единогласие в социальном пространстве. 

Бурдьё рассматривал вопросы социального мира, а именно как устроен мир, 

почему этот мир существует, как воспроизводится социальный порядок и 

многие другие вопросы. Он отказывался от структуралистской концепции, 

которая обозначает структуры, которые несут в себе постоянство, 

воспроизводство. Социальный мир представляет собой результат 

конструирования, непрерывное творение. С позиции философов социальный 

мир пребывает в своем существовании, поддерживается, развивается из-за 

действий по созданию, формированию структур и эти действия зависят от 
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позиций, которые производят и занимают в этой структуре. Бурдьё составил 

таблицу больших классов стратегий воспроизводства, которые присутствуют во 

всех обществах, имеют разный вес, формы, которые могут меняться исходя из 

природы капитала и состоянием воспроизводства (например традиции, которые 

наследуются). Он разделял стратегии воспроизводства на несколько классов, 

хотя на практике они зависят друг друга и соединяются. Самые важные, по его 

мнению это стратегии рождения детей и профилактики. Первая стратегия самая 

длительная и долгосрочная, потому что влияет на будущее детей и их 

наследство, она предполагает контроль за рождаемостью, например, либо 

увеличение, либо уменьшение числа детей. Исходя из имеющихся на данный 

момент средств они могут быть прямыми или косвенными. Прямые методы, 

например, ограничить число рождаемости. 

Рассмотрим этот метод на примере реформ Китая. Испокон веков в Китае 

рождение ребенка было желанным событием, особенно мальчика, особенно в 

крестьянских семьях, где мужская рука была просто необходимой. С 1956 года 

началась программа по контролю рождаемости, это длилось приблизительно 

около двух лет. Она обращена на трудовую мобилизацию, а также 

индустриализацию, чтобы предоставить и обеспечить увеличивающуюся 

численность населения. К сожалению, эта программа не принесла ожидаемых 

результатов, за исключением некоторых районов. Следующая программа по 

планированию рождаемости пришлась на 1962 год. Суть этой  программы  была 

направлена на поздние браки, а также увеличение интервалов между 

рождениями детей, но, как и в предыдущий раз эта программа не принесла 

должных результатов, хотя в городском населения все таки  были достигнуты 

небольшие результаты. Третья программа начинается с 1971 года. На этот раз 

было приложено гораздо больше усилий, чем в предыдущие программы. 

Получили большое распространение средства контрацепции и по-видимому все 

это привело к результатам. Теперь можно было иметь только одного ребенка 

вместо трех. Следующая компания, получившая название «Одна семья-один 

ребенок» началась с 1979 года. Целью этой программы состоит в том, чтобы 

ограничить численность населения к 2000 году, хотя в эту программу 

вносились изменения. В целом, все поставленные цели были выполнены, но это 

привело к отрицательным последствиям, потому что стал проявляться 

гендерный дисбаланс и конечно-же старение населения и, что необычно, 

китайцы стали прибегать к селективным абортам, то есть они не делают аборт в 

том случае, если  диагностика показывают, что это мальчик, в остальных 

случаях прибегали к абортам. Из-за этого в Китае стал развиваться черный 
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рынок по проведению абортов. Китайцы стремились обязательно родить 

мальчика и все это имело отрицательные последствия (по состоянию на 

сегодняшний день мужского населения в стране на 20 миллионов больше, чем 

женщин, а к 2020 году эта разница возрастет и достигнет 24 миллионов 

человек, хотя правительство КНДР и пытается стимулировать разными 

методами рождение женского пола, но пока это побороть сложно в силу 

традиций. Но китайцы все таки ухитряются обойти этот закон уезжая при этом 

рожать в Гонконг, где нет таких ограничительных мер. В результате 

проведения политики «Одна семья — один ребенок» дети стали «меленькими 

императорами», а их родители делают все, что захотят их дети, даже 

отказываются от некоторых благ в пользу своего ребенка. Они оберегают их и 

всячески балуют. Власти пытаются уменьшить генденрный дисбаланс, старение 

населения, особенно с руководством в виде Си Цзиньпина. Они пытались 

следующим образом, у семей, в которых хотя бы один из родителей был 

единственным ребенком в семье им разрешили иметь двух детей,  но, как ни 

странно, это не привело к демографическому взрыву. Родители стали более 

осознанно относиться к планированию детей. Все это относится к прямым 

методам. Рассмотрим косвенные методы (например, поздние браки, или в 

аристократических семьях ориентировали детей на семейные традиции, 

отдавали предпочтение первому ребенку и следствие этого остальные дети 

остаются без семьи). Бурдьё выделял образовательные стратегии куда входили 

школьные стратегии, они представляют собой самые долгосрочные 

инвестиции, они не всегда сводятся к экономическому и денежному 

измерению. Они направлены на воспроизводство людей, которые могут 

наследовать и передавать навыки другим членам в группе [5, С.103]. 

Бурдьё описывает стратегию экономических инвестиций, которые были 

нацелены на сохранение и увеличение капитала, к этой стратегии относится 

еще и стратегия социального инвестирования, которая сконцентрирована на 

поддержку краткосрочных и долгосрочных обязательств, которые могут быть 

применены в социальном капитале. Далее он описывает стратегию 

символического инвестирования, которая заключается в сохранении и 

увеличении признании капитала (например, когда нам нужно пустить «пыль в 

глаза» и мы начинаем демонстрировать силу, хотя потом ей не пользуемся).  

Особое внимание Бурдьё уделял государству, у которого сосредоточены все 

виды капитала: экономический, культурный и символический, это все вызывает 

изменение стратегий воспроизводства. Например, если рассматриваем 

символический капитал, то там происходит скачок от феодального строя (вся 
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земля и власть принадлежат землевладельцам-феодалам, эксплуатирующим 

крепостных крестьян) к бюрократии. Бурдьё также исследовал семью, которую 

он рассматривал как накопление и передачу капитала. Субъектом 

воспроизводства является семья, причем она состоит не из одного человека, а 

является полноценным коллективом.  

В процессе взаимодействия людей в социальных сетях социальный 

капитал помогает открывать связи между людьми. Благодаря взаимодействию 

людей, у индивида появляется доступ к ресурсам общества, что приводит к 

увеличению ресурса, таким образом, происходит накопление капитала. В сфере 

образования можно выделить две формы: структурный социальный капитал (к 

ним относится взаимодействия, взаимосвязи, взаимоотношения в 

образовательных учреждениях) и когнитивный социальный капитал 

(взаимодоверие, милосердие, нравственность, этические и эстетические 

ценности и прочее). Эти две формы существуют независимо друг от друга. 

Например, какое-то образовательное учреждение имеет свои номы правил, 

устав, свою структуру и даже преподавателей, но вместе с тем эти индивиды 

могу быть связаны между собой общими нормами, принципами, взглядами, 

убеждениями, установками, которые могут оказать влияние на общество. Из 

этого следует, что социальный капитал оказывает влияние не только на 

образовательные услуги, но и на социальный климат в сфере образования. 

Экономика определяет социальную динамику, а на условия жизни влияют 

доступность необходимых товаров и услуг. Следует обратить внимание 

экономическую систему. На качество жизни влияют несколько факторов, в том 

числе экономический рост и человеческий капитал. Все изменения в экономике 

изменяют значимость ресурсов и это приводит к тому, что на первый план 

выходят тез из общей массы, которые могут поспособствовать усилению 

процесса капиталообразования, связанного с развитием способностей людей 

создавать доходы. Следует отметить, что на сегодняшний день было 

предпринято множество мер по увеличению формирования человеческого 

капитала и признана на правительственном уровне в виде национальных 

проектов, выделения грантов на изучение человеческого капитала. А со 

стороны правительства вводились программы, касающиеся развития 

здравоохранения, медицины, жилищно-капитального хозяйства и аграрно-

промышленного комплекса. Программа здравоохранения и образования они 

касались мер по стимулированию капиталообразования, то есть это прямые 

методы государственного воздействия на человеческий капитал, а программы 

жилищно-коммунального хозяйства и аграрно-промышленного комплекса они 
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воздействуют на человеческий капитал не прямо, а косвенно, путем создания 

комфортных условий жизнедеятельности, к которому можно отнести льготные 

программы по кредитованию, ипотечным займам. Для молодых семей, у 

которых есть второй ребенок это получение материнского капитала, который 

можно реализовать на различные цели, даже есть программы льготного 

кредитования для различных стартапов и аграрно-промышленного комплекса, а 

в области здравоохранения — это оказание бесплатных медицинских услуг, 

обеспечение жизненно важными лекарствами и прочее. Все эти программы 

приводят к становлению и увеличению человеческого капитала и социального 

капитала. Рассмотрим концепцию долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года, которая утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 года N 1662-р, в этой 

концепции третий раздел посвящен развитию человеческого потенциала, он 

предусматривает: «повышение конкурентоспособности кадрового потенциала, 

рабочей силы и социальных секторов экономики; улучшающие качество 

социальной среды и условий жизни людей» [6].  

Исходя из вышеизложенного следует отметить важность развития 

человека и как субъекта и как объекта социально-экономического развития. У 

каждого человека есть определенный объем знаний, навыков, мотиваций и все 

это при использовании в процессах жизни могут приносить их обладателю 

чистый доход. Человеческий капитал носит двойственный характер, так как его 

можно рассматривать наравне с другими видами капитала — промышленными, 

финансовыми и прочее. Если рассматривать человеческой  такой точки 

зрения,то это приводит к созданию дохода. Другая сторона — формирование и 

развитие человеческого капитала определен не только социальными факторами, 

но и психологическими, которые проявляются через поведение индивида, его 

ценностей, мышления и прочее. Образование является самой первостепенной 

инвестицией в человеческий капитал. И образование является приоритетным 

направлением не только для граждан, но и для исследователей на 

правительственном уровне. Цель государственной политики в области 

образования является повышение доступности образования исходя из 

инновационного развития экономики, а также потребностями общества.  

Например, Закон Российской Федерации «Об образовании» от 10 июля 1992 

года N 3266-1 говориться о том, что область образования является 

приоритетной.  

Следует отметить, что многие исследователи занимались вопросами 

образования со стороны человеческого капиталообразования. Это связано с 



46 

 

изменениями и введением новых программ в сфере образования. Естественно 

не все программы находят поддержку у населения и специалистов в сфере 

образования. И все государственные реформы, касающиеся образовательной 

системы  сопровождаются многочисленными дискуссиями и дебатами не 

только научными, но и общественными обсуждениями. Стоит рассмотреть 

следующие введения, которые получили широкий резонанс не только среди 

ученых и специалистов в этой области (например, введение в единого 

государственного экзамена как единственной формы оценивая знаний, которые 

превратили сдачу экзамена в лотерею, где учащиеся с низкими знаниями могли 

получить на порядок выше баллов, чем ученики с длительной подготовкой, 

также введение основ православной культуры в школе, поглощение вузов, и как 

следствие сокращение профессорско-преподавательского состава и прочее). С 

введением единого государственного экзамена изменилось отношение к 

образованию как родителей, так и их детей, пришлось подстраиваться под 

изменившиеся условия и основной уклон делается не на всеобщее изучение 

знаниями для того, чтобы сформировать интеллектуальный капитал, а на более 

узкую область изучения, происходит «натаскивание» со стороны педагога на 

учащихся, направленная на то, чтобы сдать хорошо экзамен и поступить в 

хороший вуз, а затем высокооплачиваемую работу. Тем самым образование 

выступает в виде долгосрочного капитала, а также дает шанс детям из 

малообеспеченных семей получить работу, которая поможет им перейти в 

другой социальный статус. Также происходит увеличение значения 

количественных показателей эффективности учебной деятельности, а не 

качественных. Также поменялось отношение к преподаванию, замена 

вербального общения.  

