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В современном обществе наблюдается повышенный интерес 
и популярность любительских театров. Разнообразие теа-
тральных форм и повышенный интерес к театральной деятель-
ности способствуют активному развитию театрального твор-
чества, формированию культурных и нравственных качеств 
личности. Однако изучение научной литературы показывает, 
что вопросы развития любительского театрального творче-
ства остаются недостаточно исследованными. Недостаточ-
ное внимание к решению этой проблеме в науке и практике 
привело к возникновению противоречия между необходимо-
стью развития любительского театрального творчества и не-
достаточной разработанностью в педагогике педагогических 
условий развития любительского театрального творчества. 
Научная новизна исследования заключается в уточнении по-
нятия «любительское театральное творчество», обосновании 
организационно- педагогических, психолого- педагогических 
и дидактических условий развития любительского театраль-
ного творчества. Практическая значимость исследования 
состоит в том, что применение в педагогической практике 
теоретических положений и выводов способствует развитию 
любительского театрального творчества, могут найти приме-
нение в составлении дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ в учреждениях дополнительного 
образования детей и взрослых.

Ключевые слова: любительское театральное творчество, пе-
дагогические условия, участники любительского театрального 
коллектива.

На современном этапе развита общества теа-
тральная педагогика рассматривает вопросы со-
вершенствования образовательного процесса 
в любительских театральных коллективах. Наи-
большее внимание исследователей привлекает 
аспект выявления и обоснования педагогических 
условий, способствующих развитию любитель-
ских театров как в общеобразовательных учреж-
дениях, так и в учреждениях дополнительного об-
разования. Конструктивного решения выделенно-
го аспекта исследователи не нашли по причинам: 
неточного понимания сущности понятия «педа-
гогические условия»; выделения педагогических 
условий, относящихся к отличающимся по харак-
теристикам группам; неточного представления 
о функционале выделенных педагогических усло-
вий в контексте развития любительского театраль-
ного творчества; отсутствия аргументации выбора 
конкретных педагогических условий [1].

Для эффективного поиска решения, выделен-
ного нами выше аспекта понятие «условие» рас-
сматривается как обстоятельство, от которого за-
висит что-либо; правила, установленные в какой- 
нибудь области жизни, деятельности; обстановка, 
где происходит что-либо [2]; в философии –  это от-
ношение предмета к окружающей его среде, в от-
сутствие которой его существование прекратится 
[3]; в педагогике –  это совокупность сменяющих-
ся природных, социальных, внешних и внутренних 
воздействий, влияющий на физическое, психиче-
ское и нравственное развитие человека, его по-
ведение, воспитание, обучение и формирование 
личности [4, 5]. Исходя из этого, можно сделать 
вывод, что понятие «условие» –  общенаучное. Од-
нако в педагогике выделяются группы условий 
деятельности педагогической системы по сфе-
ре воздействия (внешние и внутренние); по ха-
рактеру воздействия (объективные и субъектив-
ны); по специфике объекта воздействия (общие 
и специфические) [1]. Совершенствование педаго-
гической системы невозможно без существования 
пространственных условий. Они предопределяют 
деятельность педагогической системы, осущест-
вляемой благодаря специфике локальных усло-
вий, особенностям образовательного учреждения, 
существующей там педагогической среде, уровню 
квалификации педагогов и используемому обору-
дованию в процессе обучения.

Концепт «педагогические условия» включает 
в себя объединение конкретных приемов педа-
гогического влияния и возможностей предметно- 
пространственной среды [6], [7]; важная составля-
ющая педагогического процесса, которая участву-
ет в создании целостной педагогической системы 
[8], [9]; систематическая деятельность по органи-
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зации обучения и воспитания [10]. В данном ис-
следовании под педагогическими условиями по-
нимается элемент педагогической системы, кото-
рый отображает объединение ресурсов образо-
вательной и предметно- пространственной среды, 
оказывающих влияние на формирование лично-
сти обучающихся, развитие процессов деятельно-
сти этой системы и гарантирующих ее успешную 
работу и совершенствование. Также исследова-
телями в данной работе используется классифи-
кация педагогических условий: организационно- 
педагогические условия (объединение структури-
рованных ресурсов содержания, форм и методов 
в рамках единого педагогического процесса, по-
могающих достичь успеха в решении его задач 
и др.); психолого- педагогические условия (объе-
динение ресурсов образовательной и предметно- 
пространственной среды, увеличивающей поло-
жительную результативность обучения и др.); ди-
дактические условия (тщательный подбор содер-
жания, способов и организационных форм обуче-
ния в соответствии с целью оптимизации педаго-
гического процесса).

Любительский театр –  это коллектив, действую-
щий в области непрофессионального театрально-
го творчества. В нем выступают актеры- любители 
(взрослые, подростки и дети), которые посред-
ством работы над ролью, погружения в обстоя-
тельства пьесы, изучения характеров героев, мо-
тивации их поступков изучают новые факты, бла-
годаря истории жизни других людей, сопережива-
ют им, учатся на их ошибках [11]. Любительский 
театр формирует эстетические и духовные каче-
ства человека, помогая заниматься самореали-
зацией и развиваться в творческом направлении. 
Признаками любительского театрального коллек-
тива являются следующие аспекты: актеры кол-
лектива не имеют профессионального театраль-
ного образования; работа коллектива проходит 
только в свободное от основной работы участни-
ков время; экспериментальный характер деятель-
ности; постановка спектаклей осуществляется пу-
тем опоры на выбранную режиссером литературу 
или на какую-либо этюдную работу. Любитель-
ские театральные коллективы могут существовать 
в различных видах и иметь отличающуюся систе-
му организации. Точного количественного состава 
участников коллектива нет, так как он варьирует-
ся от нескольких человек до нескольких десятков. 
Статус любого такого коллектива зависит от опы-
та его работы, художественных взглядов и тра-
диций, зрительского успеха. Любительский театр 
имеет разнообразный репертуар: пьесы, мюзиклы, 
пластические или литературные спектакли, панто-
мимы и многое другое. Площадки для постановок 
могут быть самыми разнообразными, но нужно 
учитывать мобильность декораций и реквизита. 
Цели постановки могут быть как художественные, 
так и социальные.

Искусство режиссера- постановщика напрямую 
связано с его умением донести режиссерский за-
мысел до каждого участника любительского теа-

трального коллектива и, впоследствии, до зрителя 
[12]. Процесс постановки спектакля в таком кол-
лективе становится актерской школой, которая 
раскрывает потенциал и индивидуальность каждо-
го участника, так как актеры- любители изначаль-
но не подготовлены профессионально к такому 
роду деятельности. Роль руководителя любитель-
ского театрального коллектива в формировании 
навыков, умений и микроклимата в коллективе на-
прямую связана с педагогической деятельностью. 
Межличностные отношения общения и ролевые 
отношения в процессе деятельности в их есте-
ственном синтезе являются управляемым процес-
сом взаимодействия людей с социальной средой. 
Педагогическая составляющая работы режиссе-
ра охватывает весь процесс любительского теа-
трального творчества [13].

В научной литературе творчество представлено 
как уход от обычного порядка мышления к продук-
тивному, а также гибкость, оригинальность идей 
(Джоунс); создание духовных и материальных цен-
ностей (Пидкасистый); собственная инициативная 
активность человека (Бергсон); самореализация, 
раскрытие творческого потенциала, смысл жиз-
ни (Аристотель, Маслоу, Бердяев); самовыраже-
ние (русская философия). В данной работе кон-
цепт «творчество» рассматривается как взаимо-
действие, ведущее к развитию [14. C. 17–18], ге-
нерирование новых идей [15. C. 52]. Под люби-
тельским театральным творчеством мы понимаем 
осознание и проявление собственных возможно-
стей человека через театральную художественно- 
творческую деятельность [16]. Руководитель лю-
бительского коллектива обязан иметь профессио-
нальную подготовленность и владеть методами те-
атральной педагогики, что должно способствовать 
расширению возможностей актеров- любителей 
на всех этапах работы над ролью.

Педагогические условия имеют огромное зна-
чение в формировании и развитии любительско-
го театрального творчества. Важными аспектами 
этих условий являются создание комфортной ат-
мосферы, качественное обучение и стимулирова-
ние интереса к искусству. Рассмотрим основные 
принципы применения педагогических условий 
в развитии любительского театрального творче-
ства на примере любительского театра «2-КОТА», 
созданного 01 марта 2010 года по инициативе сту-
дентов кафедры режиссуры Бюджетного учреж-
дения высшего образования Ханты- Мансийского 
автономного округа –  Югры «Сургутский государ-
ственный университет» [17]. За время своего су-
ществования любительский театр под руковод-
ством кандидата педагогических наук Шевкунова 
Александра Николаевича было подготовлено бо-
лее 20 полнометражных спектаклей. Из них выи-
грано 10 грантов различной направленности, сре-
ди которых отметим, укрепление межнациональ-
ного и межрелигиозного согласия; сохранение 
исторической памяти Победы в Великой Отече-
ственной вой не 1941–1945 гг.; профилактика тер-
роризма и экстремизма; распространение и транс-
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ляция культурного и исторического наследия Рос-
сии; поддержка молодежных проектов и пр. Об-
щий охват зрителей составляет более пяти тысячи 
человек, среди которых школьники, пенсионеры.

