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Возможные� психические� срывы� в� экстремальных� ситуациях� она�
предупреждает�системой�средств�психологической�защиты.�Нормой�для�
личности�является�пребывание�в�состоянии��непрерывного�развития,�са-
моусовершенствования�и�самореализации,�постоянное�открытие для�себя�
новых� горизонтов,� поиск� возможностей� актуализации� своих� способно-
стей�в�трудных�условиях,�толерантность,�способность�к�адекватным�дей-
ствиям�в�ситуации�противодействия.

В построении�жизненных�планов�стабильная�личность�исходит�из�
реальных�возможностей,�избегает�завышенных�притязаний.�Развитая�лич-
ность�обладает�высокоразвитым�чувством�справедливости,�совести�и�че-
сти.�Она�решительна�и�настойчива�в�достижении�объективно�значимых�
целей,�но�способна�к�коррекции�поведения.

Источником�своих�удач�и�неудач�считает�себя,�а�не�внешние��обсто-
ятельства.�В�сложных�условиях�жизни�способна�взять�ответственность�на�
себя�и�пойти��на�оправданный�риск.

Наряду�с�эмоциональной�устойчивостью�она�постоянно�сохраняет�
высокую� чувствительность� к� прекрасному� и� возвышенному,� отвергая�
низменность�и�безнравственность.�Обладая�развитым�чувством�самоува-
жения,�личность�саморефлексивна�– она�подвергает�себя�самоконтролю�
на�основе�своей�«Я-Концепции».

Таким�образом,�личность�и�общество�взаимодействуют�в�процессе�
социализации:�общество�передает�социально-исторический�опыт,�нормы,�
символы,�а�личность,�в�свою�очередь�усваивает�все�знания�и�опыт,�кото-
рые�передает�общество.

Литература
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КОЛЛАЖ�КАК�ФОРМА�КОНТРОЛЯ�ОБЩЕСТВОВЕДЧЕСКИХ�
ЗНАНИЙ�ПО�СОЦИАЛЬНОЙ�МОБИЛЬНОСТИ�В�УСЛОВИЯХ�
ДИСТАНЦИОННОГО�ОБУЧЕНИЯ�(ИЗ�ОПЫТА�РАБОТЫ)

Д. М. Писаный

Кто�дорожит�жизнью�мысли,�тот�знает�очень�хорошо,�что�настоя-
щее� образование� есть� только� самообразование� и� что� оно� начинается�
только�с�той�минуты,�когда�человек,�распростившись�со�всеми�школами,�
делается�полным�хозяином�своего�времени�и�своих�занятий.

Д. И. Писарев
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Согласно�теории�поэтапного�формирования�умственных�действий�
Н.Я. Гальперина,�усвоение�любой�системы�знаний�проходит�в�4�этапа:

i объяснение� (в� школе� этому� этапу� соответствует� рассказ� учи-
теля,�в�вузе�– лекция�преподавателя);

i работа�с�источниками�(в�школе�это�выполнение�д/з,�в�вузе�– под-
готовка�к�практическим/лабораторным�занятиям,�зачетам�и�экзаменам);

i проговаривание�(в�школе�это�опрос�учеников,�в�вузе�– это�прак-
тические,�семинарские�занятия);

i интериоризация�(переход�внешней�системы�знаний�во�внутрен-
ний�план).

Этот�механизм�в�школах�и�вузах�был�отлажен�десятилетиями.�Но�
в течение�последнего�года�система�образования�на�всех�ступенях�пережи-
вает�серьезные�потрясения.�И�связано�это�не с�военными�событиями,�ре-
волюционными�потрясениями,�природными�или�техногенными�катастро-
фами.�«Виновника»�общественных�потрясений�во�всем�мире�нельзя�уви-
деть�и�потрогать.�Ведь�это�– микроорганизм,�точнее�– коронавирус.�Вы-
нужденной�мерой,�направленной�на�сохранение�жизни�и�здоровья�обуча-
ющихся,�был�перевод�процесса�обучения�сначала�в�дистанционный�фор-
мат�(март�– май,�октябрь�– ноябрь�2020�г.),�а�потом�– в�очно-заочный�фор-
мат�(декабрь�2020�– февраль�2021�гг.).�

Можно� констатировать� факт,� что� система� образования� не была� к�
этому�готова.�Все�пришлось�разрабатывать�с�нуля:�и�записи�видеоуроков�
для�учеников,�и�проведение�занятий�на�платформах�skype и�Zoom (в�уни-
верситетах�также�в�системе�Moodle),�и�составление�дистанционных�зада-
ний,�в�которых�сочетались�бы�посильность�выполнения�и�возможности�
для�максимально�объективной�(и�желательно�быстрой)�проверки�знаний�
обучающихся,�которые�они�по�большей�части�получали�самостоятельно.�
Поскольку�угроза�коронавируса�еще�не устранена,�приказ�о�возвращении�
к�дистанционному�обучению�может появиться�в�любой�момент.�В�этих�
условиях�очень�важно�обобщать�практический�опыт�дистанционной�ра-
боты�со�школьниками�последних�месяцев,�анализировать�и�популяризи-
ровать�такие�формы�дистанционной�работы,�которые�показали�свою�эф-
фективность�как�в�технологическом�плане,�так�и�в�отношении�поддержа-
нии�мотивации�обучающихся.�Особенно�это�касается�форм�домашних�за-
даний�по�предметам�социально-гуманитарного�цикла�(в�частности,�по�ис-
тории и�обществознанию).�Ведь�гуманитарные�предметы�даже�на�каран-
тине�больше�других�дисциплин�отвечают�за�духовное�наполнение�лично-
сти�ребенка.�Следовательно,�данная�тема�является�актуальной.

Вопросы,�связанные�с�дистанционным�обучением,�стали�объектом�
научных� изысканий� отечественных� педагогов� в� последнее� десятилетие�
перед�эпидемией.�Различные�аспекты�дистанционного�обучения�в�целом�
рассматривались�в�трудах�Э.К. Антроповой,�А.Н. Корнеева,�О.Г. Ламини-
ной�и�Г.К. Можаевой [1, 3, 5, 7].�Эти�специалисты�поднимали�общие�и�
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предметно-технологические�вопросы�данного�феномена,�в�том�числе�воз-
можности� заимствования� отечественной� педагогикой� иностранного�
опыта.�Психологические�аспекты�дистанционного�обучения�нашли�отра-
жение�в�статье�Н.Ю. Марчук [6].�Что�касается�эффективных�форм�работы�
с�обучающимися,�для�нашего�исследования�было�полезно�изучение�работ
О. Илюшиной�и�В. Сотниченко,�Ч. Куписевича,�О.Ф. Турянской [2, 4, 9]. 
Публикаций� же,� посвященных� трансформации� всей� цепочки� образова-
тельного�процесса�(от�детских�потребностей�до�результатов�обучения)�в�
условиях�пандемии�коронавируса�в�нашем�образовательном�пространстве�
пока�очень�мало.

Цель�настоящего�доклада�– проанализировать�применение�коллажа�
как�творческого�домашнего�задания�по�обществознанию�на�примере�со-
циальной�сферы,� а� точнее� – темы�«Социальная�мобильность»,� выявить�
главные�тенденции�когнитивного�и�воспитательного�потенциала�означен-
ной�деятельности�обучающихся.

В�школах�Луганской�Народной�Республики�обществознание�препо-
дается�сравнительно�недавно�– с�сентября�2015 г.�Многим�обывателям�и�
ныне�кажутся�непонятными�как�содержание,�так�и�структура�курса.�Так,�
от� некоторых� родителей� можно� услышать,� что� обществознание� – это�
«предмет�ни�о�чем»,� в�котором�«из� года� в� год�изучают�одно�и� то�же».�
А� между� тем� при� правильном� подходе� к� методическому� обеспечению�
курса�(в�частности,�совершенствовании�системы�применяемых�на�уроках�
дидактических�средств)�можно�рассеять�это�досужее�заблуждение�и�зна-
чительно�повысить�мотивацию�к�изучению�данного�предмета�у�широких�
масс�обучающихся.