Отношение преподавателя к студентам, общение стало виртуальное, а все 

это приводит к изменению сознания подрастающего поколения и в итоге 

образуется новая социальная реальность и мы оказываемся в ловушке новой 

нормальности. Все эти тенденции приводят как к позитивным, так и 

негативным последствиям в обществе. Происходит изменение социальной 

реальности в сфере образования, которая меняется в силу многих факторов, 

например, материального положения молодого поколения, условий регионов, 

отношение социальных групп к модернизации и прочее. В целом, социальная 

реальность у бедных отличная от людей с большим доходов, людей, 

проживающих в городах-миллиониках и провинциальных городках, от 

социального статуса богатых и бедных и отличается отношение к образованию. 

Наличие материальных возможностей влияет на получение образования. 
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Образование выступает в виде капитала и как способ увеличения социального 

статуса в обществе.  

Стоит упомянуть нашумевшее в 2007 году письмо «Открытое письмо 

десяти академиков РАН президенту Российской Федерации В.В. Путину», 

которое начиналось словами: «С нарастающим беспокойством мы наблюдаем 

за все возрастающей клерикализацией российского общества, за активным 

проникновением церкви во все сферы общественной жизни». Также следует 

отметить об увеличении роли человека, информационного обеспечения как 

важнейшие факторы социально-экономического развития. Особенно велика 

значение образования на современном этапе развития человечества, в эпоху 

постиндустриального общества, информационных технологий и прочее, именно 

образование способствует «усвоению» знаний, умений, необходимых для 

конкретного периода времени, например с появлением компьютера и всеобщей 

информатизации в школе стала преподаваться дисциплина под названием 

информатика. Образованию необходимо идти в ногу со временем, чтобы 

ученику эти знания пригодились в будущем. Также стоит отметить отношение 

к образованию людей, принадлежащим разным социальным статусам. У людей 

с высоким социальным статусом формируется установка на получение 

престижного образования, не останавливаясь при этом на бакалавриате, а 

заканчивая магистратуру, вплоть до окончания аспирантуры.  Для них 

получение достойного образования это успешная капитализация. У людей с 

низким социальным статусом отношение к образованию отличается от людей с 

высоким социальным статусом. Так например, у людей  низким социальным 

статусом нет достаточны возможностей, а также доступа к качественному 

знанию и получению образования как ресурсу интеллектуального капитала, 

исходя из этого для людей с низким статусом нет такого пиетета к получению 

знания и они не имеют решающего значения. 

Практичность жизни и рациональное отношение к образовательной 

деятельности существует везде и не зависит от положения, будь то город или  

сельская местность. Но меняется отношение к знанию к ценностным 

ориентирам и меняется от центра города, области и деревне. Следует отметить, 

что увеличение роли городов, распространение ее культуры за пределы города 

ведет к формированию новой социальной реальности с усиленной ценностью 

знаний. Что любопытно, большое количество выпускников, получившие 

образование по одной специальности в итоге работают по другой 

специальности. Выпускники посвящают себя работе, которые никак не связаны 

с их специальностью. Это связано с рядом причин, например: узкие 
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специальности, у которых нет возможности для реализации; либо это 

инновационная область, где большая конкуренция; ограниченное количество 

рабочих мест; или, как вариант слишком большой старт и проще реализовать 

свои возможности в иных сферах, в которых можно получить доход более 

быстро. Зарплаты молодых специалистов оставляет желать лучшего, особенно 

которые совсем недавно закончили институт и конечно же после того как 

проучились пять лет, а это специалист, или семь лет, есть желание окупить свои 

вложения в образование и получать доходы. Играет еще фактор стажа работы, 

который желателен при заполнении резюме и прохождения собеседования, но 

это сложно, потому что если учиться очно, то не будет времени на подработку, 

тем более по специальности. Также при получении специальности на выходе 

она устаревает и приходится переходить  в другую сферу или получать еще 

одно образование и прочее. Еще одна причина связана с тем, что родители 

навязывают получение той или иной специальности, а на выходе студент 

понимает, что ему эта профессия не интересна и вскоре переходит в другую, 

теряя при этом накопленные знания и тратя денежный ресурс, время на 

получение новой специальности или проходят программы по 

переквалификации и прочее. Все это негативно сказывается на экономическую 

деятельность, так и на социальный и интеллектуальный капиталы.  

Социальный капитал отличается от человеческого тем, что он является 

общественной пользой, благополучием. Социальный капитал это постоянный 

признак демократического общества, который может заменить различного рода 

нормы, а также бюрократические издержки, которые могут быть постигнуты в 

процессе образования и воспитания. В жизни общества социальный капитал 

способствует передаче социальных знаний, опыта, а также формирует 

отношения между людьми. Если рассматривать о пользе социального капитала 

для индивида, то она состоит в том, что он повышает шансы на достижение 

поставленных целей, задач, а также способствует карьерному росту и прочее. 

На качество жизни граждан, устойчивое развитие  экономики влияет 

социальный капитал индивида.  Самым важным источником социального 

капитала является именно образование, благодаря которому и общество и 

индивид приобретают огромное количество случаев, шансов развития, служить 

удовлетворением всех потребностей не только на макроуровне, но и на 

микроуровне. Конечно же, для того, чтобы социальный капитал был наиболее 

эффективным, образование нужно модернизировать в том ключе, чтобы оно 

давало государству образованных, творческих, общительных, 

стрессоустойчивых, предприимчивых, деятельных, а также людей, которые 
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могут меняться и подстраиваться под условия глобализованного мира. Именно 

образование может воспитать таких личностей. То, что преподается в школах, 

вузах, определяется потребностями  общества. В современном мире,под 

влиянием огромного количества факторов и содержание образования должно 

меняться. Образование становиться главным источником прибыли в 

информационном обществе, так как развитие экономики определят 

теперешнюю инновации и технологии. В современном мире работодатели 

требуют от работника не только каких-то конкретный знаний, а стремление 

постоянно улучшать свои показатели, повышать свою квалификацию, 

стремиться быть лидером, проходить аттестацию, а также пытаться внедрять 

инновационные технологии в производство. Государство же, в свою очередь 

пытается сделать образование доступным для всех слоев общества, исходя их 

нынешней ситуации мы видим, что среднее образование действительно 

бесплатное, но высшее образование доступно не всем, хотя, с появлением 

платного образования ситуация коренным образом стала меняться. 

 Образование стало доступным не только в школьный период, но и при 

получении высшего образования. Ситуация поменялась и при введении единого 

государственного экзамена, который позволил учащимся из провинции при 

высоких баллах получить достойное образование, которое в дальнейшем 

поможет найти престижную работу. Также следует упомянуть, что 

возможность получить высшее образование связано также с процессами 

миграции. Высшее образование это социальный лифт для целеустремленного, 

трудолюбивого, уверенного в своих силах людей. Важная проблема также 

является отсутствие получения качественного высшего образования из-за 

нехватки или отсутствия образовательных учреждений. Например, в Советском 

союзе, высшее образование являлось преимущественно фундаментальным — 

это одна сторона медали, другая же — это оторванность теоретических знаний 

от навыков и умений, которые необходимы при устройстве на работу. В 

настоящее время, хоть и произошла модернизация образования, тем не менее не 

удалось решить до конца эту проблему, хотя попытки и предпринимаются. 

Исходя из этого, выпускникам вузов все равно сложно трудоустроиться, так как 

работодатели с трудом берут выпускников вузов без опыта работы, 

предпочитая работников с достаточным опытом работы и государство в сфере 

трудоустройства молодых специалистов гарантий не дает. 

Государство, в первую очередь заинтересовано в том, чтобы образование 

помогало личности успешно социализироваться в обществе, которая является 

главным фактором успешного развития личности. Именно благодаря 
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образованию духовные и нравственные ценности передаются из поколения в 

поколение, а также поддерживают развитие открытого общества, в котором 

человек оказывается вовлечён в общественные процессы, а не просто является 

объектом, над которым они происходят. Благодаря ему массы людей могут 

преодолеть расовые, религиозные и национальные заблуждения., особенно это 

касается молодого поколения, которому можно внушить те идеи и принципы, 

которые необходимы на данном этапе развития общества. В современном мире 

сосуществуют большое количество религиозных течений и идеологий, и 

именно образование помогает быть толерантными друг к другу и идти на 

компромисс, не вступая в ненужные конфликты, а также помогает личности 

уметь делать собственный выбор. Качественное гуманитарное образование, 

например, позволяет человеку избежать формирования таких разрушительных 

радикальных воззрений как фундаментализм [7] и не быть восприимчивым к 

ним [8].  

Только всестороннее гуманитарное образование позволит сформировать 

толерантную личность, которая может противостоять вызовам экстремистских 

фундаменталистских течений в глобализованном мире [9]. 

Образование можно сравнить с социальным лифтом, благодаря которому 

можно добиться успехов. Например, позволяет низкому населению добиться 

повышения, либо занят высокую должность и прочее. Что характерно, знания, 

поучаемые в образовательных организациях, всевозможные дипломы, 

сертификаты, не могут быть гарантом на успех, развития, процветания, что 

приводит к улучшению социального статуса в обществе. Демократический 

строй управления дает равные стартовые возможности для людей из разных 

слоев населения. У высших учебных заведениях существует своя функция — 

это инструмент получения профессиональной квалификации, а также 

способствуют не только накоплению, но и увеличению социального капитала.  

Вместе с накоплением социального капитала личности происходит и 

накопление социального капитала, то есть накопление социального капитала 

это процесс внедрения в социальную систему. Образование должно отвечать 

современным условиям, то есть быть инновационным, а образовательный 

процесс должен быть в конечном итоге социокультурным процессом.  

Высшее образование в разрезе социального капитала можно рассматривать  с 

двух сторон, как ресурс каждого индивида и как ресурс всего общества. Если 

мы рассматриваем социальный капитал с позиции индивида, то он является 

частным благом, но при увеличении социальных взаимодействий, при переходе 

на уровень социальной группы или общества и образование и социальный 
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капитал получают свойства общественной пользы. И социальный капитал и 

образование не могут быть потребностью конкретного индивидуума, 

особенного в современном мире. На сегодняшний день именно высшее 

образование должно направлять учащихся на постоянное развитие, стремлению 

довиваться поставленных целей и задач, стремлению быть первыми. Также 

образование способствует приобретению необходимых для жизни 

компетенций, а также умение найти самим недостающую информацию, а также 

умение из огромного количества источников информации найти нужную, 

отбросив при этом весь «мусор». На сегодняшний день высшее образование 

направлено на массы и индивидуальную передачу знаний, что формирует 

необходимость индивидуальных консультаций. Рассмотрим механизм 

реализации социального капитала в образовании, к нему следует отнести 

социально-этические инструменты. Концепция социально-этических 

взаимодействий в образовании это социальная ответственность за 

удовлетворение потребностей в умениях, модернизация, развитие, повышение 

качества обучения, улучшение, а также обеспечение согласованного развития, 

социально-экономического развития общества. Образовательное учреждение 

есть часть общества и отвечает перед ним за свои действия при выполнении 

поставленных перед ней как образовательных, так и воспитательных программ. 

В социальную ответственность в образовательной деятельности входят 

обязанность следить за результатами процесса обучения, обязанность перед 

студентами и их родителями за качество образовательной деятельности, а 

также обязанность перед обществом за достойное воспитание подрастающего 

поколения, а также подготовка студентов к вызовам глобализованного мира.  

В качестве итога необходимо отметить, что залогом развития общества в 

будущем является накопление социального капитала и формирование его 

ключевых компонентов: социальных связей и в особенности доверия, 

эффективнее всего происходит при адекватном построении системы 

образования. 
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В области психологической науки существует такое подразделение, как 

психология спорта. Это особое направление, изучающее закономерности 

психических проявлений человека в процессе спортивной деятельности. Спорт 

– это специфический вид человеческой деятельности и в то же время – 

социальное явление, способствующее поднятию престижа не только отдельных 

личностей, но и целых общностей, в том, числе и государства.  