Исследование, проведенное авторами 
2011–2024 гг., показало, что организационно-
педагогические условия включают в себя не-
сколько ключевых компонентов: 1. Создание бла-
гоприятной обстановки, в которой участники кол-
лектива смогут комфортно и свободно выражать 
свою творческую натуру. Для этого режиссер лю-
бительского театра «2-КОТА» предоставил про-
странство, где проводятся тренировки, репетиции 
и спектакли. Организация технических средств, 
таких как звуковое и световое оборудование, 
также позволяет актерам- любителям органич-
но передвигаться внутри театрального процес-
са. 2. Создание структурированного плана обу-
чения, учитывающего индивидуальные потребно-
сти каждого участника коллектива. В любитель-
ском театре «2-КОТА» обучение включает в себя: 
уроки актерского мастерства, сценической речи, 
сценического движения, практические упражне-
ния и тренинги, работу над текстом и сценарием, 
а также анализ и обсуждение представленных 
спектаклей. Режиссер коллектива уделяет вни-
мание развитию коммуникативных навыков, са-
мовыражению и творческому мышлению участ-
ников. Психолого-педагогические условия вклю-
чают создание атмосферы творческой свободы 
и поддержки. Это особенно важно для начинаю-
щих актеров, которые могут испытывать страх 
перед публичностью или неуверенность в своих 
способностях. Режиссер- педагог любительского 
театра «2-КОТА» на основе этого создал атмос-
феру доверия и поддержки, которая идет «в связ-
ке» с постоянной конструктивной обратной свя-
зью и поощрением творческой самореализации; 
организовывает разнообразные творческие за-
дания и практики с использованием современных 
методик актерской подготовки. Развитие актер-
ских навыков и эмоциональной отзывчивости мо-
жет происходить через упражнения на раскрытие 
собственной индивидуальности, импровизацию, 
работу над ролевой игрой и анализ производства 
[18]. Педагогические условия нацелены на разви-
тие творческого мышления, воображения и актер-
ских талантов у участников. Дидактическиеусло-
вия ориентированы на активное участие и само-
стоятельную деятельность участников коллекти-
ва. Руководитель любительского театра «2-КО-
ТА» использует задания с открытым результатом, 
тренинги, методы театральной педагогики (этюд-
ный метод, метод действенного анализа, метод 
физических действий), что позволяет участни-
кам любительского коллектива самостоятельно 
развивать свою актерскую технику и выражать 
свою индивидуальность. Они имеют возможность 
по-своему интерпретировать роль и предлагать 
оригинальные решения. Такой подход стимулиру-
ет креативное мышление и развитие актерского 
мастерства учеников.

Педагогические условия благоприятно вли-
яют на развитие любительского театрального 
творчества, о чем свидетельствуют результаты 
любительского театра «2-КОТА». Суть развития 
любительского театрального творчества заклю-
чается не только в создании и трансляции спек-
таклей для зрителей, но и в самом процессе их 
подготовки. Процесс подготовки спектаклей по-
зволяет развивать креативность, общаться с еди-
номышленниками, расширять кругозор и раскры-
вать свой потенциал. В любительском театре все 
участники равны по значимости и имеют возмож-
ность внести свой вклад в процесс создания пред-
ставления. Развитие любительского театрального 
творчества способствует обогащению культурно-
го наследия, сохранению традиций и националь-
ных особенностей. Часто любительские театраль-
ные постановки основываются на классических 
произведениях, которые уже стали частью нашей 
культурной истории. Такие спектакли позволяют 
зрителям проникнуться духом прошлого и уви-
деть знаменитые пьесы в новом свете, благода-
ря индивидуальному взгляду каждого участника 
коллектива. Яркими примерами стали пластиче-
ский спектакль «Шинель» по одноименной пьесе 
Гоголя Н. В., поставленный руководителем люби-
тельского театра «2-КОТА» (2023 г.), спектакль 
«Оскар и Розовая Дама» по одноимённому ро-
ману Эрика- Эммануэля Шмитта (2024 г.). В спек-
таклях поднимаются острые вопросы: что есть 
жизнь, что есть смерть, нужно ли бояться смер-
ти, как обрести веру и смирение, как не поддать-
ся страху, как нужно разговаривать с ребёнком, 
как его поддержать. Актеры, вживаясь в роль, 
проявляют свою творческую индивидуальность 
во время игры, создают яркие и запоминающиеся 
образы, завораживают зрителя своей игрой. Ре-
жиссер на практике показывает, как театральное 
искусство влияет на адаптацию личности к слож-
ным жизненным ситуациям. Так, благодаря лю-
бительскому театру каждый его участник может 
не только оказаться на сцене, но и погрузиться 
в мир творчества, стать его создателем и зрите-
лем одновременно.

Любительское театральное творчество являет-
ся одной из самых популярных форм художествен-
ной самореализации среди людей всех возрастов. 
Оно предоставляет возможность выразить себя, 
развить актерские навыки, умения и почувство-
вать волшебство театра. Однако без создания пе-
дагогических условий развитие этой сферы может 
оказаться затрудненным. Современный режиссер- 
постановщик любительского театра задает репер-
туар, идейную концепцию и этику рабочего про-
цесса коллектива, а также создает необходимые 
педагогические условия, организующие всю обра-
зовательную и творческую деятельность.

Литература

1. Педагогика / под ред. Ю. К. Бабанского. –  Мо-
сква: Педагогика, 2020. –  432 с.



11

СОВРЕМ
ЕННОЕ ПЕД

АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
2. Ожегов, С. И. Толковый словарь Ожегова / 

С. И. Ожегов. 7-е издание. –  Москва: Искус-
ство, 2019. –  2314 с.

3. Философский энциклопедический словарь / 
гл. редакция: Л. Ф. Ильичев, П. Н. Федосеев, 
С. М. Ковалев, В. Г. Панов. –  Москва: Сов. энци-
клопедия, 2019. –  840 с.

4. Педагогический терминологический словарь / 
сост. Г. М. Коджаспирова. –  Санкт- Петербург: 
Российская национальная библиотека, 2020. –  
427 с.

5. Полонский, В. М. Словарь по образованию и пе-
дагогике / В. М. Полонский. –  Москва: Высш. 
шк. 2019. –  512 с.

6. Андреев, В. И. Диалектика воспитания и само-
воспитания творческой личности / В. И. Андре-
ев. –  Казань: Изд-во КГУ, 2020. –  238 с.

7. Яковлева, Н. М. Теория и практика подготовки 
будущего учителя к творческому решению вос-
питательных задач: дис…д-ра пед. наук. –  Че-
лябинск, 2021. –  403 с.

8. Зверева, М. В. О понятии «дидактические ус-
ловия» / М. В. Зверева // Новые исследования 
в педагогических науках. –  Москва: Педагоги-
ка. –  2020. –  № 1. –  29–32 с.

9. Ипполитова, Н. В. Теория и практика подго-
товки будущих учителей к патриотическому 
воспитанию учащихся: дис. …д-ра пед. наук / 
Н. В. Ипполитова. –  Челябинск, 2021. –  383 с.

10. Куприянов, Б. В. Современные подходы к опре-
делению сущности категории «педагогические 
условия» / Б. В. Куприянов, С. А. Дынина // Вест-
ник Костромского гос. ун-та им. Н. А. Некрасо-
ва. –  2021. –  № 2. –  101–104 с.

11. Станиславский, К. С. Работа актера над собой / 
К. С. Станиславский. –  Москва: Артист. Режис-
сер. Театр, 2021. –  214 с.

12. Сахновский, В. Г. Режиссура и методика ее 
преподавания / В. Г. Сахновский. –  Москва: Ис-
кусство, 2019. –  238 с.

13. Захава, Б. Е. Мастерство актера и режиссера / 
Б. Е. Захава. 3-е издание, испр. и доп. –  Мо-
сква: Просвещение, 2020. –  225 с.

14. Психология творчества. Школа Я. А. Понома-
рева. –  Изд-во: Когито- Центр, 2022. –  624 с.

15. Анохин, К. В. Мозг, творчество, сознание / 
К. В. Анохин // Философия творчества: матери-
алы Всерос. науч. конф. 8–9 апреля 2015. М.: 
Ин-т философии РАН, 2015. С. 45–53.

16. Бирюкова, Н. С. Любительское театральное 
творчество: взаимодействие с обществом 
в современном мире / Н. С. Бирюкова // Наука, 
общество, культура: проблемы и перспективы 
взаимодействия в современном мире: сборник 
статей IV Всероссийской научно- практической 
конференции (16 августа 2021). –  Петроза-
водск: МЦНП «Новая наука», 2021. –  С. 92–97.

17. Шевкунов, А. Н. К вопросу о привлечении мо-
лодежной аудитории к театральному искус-
ству / А. Н. Шевкунов // Филология, искусство-
ведение и культурология: актуальные вопросы 
и тенденции развития: мат-лы Международной 

научн.-практ. конф.: в 2 ч. –  Новосибирск: Изд-
во «Сибирская ассоциация консультантов», 
2012. –  Ч. 2. –  С. 6–10

18. Кнебель, М. О. О действенном анализе пьесы 
и роли / М. О. Кнебель. 3-е издание. –  Москва: 
Искусство, 2020. –  119 с.

PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR THE 
DEVELOPMENT OF AMATEUR THEATRICAL 
CREATIVITY

Biryukova N. S., Shevkunov A. N., Krasnova E. V.
BU BO «Surgut State University»

In modern society there is an increased interest and popularity of 
amateur theatres. The variety of theatrical forms and the increased 
interest in theatrical activities contribute to the active development of 
theatrical creativity and the formation of cultural and moral qualities 
of the individual. However, the study of scientific literature shows 
that the issues of the development of amateur theatrical creativity 
remain insufficiently researched. Insufficient attention to this prob-
lem in science and practice has led to a contradiction between the 
need to develop amateur theatrical creativity and insufficient devel-
opment of pedagogical conditions for the development of amateur 
theatrical oeuvre. The scientific novelty of the study lies in specifica-
tion of the concept of «amateur theatrical creativity», substantiation 
of organizational and pedagogical, psychological and pedagogical 
and didactic conditions of development of amateur theatrical creativ-
ity. The practical significance of the study lies in the fact that the ap-
plication in pedagogical practice of theoretical provisions and con-
clusions contributes to the development of amateur theatrical work, 
can be used in drawing up additional general educational general 
development programs in institutions of additional education of chil-
dren and adults.

Keywords: amateur theatrical creativity, pedagogical conditions, 
participants of amateur theater collective.
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Сотрудничество педагогов общеобразовательной организации 
для обеспечения качественного образования

Борченко Ирина Дмитриевна,
кандидат культурологии, начальник отдела внедрения 
результатов научно- исследовательской работы 
и сопровождения инновационных программ и практик 
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профессионального образования «Челябинский институт 
развития образования»
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Статья посвящена вопросу сотрудничества педагогов в обще-
образовательной организации. Автором дается обзор литера-
туры по применению технологии сотрудничества при обучении 
школьников. При этом автор проводит параллель между со-
трудничеством обучающихся и сотрудничеством руководящих 
и педагогических сотрудников. Представлены сущностные 
характеристики педагогического сотрудничества, професси-
онального сотрудничества, а также говорится о зависимости 
эффективного сотрудничества от коммуникативной компетен-
ции.
Основная цель статья заключается в актуализации примене-
ния технологии сотрудничества для эффективного управления 
профессиональной деятельностью педагогических работников 
образовательной организации.
Высказывается мнение о необходимости повышения комму-
никативной компетентности педагогов для эффективного вза-
имодействия при решении профессиональных задач, так как 
именно знания дают свободу в высказывании собственной точ-
ки зрения, аргументации и предложении нового, инновацион-
ного взгляда и продвижения результатов.
Сущность проблемы сводится к тому, чтобы мотивировать пе-
дагогических работников на повышение профессионального 
мастерства и организации сотрудничества в решении профес-
сиональных задач.

Ключевые слова: система, образование, система образова-
ния, сотрудничество, коммуникативная компетентность, про-
фессиональное сотрудничество.

Модернизация всей системы общего образо-
вания подразумевает изменение не только обра-
зовательной деятельности общеобразовательной 
организации, но и перестройку профессиональ-
ной деятельности педагогов. За последние три 
года прошли значительные изменения в школь-
ном образовании: обновлены федеральные госу-
дарственные образовательные стандарты общего 
образования, изменились целевые установки, на-
правленные на формирование всесторонне раз-
витой личности, огромное внимание уделяется 
воспитанию подрастающего поколения и многое 
другое. Из этого следует, что обновленные феде-
ральные документы, в частности, федеральные 
государственные образовательные стандарты об-
щего образования, как бы нам не хотелось, дикту-
ют новые условия, как всей образовательной си-
стеме общего образования, так и составляющим 
ее элементам.

Целью научного исследования является анализ 
применения технологии сотрудничества в системе 
общего образования, в части применения ее при 
организации профессиональной деятельности пе-
дагогов общеобразовательной организации.

Методологической основой послужили работы 
Д. Б. Эльконина, В. В. Давыдова по концепции учеб-
ной деятельности, в частности по теории развива-
ющего обучения [1]. В том числе, педагогику со-
трудничества разрабатывали такие педагоги, как 
С. Л. Соловейчик, Ф. Шаталов, Ш. А. Амонашвили.

Особое внимание необходимо уделить сущно-
сти и структуры системы общего образования, для 
дальнейшего понимания и необходимости приме-
нения технологии сотрудничества при организа-
ции профессиональной деятельности педагогиче-
ских работников.

«Система –  определенный порядок в распо-
ложении и связи частей чего-нибудь, в действи-
ях. Форма организации чего-нибудь. Нечто целое, 
представляющее собой единство закономерно 
расположенных и находящихся во взаимной свя-
зи частей» [2, с. 661]. Если рассматривать поня-
тие дальше, то можно заметить, что система –  это 
еще некий стандарт социального устройства, нор-
ма, традиция.

Рассмотрим понятие «система» в советском 
энциклопедическом словаре: «Система –  множе-
ство элементов, находящихся в отношениях и свя-
зях друг с другом, образующих определенную це-
лостность, единство» [3, с. 1225]. То есть, это си-
стема неких принципов для развития обучения.

Для представления важности организации со-
трудничества педагогов, необходимо определить 
составляющие системы образования.
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«Образование –  обучение, просвещение. Сово-
купность знаний, полученных специальным обуче-
нием» [2, с. 396].

Исходя из данных определений можно вывести 
следующее определение:

Система образования –  это, прежде всего, де-
ятельность по организации образовательной де-
ятельности, состоящая из взаимосвязанных ча-
стей, основанием для которых служат федераль-
ные государственные образовательные стандар-
ты общего образования.

При этом, рассматривая федеральные государ-
ственные образовательные стандарты общего об-
разования, можно выделить вышеуказанные со-
ставные части системы общего образования: обу-
чение, воспитание и социализация. Обратим вни-
мание на то, что воспитание –  это тоже деятель-
ность, организуемая для формирования и разви-
тия личности. В качестве основных направлений 
воспитания в стандартах выделены личностные 
результаты [4].

Однако, нами рассмотрены составные части 
общего образования, при этом нигде не прописано 
о сотрудничестве и как оно вписывается в общую 
систему школы. Обратимся снова к словарям.

«Сотрудничать –  значит работать вместе, при-
нимать участие в общем деле. Заниматься ка-
кой-либо деятельностью совместно с кем-либо» 
[2, с. 691].

«Сотрудничество –  совместная деятельность» 
[5, с. 211].

В данном случае понятие сотрудничества мы 
будем рассматривать при осуществлении профес-
сиональной деятельности педагогами общеобра-
зовательной организации.

Таким образом, мы видим, что в представлен-
ных определениях не сказано об участниках обра-
зовательной деятельности, в том числе, не пропи-
саны роли для участников. Из этого можно сделать 
вывод о том, что:
– организация образовательной деятельности 

осуществляется при выстраивании сотрудниче-
ства между обучающимися, педагогами и роди-
телями (законными представителями);

– сотрудничество при этом, возникает лишь при 
условии совместной деятельности, а это значит 
совместной работы педагога, обучающегося 
и родителя.
Как правильно заметил автор статьи «Сотруд-

ничества социального педагога и классного ру-
ководителя в организации коллективной творче-
ской деятельности школьников» Л. А. Гончарова, 
сотрудничество позволяет решить многие задачи 
при совместной деятельности [6, с. 146].

Перейдем к вопросу об условиях, характерных 
для организации сотрудничества педагогов, кото-
рое зависит от коммуникативной компетентности 
всех участников образовательной деятельности.

Коммуникативная компетентность –  это, пре-
жде всего, умение работать в коллективе, нахо-
дить общий язык, умение слушать и слышать. 
Если мы обратимся к федеральным образова-

тельным стандартам общего образования, в кото-
рых прописаны коммуникативные универсальные 
учебные действия, подразумевающие умения ор-
ганизовывать сотрудничество и совместную дея-
тельность. При этом прописывается, что организа-
ция деятельности может проходить как в группе, 
так и индивидуально. Основу коммуникативной 
компетентности составляет профессионализм пе-
дагога, его умение решать задачи в бесконфликт-
ной среде, на основе сотрудничества, согласован-
ности и аргументации собственных позиций. При 
этом, здесь же можно выделить такие позиции, 
как осознанный выбор речевых средств, эмоцио-
нальность и экспрессия речи.

В профессиональном сотрудничестве сотруд-
ников образовательной организации необходи-
мо выделить личностные черты, включающие та-
кие коммуникативные навыки как: коммуникатив-
ная компетентность в общении и сотрудничестве 
с коллегами, детьми в процессе профессиональ-
ной деятельности.

Особое внимание хочется уделить рассмотре-
нию понятия «демократическое сотрудничество» 
и «коллективная творческая деятельность» пе-
дагогов и чем оно отличается от сотрудничества 
в целом.

Демократия –  это «принцип организации кол-
лективной деятельности, при котором обеспечи-
вается активное, равноправное участие в ней всех 
членов коллектива» [7, с. 385].

Коллектив –  «группа лиц, объединенных общей 
деятельностью, общими интересами» [8, с. 73].