Согласно�программе�курса�обществознания,�вопросы,�связанные�с�
феноменом�социальной�мобильности,�в�различных�вариантах�формулиро-
вок�рассматриваются�в�VI, VIII и�XI классах [8].�Прежде�чем�перейти�к�
описанию�коллажа�как�формы�творческого�домашнего�задания�и�рекомен-
даций�к�нему,�следует�охарактеризовать�важные�теоретические�аспекты�
изучаемой�темы.�Под�социальной�мобильностью�подразумевается�изме-
нение�положения�человека�в�обществе.�Причем�это�не обязательно�изме-
нение�социального�статуса.�Это�замечание�проясняется при�рассмотрении�
видов� социальной� мобильности,� которая� делится� на� горизонтальную� и�
вертикальную.

Горизонтальная� социальная� мобильность� предполагает� перемену�
места�(работы,�учебы)�без�смены�статуса.�Вертикальная�же�социальная�мо-
бильность�связана�именно�с�изменением�статуса.�Она�бывает�двух�видов:�
восходящая�(повышение�социального�статуса)�и�нисходящая�(понижение�
статуса).�Также�в�научный�обиход�введено�понятие�«Социальные�лифты».�
Это�каналы�(способы)�ускоренного�изменения�социального�статуса.�При-
меры�каждого�из�видов�мобильности�представлены�в�таблице�1.
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Как�уже�отмечалось,�с�октября�2021 г.�по�21 февраля�2021 г.�школы�
Луганской�Народной�Республики�работали�в�режимах�сначала�дистанци-
онного,�а�потом�– очно-заочного�обучения.�Обществознание�оказалось�в�
числе� предметов,� по� которым� уроки� в� 5-8,� а� также� 10 классах� вообще�
не проводились�вживую�(в�отличие�от�истории,�математики,�языков).

Таблица�1
Примеры�социальной�мобильности

Виды�социаль-
ной�мобильности

Примеры

Горизонтальная Ученик� 6 класса� перешел�из� 28-й�школы� города� в�
57-ю;� врач-терапевт� перевелся� из� 4-й� городской�
больницы�в�11-ю;�сержант�ППС�перевелся�из�Воро-
нежа�в�Калугу;�студент�магистратуры�направления�
подготовки� «Международные� отношения»� переве-
ден�из�ГОУ�ВО�ЛНР�«ЛГУ�имени�Владимира�Даля»�
в�ГОУ�ВО�ЛНР «ЛГПУ»�и�т. д.�

Вертикальная�
нисходящая

Начальник� цеха� сокращен� до� простого� фрезеров-
щика;� завуч�школы� стал� простым� учителем;� под-
полковника� разжаловали� в� майоры;� зав.� отделе-
нием�больницы�уволен�с�должности,�но�оставлен�в�
этой�же�больнице�как�врач�и�т. д.

Вертикальная�
восходящая

Капитану�полиции�присвоено�внеочередное�звание�
майора;� сменный� мастер� стал� начальником� цеха;�
врач-хирург� назначен� начальником� хирургиче-
ского�отделения�и т. д.

Социальные�
лифты

Выигрыш� в� лотерею� (пример� х/ф� «Миллионер� из�
трущоб»); выгодный�брак�(например,�свадьба�Кейт�
Мидлтон);�получение�наследства;�а�в государствах�с�
недемократическими� политическими� режимами� –
вступление�в�правящую�партию.�
Прим.�Важно�сформировать�у�учеников�представ-
ление�о�том,�что�социальные�лифты�могут�работать�
в�обоих�направлениях.�Так,�женитьба�молодого�Гей-
дара�Алиева�на�девушке�из�«опальной»,�«неблагона-
дежной»�семьи�поставила�под�угрозу�его�карьеру�в�
КГБ.�Правящие�партии�в�недемократических�госу-
дарствах�время�от�времени�теряют�власть,�и�принад-
лежность� к�ним� в� этом� случае� становится� основа-
нием�уже�для�репрессий.