Взаимоотношения между челами команды – это один из первостепенных 

факторов, влияющих на успешность результата. В современном мире 

значительные результаты в спорте достигаются ценой огромных 

эмоциональных затрат и физических нагрузок, что не может не сказываться на 

психоэмоциональном состоянии спортсмена. 

В моменты ответственных соревнований взаимоотношения в команде 

могут становиться напряжёнными, социально-психологический климат 

характеризуется конфликтами, появляются взаимные претензии и т.д. Прогресс 

спортсмена зависит от того, насколько адекватно он сам и его тренер могут 

проанализировать результаты участия в соревнованиях, найти причины 

https://www.gazeta.ru/business/2017/08/10/10826804.shtml
https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=130901
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допущенных ошибок, неудач и наметить пути исправления. Все 

вышеперечисленные факторы, влияющие на успех той или иной команды: 

эмоциональное состояние команды и отдельных игроков, межличностные 

отношения спортсменов, отсутствие или наличие в команде конфликтов и т.д.  

объединяются в такое понятие, как психологический климат.  

Психологический климат формируется из эмоционального состояния 

каждого члена команды и обуславливается цепной реакцией или 

«взаимозаражением» спортсменов эмоциями друг друга. Психологический 

климате в команде характеризуется не только тем, как команда реагирует на 

победы, но и тем, как она переживает поражения, находит в себе силы честно и 

открыто поговорить об их причинах, преодолевать трудности. 

Именно поэтому, молодых спортсменов необходимо обучать правильно 

строить взаимоотношения в коллективе с самого начала, ведь от этого будет 

зависеть успех в дальнейшей спортивной карьере. Именно общительность и 

умение контактировать с окружающими людьми – это необходимая 

составляющая самореализации человека, его успешности в различных видах 

деятельности, особенно в командных играх.  

Степень эффективности разрешения конфликтных ситуаций в спортивной 

деятельности требует развития всех компонентов сознания спортсменов. Среди 

основных факторов, влияющих на успешное овладение коммуникативными 

знаниями и умениями для предупреждения и разрешения конфликтов в процессе 

тренинга можно перечислить следующие: 

- сформированность коммуникативных и поведенческих умений и навыков 

участников переговоров при выяснении взаимоотношений;  

- способность прорабатывать психосоматические ощущения, возникающие 

в ходе эмоционального общения;  

- умение перерабатывать неблагоприятные переживания, сознательно 

регулировать психические состояния, негативные эмоции и чувства;  

- способность осознавать собственные рациональные и иррациональные 

убеждения, как в отношении оппонента, так и самого себя. 

Для внедрения программы «Регулирование конфликтов» и реализации 

поставленных в рамках программы задач можно использовать группу методов, 

направленных на работу с ценностными ориентациями спортсменов, с их 

памятью и воображением, с образами и моделями спортивного общения, 

мотивами, поведенческими структурами, эмоциональными и виртуальными 

состояниями в спортивной деятельности, соматическими ощущениями.  

Целью данного социально-психологического тренинга является не только 

решение конфликтов в межличностных отношениях членов спортивной команды, 

но и повышение уровня психологического благополучия спортсмена и команды в 
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целом. Структура программы имеет своей целью предупреждение, и при 

необходимости планомерное разрешение конфликтов среди спортсменов. 

Программа состоит из пятидневного цикла тренинга длительностью по 30 мин. в 

день. В задачи тренинга входит обеспечение постепенного переход от разрешения 

внешних трудностей, проявляющихся в конфликте, к преодолению внутренних 

барьеров, не позволяющих в полной мере проявлять потенциальные возможности 

личности в проблемных ситуациях. Итоговый этап тренинга заключается в 

формировании потребности и умения разрешать «застывших» конфликтные 

ситуации имеющие высокую значимость для спортсмена в настоящий момент.  

Для соблюдения постепенной проработки различных стадий поведения 

личности в конфликте, нами выделены игры и упражнения, основанные на 

принципах различных психологических школ и направлений. Существенное место 

в ходе тренинга занимают ролевые игры, сюжеты которых моделируют ситуации 

конфликтного общения в сфере спорта. Кроме того, в ходе исследования были 

определены наиболее часто возникающие виды конфликтов и наиболее 

существенные, способные оказать влияние на характер конфликтной ситуации, и 

на их основе были разработаны соответствующие игровые ситуации. В программу 

включены упражнения, направленные на формирование различных умений; 

анализа ситуаций, собственного поведения, трансформации негативных эмоций и 

т.д. Детальный подход тренинга позволяет рассмотреть и проработать все 

стороны конфликта, как его внешние параметры, так и глубинные причины, что 

позволяет членам команды избрать наиболее адекватные пути взаимодействия в 

рамках конкретных реальных конфликтных ситуаций.  

 Таким образом, в ходе эксперимента были разработаны и проведены 

занятия, которые направлены на формирование положительных 

межличностных отношений у спортсменов. У участников эксперимента 

воспитывались: умение считаться с мнением коллектива, взаимопонимание, 

толерантность к окружающим, умение проявлять уважительное отношение к 

деятельности и интересам партнеров, которое побуждало ребенка оказывать 

помощь, давать советы по улучшению качества работы и исправлять 

допущенные ошибки.  
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Аннотация: в современных экономических условиях недостаточное 

внимание к сбытовой деятельности может существенно уменьшить эффект от 
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предшествующих усилий по созданию и производству товара. Грамотно 

сформированная на основе опыта зарубежных стран, стратегия и четкая 

организация сбыта, способны увеличить объем продаж и доходы предприятия. 

Ключевые слова: сбыт, сбытовая деятельность, объем продаж, реклама, 

продвижение. 

Научно доказано, что эффективная деятельность любой организации 

невозможна без правильной организации сбыта и логистики. Комплекс 

правильно организованных действий предприятия, обеспечивающих рыночный 

товарооборот, является залогом успеха для реализации продукции. 

Предприятие достигнет максимальных успехов в сбыте продукции, если 

сможет профессионально управлять сбытовой деятельностью [1, с. 45]. 

Компания национальной посуды «Камелек» была создана в 2005 году. 

Основатель и руководитель компании - индивидуальный предприниматель 

Григорьева Ольга Григорьевна (далее – ИП Григорьева О.Г.). Сбыт и 

реализация продукции является одной из важнейших сторон деятельности Арт–

студии «Камелек» [2]. Задачами сбытовой политики предприятия являются: 

- увеличение объёмов продаж продукции собственного производства; 

- сокращение товарных складских запасов и более эффективное 

управление ими; 

- повышение экономической эффективности деятельности фирменных 

магазинов и увеличение товарооборота основного ассортимента; 

- более качественное удовлетворение потребностей покупателей. 

Для продвижения своей продукции Арт-студии «Камелек» активно 

использует рекламные средства продвижения. Наибольшая активность 

рекламной компании из рассматриваемого периода 2013–2015гг. пришлась на 

2013г. С мая 2013 года перед национальным праздником Ысыах начали 

широкомасштабную рекламную кампанию с участием звезд эстрады, спорта 

Якутии. На телевидении, радио прокатывали трансляцию рекламного ролика. 

Рекламные модули, имиджевые статьи были размещены в популярных 

периодических печатных изданиях - «Якутск вечерний», «Якутия», «Кыым». В 

качестве рекламных средств также активно используются рекламные щиты и 

специально разработанные буклеты и каталоги. Арт–студия «Камелек» имеет 

свой сайт в интернете, также принимает участие в благотворительных и иных 

социально значимых акциях (см. табл.1). 

Таблица 1 - Динамика затрат на рекламу в 2013–2015гг. 

Наименование показателя 2013г. 2014г. 2015г. Изменение (+,-) 

2014 г. 

к 2013 

г. 

2015 г. 

к 2014 

г. 

Затраты на рекламу тыс. руб. 1 353 1954 2364 601 410 

Выручка от реализации, тыс. руб. 73567 87068 90012 13 501 2944 

Удельный вес, % 1,8 2,2 2,6 0,4 0,4 
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Из данных таблицы 1 видно, что уровень затрат компании «Камелек» на 

рекламу с каждым годом увеличиваются на 0,4%. Наибольшие затраты на 

рекламу наблюдаются в 2015 г. 

Компания активно занимается благотворительной деятельностью и 

ежемесячно перечисляет фиксированную сумму благотворительному фонду 

«Праздник жизни», через который оказывается помощь детям-сиротам, 

пожилым людям и пациентам онкологического отделения педиатрического 

центра национального Центра медицины. Большое значение в Арт–студии 

«Камелек» придается планированию ассортимента, что оказывает 

существенное влияние на результаты хозяйственной деятельности. Система 

формирования ассортимента «Камелька» включает в себя следующие основные 

моменты: 

1. Определение текущих и перспективных потребностей покупателей; 

2. Оценку уровня конкурентоспособности выпускаемой и планируемой к 

выпуску продукции; 

3. Изучение жизненного цикла и принятия, своевременных мер по 

внедрению новых, более совершенных видов продукции и изъятие из 

производственной программы морально устаревших и экономически 

неэффективных изделий; 

4. Оценку экономической эффективности и степени риска изменений в 

ассортименте продукции. 

Арт–студии «Камелек» является практически монополистом на рынке 

национальной посуды в Республике Саха (Якутия), компания ориентируется на 

выпуск фарфоровой посуды в национальном якутском стиле и сувениров и 

считается одним из лучших производителей национальной посуды и сувениров 

в Республике Саха (Якутия). Основная задача, которую ставит компания на 

рынке – защита существующей доли рынка и её увеличение. 

Началу организации сбытовой деятельности должен предшествовать 

анализ эффективности существующей сбытовой системы в целом, а также по 

отдельным ее элементам, изучение соответствия сбытовой политики компании 

определенным рыночным условиям. Исследование должно быть всесторонним 

– по количественным объемам продаж по продукту, по регионам, по комплексу 

факторов, оказывающему, действие на размеры сбыта. К числу таких факторов 

относятся: формирование сбытовой сети, маркетинговая деятельность по 

стимулированию сбыта, исследование конъюнктуры рынка, корректность 

выбора рынка, времени и методик выхода на рынок. 
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Аннотация: в статье представлены результаты исследования частных 

печатных СМИ города Мурманска по основным типологическим 

характеристикам.  
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Частные СМИ являются видом собственности СМИ, типом СМИ по их 

учредителю. Этот признак является одним из основных в общепринятых 

вариантах типологии прессы. В современной отечественной методологии 

типологических исследований периодических печатных изданий существует 

несколько популярных классификаций прессы, предложенных Е. А. 

Корниловым , А.И. Акоповым , С.Г. Корконосенко и другими исследователями. 

В данной статье рассмотрим современную мурманскую частную прессу, 

используя типологию периодических печатных изданий по издательским 

характеристикам, предложенную С.Г. Корконосенко . Он относит к 

типологическим признакам прессы комплекс сведений о периодичности 

выхода, тираже и распространенности, формате, легитимности издания. А. И. 

Акопов относит эти признаки к категории формальных. 

Проведя исследования, можно выделить следующие обособленные 

группы печатных СМИ Мурманска: 

Региональные вкладки. КП, АиФ и МК – региональные версии 

федеральных частных печатных СМИ. Занимают практическую всю частную 

печатную нишу региона в 21 веке. Имеют мощный рекламный ресурс, 

финансы, помощь центра. Локальные газеты и журналы не выдерживают такой 

конкуренции. Издают множество вкладок и приложений. 

Крупные рекламные издатели региона. Издательский дом «Рио-

Мурманск» - 4 газеты с объявлениями, существует с начала века (не позднее 

2005). Газеты рекламные, но, так или иначе заметные на рынке региональной 

печати. Смена формата в 2017. В той же группе работает ИД «Комета». 