Н. К. Кутякова выделяет составляющие де-
мократического общества, такие как: наличие 
интеллектуально- нравственной свободы, способ-
ности проявлять свое «я». [9, с. 11–14].

Как мы видим из вышеуказанных определе-
ний, сотрудничество педагогов должно протекать 
в коллективе единомышленников, занимающихся 
общим делом

Основу формирования коммуникативной ком-
петентности составляет опыт человеческого об-
щения, как отмечает доктор психологических на-
ук, профессор Лариса Андреевна Петровская. 
Также она отмечает, что развитие компетентно-
сти в общении –  это приобретение знаний, умений 
и опыта, а также коррекция, изменение уже сло-
жившихся их форм [10].

За основу возьмем определение коммуника-
тивной компетентности, данное Л. А. Петровской, 
навыки эффективно решать коммуникативные за-
дачи, уметь находить общий язык с людьми в про-
фессиональной деятельности.

На сегодняшний день актуальной становится 
выбор эффективных технологий, которые бы по-
зволяли педагогу работать над формированием 
коммуникативной компетенции как того требует 
федеральные государственные образовательные 
стандарты общего образования, как того требуют 
реалии сегодняшнего времени.

Отметим, что нас интересует именно аспект 
профессиональной деятельности учителя по эф-
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фективному сотрудничеству для решения различ-
ного рода задач, по выстраиванию коммуникации 
с коллективом.

В качестве примера, вспомним дидактику сред-
ней школы, а также специфику возрастных осо-
бенностей обучающихся, их потребности в обще-
нии не только со сверстниками, но и с педагогами. 
Так вот организация групповых форм общения хо-
рошо ложится в русло сотрудничества педагогов 
в профессиональной среде в различных формах 
деятельности. Именно руководство общеобра-
зовательной организации должно обеспечивать 
развитие профессионализма педагогов, управляя 
специально организованными видами инноваци-
онной деятельности, вовлекая педагогическую об-
щественность в групповые формы реализации ин-
новационных задач [11, 12, с. 98–141].

Понятие учебного сотрудничества не тожде-
ственно понятию коммуникативной компетенции. 
Сотрудничество это процесс (деятельность субъ-
екта), а компетенция, это качество личности (субъ-
екта деятельности).

И. А. Зимняя дает определение учебному со-
трудничеству как многомерному взаимодействию 
(коммуникации) внутри определенной социальной 
группы, а также коммуникации между обучающи-
мися и их родителями (законными представителя-
ми) [13].

Галина Анатольевна Цукерман дает определе-
ние учебному сотрудничеству, определяя его как 
совместная учебная деятельность –  это деятель-
ность, направленная на: создание ситуации успеха, 
необходимости переосмысления заложенных спо-
собов действия, анализ знания и незнания учеб-
ного материала, а также анализа причин учебной 
неуспешности, сотрудничество обучающихся для 
помощи в решения учебных задач. Также Галина 
Анатольевна указывает важность сотрудничества 
в любой деятельности для решения профессио-
нальных или учебных задач, выделяя вопросы, та-
кие, как: выбор адекватных форм сотрудничества 
и взаимодействия и рол сотрудничества в реше-
нии профессиональных задач [14, с. 51]

Проанализировав современные образователь-
ные технологии, можно увидеть, что учебное со-
трудничество используется как способ органи-
зации субъект- субъектных отношений, при кото-
ром у субъектов взаимодействия вырабатывает-
ся некая «привычка» решать профессиональные 
задачи сообща, а также формируется умение со-
трудничать, принимать чужую точку зрения, ар-
гументированно высказывать свою точку зрения, 
не боясь делать ошибки. При этом формируется 
умение разрешать конфликтные ситуации.

Возможности профессионального сотрудниче-
ства позволяют продвигаться по карьерной лест-
нице, вносить инновационные предложения для 
развития образовательной деятельности и каче-
ственного образования, развить коммуникатив-
ные навыки, формировать профессиональные 
компетенции, а также оттачивать профессиональ-
ное мастерство.

Необходимо отметить, что в педагогике выде-
ляют несколько форм учебного сотрудничества:

1. Сотрудничество с учителем;
2. Сотрудничество со сверстниками;
3. Сотрудничество с самим собой.
Динамику форм учебного сотрудничества 

в аспекте сотрудничества педагогов можно рас-
сматривать как последовательную деятельность 
от сотрудничества со коллегами, к сотрудниче-
ству с обучающимися и их родителями (законны-
ми представителями).

Совместная профессиональная деятельность 
педагогов предполагает их непосредственное об-
ращение друг к другу за советом и помощью. Вза-
имодействие педагогов необходимо для разви-
тия способности строить свое действие с учетом 
действий партнера, понимать и принимать мне-
ние друг друга, уметь учитывать индивидуальное 
эмоциональное состояние партнеров; обладать 
инициативностью, способностью добывать недо-
стающую информацию; обладать готовностью 
к составлению плана совместной деятельности; 
уметь решать конфликт, проявляя самокритич-
ность и дружелюбие в оценке участника совмест-
ного действия.

Однако, в сотрудничестве важна еще одна 
часть профессиональной компетентности –  реф-
лексия. Ведь обучение сотрудничеству и рефлек-
сии, как частей системно- деятельностного подхо-
да и развивающего обучения, возможно при на-
личии таких профессиональных компетентностей 
у себя, то есть у педагогов.

Рефлексия в педагогике –  это процесс и ре-
зультат фиксирования участниками педагогиче-
ского процесса состояния своего развития, само-
развития и причин этого [15].

Сотрудничество в педагогической среде пред-
полагает наличие определенной организуемой де-
ятельности по решению определенных задач, при 
решении которых возникает необходимость в по-
вышении своей профессиональной компетентно-
сти, так как обнаруживаются некоторые неумения 
и незнания.

Учебное сотрудничество характеризуется ак-
тивностью всех участников образовательной дея-
тельности, которые, решая практическую задачу, 
осознают, что для ее решения им не хватает опре-
деленных знаний или способов действий.

При этом педагоги обращаются к различным 
источникам знания, в том числе –  к тем людям, 
которые могут разъяснить и подсказать решения 
определенной задачи. Однако, педагогическое 
сотрудничество необходимо организовывать та-
ким образом, чтобы повышалась компетентность 
у всех участников взаимодействия, чтобы все 
участники включались в решение поставленной 
задачи.

В современной педагогике даются определе-
ния современного учителя, нами было выбрано 
наиболее подходящее для организации учебно-
го сотрудничества: «Учитель –  это профессионал, 
который не ходит на работу, не отбывает учебные 
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часы, а совместно с детьми проживает, пережи-
вает все, что происходит каждый день, соединяя 
воедино и кропотливое невидимое творчество 
по подготовке к урокам, и внеклассную работу 
по предмету, и всю многообразную деятельность 
в сотрудничестве с учащимися. При этом он про-
являет стремление работать творчески. Творче-
ская деятельность учителя, предполагающая раз-
витие ребенка, строится на опережении, на посто-
янном творческом искании во всех видах взаимо-
действия с учащимися» [16, с. 276–278].

Учебное сотрудничество –  это совместная 
с детьми образовательная деятельность, при ко-
торой не только дети обучаются, но и педагог вме-
сте с ними.

Полноценное учебное сотрудничество воз-
можно при использовании разнообразных форм 
его организации. Такое сотрудничество направ-
лено на развитие у учащегося личностных и ком-
муникативных универсальных учебных действий, 
на воспитание ученика, способного учить, менять 
самого себя, на умение общаться, умение сотруд-
ничать, умение решать проблемы (рисунок 1).

Рис. 1. Схема сотрудничества профессионального 
сотрудничества

Профессиональное сотрудничества включа-
ет основные принципы, такие как: взаимозависи-
мость всех членов группы по решению определен-
ной задачи, ответственность каждого члена ми-
крогруппы, равная доля участия каждого в реше-
нии проблемы.

При этом, как мы видим из рисунка 1, фор-
мы организуемого сотрудничества могут быть 
не только групповые, но и с элементами индивиду-
альной работы при преодолении профессиональ-
ных затруднений и/или работа в микрогруппах.

В итоге, такие формы работы должны влиять 
не только на качественное изменение образова-
тельной деятельности, но и решать задачи психо-
логического климата в коллективе, который, непо-
средственно влияет на учебно- воспитательном 
процессе.

Таким образом, для эффективной организации 
сотрудничества педагогов, необходим не только 
четко выстроенный управленческий аппарат обра-
зовательной организации, но и желание улучшать 
качество образовательной и профессиональной 
деятельности всех членов коллектива.
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COOPERATION OF TEACHERS OF A GENERAL 
EDUCATION ORGANIZATION TO ENSURE QUALITY 
EDUCATION

Borchenko I. D.
Chelyabinsk Institute of Educational Development

The article is devoted to the issue of cooperation of teachers in 
a general education organization. The author gives an overview 
of the literature on the application of technology of cooperation in 
the education of schoolchildren. At the same time, the author draws 
a parallel between the cooperation of students and the cooperation 
of senior and teaching staff. The essential characteristics of ped-
agogical cooperation and professional cooperation are presented, 
and the dependence of effective cooperation on communicative 
competence is also discussed.
The main purpose of the article is to update the application of co-
operation technology for effective management of professional ac-
tivities of teaching staff of an educational organization. The opinion 
is expressed about the need to increase the communicative com-
petence of teachers for effective interaction in solving professional 
tasks, since it is knowledge that gives freedom in expressing one’s 
own point of view, argumentation and offering a new, innovative 
view and promoting results.
The essence of the problem is to motivate teaching staff to improve 
their professional skills and organize cooperation in solving profes-
sional tasks.