В�таких�условиях�учителям�приходилось�проявлять�большую�изоб-
ретательность,� креативность� для� объяснения� материала� и� налаживания�
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обратной�связи�с�учениками�в�новом�формате.�Часть�педагогов�имела�воз-
можность�проводить�занятия�по�Интернету�на�платформах�Skype и�Zoom. 
Учителя,�лишенные�таких�технических�возможностей,�либо�записывали�
лекции�на�камеру�и�выкладывали�на�сайтах�школ,�либо�подбирали�в�Ин-
тернете�видеоуроки�(такого�контента�на�просторах�«всемирной�паутины»�
довольно�много,�проблема�в�том,�чтобы�отобрать�качественный�материал,�
в�котором�оптимально�сочетаются�информативность,�понятность�и�про-
должительность�сюжетов).

Большая� ответственность� была� возложена� на� учителей� информа-
тики,�которые�вносили�изменения�в�структуру�школьных�сайтов.�Так�в�ГУ�
ЛНР�«ЛОУ�– Специализированная�школа�№ 1�им. проф. Л.М. Лоповка»,�
где�автор�работает�преподает�обществознание,�для�каждого�дистанцион-
ного�урока�на�сайте�было�предусмотрено�3 опции:�теоретический�мате-
риал,�домашнее�задание,�контрольное�задание�(именно�на�основании�вы-
полнения�последнего�выставлялись�оценки).

В� свете� изложенных� выше� особенностей� темы� «Социальная� мо-
бильность»,�а�также�обзора�арсенала�дидактических�средств,�подходящих�
для�дистанционного�обучения,� переходим� к� характеристике� выбранной�
нами�формы�творческого�домашнего�задания.�

Как�известно,�коллаж�– это�прием�в�искусстве,�позволяющий�соеди-
нить� в� одной� композиции�несколько�разнородных� элементов� (фотогра-
фии,�картон,�природные�материалы�и т. д.).�Определение�произошло�от�
французского�papier�collee,�что�в�переводе�на�русский�значит�«приклеен-
ная бумага».� Специалисты-искусствоведы� различают� несколько� видов�
коллажей,�из�которых�к�нашей�теме�имеет�непосредственное�отношение�
коллаж�из�фотографий.�Он�представляет� собой�соединение� снимков�на�
одном�полотне�или�их�совмещение.�Картинки�могут�быть�размещены�ха-
отично�или�в�определенном�порядке,�повествуя�о�каком-либо�важном�со-
бытии.�Помимо�фотографий,� коллаж�может� содержать� надписи,� иллю-
страции,�декоративные�украшения [10].

Т. е.� коллаж� от� простой� иллюстрации� отличает� комплексность, 
необходимость�составления плана,�несколько�форм�работы,�которые�сов-
мещаются� при� изготовлении� этого� изделия.� Вначале� нужно�продумать�
структуру�коллажа�в�соответствии�с�заданной�темой.�

Затем�нужно�выработать�«баланс»�в�соотношении�текстового�мате-
риала� и� рисунков.� Потом� надо� найти� изображения� и� текстовые� фраг-
менты,� которые� лучше� всего� подходят� к� ожидаемому� содержанию.�
В�условиях�тотальной�компьютеризации�образовательного�процесса�вво-
дится�такая�стадия�работы,�как�форматирование�изображений�и�текстов.�
После� форматирования указанные� элементы� распечатываются� (часть� в�
черно-белом�варианте,�часть – в�цвете,�в�зависимости�от�замысла)�и,�нако-
нец,�наклеиваются�на�лист�ватмана�или�часть�обойного�рулона.�Кстати,�
существуют�и�мини-коллажи�(формата�А3�или�даже А4).
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Поскольку�в�нашей�школе�математика,�физика�и�информатика�яв-
ляются�профильными�предметами,�выполнение�коллажа�как�формы�твор-
ческой�работы�обеспечило�хорошую�«отдачу»�от�учеников�по�части�об-
ратной�связи.�Естественно,�для�повышения�продуктивности�работы�при-
шлось�подробно�объяснить�специфику�коллажа,�дать�конкретные�практи-
ческие�советы�по�его�изготовлению,�снабдить�учеников�образцами�из�про-
шлых�лет�работы.