Общественно-политические негосударственные издания, учредителями 

которых не являлись политические партии и движения.  «Норд-весть курьер» - 

общественно-политическая еженедельная областная газета. Издавалась с 21 

сентября 2001 до 2012 год.  Также существовали газеты «Наша версия на 

Мурмане», «Территория закона+» и «Народный обозреватель 51». 
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Феномен появления волны жилищных СМИ  – следствие появления рынка 

ЖХК. Была занята пустующая ниша. СМИ были официально независимы, но 

все аффилированы с разными управляющими компаниями. Спустя 2-3 года 

волна спала, рынок был поделен, все газеты закрылись. Газета «Наш северный 

город». Газеты «Жилищный вопрос Мурманской области» и  «Жилищный 

Вестник Мурманск».  

Печатные издания Светланы Ковалевской 

«Любимый город Мурманск» - городская газета. Издавалась с 27 мая 

2003. Прекратила существование в 2005.  Журнал «Мурманская миля» - 

издается с июля 2007 года. СМИ частное, но распространяется по 

государственным каналам. Секрет успеха в правильном позиционировании 

издания и успешном диалоге с властью и бизнесом. 

Тематические журналы, с материально заинтересованными в тематике 

учредителями. 

Simple Food. Глянцевый журнал о еде, рассчитанный на интеллигенцию. 

Dosug Мурманск. Глянцевый журнал о еде и развлечениях. 

Основные тенденции в развитии частных печатных СМИ Мурманска в 

1990-2010 годы таковы: 

- Региональные вкладки федеральных частных СМИ – единственные, кто 

успешно на протяжении десятилетий конкурирует с государственными СМИ. 

- Крупные рекламные издатели региона являлись основной составляющей 

местной печати более 20 лет. Они продолжают работать в 2017 году. 

- Общественно-политические негосударственные издания, учредителями 

которых не являлись политические партии и движения появлялись регулярно в 

период выборов за последние 25 лет. Часть из них существовала несколько 

месяцев, часть – дольше. Это являлось актуальным в период обострения 

политической борьбы в Мурманске. Сегодня таких СМИ нет. 

- Жилищные СМИ появились на заре десятых в связи с появлением рынка 

ЖХК. Спустя 2-3 года волна спала, рынок был поделен, все газеты закрылись. 

- Тематические журналы, с материально заинтересованными в тематике 

учредителями появлялись в городе в докризисные годы, когда малый бизнес 

был заинтересован в собственных СМИ. 

- Есть феномены благополучия.  Светлана Ковалевская после неудачного 

опыта газеты «Любимый город Мурманск» уже более 10 лет издает журнал 

«Мурманская Миля», он пользуется широкой государственной поддержкой.  
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Аннотация: в статье доказывается актуальность метода экспертных 

оценок для узконаправленных социологических исследований, так как именно 

этот метод предоставляет возможность тщательной и глубокой проработки 

исследуемых проблем.  
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Актуальность обозначенной в теме статьи проблемы обусловлена тем, что 

на современном этапе развития российского социума, в период крупнейших 

научно-технических, социально-экономических преобразований в 

геометрической прогрессии возрастает значение социологической науки, 

социологических исследований проблем общества [1, 3, 9, 11, 13]. 

Именно в 21 веке в России метод экспертных оценок получил широкое 

применение при подготовке на госуровне важнейших народно-хозяйственных 

решений, для оценки экономико-социальных вопросов, которые постоянно 

возникают при разработке и реализации перспективных планов развития 

страны [4, 5, 6, 7]. Дело в том, что в различных отраслях, ведомствах, а также 

на разных предприятиях организованы постоянные или временные экспертные 

комиссии, которые непосредственно связаны с оценкой качества продукции и 

выбором перспективной техники, с проведением профаттестации кадров.  

Основные трудности в решении проблем при экспертной оценке 

заключаются в следующем: как подобрать высокопрофессиональных экспертов, 

обладающих информационным потенциалом, как грамотно построить 

рациональные процедуры опроса, какие методы обработки данных особенно 

оптимальны. При этом важно, чтобы методы опроса и обработки основывались 

на использовании принципа «хорошего» измерителя. Данный принцип 
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означает, что выполняются следующие гипотезы: 1) эксперт представляет 

собой средоточие немалого объема рационально и грамотно обработанной 

информации, и поэтому он выступает как качественный источник информации; 

2) групповое мнение экспертов приближено к истинному решению проблемы.  

Рассмотрим этапы процедуры проведения экспертного оценивания. 

Нужно учесть, что для его проведения заранее формируется штаб руководства 

экспертным оцениванием, в состав которого входит группа управления 

экспертным оцениванием и лица, принимающие решение. 

1-м этапом экспертного оценивания является подготовка (разработка) 

руководящего документа, в котором должна быть сформулирована цель 

исследования и основные этапы его выполнения. В документе поставлены 

такие вопросы, как определение задач экспертного эксперимента, его цели, как 

обоснование необходимости проведения экспертизы и сроки выполнения работ, 

задачи и состав группы управления, обязанности и права группы, финансовое и 

материальное обеспечение работ. Данный документ готовится в штабе 

руководства экспертным оцениванием.  

На 2-м этапе та группа, которая осуществляет управление, подбирает 

экспертную группу и решает при этом такие задачи, как уяснение стоящей 

проблемы, очерчивания круга деятельности, связанной с проблемой, 

требующей решения. Еще задачами является и определение доли состава 

экспертов по каждой области деятельности, и определение количества 

экспертов в группе, и анализ квалификации экспертов, и получение согласия 

экспертов на участие в работе. Одновременно с формированием группы 

экспертов группа управления разрабатывает план организации и методику 

проведения опроса экспертов. 

3-м этапом работы группы управления является определение 

организации и методики обработки данных опроса. На этом этапе 

определяются задачи и сроки обработки, её процедуры и алгоритмы, силы и 

средства для проведения обработки. 

В процессе непосредственного проведения опроса экспертов и обработки 

его результатов группа управления осуществляет выполнение комплекса работ 

в соответствии с разработанным планом, внося коррективы (при 

необходимости) по содержанию, срокам и обеспечению ресурсами. 

Последним 4-м этапом работ для группы управления является 

оформление результатов работы. На данном этапе анализируются результаты 

экспертного оценивания; составляется отчет; обсуждаются и одобряются 

результаты; представляются итоги работы на утверждение; происходит 

ознакомление с результатами экспертизы организаций и лиц [2, 10]. 
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Итак, метода экспертных оценок эффективен для узконаправленных 

социологических исследований, так как предоставляет возможность 

тщательной и глубокой проработки исследуемых проблем [8, 12].  
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метода контент-анализа в социологических исследованиях. Автором 
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Актуальность исследования метода контент-анализа обусловлена тем, что 

анализ документов приводит к важным содержательным выводам по поводу 

социальных явлений и процессов, отраженных в документах, и об изменении 

отношения в обществе к этим явлениям и процессам. Такой анализ может 

успешно применяться для изучения отношения населения к событиям, которые 

далеко отстоят от времени проведения исследования. Выявление возможностей 

метода контент-анализа позволяет определить его новые концептуальные рамки 

и место в системе нового социологического знания [1, 2, 7]. 

Огромная скорость появления и динамики социальных противоречий не 

дает возможности появления устойчивой современной социологической 

теории, значение прикладной социологии в этом контексте как никогда велико. 

Методы, использующиеся в исследованиях, должны быть максимально 

гибкими, поскольку приспосабливание к моментально изменяющимся 

направлениям изучения проблемы в рамках одного исследования в 

современном глобализирующемся информационном мире является 

определяющим в их выборе. Метод контент-анализа на протяжении долгого 
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времени доказывал свою практичность, гибкость и статистическую значимость 

во всех прикладных социологических исследованиях. Это один из немногих 

методов, который позволяет из количественного анализа сделать качественный 

вывод и рекомендации, его модернизация позволяет исследовать и 

современную специфику общества [3, 5, 8, 11, 13]. 

Контент-анализ занимается не собственно смыслом, а исключительно 

частотным распределением смысловых единиц в тексте, или по-другому - 

анализом статических закономерностей частотного распределения смысловых 

единиц в тексте 

Анализируя документы, исследователь может концентрироваться на 

содержании конкретных сообщений, интерпретируя определенным образом 

слова и словосочетания. На основе этого можно выявить, например, общие 

тенденции, которые проявляют СМИ в своем отношении к тому или иному 

социальному явлению. Такой анализ предполагает наличие у исследователя 

высокого профессионализма, разносторонней культуры, умения неординарно 

мыслить, а также глубоких знаний из различных областей человеческой 

деятельности [4, 6, 9, 10, 12]. 

Таким образом, формализованный метод анализа документов позволяет 

прийти к качественно новым, а иногда даже и инновационным выводам в 

отношении социальных фактов, отраженных в изучаемых документах.  

 

Список использованных источников: 

1. Воронов К.А., Терещенкова Е.В., Шилина С.А. Освещение 

социальных аспектов в дискурсе СМИ (контент-анализ по проблеме миграции) 

// Проблемы формирования единого научного пространства: сборник статей 

Международной научно-практической конференции. Уфа, 2016. С. 263-266. 

2. Задойко А.В., Шилина С.А. Социологические исследования проблем 

миграции (мониторинг СМИ и контент-анализ) // Проблемы внедрения 

результатов инновационных разработок: сборник статей Международной 

научно-практической конференции. Уфа, 2016. 303 с. С. 282-288. 

3. Киричек П.Н. Массмедийный дискурс этнополитической 

коммуникации // Коммуникология. 2016. Т. 4. № 1. С. 29-41. 

4. Киричек П.Н. Номинальность и реальность системы управления // 

Практический дискурс высшей школы. 2016. С. 117-121. 

5. Киричек П.Н. Под знаком фигуры умолчания: информационный 

фактор административной реформы // Социология власти. 2009. № 4. С. 16-27. 

6. Киричек П.Н. Социокультурные основы государственного управления 

// Международный научно-исследовательский журнал. 2014. № 3-3 (22). С. 110-

113. 



64 

 

7. Киселев А.Г., Шилина С.А. Модели государственного 

реформирования сельского хозяйства: прошлое и настоящее // Вестник 

Российского университета дружбы народов. Серия: Социология. 2017. 17 (4). С. 

481-490. 

8. Сычева Е.Ю., Шило К.В. Социологическое исследование языковой 

личности методом контент-анализа: этнические вопросы // Научный журнал 

«Дискурс». 2017. №11 (13). С. 136-152. 

9. Шилина С.А. Анализ Посланий Президента РФ Федеральному 

Собранию РФ как фрагмент управленческого дискурса (социолингвистический 

аспект) // Вестник Брянского государственного университета. 2010. № 2. С. 231-

236. 

10. Шилина С.А. Дискурс русской языковой личности советской и 

постсоветской эпох // В сборнике: Текст в культурном, историческом, языковом 

пространстве. Материалы Международной заочной научно-практической 

конференции. М., 2017. С. 510-515. 

11. Шилина С.А. Нарративное интервью как метод социологического 

исследования языковой личности // Проблемы научной мысли. 2017. Т. 1. № 6. 

С. 88-116. 

12. Шилина С.А. Политический дискурс как разновидность 

управленческого дискурса: подходы к определению и интерпретации // Вестник 

Российского университета дружбы народов. Серия: Социология. 2017. 17 (1). С. 

116-123. 

13. Шилина С.А. Социолингвистические аспекты русской языковой 

личности советской эпохи как отражение социокультурных процессов в 

дискурсе // Поливановские чтения. Смоленск: Изд-во СмолГУ, 2016. 308 с. С. 

289-296. 

 

 

УДК 376.37 

ОСОБЕННОСТИ КОММУНИКАТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ 

С АУТИЗМОМ 

Максимова А.Н., Болдырева Д.Л., Гаврилова А.И. 

студенты 3 курса, КГУ, г. Курган, Россия. 

 

Аннотация: в данной статье рассматриваются особенности 

коммуникативных способностей у детей с аутизмом.  Разные варианты 

развития речевых особенностей у детей данной категории и проблемы их 

социализации. 

 Ключевые слова: аутизм, дети с аутизмом, ранний детский аутизм. 