Keywords: system, education, education system, cooperation, 
communicative competence, professional cooperation.
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Современный этап развития отечественного образования ха-
рактеризуется значительной ориентацией на информационно- 
технологическую основу обучения, во многом утрачивая 
за предметно- рациональной стороной ее главные цели, свя-
занные с духовно- ценностным формированием личности 
обучающегося, становлением его гуманистических качеств. 
Значительным потенциалом в решении данной проблемы об-
ладает искусство и художественно- творческая деятельность. 
В статье актуализируется проблематика становления инди-
видуального духовного опыта личности посредством ее про-
дуктивного приобщения к музыкальному искусству. В работе 
представлен теоретический анализ некоторых современных 
подходов к определению содержания музыкального образова-
ния и его методологии. Автором рассматриваются механизмы 
воздействия музыкального искусства на личность; раскрыва-
ются ценностные основания педагогики музыкального обра-
зования; аргументируется проблема восприятия и смыслового 
постижения музыкального произведения как культуротворче-
ского процесса.

Ключевые слова: музыкальное искусство, педагогика музы-
кального образования, опыт творческой деятельности, ценно-
сти, смысл.

В современном гуманитарном знании Человек 
предстает как культуротворческий феномен, яв-
ляющий собой целостный процесс непрерывно-
го развития, не имеющий однозначных характе-
ристик и определений. Как писал М. Вебер, «от-
правные точки гуманитарных наук будут менять-
ся до тех пор, пока окостенение духовной жизни 
не станет общим уделом людей и не отучит их за-
давать вопросы всегда одинаково неисчерпаемой 
жизни» [3, с. 64]. Сегодня не требует доказательств 
тот факт, что достигнутый обществом уровень 
информационно- технического развития не всегда 
коррелирует с его духовно- нравственным состо-
янием. Немаловажное значение в этом процес-
се имеет преобладание в современном социуме 
ценностей рационально- прагматического поряд-
ка и недооценка взаимозависимости чувственно- 
эмоциональной составляющей личности с ее ду-
ховным миром.

Как известно, искусство обладает неоспори-
мой прерогативой влияния на эмоциональную 
сферу человека. Именно искусство, в силу специ-
фики его языка и средств выразительности, дает 
человеку опыт общения с окружающим миром че-
рез эмоцию, чувство, переживание, что позволяет 
«маркировать» все дисциплины художественно- 
эстетического цикла как эмоционально- цен ност-
ный компонент образования. Несмотря на очевид-
ность и хрестоматийность сказанного, в образова-
тельном пространстве остается жизнеспособной 
идея о том, что предметы искусства, как на уров-
не общеобразовательной школы, так и на следую-
щих ступенях обучения должны быть приравнены 
к остальным курсам и дисциплинам учебного пла-
на со всеми вытекающими формализующими по-
следствиями. О пагубности подобного знаниевого- 
информационного подхода писали классики рос-
сийской педагогики искусства –  Д. Б. Кабалевский, 
Б. М. Неменский и др. Их последователь Л. В. Шко-
ляр замечает: «Пока мы не поймем, что искусство 
не средство, а способ осуществления человека 
как ЧЕЛОВЕКА, мы обречены на подобную ситуа-
цию в образовании» [8, с. 11].

Духовное развитие личности осуществляется 
в ходе накопления ею духовного опыта, который, 
будучи интегративным феноменом, охватываю-
щим нравственную, эстетическую и познаватель-
ную сферы и представляет собой, по определе-
нию Т. Г. Русаковой, «совокупность пережитых, 
осознанных знаний, представленных в форме от-
ношений и эмоциональных состояний, детермини-
рованных смыслотворчеством личности» [5, с. 3]. 
Влияние искусства на становление духовного опы-
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та человека в подобном контексте можно обосно-
вать несколькими позициями. Искусство являет-
ся особой формой практически- духовного освое-
ния мира, основанной на творческой деятельно-
сти по созданию, воспроизведению и восприятию 
произведений искусства (художественных объ-
ектов). Искусство «опредмечивает» идеи, мысли 
и переживания личности, заключенный в них жиз-
ненный смысл, выражая ощущения творца в худо-
жественной форме и образах. В этой связи искус-
ство выступает важнейшим способом трансляции 
духовного опыта поколений, заключая в себе цен-
ности, нормы, эстетические идеалы и представле-
ния о мире, аккумулированные в художественной 
культуре различных эпох и стран. Именно при по-
стижении высоких образцов искусства и заклю-
ченных в них ценностей осуществляется интерак-
ция человека с его духовной природой, внутрен-
ний диалог, результирующий самоосуществлени-
ем личности.

Искусство обладает уникальными возможно-
стями комплексного воздействия на формирова-
ние и развитие личности. Художественно- эстети-
чес кая среда как часть жизненного и культурного 
пространства человека содержательно и функ-
ционально интегрирована во многие области его 
психологической и духовной деятельности, объ-
единяя моральную, эмоциональную и эстетиче-
ские сферы личности. В истории гуманистической 
мысли получила значительное развитие идея вли-
яния искусства на нравственную сторону челове-
ка –  ее разрабатывали в учении об этосе антич-
ные мыслители, позднее немало внимания значе-
нию искусства как средству воспитания уделяли 
философы- просветители.

Специфика художественных ценностей, заклю-
ченных в произведениях искусства, заключается 
в том, что обращение к ним не может быть заоч-
ным –  художественно- эстетическое переживание 
возможно лишь при условии непосредственного 
контакта с ними. Е. Б. Старовой тенко подчерки-
вает, что только наличие «культурных критериев» 
и «отношения личности к ценностям культуры», 
дает возможность человеку «раскрыть себя как 
уникального субъекта культуры и культуротворче-
ства» [6, с. 8]. Поддерживая эту мысль, М. С. Бе-
режная указывает, что «познавая мир через худо-
жественное творчество, человек раскрывает пред-
меты и явления окружающей жизни в личностном 
к ним отношении». При этом «художественный 
способ освоения действительности является цен-
ностным отношением человека к миру» [1, с. 4].

Уникальность воздействия искусства на чело-
века в психологическом отношении заключается 
в механизме его воздействия на подсознание лич-
ности, результатом которого является возникнове-
ние эмоций. Художественно- эстетическая инфор-
мация непереводима, а потому способна вызы-
вать эмоциональные состояния различной силы. 
Вместе с тем, искусство, сочетая в себе чувствен-
ное и рациональное начало, воздействует не толь-
ко на эмоциональную сферу человека, но и на его 

интеллект. Указывая на эту особенность воздей-
ствия искусства, Г. Г. Коломиец подчеркивает, что 
в теории познания можно выделить две ступени: 
чувственную и рациональную, которые взаимо-
проникают под влиянием друг друга. «Таким обра-
зом, чувство красоты интеллектуально, а эстети-
ческая идея пропитана чувством» [4, с. 14].

Особую роль в обеспечении полноценной 
духовно- нравственной жизни человека, предпола-
гающей, в том числе, развитие интеллектуальной 
и эмоциональной культуры личности, играет музы-
кальное искусство. Музыка в ее вершинных произ-
ведениях аккумулирует в себе не только огромную 
эмоциональную силу воздействия на человека, 
но важна своим эстетическим, моральным и цен-
ностным содержанием. Не секрет, что отрицатель-
ное влияние малосодержательного искусства про-
исходит зачастую непосредственно и обнаружи-
вается легко, тогда, как положительное воздей-
ствие искусства выявляется с трудом и подчас его 
не удается обнаружить.

Как часть духовной культуры, музыка выража-
ет мировоззренческие, этические и эстетические 
ценности человеческого духа и, прежде всего, не-
сет истину, добро и красоту. Рассматривая вопрос 
о месте музыкального искусства и художественно- 
эстетического развития в духовном становле-
нии человека, наиболее очевидна актуализация 
в этом процессе эмоционально- чувственной, эсте-
тической и творческой сфер.

Воздействие музыкального искусства на лич-
ность связано с активизацией творческих меха-
низмов ее развития, культивированием индивиду-
ального субъективного опыта. Приобщение к ис-
кусству предоставляет личности опыт осмыслен-
ного и рефлексируемого поведения в мире благо-
даря эстетическому восприятию и переживанию, 
личностному присвоению смысло- образного со-
держания искусства. Являясь особой формой ху-
дожественного самовыражения личности, музы-
кальное искусство и педагогика музыкального 
искусства реализуют смысловую сущность гума-
низма, обращаясь к самому «человеческому в че-
ловеке» –  его душе и духовной сущности, его твор-
ческим устремлениям и возможностям самореа-
лизации, признавая духовный мир человека как 
самоценность.