Для�того�чтобы�в�коллаже�сочетались�информативность�и�эстетич-
ность,�ученикам�нужно�задействовать�пространственное�мышление.�Один�
из�вариантов�композиции�– условное�разделение�листа�на�2 части,�в�одной�
из� которых�представлена� наглядность� по� социальной�мобильности,� а� в�
другой�– по�социальным�лифтам.�Под�рисунками�целесообразно�делать�
краткие�текстовые�подписи.�В�самом�низу�страницы�можно�сделать�об-
щий�вывод.�Графически�эту�композицию�можно�отразить�в�таблице�2.

Таблица�2
Схематическое�распределение�материала�на�коллаже

Социальная�мобильность�(текст) Социальные�лифты�(текст)
Рис.�исходного�соц.

статуса
Рис.�повышенного�

статуса
Рисунок�по�наследству

Вертикальная�восходящая�соц.�мобильность�(текст) Получение�наследства�
(текст)

Рис.�исходного�соц.�
статуса

Рис.�пониженного�
статуса

Рисунок�по�лотерее

Вертикальная�нисходящая�соц.�мобильность�(текст) Выигрыш�в�лотерею�
(текст)

Рис. исходного�места�
работы

Рис.�нового�места�работы Рисунок�по�браку

Горизонтальная�социальная�мобильность�(текст) Выгодный�брак�(текст)
Краткий�текстовый�вывод�о�сущности�социальной�мобильности�(текст)

Опыт�применения�коллажа�как�творческой�формы�домашнего�зада-
ния�показал,�что�в�условиях�дистанционного�обучения�такая�работа�явля-
ется�весьма�эффективной,�поскольку�объединяет�познавательный�и�твор-
ческий� компоненты,� позволяет� сочетать� интерес� и� информативность.�
Ученики�присылали�выполненные�задания�в�самых�разных�форматах:

– снимки�коллажей,�сделанных�от�руки;
– word-овские�варианты�коллажей;
– коллажи�в�виде�презентации�Power Point;
– коллажи�в�формате�PDF.
В�качестве�конкретного�примера�приведем�коллаж,�изготовленный�

ученицей�6 Б�класса.
В�завершение�отметим�основные�аспекты�положительного�дидакти-

ческого�и�воспитательного�потенциала�данной�формы�работы.�Коллаж�со-
ставляется� не только� по� материалам� учебника,� но� и� с� привлечением�
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дополнительной�литературы,�что� расширяет�общую�эрудицию.�Подбор�
иллюстраций�и�обсуждение�их�(с�родителями,�одноклассниками),�а�потом�
размещение�на�ватмане�(обоях�и�др.)�способствует�тому,�что�включаются�
сразу� 3 вида� памяти� (зрительная,� слуховая,� моторная).� Представление�
коллажа� в� классе� (в� рамках� защиты� творческого� проекта)� позволяет�
остальным�ученикам�тоже�лучше�усвоить�тему.�Известно,�что�учебный�
материал,� изложенный� с� привлечением� иллюстраций,� запоминается� в�
среднем�в�3 раза�лучше.�

В� дистанционном� режиме� для� этого� подходят� форматы� Skype и�
Zoom,�группы/сообщества�в�социальных�сетях.�Также�полезно�продумать�
новые�виды�поощрений.�Помимо�простой�оценки,�можно�объявлять�кон-
курс�на�лучший�коллаж,�награждать�победителей�электронными�грамо-
тами,�сертификатами,�значками�(например,�значок�«Медиа-гуру»).�Здесь�
наши� возможности� ограничиваются� воображением� и� склонностью�
к�креативному�мышлению.

Рисунок.�Коллаж�«Социальная�мобильность»

Стоит� обозначить� важные� психологические� особенности� процесса�
выполнения�характеризуемой�нами�творческой�работы.�Так,�в�психологиче-
ской� литературе� давно� введено� в� обиход� понятие� «арт-терапия».� Её� эле-
менты� присутствуют� при� изготовлении� коллажей,� рисунки� помогают�
уменьшить�стресс,�которому�вследствие�коронавируса�подвергаются�все�без�
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исключения�участники�процесса�обучения.�Кроме�того,�подобные�формы�
работы активизировали�процесс�живого�общения�в�семьях,�ведь�значитель-
ная�часть�учеников,�особенно�в�5-7 классах,�выполняя�задание,�прибегала�к�
помощи�старших�братьев�и�сестер,�родителей,�даже�бабушек�и�дедушек.