65 

 

С каждым годом во всем мире растет число детей с расстройствами 

аутистического спектра . Еще в 2000 году считалось, что распространенность 

аутизма составляет от 5 до 26 случаев на 10 000 детского населения. В 2005 

году уже на 250-300 новорожденных в среднем приходился один случай 

аутизма. По данным Всемирной организации аутизма, в 2008 году 1 случай 

аутизма приходится на 150 детей. В 2012 году Центр по контролю за 

заболеваемостью в американских штатах рапортовал в среднем об 1 случае 

аутизма на каждые 88 детей. За десять лет количество детей с аутизмом 

выросло в 10 раз. Считается, что тенденция к росту сохранится и в будущем. 

Аутизм  – погружение в мир личных переживаний с ослаблением или 

потерей контакта с действительностью, утратой интереса к реальности; 

наиболее сложное психическое расстройство. Как симптом аутизм встречается 

при довольно многих психических расстройствах, но в некоторых случаях он 

проявляется очень рано и занимает центральное, ведущее, место в клинической 

картине, оказывает тяжелое негативное влияние на всё психическое развитие 

ребенка [4]. 

Bсем аутичным детям присущи те или иные особенности развития речи 

при недостаточности ее коммуникативного пользования. Коммуникативные 

нарушения при аутизме варьируют: дети могут быть и полностью 

неговорящими, и бегло говорящими, но имеющими особенности 

прагматической стороны речи [3].  

Речевые расстройства варьируют по степени тяжести и по своим 

проявлениям. Можно выделить 4 варианта нарушений речи при РДА [4] 

Таблица 1 - Варианты нарушения речи при РДА. 

Первый 

вариант 

Первые слова обычно появляются раньше, чем у детей с 

нормальным развитием.  Слова «мама», «баба» не являются 

обращением, а произносятся как бы сами по себе. Эти первые 

слова часто сложны по слоговой структуре, произносятся с 

утрированной интонацией, все звуки выговариваются четко. В 

возрасте 2–2,5 года отмечается регресс  внешней речи, 

внутренняя речь при этом  может сохраняться 

Второй 

вариант 

Характерна задержка становления речи Типичными являются 

стойкие нарушения звукопроизношения, перестановка звуков в 

словах, замедленный темп речи. Развитие фразовой речи сильно 

затруднено, спонтанные фразы аграмматичны: предлоги не 

употребляются, слова не изменяются по родам и числам, 

глаголы в речи встречаются преимущественно в неопределённой 

форме, прилагательные практически отсутствуют. В связи со 
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стереотипностью речи диалог с ними фактически невозможен: 

они не отвечают на вопросы и сами их никогда не задают. 

Третий 

вариант 

Основные этапы развития речи наступают раньше, чем у 

здоровых детей: у ребенка быстро растет словарный запас, 

фразы сразу становятся грамматически сложными, удивляет 

способность к пространным, «взрослым» рассуждениям. 

Характерны длинные монологи на значимые темы для ребенка, 

тогда как в диалоге он неспособен к гибкому речевому 

взаимодействию с собеседником. В спонтанной речи 

используются правильные, сложные грамматические 

конструкции с употреблением не всегда к месту. Дети с данным 

вариантом речевого развития хорошо понимают обращённую 

речь, но не всегда с готовностью выполняют речевые 

инструкции, а иногда и вовсе отказываются от их выполнения 

Четвёртый 

вариант 

Речевое развитие приближено к норме. Но в возрасте 2–2,5 года 

речевая активность может резко снизиться, отмечается ее 

регресс. Однако такое состояние не всегда завершается полным 

мутизмом; речевое развитие как бы приостанавливается до 5–6 

лет. Отмечается нарушение звукопроизношения, но в 

аффективно насыщенной ситуации ребенок произносит все 

звуки и сложные звукосочетания правильно и чисто. Понимание 

речи находится на более высоком уровне. Таких детей в 

большей степени интересует содержание речи, её семантическая 

сторона. Развивающаяся фразовая речь страдает 

аграмматизмами. Это связано с меньшей, чем у других детей с 

РДА, склонностью к употреблению готовых речевых штампов, 

со стремлением к самостоятельной речи. 

По мнению многих авторов, когнитивные нарушения составляют основу 

дефекта при РДА, при этом патология речевого развития — его центральную 

часть. Речевой дефект заключается в наушении понимания устной речи, 

осознания смысла прочитанного, что ведет к резкому отставанию речевого 

развития, а, следовательно, и к социальной отгороженности [1]. 

Коммуникативные нарушения обусловлены нарушениями социального 

взаимодействия, которые проявляются в следующем: аутичные дети не могут 

регулировать внимание другого человека и отслеживать направление его 

внимания: они не способны показывать на вещи, которые привлекли их 

внимание, чтобы разделить свою заинтересованность с другим человеком; 

могут быть определенные трудности с подражанием и имитацией движений по 

образцу; у них затруднено опознавание эмоционального состояния других 

людей [2]. 



67 

 

Говоря о речевой характеристике детей с РДА в целом, следует отметить, 

что, несмотря на большое разнообразие речевых нарушений, характерных для 

отдельных вариантов, речь их имеет специфические особенности. Прежде всего 

это нарушение коммуникативной ее функции. Избегание общения приводит к 

ухудшению речевого развития, она становится автономна, эгоцентрична, 

недостаточно связана с ситуацией и окружением. Оторванность такого ребенка 

от мира, неспособность осознать себя в нем сказывается на становлении его 

самосознания. Следствием этого является позднее появление в речи 

местоимения «я» и других личных местоимений в первом лице. Стереотипность 

речи, склонность к словотворчеству [4]. 

Таким образом,  аутизм - особое расстройство психики, при котором 

выражена неспособность вступать в контакт с окружающими, при этом 

страдают все стороны психической деятельности, направленные на овладение 

социальными отношениями.  
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В проблемное поле методологии социологической науки входят вопросы 

определения объекта и предмета науки, основные методы изучения социальных 

явлений, инструментарий и технологии исследований [2, 4, 6, 8, 10, 12]. 

Система организации и методики проведения социологического 

исследования должна включать в себя следующие этапы [1, с. 87]: 1) 

Разработку программы исследования. 2) Составление инструментария 

исследования и его проверку в ходе пробного («пилотажного») исследования. 

3) Отбор объектов исследования и единиц наблюдения (расчет выборки при 

выборочном исследовании). 4) Массовый сбор информации на объектах 

исследования (полевая стадия). 5) Составление программ обработки данных и 

подготовку их к обработке. 6) Обработку данных (ручную или машинную). 7) 

Анализ обработанных данных и составление отчета. 

Приведенный алгоритм действий можно назвать технологией 

социологического исследования [3, 5, 7, 9, 11]. 

Для иллюстрации приведем примеры для 6 и 7 этапов проведения 

исследования. Проанализируем ответы респондентов на вопросы анкеты, 

изобразив полученные результаты графически в виде диаграмм. 

1 вопрос касался совмещения работы и учебы. Были предложены 

следующие варианты ответов: «1. Учеба для меня является важней  работы. 2. Я 

успешно совмещаю учебу и работу. 3. Я в основном работаю, а учусь тогда, 

когда есть время. 4. Я бы хотел работать, но учеба занимает слишком много 

времени». Распределение ответов на вопрос отражено в диаграмме 1 (Рис. 1). 

 

Рисунок 1 - Распределение ответов на вопрос «Как Вы относитесь к 

совмещению работы и учебы?» 

Проанализировав ответы  о важности учебы и работы, мы можем сделать 

вывод, что молодежь на первое место ставит работу, а не учебу. Те, кто 

действительно учится, составляют всего 20% опрошенных. Остальные же 

совмещают учебу и работу – 50%, или в основном уже работают, а учатся по 

мере свободного времени (30%), или хотят найти работу (30%), но пока не 

могут сделать из-за учебы (последний вариант ответов характерен для 

студентов 1 курса). 
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2 вопрос был связан со специальностью и работе по специальности, 

которую получает студент. 

Были предложены следующие варианты ответов: 1. Я бы с удовольствием 

пошел работать по той специальности, по которой обучаюсь. 2. Я бы пошел 

работать не по специальности, по которой обучаюсь. 3. Я не хочу работать 

вообще. 4. Я работаю по специальности, и мне это нравится. 5. Я работаю по 

специальности, и мне это НЕ нравится. 6. Я работаю не по специальности, и  

это нравится. 7. Я работаю не по специальности, и мне это НЕ нравится. 

Распределение ответов на вопрос отражено в диаграмме 2 (Рис. 2). 

К сожалению, половина опрошенных предпочли вариант ответа 6: «Я 

работаю не по специальности, и мне это нравится». Большинство же ответов 

говорят о том, что студентам не нравится та специальность, на которую они 

пошли учиться. 

 

Рисунок  2 -Распределение ответов на вопрос «Вы собираетесь работать (или 

уже работаете) по специальности?» 

Социологическое исследование осуществляется только там и только 

тогда, где и когда в этом возникает общественная потребность. Последняя 

определяется наличием проблемы. Проблема в социологии обусловливается 

ситуацией, возникающей в процессе социального развития, а именно: 

противоречием между знанием о потребностях людей в каких-либо 

результативных теоретических или практических действиях и незнанием путей 

и средств реализации этих необходимых действий. Таким образом, главное - 

это выявление необходимости изучения какой-либо области социальной жизни 

в целях активного влияния на разрешение социальных противоречий, природа и 

особенности которых еще не ясны. 
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Аннотация: многие аспекты деятельности партизан во время Великой 

Отечественной войны сегодня остаются мало изученными. Целью данной 

статьи является подробное рассмотрение задач партизанских отрядов на 

Северном Кавказе в январе-сентябре 1943 года. В результате исследования 

определен вклад партизанского движения в наступательные операции 

советских войск на Северном Кавказе. 
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партизаны, 1943 год, советская армия, освобождение. 

Сегодня, когда военные конфликты всё более отчетливо приобретают 

выраженный локальный характер, становится актуальным 

изучение боевого опыта партизанских отрядов, накопленного в годы Великой 

Отечественной войны. В этот период партизанское движение стало одним из 

важнейших факторов разгрома вооруженных сил Германии.  

За последние годы написано большое количество научных трудов по 

данной теме, однако до настоящего времени некоторые стороны партизанской 

борьбы в тылу немецко-фашистских войск на территории Северного Кавказа 

всё ещё остаются малоисследованными. 

В борьбе с фашистской Германией партизанское движение приобрело 

статус стратегического фактора. Приёмы из арсенала партизанской тактики, 

такие как диверсии, дезорганизация тыловых структур, нарушение 

коммуникаций и прочие, которые заставляли противника выделять 

значительные силы и средства на борьбу с партизанами,  были неоценимым 

подспорьем для советской армии в разгроме противника[6, с. 476].  

Начальник штаба Закавказского фронта С. Е. Рождественский 8 января 

1943 года в шифротелеграмме начальнику штаба партизанского движения         

П.И. Селезневу поставил задачи партизанскому движению на период 

наступления войск.  

Одной из основных задач, стоявших перед партизанами стала 

дезорганизация железнодорожных перевозок немцев на участке Краснодар-

Крымская- Новороссийск. При этом разрушения предстояло произвести с 
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наименьшими потерями, чтобы войскам Красной Армии, попавшим на данную 

территорию, можно было быстро восстановить коммуникации (мосты, водокач-

ки, депо, станционные сооружения, поворотные крути). Все материальные 

ценности следовало перевозить в тыл, а участки от Краснодара по 

направлениям на Тимошевскую, Тихорецк, Белореченская, Кропоткин, 

Армавир подвергать наибольшему разрушению, с целью разъединить действия 

краснодарской и новороссийской группировок неприятеля. 

Так же перед партизанскими отрядами были поставлены дополнительные 

задачи: громить отступавшие части противника, всячески помогать 

наступавшим советским войскам, охранять народное имущество - фабрики, 

заводы, МТС и колхозы - от разрушения врагом, не допускать угона советских 

людей в Германию, организовать широкую разъяснительную работу среди 

населения об успехах Советской Армии. 