Говоря в своей работе о положительной тен-
денции «аксиологизации» музыкального обра-
зования, Г. Г. Коломиец пишет: «Музыкально- 
эстетическое воспитание, на наш взгляд, содер-
жит такое ценностное музыкально- педагогическое 
взаимодействие, которое имеет своей целью фор-
мирование и развитие музыкально- эстетических 
вкусов, идеалов, эстетического отношения к дей-
ствительности на основе ценностных ориентаций 
с опорой на ценностный центр личности, ее само-
ценность и индивидуальность» [4, с. 4].

Именно духовно- ценностное содержанием му-
зыкального искусства и творчества должно опре-
делять назначение музыкального образования. 
Рассматривая музыкальное образование как со-
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ставляющую духовно- нравственного опыта чело-
вечества, исследователи выделяют гуманисти-
ческую (человекообразующую), воспитательную, 
познавательную, коммуникативную и социальную 
функции музыкального образования. Отметим, 
что данные функции имеют немало точек пере-
сечения, что обусловлено единым для них пред-
метным полем духовно- культурной деятельности, 
в пространстве которой и осуществляется музы-
кальное образование.

Музыкальное образование несет в себе неогра-
ниченный потенциал для полноценной социализа-
ции человека. Являясь длительным временным 
процессом, социализации личности посредством 
обучения искусству дает особое представление 
о культурно- исторических событиях, происходив-
ших в человеческом обществе. Специфическим 
механизмом социализации в данном случае вы-
ступает возможность прямого и обратного воз-
действия произведений музыкального искусства 
на субъективный мир личности, отражения окру-
жающего мира через художественный образ.

Ведущими детерминантами развития музыкаль-
но- образовательной теории и практики являются 
художественная культура и образование как базо-
вые институты трансляции культуры. Поэтому ме-
тодология музыкального образования базируется, 
прежде всего, на их методологии. Формируя архи-
тектонику музыкально- образовательной системы, 
методология объединяет историко- теоретические 
и методические дискурсы, концептуализируя ре-
зультаты научных поисков в этой сфере, обобщая 
закономерности и генерируя универсальные поло-
жения, которые находят свое частно- предметное 
преломление, позволяя находить подходы и реше-
ния к решению проблем музыкального образова-
ния.

Методологию содержания музыкального об-
разования составляют как положения общете-
оретического характера, в частности: исследо-
вания общепедагогических и организационно- 
педагогических аспектов деятельности; теория 
развивающего обучения; теория педагогического 
творчества; идеи педагогической герменевтики 
и педагогики понимании; положения философии 
о функциях искусства как средстве художествен-
ного образования и процесса познания; идеи тео-
рии эстетического воспитания и др.; так и концеп-
ции художественного и полихудожественного об-
разования. В качестве методологических принци-
пов педагогики искусства выступают целостность, 
образность и ассоциативность. К числу базовых 
подходов в методологии музыкального образова-
ния относятся деятельностный, системный и ком-
петентностный подходы.

Современные подходы к разработке содержа-
ния музыкально- педагогического образования ос-
новываются на его широком методологическом 
обосновании, охватывающем различные сферы 
смежных наук, научных достижений и открытий. 
В частности, это исследования В. И. Вернадско-
го, разработавшего концепцию ноосферы; уче-

ние К.-Г. Юнга об архетипах; теория М. М. Бахтина 
о хронотопах; теория ценностей М. С. Кагана; ин-
тонационная теория Б. В. Асафьева и др., позво-
лившие обосновать и выдвинуть новые методиче-
ские решения проблем художественного образо-
вания и воспитания. Музыкально- педагогическое 
знание как предмет интерпретации получило свою 
разработку в достаточно большом количестве за-
рубежных и отечественных исследований. Педа-
гогика музыкального образования как объект те-
оретических исследований на сегодняшний день 
также широко представлена в художественно- 
педагогической мысли. На наш взгляд, основной 
особенностью этой сферы выступает осознание 
важности взаимосвязи объективного музыкально- 
педагогического знания и его субъективного, глу-
боко личностного присвоения –  смыслотворче-
ства.

Вопрос о музыкальном смыслогенезисе не-
посредственно взаимосвязан с проблемой язы-
ковой природы музыки, которая также является 
крайне сложной и неоднозначной. Само понятие 
«музыкальный язык» пересекается с такими ка-
тегориями, как «музыкальная речь» и «музыкаль-
ное мышление», в трактовке которых отражают-
ся различные позиции ученых о сущности музы-
кальной коммуникации. Авторитетный музыковед 
М. Ш. Бонфельд в своих работах отмечал важ-
ность «насыщенности смыслом» музыки, считая, 
что именно смысловое наполнение делает музыку 
подлинно художественной [2, с. 13]. Ученый раз-
граничивает механизмы и уровни постижения му-
зыкального смысла любителями и профессиона-
лами и обозначал их в первом случае как «пре-
бывание –  созерцание –  переживание», а во вто-
ром –  как «слежение –  вслушивание –  анализ» [2, 
с. 14]. Очевидно, что обе схемы можно рассматри-
вать как этапы процесса смыслового постижения 
музыкального искусства на различных образова-
тельных уровнях.

Неотъемлемым звеном сложной цепи музыкаль-
но- образного отражения действительности явля-
ется восприятие музыки. Осмысленное восприя-
тие музыки, то есть ее понимание, обусловливает-
ся рядом причин. Осознание средств музыкальной 
выразительности во многом зависит от имеюще-
гося у слушателя жизненного и музыкального опы-
та, на основе которого возникают различные ас-
социации в процессе восприятия музыки. Анализ 
психолого- педагогических исследований, в част-
ности, в области психологии музыкального вос-
приятия, показывает, что связь восприятия с жиз-
ненным опытом является важнейшим фактором, 
обеспечивающим слышание и понимание музыки.

Любая учебно- музыкальная деятельность ос-
новывается всегда на работе с музыкальным тек-
стом. В формальном отношении текст музыкаль-
ного произведения –  это зафиксированная с по-
мощью нотной записи музыкальная композиция, 
созданная автором на основе использования спе-
цифических средств музыкального языка (ритм, 
интонация, гармония и пр.). С позиции культуро-
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логического, аксиологического, феноменологиче-
ского и герменевтического подходов музыкаль-
ный текст является «открытым компонентом куль-
туры и обладает функциями любого культурного 
текста, связан с механизмами культурной транс-
ляции независимо от языковой фиксации и вклю-
чается в звучащее пространство культуры» [7, 
с. 25]. Понимание музыкального текста обуслов-
лено и культурно- историческими традициями, 
и внемузыкальными контекстами, которые прив-
носят духовное содержание и обусловливают не-
единственность его смысла.

Постижение смысловой художественно- 
образной сферы музыкального сочинения явля-
ется наиболее высоким и сложным этапом музы-
кального образования. Говоря о педагогических 
«инструментах» содействия смысло- образному 
постижению музыки, по нашему мнению, важ-
но осознание двух моментов: музыкального про-
изведения как смыслового предмета –  предмета 
интенции и осуществления «смыслового погруже-
ния»; всего процесса музыкальной работы над со-
чинением как смысловой ситуации (смыслонесу-
щей ситуации) и соответствующего проблемного 
поля. При таком подходе на основе личностного 
сопряжения осуществляется объективация лич-
ностного смысла.

Итак, воздействие музыкального искусства 
на личность связывается с активизацией творче-
ских механизмов ее развития, культивированием 
осмысливаемого и рефлексируемого индивиду-
ального субъективного опыта. Гуманистический 
потенциал музыкального образования в этом кон-
тексте определяется многообразием возможно-
стей интегративного, смысло- ценностного взаимо-
действия музыкального искусства и музыкально- 
творческой деятельности, ориентацией на культу-
ротворческое развитие личности, на становление 
опыта духовной деятельности и творческую само-
реализацию обучающегося.
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IDENTIFICATION OF THE CONTENT OF THE 
HUMANISTIC POTENTIAL OF MUSIC EDUCATION: 
ASPECTS OF CREATIVE SELF-REALIZATION OF THE 
INDIVIDUAL

Gaidai S. N.
Novosibirsk State Pedagogical University

The modern stage of the development of domestic education is 
characterized by a significant orientation towards the information 
technology basis of education, largely losing its main goals relat-
ed to the spiritual and value formation of the student’s personality, 
the formation of his humanistic qualities behind the subject- rational 
side. Art and artistic and creative activity have significant potential in 
solving this problem. The article actualizes the problem of the forma-
tion of an individual spiritual experience of a personality through its 
productive introduction to the musical art. The paper presents a the-
oretical analysis of some modern approaches to determining the 
content of music education and its methodology. The author exam-
ines the mechanisms of the influence of musical art on personality; 
reveals the value foundations of the pedagogy of music education; 
argues for the problem of perception and semantic comprehension 
of a musical work as a cultural process.