Наконец,� такая� работа� носит� междисциплинарный� характер,� т. к.�
совмещает�в�себе�элементы�истории,�литературы�(нередко�в�коллаж�вклю-
чаются�стихотворения�или�цитаты�из�прозаических�произведений�эпохи), 
информатики�(поиск�и�форматирование�иллюстраций),�трудового�обуче-
ния�(различные�техники�изготовления�коллажа).�И,�конечно�же,�такой�вид�
деятельности�способствует�формированию�у�школьников�эстетического�
вкуса.�А обсуждение�приготовленных�проектов�в�классе при�умелых�дей-
ствиях� модератора� (т. е. учителя)� может� принять� интерактивный,� цен-
ностно-смысловой�характер.�Сказанное�выше�свидетельствует,�что�изго-
товление� коллажей� на� обществоведческие� темы� – это� перспективная�
форма�учебной�и�внеклассной�работы,�способствующая�успешному�«по-
гружению»�школьников�в�изучаемый�материал.
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МАРКЕТИНГОВЫЕ�КОММУНИКАЦИИ�КАК�НОВЫЙ�ВЕКТОР�
РАЗВИТИЯ�СФЕРЫ�ВЫСШЕГО�ОБРАЗОВАНИЯ

И. В.�Попова

В�условиях�рыночных�отношений�все�более�ощутимой�становится�
конкурентная�борьба�между�образовательными�организациями�высшего�
образования.�За�довольно�короткий�период�времени�рынок�образователь-
ных�услуг�стал�насыщенным,�а�потребители�этих�услуг�получили�возмож-
ность� выбора� высшего� образовательного� учреждения� в� зависимости�от�
своих�материальных�возможностей�и�индивидуальных�предпочтений.�В�
этой�связи,�для�успешного�функционирования�в�условиях�конкуренции,�
высшей�образовательной�организации�необходимо�создать�такие�конку-
рентные�преимущества,�которые�дадут�ей�возможность�занимать�лидиру-
ющие�позиции�на�рынке�образовательных�услуг�в�долгосрочной�перспек-
тиве.� Именно� такими� конкурентными� преимуществами� могут� служить�
маркетинговые�коммуникации,�которые�с�усилением�конкуренции�начи-
нают�играть�особую�роль,�так�как�необходимо�активно�продвигать�те�или�
иные�образовательные�услуги�учреждения.

В� современном� мире� конкуренции,� на� рынке� образовательных�
услуг,�все�определяет�потребитель.�Поэтому�важно�претворить�в�жизнь�та-
кую�культуру�маркетинга,�где�все�процессы�в�сфере�высшего�образования�
начинаются� с� ситуации� на� целевом� рынке.�В� этой� связи�формирование�
спроса�и�удержание�потребителя�должно�являться� главной�целью�учре-
ждения.�А�умение�продвинуть�свои�услуги�на�рынок,�найти�своего�потре-
бителя�и�изучить�его�потребности,�позволит�образовательной�организации�
получить�ожидаемый�эффект.�Таким�образом,�именно,�для�привлечения�и�
удержания� потребителей� на� рынке� образовательных� услуг,� что,� в� свою�
очередь,�позволит�образовательным�организациям�высшего�образования�в�
долгосрочной�перспективе�оставаться�на�«плаву», мы,�и�предлагаем�ак-
тивно�использовать�маркетинговые�коммуникации,�которые,�как�известно,�
являются�неотъемлемым�элементом�комплекса�маркетинга. 

Под�маркетинговыми�коммуникациями�следует�понимать�широкую�
деятельность�образовательных�учреждений�с�целью�распространения�све-
дений�об�образовательных�услугах�и�продуктах,�налаживание�связей�с�по-
требителями�для�привлечения�их�в�вузы�(на�бюджетной�и�внебюджетной�
основе)�и�установление�контактов�с�другими�заинтересованными�лицами�
[2; 62].