При подходе частей Красной Армии в районы железнодорожных линий 

необходимо было препятствовать противнику в разрушении полотна железной 

дороги и железнодорожных сооружений путем организации специальных засад, 

хорошо вооруженных партизанских групп для уничтожения отрядов 

заграждения противника. 

По долинам рек Уруп, Лаба, Белая, Пшеха, Пшиш, Псекупс 

перехватывать, хорошо вооруженными отрядами партизан, ряд теснин на шос-

сейных и грунтовых путях и перевальных точках. При этом уделялось особое 

внимание на участках: Белореченская, Майкоп, Апшеронский, Божедуховская, 

ст. Комсомольская и в районе Хадыженской, Куринской, переправы, у 

Саратовской, переправа у Пашковской и на перевалах: Неберджаевский, 

Марткох, Волчьи Ворота, в районе Новороссийска [6, с.492]. 

При массовом отходе противника путем организации засад и внезапных 

налетов на отходящие колонны и штабные машины дезорганизовывать 

планомерный отход противника и управление отходящими частями, а отход 

противника превратить в паническое бегство. 

При постановке задач партизанским отрядам ограничивались 

постановкой частных задач,  не давая исполнителям полной ориентировки о 

сумме задач партизанского движения в целом.  

Также П.И. Селезневу для успешного выполнения изложенных задач 

рекомендовалось организовать оперативную группу штаба партизанского 

движения. Для связи и получения задания иметь при штабе фронта одного 

прикомандированного работника штаба партизанского движения с 

автомашиной ГАЗ – АА[2, с. 242-244]. 

Мужественными защитниками Родины показали себя в период битвы за 

Кавказ партизаны, подпольщики Ставрополья. На территории края, в тылу 
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оккупантов, действовали 47 партизанских отрядов, которые создавались 

накануне оккупации практически в каждом районе, а с началом боевых 

действий были объединены по решению крайкома партии в две группы - 

Восточную и Западную[3, с. 239]. В отрядах насчитывалось свыше 2 тысяч 

человек, М.И. Золотухин был комиссаром Восточной группы отрядов, И.П. 

Храмков - командиром Западной группы[3, с. 241]
 
. 

Удары партизан Ставрополья и Кубани были весьма ощутимы для врага, 

держали в страхе его солдат. Гитлеровские солдаты признавались в письмах: 

«Земля здесь обширная, бесконечные степи; хлеба, масла, мяса много, но люди 

здесь страшные, стреляют из-за угла, убивают чем попало наших солдат и 

офицеров. Под постоянным страхом находимся мы на этой проклятой 

земле»[4].  

По далеко не полным данным партизаны убили, ранили и взяли в плен на 

территории края свыше 8,5 тысячи вражеских солдат и офицеров, полицейских, 

шпионов и предателей Родины; захватили и уничтожили 102 автомашины, 21 

танк, 8 бронемашин, 349 тракторов; отбили у неприятеля свыше 82,4 тысячи 

голов крупного рогатого скота, более 411 тысяч овец, около 6 тысяч лошадей 

[1, с. 336-337]. 

Взаимодействуя с частями Советской Армии, партизаны Ставрополья 

освободили около 70 населенных пунктов, нанесли большой урон врагу в 

живой силе и технике. Большую помощь оказали партизаны частям 347-й 

дивизии 44-й армии в боях за освобождение края[5, с. 637].
 

Осетинские партизанские отряды, после полного освобождения от немцев 

территории республики, не прекратили своих действий, а объединившись с 

партизанами Кабардино-Балкарии, продолжали совершать боевые рейды и 

наносить удары по тыловым объектам противника севернее Моздока и 

Нальчика и оказывать помощь наступавшим частям и подразделениям армий в 

сложных условиях горно-лесистой местности. 

Таким образом, централизованное руководство фронта ставило перед 

партизанскими отрядами Северного Кавказа ряд задач. Поставленные задачи 

были обусловлены необходимостью дезориентации врага на захваченных 

территориях, препятствовать железнодорожным сообщениям и всячески 

оказывать поддержку регулярным войскам. Руководство фронта ставило перед 

партизанами только частные задачи. Партизанское движение в 

рассматриваемый период внесло большой вклад в освобождение Северного 

Кавказа. 
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Аннотация: в статье рассматривается актуальная проблема большей / 

меньшей эффективности того или иного вида интервью в социологических 

исследованиях. Проведен сравнительный анализ глубинного интервью и метода 

фокус-группы (фокусированного интервью). Выявлены достоинства и 

недостатки каждого метода. 

Ключевые слова: глубинное интервью, метод фокус-группы, 

растормаживающий эффект, сдерживающий эффект. 

Актуальность исследования определена тем, что перед социологами стоит 

проблема достоверности получаемых данных при проведении социологических 

исследований [2, 4, 6]. Поэтому важен вопрос о применении такого метода, 

который давал бы бóльшую эффективность при изучении того или иного 

социального объекта/ субъекта. 

Мы обратились к сравнительному анализу двух качественных методов 

социологических исследований – глубинного интервью и метода фокус-групп. 

Основным достоинством интервью как метода считается возможность 

получения глубинной информации о мнениях, мотивах, ценностных 

ориентациях респондентов, так как в ходе него интервьюер получает не только 

количественную информацию, но и качественную [1, 9]. С помощью интервью 
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можно выявить те реперные точки социума, которые нельзя выявить с 

помощью других методов [3, 5, 7, 8, 10, 11]. 

Для каждого вида интервью характерны свои особенности, которые 

способствуют решению определенных задач, стоящих перед интервьюером. 

Наиболее эффективным будет именно то социологическое исследование, 

которое будет проводиться методом, соответствующим поставленным задачам, 

с учетом особенностей разных видов интервью. 

Интервью - это очень важная исследовательская технология, которая 

активно применяется в эмпирической социологии. Причем, посредством 

различных видов интервью можно собирать и количественные, и качественные 

данные. Но все же надежность тех данных, которые получают с помощью 

данного метода, не раз подвергалась сомнению. Это связано с тем, что 

социальный характер интервью может приводить к разного рода смещениям. 

Во-первых, смещение может зависеть от вопросов, которые задаются 

интервьюером, или от того, каким образом задаются те или иные вопросы. Во-

вторых, интервьюируемые могут предпочитать не давать искренних ответов. В-

третьих, смещение может возникать в результате социального взаимодействия 

между интервьюером и интервьюируемым.  

Но все же интервью – востребованный метод. К нему обращаются тогда, 

когда первоочередным является не измерение масштабов, а глубинное 

понимание определённого явления: его причин, механизмов и возможных 

следствий, отношения респондента к различным вопросам. В результате 

конкретная проблема получает детальное рассмотрение и решение. Важным 

преимуществом метода является быстрота получения результата. 

Основное различие между названными методами состоит в том, что в 

фокус-группах взаимодействие участников друг с другом заменяет их 

взаимодействие с интервьюером. Последствия такой замены, безусловно, 

весьма существенны, многообразны и доныне не до конца изучены.  

В результате сравнительного анализа двух качественных методов 

выяснилось, что основные различия заключаются в растормаживающем и 

сдерживающем эффектах, характере получаемой информации и стоимости 

исследования. 

Таблица 1 - Достоинства и недостатки разных видов интервью. 

Основание 

разграничения 

Глубинное интервью Фокусированное интервью 

Растормажива

ющий и 

сдерживающий 

эффекты 

Почти неизбежно возникает 

эффект социальной 

дистанции в 

индивидуальных интервью. 

Растормаживающий эффект проявляется в 

том, что в любой группе всегда находится 

участник, который готов поделиться своим 

опытом более откровенно, и это 
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При использовании метода 

более вероятно вызвать 

человека на откровенность. 

раскрепощает всех остальных. 

В ходе групповых дискуссий участники 

бросают своего рода вызов друг другу и 

отвечают на этот вызов, что приводит к 

высокой вовлеченности и обеспечивает 

спонтанность ответов. 

Основным фактором сдерживания является 

очевидное нежелание людей публично 

говорить об интимных проблемах, сообщать 

о социально не одобряемых поступках или 

побуждениях, высказывать не одобряемые 

мысли. 

Характер 

получаемой 

информации 

Реакции интервьюируемого 

индивидуальны. 

Фокус-группы более пригодны для 

получения широкого спектра реакций, 

мнений и установок, более или менее 

репрезентативного по отношению к 

исследуемой проблеме.  

Достоинством обсуждений в фокус-группах 

является проявление нечетко осознаваемых 

установок, которые становятся 

осознанными в процессе коммуникации. 

Стоимость 

исследования 

При одинаковом количестве 

респондентов объем 

текстовых расшифровок 

глубинных интервью как 

минимум в два раза больше, 

чем фокусированных. 

При проведении фокус-групп есть и 

факторы экономии, и факторы удорожания 

(последнее связано, например, с арендой 

помещения со спецоборудованием и с 

оплатой участников), причем баланс может 

зависеть от многих ситуационных аспектов. 

В то время, как глубинное интервью направлено на поведение 

информантов, эмоциональные и личностные аспекты их жизни и определение 

социальных позиций приверженцев того или иного социального явления, 

фокус-группа использовалась для определения эмоциональной и поведенческой 

реакции на феномен того же социального явления, а также выделению 

преобладающих ценностных ориентаций участников фокус-группы в 

отношении рассматриваемого явления. 

Можно сказать, что оба вида интервью широко распространены в 

современной жизни, и сферы их применения чрезвычайно обширны и 

разнообразны. Они могут применяться как по отдельности, так и в сочетании 

друг с другом. 

Асимметрия познавательных возможностей индивидуальных и 

групповых интервью приводит к выводу о том, что основное различие между 

методами состоит не в количестве получаемой информации, а в том, что 

респонденты могут предоставлять разную информацию в зависимости от того, 

проводится опрос на индивидуальной или групповой основе.  
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Фокус-группы малопригодны для изучения сложных вопросов, 

требующих большой глубины раскрытия. К примеру, реальная экономическая 

среда, в которой действуют сегодня российские предприятия, до такой степени 

отличается оттого, что можно прочесть в учебниках по рыночной экономике, и 

до такой степени сложна, что отрывочные высказывания участников групповых 

обсуждений вряд ли помогут ее воссоздать. Фокус-группы более пригодны для 

исследования проблем, в которых требуется не столько глубокое изучение 

некого сложного вопроса, сколько получение данных о спектре возможных 

реакций или ситуаций.  
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Аннотация: развить у детей способность воспринимать музыку - одна из 

главных задач музыкальной педагогики. Кардинальным для педагогики 

является вопрос о природе музыкальных способностей: представляют ли они 

собой врожденные свойства человека или развиваются в результате 

воздействия окружающей среды, обучения и воспитания. 
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На разных исторических этапах становления музыкальной психологии и 

педагогики, и в настоящее время в разработке теоретических, практических 

аспектов проблемы развития музыкальных способностей существуют 

различные подходы. Б.М. Теплов в своих работах дал глубокий всесторонний 

анализ проблемы развития музыкальных способностей. Он четко определил 

свою позицию в вопросе о врожденности музыкальных способностей. 

Музыкальные способности, необходимые для успешного осуществления 

музыкальной деятельности, по мнению Теплова, объединяются в понятие 
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«музыкальность». А музыкальность, это «комплекс способностей, 

требующихся для занятий именно музыкальной деятельностью в отличие от 

всякой другой, но в то же время связанных с любым видом музыкальной 

деятельностью» [3, С.235]. В настоящее время  в понятие музыкальность 

вкладывают биосоциальные свойства личности. Большинством исследователей 

музыкальность понимается как своеобразное сочетание способностей и 

эмоциональных сторон личности, проявляющихся в музыкальной деятельности. 

В качестве обязательного особого компонента, либо как объединяющую 

В.Теплов относит – способность переживания музыки как некоторого 

содержания, музыкальное воображение или способность к рефлексии 

музыкального материала, что касается музыкального интеллекта, 

способности к музыкальной рефлексии [59, С.121]. 