Keywords: musical art, pedagogy of musical education, experience 
of creative activity, values, meaning.
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Повышение мотивации освоения естественно- математических дисциплин 
старшеклассников с помощью методов психологического сопровождения
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В статье проводится анализ методов психологическо-
го сопровождения подростков в процессе естественно- 
математического образования. Рассматриваются теоретиче-
ские основы психологической поддержки, включая ключевые 
психологические теории (теория привязанности, самодетер-
минации, когнитивно- поведенческая теория и др.), а также 
специфика естественно- математических дисциплин и осо-
бенности подросткового возраста. Приводится обзор практи-
ческих подходов и техник психологического сопровождения, 
таких как когнитивно- поведенческая терапия, мотивационное 
интервьюирование, групповые программы развития навыков 
и релаксационные методы. Особое внимание уделяется роли 
учителей и школьных психологов в создании поддерживающей 
образовательной среды, их взаимодействию и задачам в рам-
ках психологического сопровождения. Делается вывод о зна-
чимости психологического сопровождения для повышения 
академической успеваемости, снижения тревожности, улуч-
шения эмоционального и социального благополучия учащих-
ся. Подчеркивается необходимость дальнейших исследований 
эффективности различных программ, влияния культурных 
и социально- экономических факторов, интеграции психологи-
ческих компонентов в учебные планы и подготовки специали-
стов.

Ключевые слова: психологическое сопровождение; естест-
венно- математическое образование; подростковый возраст; 
тревожность; академическая устойчивость; школьное образо-
вание; учебная мотивация; роль учителя; роль психолога; педа-
гогические стратегии.

Введение

Подростковый возраст является одним из наиболее 
сложных этапов человеческого развития, характе-
ризующимся значительными физическими, психо-
логическими и социальными изменениями. Этот 
период часто сопровождается поиском собственной 
идентичности, усилением стресса и возникновени-
ем новых социальных задач, что делает подростков 
особенно уязвимыми к психологическим нарушени-
ям. В связи с этим, актуальность психологического 
сопровождения в образовательной сфере стано-
вится очевидной, так как школьное образование 
играет ключевую роль не только в академическом, 
но и в личностном развитии учащихся.

Подростки переживают значительные биоло-
гические изменения, которые могут вызывать 
психологический дискомфорт и социальную неу-
веренность. Эти изменения часто сопровожда-
ются колебаниями настроения и эмоциональной 
нестабильностью, усугубляемыми возрастающи-
ми академическими требованиями и социальным 
давлением. Школьная среда является местом, где 
подростки формируют социальные связи, учатся 
управлять межличностными отношениями и стал-
киваются с ожиданиями как со стороны сверстни-
ков, так и учителей. Неудачи и конфликты в этой 
сфере могут серьезно повлиять на самооценку 
и общее психологическое состояние подростка. 
Психологическая поддержка в образовательном 
процессе может значительно смягчить пережива-
ния, связанные с этими вызовами. Она включает 
в себя предоставление услуг по психологическому 
консультированию, разработку программ, направ-
ленных на улучшение умения управлять стрес-
сом, эмоциональной регуляцией и развитие меж-
личностных навыков. Такая поддержка помогает 
подросткам лучше адаптироваться к изменениям, 
способствует повышению академической мотива-
ции и успеха, а также поддерживает общее психо-
логическое благополучие.

Естественно- математическое образование тре-
бует высокой степени абстрактного мышления 
и систематической работы, что может быть допол-
нительным источником стресса для подростков. 
Психологическое сопровождение в этой сфере 
должно учитывать специфику предметной области 
и помогать учащимся находить собственные стра-
тегии успешного обучения, снижая уровень трево-
жности и улучшая общую адаптацию к школьным 
требованиям.

Исходя из вышесказанного, актуальность ис-
следования психологического сопровождения 
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подростков в процессе их обучения в естественно- 
математических дисциплинах обусловлена необ-
ходимостью обеспечения их психологического 
благополучия, что является ключевым для дости-
жения как личностного, так и образовательного 
потенциала.

Основной целью данной статьи является си-
стематический анализ и оценка различных ме-
тодов психологического сопровождения под-
ростков в контексте их обучения в естественно- 
математических дисциплинах. Статья стремится 
выявить, какие подходы и техники наиболее эф-
фективны в улучшении психологического благо-
получия учащихся, а также как они способствуют 
улучшению учебных результатов и общему адап-
тационному процессу в школе.

Для достижения поставленной цели в статье 
определены следующие задачи:
1. Обзор теоретических основ психологического 

сопровождения подростков, анализа ключевых 
психологических теорий, которые описывают 
механизмы и стратегии резильентности, эмо-
циональной регуляции и социальной адапта-
ции, применимые к образовательной среде.

2. Изучение текущих методов психологическо-
го сопровождения в школах, анализ существу-
ющих программ и практик, с акцентом на их 
применимость и результативность в контексте 
естественно- математического образования.

3. Разработка направлений для дальнейших ис-
следований, определение пробелов в суще-
ствующих исследованиях и формулирование 
вопросов для будущих научных работ, которые 
могут улучшить понимание и практику психоло-
гического сопровождения в школьной среде.
Исследование стремится не только к теорети-

ческому анализу, но и к практической релевантно-
сти, предоставляя образовательным работникам 
методы и подходы для повышения эффективности 
обучения и благополучия учащихся.

Теоретические основы психологического 
сопровождения

Понятие резильентности имеет разнообразные ин-
терпретации как в западных, так и в российских на-
учных педагогических исследованиях: жизнестой-
кость –  совладание с жизненными трудностями 
[1], способность к восстановлению и поддержанию 
адаптивного поведения, которое может следовать 
за первоначальным отступлением и беспомощно-
стью в ответ на стрессовое событие [3], способность 
быстро восстанавливать физические и душевные 
силы [12], способность достигать успеха в трудных 
условиях, вопреки обстоятельствам [2] и др.

В контексте подросткового возраста, рези-
льентность включает в себя не только способность 
восстанавливаться после психологических потря-
сений, но и возможность использовать такие си-
туации для личностного роста и развития. Рези-
льентные подростки способны эффективно справ-
ляться с академическими и социальными вызова-

ми, поддерживая при этом свое психологическое 
благополучие.

Психологическое сопровождение в образова-
тельной среде представляет собой систему мер, 
направленных на поддержание и улучшение пси-
хологического здоровья учащихся. Она включает 
в себя предоставление квалифицированной пси-
хологической помощи, разработку и реализацию 
программ по профилактике психологических про-
блем, а также организацию обучающих семинаров 
и тренингов для учителей и родителей. Особое 
внимание в рамках психологического сопровожде-
ния уделяется развитию навыков эмоциональной 
регуляции, стрессоустойчивости и межличностно-
го общения у подростков.

Естественно- математическое образование 
охватывает изучение наук, таких как математи-
ка, физика, химия, биология и информатика. Эти 
дисциплины требуют от учащихся развития ло-
гического мышления, аналитических способно-
стей и умения применять абстрактное мышление 
к решению конкретных задач. Обучение в рамках 
естественно- математических дисциплин может 
вызывать значительное психологическое напря-
жение из-за высокой сложности материала и стро-
гости требований, что делает важной задачей ин-
теграцию эффективных методов психологической 
поддержки.

Становится ясно, что интеграция понятий ре-
зильентности и психологического сопровождения 
в контексте естественно- математического образо-
вания имеет критическое значение. Она позволя-
ет создавать образовательную среду, поддержи-
вающую не только академическую успеваемость, 
но и общее психологическое и эмоциональное 
благополучие учащихся. Психологическое сопро-
вождение подростков в процессе естественно- 
математического образования требует глубокого 
понимания теоретических основ, на которых стро-
ится взаимодействие учителей и учащихся. Эти 
теоретические основы помогают разработать эф-
фективные методы психологической поддержки, 
способствующие не только академическому успе-
ху, но и общему благополучию учащихся. Рассмо-
трим ключевые психологические теории, которые 
оказывают значительное влияние на разработку 
подходов и стратегий психологического сопрово-
ждения в образовательной среде. Эти теории под-
черкивают важность безопасной и поддержива-
ющей образовательной среды, где учащиеся мо-
гут не только приобретать знания, но и развивать 
важные жизненные навыки, такие как самостоя-
тельность, ответственность и способность к со-
трудничеству.

Теория привязанности, разработанная Джоном 
Боулби, является одной из ключевых концепций 
в психологии развития, которая описывает дина-
мику межличностных отношений между ребенком 
и его основными «опекунами» (родители, прием-
ные родители, другие близкие родственники), тео-
рия подчеркивает важность безопасной привязан-
ности для успешного эмоционального и социаль-
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ного развития детей и подростков [7]. Интеграция 
принципов теории в образовательную практику 
может значительно улучшить подходы к воспита-
нию, делая их более чуткими к эмоциональным 
и психологическим потребностям учащихся. Кро-
ме того, другие исследования показывают, что 
ученики, имеющие крепкие эмоциональные связи 
с учителями, демонстрируют лучшую академиче-
скую успеваемость и социальную адаптацию [11].

Теория самодетерминации, разработанная 
Эдвардом Деци и Ричардом Райаном, является 
мощным инструментом для понимания мотива-
ции и поведения человека. Эта теория особенно 
актуальна в образовательном контексте, посколь-
ку предоставляет рамки для понимания, как уча-
щиеся мотивированы для обучения и какие усло-
вия могут способствовать или препятствовать их 
учебной мотивации [14]. Теория предоставляет 
ценные указания о том, как структурировать об-
разовательный процесс, чтобы максимально спо-
собствовать мотивации и активному участию уча-
щихся в учебе.