 Так, например, под «свободными музыкальными ассоциациями»  

К.Сишор понимает количество музыкальных представлений и понятий, 

возникающих у человека при так называемом свободном течении 

представлений. В ответ на заданное слово испытуемый должен возможно 

скорее произнести десять первых пришедших ему на ум слов; подсчитывается, 

какое количество из них имеет отношение к музыке. Под «способностью к 

музыкальной рефлексии» Сишор понимает способность размышлять о всякого 

рода вопросах, с которыми может встретиться музыкант [4].  

Л.С.Выготский говорил о том, что «восприятие искусства требует 

творчества для восприятия искусства недостаточно просто искренне пережить 

то чувство, которое владело автором, недостаточно разобраться и в структуре 

самого произведения – необходимо еще творчески преодолеть свое собственное 

чувство, найти его катарсис, и только тогда действие искусства скажется 

сполна» [2, С.178]. 

Исследование Ф. Делаланда (Франция, 1970-е годы) рассматривает два 

уровня в методе «музыкального пробуждения»  они основаны на 

высвобождении природных психологических свойств:  склонность к игре, к 

«производству шумов»,  к активной спонтанности и раскрепощенности. На 

первом уровне обучающийся должен развиваться «из себя», без каких-либо 

ограничений. «Нельзя привести ребенка к результату, который заранее 

предопределен. У него есть некая тенденция, с которой надо считаться» (Ф. 

Делаланд [1, С.14]. Второй уровень предполагает активизацию мыслительной 

деятельности, дифференциацию музыкального восприятия, развитие 

воображения через творческое самовыражение, приобретение навыков 

музицирования. Ведущим приемом является непринужденная игра с тем-

брами, ритмами, импровизация, совместное музицирование, темброво-
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ритмический театр, где звуки становятся «персонажами». Благодаря игровым 

формам,  Делаланд выявляет творческие возможности, что способствует 

чуткому восприятию звуковой среды[1, С.28].  

Творческая спонтанность раскрывает скрытые «природные» способности, 

благодаря которой активизируются: 

1.  моторная активность, которая позволяет прожить, «отработать» 

движениями разного типа и уровня метроритмическую и, шире, временную 

природу музыки;  

2. эмоционально-выразительная активность представляющая залог 

эмоционального переживания музыки;  

3. интеллектуально-волевая активность способствует как возникновению 

внутренней мотивации, так и целеустремленному «прохождению всего пути» 

процесса музыкального мышления. 

Таким образом, воспитание интеллектуального уровня восприятия 

музыки  зависит не только от степени отношения обучающихся к музыкальным 

явлениям, но и их активное включение в познавательно-мыслительную 

деятельность.    
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Аннотация: массовый голод, охвативший Поволжье в 1921-1922 гг., 

занимает особое место  в истории нашей страны. Небывалый по своим 

масштабам (охватил около 30 губерний Среднего и Нижнего Поволжья, 
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Кавказа, Крыма), он был вызван не только объективными природными 

причинами, но и социально-политическими.  Пик голода пришёлся на осень – 

весну 1922 года, хотя случаи массового голодания в отдельных регионах 

регистрировались с осени 1920 года до начала лета 1923 года. Число жертв 

голода составило около 5 миллионов человек. 

Ключевые слова: Поволжье, голод, продразверстка, засуха, людоедство. 

Проблема изучения голода в Поволжье в 1921-1922 гг. остается одной из 

дискуссионных в отечественной историографии. В общей оценке значения 

голодной катастрофы в России, у историков наблюдаются большие 

расхождения. Корни голода, по мнению европейских исследователей, 

появляются в революцию 1917 г. После кровопролитий на полях Первой 

мировой войны, политических переворотов в России, распространения 

болезней в деревня, пришла угроза нехватки продовольствия, которая и была 

одним из следствий данных событий. Историк Генри Фишер отмечает тот факт, 

что когда была свергнута власть царя, в России начались забастовки и 

беспорядки. Люди просили хлеба. Ещё в 1914 г. отмечается нехватка 

продовольствия, которую европейские историки связывают с коррупцией, 

спекуляциями, транспортными проблемами и общей административной 

некомпетентностью [1, с. 82-83]. Таким образом, серьезные разрушения в 

сельскохозяйственной сфере, вызванные шестилетней непрерывной войной, 

можно считать первой причиной, вызвавшей голод. 

Второй причиной был природный фактор. Сильная засуха ударила по 

Поволжью. Английский историк Д. Арнольд отмечал влияние климата как одно 

из условий, способствовавших голоду. Однако в первую очередь причина 

голода западными специалистами видится в неэффективной политике 

распределения продовольствия, которая вводится Советами сразу после ноября 

1917 года. Профессор С. Н. Прокопович, который в июле-августе 1921 г. был 

одним из руководителей Всероссийского комитета помощи голодающим, 

обратился к глубинному анализу причин голода 1921 г. в России, указав на то, 

что коммунистическая партия, согласно своим социально-классовым целям, 

преследовала зажиточных крестьян. Она изымала все продовольственные 

запасы, особенно на территории, периодически страдающей от засухи. Когда на 

этой территории урожай 1920 г. был изъят «под метелку», а 1921 г. оказался 

засушливым и неурожайным, наступил голод [2, с. 122-124].  

Таким образом, главная причина голода 1921 г., по его мнению, – это 

продовольственная политика большевиков. Остальным возможным факторам, 

способствовавшим гуманитарной катастрофе, автор отводит второстепенное 

место. Отношение к этой проблеме меняется с изменением в политической  
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ситуации. В советский период наибольшей поддержкой пользовалась мысль об 

активной политике РКП (б) и государственных органов в борьбе с голодом 

начала 20-х годов, чем мысль об обратном влиянии его на политические 

процессы в стране.  

К основным  причинам, вызвавшим этот голод, можно отнести жестокую  

засуху 1921 года (от засухи погибло около 22% всех посевов); разрушительные 

последствия Гражданской войны; проводимое большевиками 

уничтожение частной торговли и денег (продразвёрстка и военный коммунизм). 

Среди причин голода также можно выделить  завышенные объёмы 

продразвёрсток 1919/1920 и 1920/1921 гг., в результате выполнения которых 

крестьяне лишились части посевных семян и необходимых продуктов питания, 

что привело к дальнейшему сокращению посевных площадей и сборов зерна. 

Продразверстка и действовавшая с весны 1917 года хлебная монополия 

приводили к сокращению производства крестьянами продуктов только до 

уровня текущего собственного потребления [2, с. 130-132].  

 Лето 1920 года в Поволжье выдалось на редкость засушливым, а в стране 

продолжалась гражданская война, и армию надо было чем-то кормить. По 

заданию правительства в регионах стали формироваться продотряды, в задачу 

которых входило осуществлять продразверстку, а если говорить проще – 

отбирать у крестьян так называемые излишки продукции. Однако законные 

методы вскоре переросли в беззаконие, и отбирать стали безжалостно и все. Так 

что начавшийся голод был спровоцирован не столько засухой, сколько тем, что 

после конфискации «излишков» у крестьян не осталось ни зерна для посевной, 

ни желания обрабатывать землю. Любое уклонение от сдачи зерна, мяса, масла 

приводило к безжалостным репрессиям.  

Также нельзя не отметить участившиеся случаи людоедства. Так, 

например, 20 января 1922 года сводки упомянули о людоедстве в Башкирии, а 

23 января руководителям страны доложили, что в Самарской губернии дело 

вышло за рамки единичных случаев: «Голод дошел до ужасных размеров: 

крестьянство съело все суррогаты, кошек, собак, в данное время употребляют в 

пищу трупы мертвецов, вырывая их из могил» [3, с. 285-286]. 
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В профессиональной деятельности люди часто сталкиваются с 

конфликтными ситуациями. Психологический климат в трудовом коллективе 

напрямую связан с умением общаться [1]. Конфликтные ситуации, 

переходящие в конфликты, являются неотъемлемой частью человеческих 

отношений в рабочее время. Такое противоречие между работниками возникает 

чаще всего из-за различных точек зрения в процессе работы [5]. 

В практике существует несколько моделей развития конфликтов. 

Рассматривая модель Д. Джонсона, можно выделить поведение людей, с учетом 

факторов, которые на них влияют[7]. Основной вид понимания конфликта – это 

адекватная оценка ситуации. Люди часто неправильно понимают собственные 

действия и намерения. Коллеги, которые с ними общаются также ошибочно 

воспринимают их поступки и поведение, что показывает типичное искажение в 

восприятии. К таким искажениям можно отнести переоценку своих поступков и 

своего мнения. Каждая из сторон конфликтного взаимодействия уверена 

именно в своей правоте и несправедливости оппонента. Также к искажениям 

можно отнести поведение людей, когда коллега четко видит недостатки в 

работе своего коллеги и пытается выставить эти ошибки на всеобщее обозрение 

и при этом не замечает собственных ошибок. 

Последствия искажения восприятия ситуации приводит к глубокому 

конфликту. Это сводится к тому, что обе стороны стараются максимально 

скрыть информацию о себе и про все то, что могло бы принести выгоду 

противнику. В данных конфликтных ситуациях нужно контролировать свои 

эмоции и не позволять себе унижать собеседника. Чтобы перейти к 
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конструктивному обмену мнениями, сторонам нужно быть корректными и не 

допускать недосказанности.   

Создание благоприятного климата, взаимных доверительных отношений 

основано на стремлении к сотрудничеству и взаимопониманию. Роль 

руководителя в формировании работоспособной команды обусловлена прямо 

пропорциональной зависимостью между наличием в коллективе 

благоприятного психологического климата и производительностью труда [3]. 

Конфликт решается более успешно, если обе стороны заинтересованы в 

достижении общего результата и у них присутствует совместный опыт решения 

поставленных задач. Люди способны сотрудничать с человеком, с которым 

находятся в недоброжелательных отношениях, но это может достаточно сильно 

повлиять на эффективность работы как с положительной стороны, так и с 

отрицательной. Положительный аспект заключается в том, что на основе 

конфликта просыпается чувство конкуренции, работник старается выделиться, 

и поэтому эффективность работы повышается. Но данная ситуация может 

сработать совершенно в противоположную сторону: конфликт выводит из 

равновесия его участников. Работники не в состоянии сконцентрироваться, что, 

в первую очередь, отражается на качестве работы. 

Руководитель является ответственным за атмосферу, создавшуюся в 

коллективе. Он должен урегулировать сложившиеся отношения, найти причину 

конфликта и пути его  разрешения. Часто конфликтующие стороны не осознают 

различия и сходство  в точках зрения на проблему, которая возникла в 

коллективе. Это и должен разъяснить руководитель[6]. Знание причин, которые 

привели к столкновению интересов, может предотвратить их в будущем. 

Исследования взаимоотношений в коллективе, их структуры, роли 

руководителя в формировании работоспособной команды обусловлены прямо 

пропорциональной зависимостью между наличием в коллективе 

благоприятного психологического климата и производительностью труда [8]. 

Например, оценкой качества изготовляемой продукции на предприятии 

занимается ОТК. Главная его задача – не пропустить ни одного бракованного 

изделия. У сотрудников ОТК часто возникают внутрипроизводственные 

конфликты с работниками других структурных подразделений, которые в той 

или иной степени причастны к выпуску некачественной продукции.  

На работников ОТК начинают давить и снизу, и сверху. Возникает 

вопрос: можно ли соединить функции контроля и производство воедино? 

Поскольку задачи, порождающие противоречия, объединить не представляется 

возможным, то и не следует их объединять. Они относятся к различным 

подразделениям организации. 
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В организационной деятельности важнейшей задачей является умение 

прогнозировать возможности развития и последствий конфликтов любого рода, 

а общим требованием для руководителей является умение управлять ими. 

Знание этикета – это профессиональное качество, которое нужно постоянно в себе 

развивать, ведь успех любой фирмы, прежде всего, зависит от ее сотрудников, и 

их умении трудиться для достижения общей поставленной цели [4]. 

Таким образом, столкновение интересов, которое приводит к 

конфликтной ситуации, может развиваться различным образом и выходы из 

конфликтов тоже ситуативны. Они зависят как от характера разногласий, так и 

от восприятия ситуации ее участниками. Успех той или иной организации в 

конкурентной борьбе во многом зависит от качества управленческой 

деятельности [2]. 
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Аннотация: в данной статье поднимается вопрос об отмене моратория на 

смертную казнь, а также приводятся разные точки зрения “за” и "против” 

отмены моратория. 

Важная проблема уголовного права - использование смертной казни в 

судебной практике. Она вызывает большое количество споров и противоречий. 

Необходимо рассмотреть само понятие «смертная казнь». Смертная казнь 

представляет собой исключительную меру наказания, которая устанавливается 

за особо тяжкие преступления, посягающие на жизнь. 

На современном этапе данная тема является актуальной, поскольку 

законодательство многих стран смягчается в отношении смертной казни, что 

ставит вопрос о возможном возобновлении ее на практике и в нашей стране. 

Цель данной научной статьи – оценить правомерность применения смертной 

казни в современной России. Для достижения цели поставлены следующие 

задачи: изучить научную литературу по теме, выявить и сопоставить все 

аргументы «за» и «против» смертной казни, изучить общественное мнение о 

проблеме, сделать общий вывод. 

Смертная казнь является высшей  мерой наказания для лиц, совершивших 

особо тяжкие преступления. Последний смертный приговор на территории 

Российской Федерации был приведен в исполнение всего за несколько недель 

до его отмены. В рамках данной статьи необходимо рассмотреть вопрос отмены 

смертной казни в  России. Большое значение для РФ относительно смертной 

казни стало подписание Протокола № 6, в ст.1 которого говорилось ”Никто не 

может быть приговорен к смертной казни или казнен”. Данный протокол был 

подписан в 1997 году, до 1999 года Государственная дума должна была его 

ратифицировать, но, этого не произошло. Необходимо отметить, что нормы  

Венская конвенция запрещали государству применять смертную казнь, также 

конвенция гласила о том, что государству, которое подписало договор,  

необходимо соответствовать ему до  ратификации. В случае ратификации 

Протокола № 6 смертная казнь отменяется. 
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Смертная казнь сегодня отменена в большинстве европейских стран, но, с 

другой стороны, среди принципиальных ее сторонников такие развитые 

страны, как США и Япония. Существуют в равной мере научные исследования, 

доказывающие позиции  «за» и «против» смертной казни. 

Среди сторонников смертной казни выделяют В. А. Жуковского, Б. Н. 

Чичерина, И. А. Яровую, Я. Н. Колоколова. К примеру, Колоколов Я.Н. 

полагает, что смертная казнь – это правовой ограничитель и истребитель 

преступника, данное явление приводит к полной безопасности общества от 

действий этого лица. И.А. Яровая также одобряет применение смертной казни. 

Часто применяют следующие аргументы в поддержку смертной казни: 

- мягкость пожизненного заключения (по сравнению со смертной 

казнью); 

- экономическая несправедливость пожизненного заключения (большие 

средства тратятся на содержание преступников); 

- устрашающий фактор; 

- невозможность рецидива. 

В поддержку мнения, которое выступает за отмену смертной казни,  

можно привести следующий пример. Известный «битцевский маньяк» 

Александр Пичушкин был осужден в 2007 году. Его осудили за убийство 48 

человек, хотя сам он утверждал, что стал убийцей 60-ти человек. Пичушкин 

был приговорен к пожизненному заключению, и до сей поры он жив. В 2010-

2011 году в Иркутске была совершена серия убийств 18-летними юношами. 

Они посмотрели телевизионную программу про Пичушкина и решили 

продолжить его дело. Данный пример свидетельствует о том, что наказание за 

столь ужасное преступление не кажется пугающим. Вот если бы имела место 

смертная казнь, возможно, подростки не решились бы на такие жестокие 

действия. 

Противниками смертной казни выступают такие известные личности, как 

Л. Н. Толстой, С. Н. Булгаков, В. С. Соловьев, В. В. Розанов, Н. С. Таганцев, М. 

Н. Гернет, А. Ф. Кистяковский, В. В. Путин, Д. А. Медведев, Т. Ф. Коновалова. 

Коновалова Т.Ф. говорит о недопустимости смертной казни, так как подобное 

наказание изначально аморально и нецелесообразно. Помимо высказываний 

общественных деятелей и известных мыслителей, существуют и такие 

аргументы «против» смертной казни: 

- судебная ошибка (может пострадать невинный человек); 

- противоречие международным нормам (нарушение права на жизнь, 

которое провозглашено во Всеобщей декларации прав человека); 

- скажем «нет» первобытному обществу. 
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Известно, что во время расследования преступлений Андрея Чикатило, 

страдали невиновные люди. К примеру, Александр Кравченко, который был 

казнен за изнасилование и убийство маленькой девочки. Впоследствии в 1978 

году выяснилось, что данное преступление стояло в одном рядку с убийствами 

Чикатило. Так, Кравченко был оправдан, однако это не имеет особого значения, 

так как человека уже не было в живых.  

Подобные жестокие ошибки породили необходимость введения 

моратория на смертную казнь в России, который действует уже 20 лет. В 1996 

году был приведен в исполнение последний смертный приговор. В том же году 

Россия вступила в Совет Европы. В связи с этим необходимо было подписание 

Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, в том 

числе и Протокол № 6, отменяющий смертную казнь в мирное время.  

С моральной точки зрения, многие люди, которые были очевидцами 

смертной казни, выступают против нее, поскольку данная картина накладывает 

отпечаток на сознание человека и формирует жестокое отношение к 

окружающему миру и людям в целом.  А те, кто являются сторонниками 

данного явления, как правило, на ней ни разу не присутствовали. 

Необходимо также отметить тот факт, что ответственность за применение 

смертной казни лежит на государстве, однако приговор исполняется 

определенным человеком, то есть он выполняет указание государства по 

умерщвлению человека, что изначально противоестественно. Таким образом, 

общество само воспитывает убийц, поскольку смертный приговор исполняют 

люди, которые становятся исходя из воли государства штатным убийцами. 

Но, несмотря на моральный аспект смертной казни, в любом обществе 

будет множество разногласий и позиций в отношении ее. Так например, ФОМ 

проводил опрос в 2016 году на тему отношения российских граждан к смертной 

казни. Выяснялось также, возможен ли возврат применения данного наказания, 

по мнению общества. Вопрос был таков: «Как вы думаете, современной России 

стоит вернуться к применению смертной казни или следует полностью ее 

отменить?» 53% опрошенных ответили, что необходим возврат смертной казни; 

32% респондентов согласились с тем, что применять в жизни смертную казнь 

не стоит, но мораторий необходимо убрать. И только 15% участников опроса 

считают, что смертную казнь следует полностью отменить. 

В рамках данной темы необходимо затронуть вопрос наличия такого 

сдерживающего элемента в государстве, как смертная казнь. Самым часто 

используемым  аргументом, выступающим за ее отмену, является утверждение 

о том, что смертная казнь  выступает в качестве  сдерживающего фактора, 
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поскольку преступника необходимо убить для того, чтобы удержать других от 

совершения подобного рода преступления. Тем самым она выполняет 

превентивную функцию в государстве, то есть не допускает совершение новых, 

подобных преступлений. На первый взгляд, аргумент представляется 

убедительным. К оценке смертной казни, как наказания, важно подходить не 

столь однозначно. Предельные возможности эффективности характерны не 

только для смертной казни, но и для иных видов наказания, что не всегда 

учитывается. Многие же абсолютизируют роль смертной казни в сдерживании 

преступности.  

Но все же, аргументы против смертной казни, очевидно, более 

убедительны. До тех пор пока сохраняется смертная казнь, неизбежен риск 

казни невиновных. Никто не застрахован от судебной ошибки, а смертная казнь 

делает эту ошибку непоправимой.  

Необходимо также затронуть религиозный аспект, поскольку с точки 

зрения христианско-религиозного подхода, смертная казнь является 

недопустимой мерой наказания, поскольку представляет собой насилие над 

личностью и причинение физических страданий. 

Наконец, с правовой, юридической точки зрения, смертная казнь 

бессмысленна и противоправна. Если рассматривать право в широком смысле, 

как понятие о справедливости, то смертная казнь есть нарушение одного из 

главных естественных прав человека – права на жизнь. Никто не вправе 

отнимать жизнь у человека, даже государство как вершитель общественной 

справедливости. Хотя бы потому, что никто не сможет потом ее вернуть, если 

вдруг произошла ошибка 

Итак, обобщая вышесказанное, можно сделать вывод о том, что 

необходимо поддержать идею об отмене смертной казни в России. Стоит 

задуматься, что более логично воспитывать в обществе высокие моральные и 

нравственные качества, дабы максимально ликвидировать преступность.  
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Аннотация: статья  посвящена вопросам развития военно-технического 

потенциала сотрудничества стран БРИКС, как одного из высокоперспективных 

направлений взаимодействия. Автором делается вывод, что  развитие военно-

технического партнёрства в рамках БРИКС будет способствовать укреплению 

объединения на международной арене. 
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Военно-техническое взаимодействие государств-участников группы 

БРИКС является одной из форм консолидации объединения. Формат 
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многовекторного сотрудничества, включая и сотрудничество в вышеназванной 

сфере, благотворно влияет на объединение БРИКС. Все государства группы 

имеют развитую военную промышленность, что, в свою очередь, предполагает 

концентрацию новейших научно-технических разработок и  высоких 

технологий [1, С. 2]. Роль Российской Федерации в сфере военно-технического 

сотрудничества определена в качестве экспортёра  вооружения и новейших 

технологий производства вооружения. 

Технологическое поступательное движение вперёд Китая усиливает 

конкуренцию между этим государством и Россией. Потенциальная угроза тут 

заключается в том, что Россия может окончательно перейти на ресурсную 

ориентацию экспорта. Сотрудничество же Индии и России вызывает 

недовольство у китайской стороны, в силу сложившихся некоторых 

исторических противоречий.  Поставки китайского вооружения в Пакистан 

вызывают озабоченность у индийской стороны. Это лишь небольшая 

фрагментарная оценка, позволяющая констатировать, что на данном этапе 

полноценное партнёрство в военно-технической сфере не столь налажено ,как, 

возможно предполагалось участниками объединения. Так же можно 

подчеркнуть тот факт, что политический фактор имеет место быть даже в 

контексте военно-технического сотрудничества [1, С. 91].  В продолжение темы 

отдельно можно высветить и тот факт, что в ближайшее время возникновение 

военного блока стран БРИКС не планируется. Участники объединения не 

испытывают общей, существующей на данный момент, угрозы. Как было 

отмечено в интервью президента Российской Федерации В.В.Путина «планов 

формирования военно-политического альянса на основе БРИКС нет» [3, С. 91].  

Рассматривая отдельно роль России в БРИКС необходимо отметить, что 

государство занимает особое место в оговоренном формате. Речь, прежде всего, 

идёт о достаточно развитой военно-технической базе, военной мощи страны, а 

также о влиянии, которое страна оказывает в сфере мировой безопасности[2, С. 

101].   

Заключение. Сотрудничество государств группы БРИКС в военно-

технической сфере является, безусловно, одним из приоритетных направлений 

для взаимодействия. Как было отмечено выше, данная сфера сотрудничества 

зависит, в том числе, и от политического фактора. Контекст этой аксиомы 

прост: на данный момент двусторонние связи и контакты государств являются 

более приоритетными, нежели «всеобщее» сотрудничество в рамках БРИКС. 

Тем не менее, в декабре 2014 года президент утвердил новую редакцию 
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военной доктрины, которая предусматривает расширенное взаимодействие с 

государствами БРИКС. Это позволяет делать вывод о том, что российская 

сторона относиться к взаимодействию более чем серьёзно. 
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