Когнитивно- поведенческая теория представля-
ет собой психотерапевтический подход, который 
утверждает, что психологические проблемы явля-
ются частично результатом неадекватных или ис-
каженных убеждений и мыслей. Основной акцент 
в этом подходе делается на изменение негатив-
ных мыслей и поведений, которые способствуют 
психологическим расстройствам. Теория оказала 
значительное влияние на психологию и педагоги-
ку, предлагая методы, которые можно использо-
вать для улучшения обучения и управления клас-
сом [9].

Теория социального обучения, разработанная 
Альбертом Бандурой, является одним из ключе-
вых психологических подходов, объясняющих, как 
люди учатся на основе наблюдения за поведени-
ем других и последствиями этого поведения. Эта 
теория оказала значительное влияние на образо-
вательные практики, предлагая понимание того, 
как учащиеся ассимилируют и воспроизводят по-
веденческие модели в учебной среде [5].

Экологическая системная теория, разработан-
ная Ури Бронфенбреннером, представляет собой 
комплексный подход к анализу разнообразных 
влияний окружающей среды на развитие челове-
ка. Теория подчеркивает, что развитие индивида 
не может быть полностью понято без учета мно-
жественных факторов, влияющих на его жизнь. 
Эта теория особенно важна в образовательном 
контексте, поскольку она помогает учителям и ад-
министраторам понять, как различные уровни со-
циальных структур влияют на учебный процесс 
и развитие учащихся [8].

Рассмотренные теории подчеркивают много-
гранность и комплексность психологической под-
держки в образовательной среде, подтверждая 
ее необходимость для поддержания и улучшения 
психологического и образовательного благопо-
лучия подростков. Использование данных теорий 
в практике позволяет разрабатывать целенаправ-

ленные программы психологического сопрово-
ждения, которые могут эффективно адресовать 
как индивидуальные, так и коллективные потреб-
ности учащихся.

Специфика психологического сопровождения 
в естественно- математическом образовании

Подростковый возраст характеризуется значитель-
ными изменениями в когнитивном развитии, особен-
но в отношении абстрактного мышления, решения 
проблем и принятия решений. По данным Ж. Пиаже, 
это время, когда молодые люди переходят от кон-
кретных операций к формальным операциям, что 
позволяет им лучше обрабатывать абстрактные 
концепции и гипотетические ситуации [13]. Этот 
переход имеет прямое отношение к изучению ма-
тематики и наук, где требуется высокий уровень 
абстракции и логического анализа.

Эмоциональное развитие в подростковом воз-
расте также претерпевает значительные измене-
ния, поскольку подростки становятся более чув-
ствительными к социальным взаимодействиям 
и мнениям сверстников. Исследования подчерки-
вают этот период как критическую стадию в раз-
витии идентичности, где подростки борются с во-
просами о том, кто они такие и кем они хотят стать 
[10]. Это может привести к повышенной эмоцио-
нальной волатильности и кризисам самооценки, 
особенно когда они сталкиваются с академиче-
скими трудностями.

Социальное развитие в подростковом возрас-
те включает усиление стремления к независимо-
сти и одновременно увеличение влияния соци-
альных сверстников. Подростки начинают больше 
полагаться на свои социальные группы и меньше 
на семью в качестве источника социальной под-
держки. Это усиление социальных связей может 
играть как положительную, так и отрицательную 
роль в академическом успехе и общем благополу-
чии.

Эти аспекты развития подростка требуют тща-
тельного учета в процессе психологического со-
провождения в образовательной среде, особенно 
в естественно- математических дисциплинах. Ког-
нитивные изменения подразумевают необходи-
мость адаптации учебных методов для поддержки 
развития абстрактного мышления. Эмоциональ-
ные и социальные изменения требуют от учите-
лей и школьных психологов чуткости и готовности 
предоставлять поддержку в развитии уверенности 
в себе и самостоятельности, а также способство-
вать формированию положительных социальных 
взаимодействий в классе и за его пределами. Все 
это вместе влияет на то, как подростки восприни-
мают и усваивают сложный материал в области 
наук и математики, и определяет их общий акаде-
мический и личностный успех.

Математика и научные дисциплины требуют 
развития высокоуровневых когнитивных навыков, 
включая абстрактное рассуждение, логическое 
мышление и проблемное решение. Многие под-
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ростки сталкиваются с трудностями в этих обла-
стях, особенно если эти навыки не были должным 
образом развиты на более ранних этапах обуче-
ния. Изучение наук часто требует высокого уровня 
когнитивной нагрузки, что может приводить к ког-
нитивному перегрузу, если материал излагается 
неэффективно или слишком быстро для воспри-
ятия учащегося. Страх и тревожность по отноше-
нию к математике и наукам могут значительно 
снизить способность подростка к обучению. Эмо-
циональные реакции на эти предметы часто фор-
мируются на основе предыдущих отрицательных 
опытов или социальных стереотипов о сложности 
математики и научных дисциплин. По данным ря-
да исследований, математическая тревожность 
может негативно влиять на работу рабочей памя-
ти, что критично для успешного решения матема-
тических задач [4].

Социальные ожидания и стереотипы о том, кто 
должен быть успешен в математике и науках, так-
же играют роль в формировании учебного опыта 
подростков. Исследования показывают, что де-
вочки могут чувствовать себя менее приветству-
емыми в этих областях из-за стереотипов о ген-
дерных и расовых предрасположенностях к техни-
ческим и научным дисциплинам [6]. Эти внешние 
ожидания могут снизить их мотивацию и интерес 
к изучению предметов.

Традиционные методы преподавания матема-
тики и наук, которые опираются на запоминание 
и повторение информации без понимания основ-
ных концепций, могут усугублять проблемы с об-
учением. Подходы, не учитывающие различия 
в стилях обучения и предшествующих знаниях 
учащихся, могут оставлять некоторых из них по-
зади, в результате возникает необходимость ин-
дивидуализации обучения для повышения его эф-
фективности. Отсутствие практического примене-
ния теоретических знаний может затруднить пони-
мание того, как математика и научные концепции 
применяются в реальном мире. Это может сни-
жать воспринимаемую ценность этих предметов 
среди подростков, которые могут не видеть пря-
мой связи между учебным материалом и практи-
ческими аспектами жизни.

Решение этих проблем требует комплексного 
подхода, включая переосмысление методик пре-
подавания, использование стратегий для сниже-
ния учебной тревожности, преодоление стерео-
типов и укрепление самооценки учащихся. Такие 
меры помогут создать более инклюзивную и под-
держивающую учебную среду, способствующую 
успешному освоению математики и наук подрост-
ками.

Методы и подходы к психологическому 
сопровождению

Психологическое консультирование в школьной 
среде направлено на предоставление учащимся 
доступа к ресурсам для обработки и разрешения 
психологических проблем, связанных как с учебным 

процессом, так и с личными вопросами. Школьные 
психологи используют индивидуальные и групповые 
консультации для помощи учащимся в управлении 
стрессом, тревожностью, проблемами в отношени-
ях и другими эмоциональными трудностями. Ниже 
приведены подходы, направленные на изменение 
негативных мыслей и поведения через стратегии 
саморегуляции и позитивного переосмысления:
1. Когнитивно-поведенческаятерапия

Когнитивно- поведенческая терапия широко при-
меняется в школьной практике для работы с учеб-
ной тревожностью и стрессом. Этот метод акценти-
рует внимание на разрыве между иррациональны-
ми мыслями и реальными учебными ситуациями, 
помогая учащимся развивать более реалистичное 
восприятие своих академических задач и способ-
ностей. Через техники, такие как противостояние 
страхам и решение проблем, учащиеся учатся 
справляться с академическими вызовами более 
эффективно и с меньшим уровнем тревожности.
2. Техникимотивационногоинтервьюирования

Мотивационное интервьюирование –  это еще 
один подход, который школьные психологи могут 
использовать для повышения мотивации учащих-
ся, особенно тех, кто сталкивается с апатией или 
отсутствием интереса к учебе. Этот метод основан 
на эмпатии и поддержке, поощряя учащихся выра-
жать свои мысли и чувства относительно учебно-
го процесса, что способствует повышению их вну-
тренней мотивации и самооценки.
3. Групповая терапия и программы развития на-

выков
Групповые терапевтические сессии особенно 

полезны для подростков, так как они предостав-
ляют платформу для обмена опытом и взаимопод-
держки среди сверстников. Такие группы могут со-
средоточиться на развитии социальных навыков, 
управлении стрессом или академической мотива-
ции. Групповые сессии способствуют формирова-
нию социальных связей и улучшению межличност-
ных навыков, что является ключевым аспектом 
успешного социального и эмоционального разви-
тия подростков.
4. Релаксационные техники и управление стрес-

сом
Техники релаксации, такие как глубокое дыха-

ние, прогрессивная мышечная релаксация и меди-
тация, также интегрированы в школьные програм-
мы психологического сопровождения. Эти мето-
ды помогают учащимся снизить уровень стресса 
и тревожности, что особенно важно в период экза-
менов или других академических оценок.

Использование этих психологических консуль-
таций и терапевтических техник в школьной прак-
тике поддерживает психологическое благополу-
чие учащихся, способствует их академическому 
успеху и общему развитию. Эффективное психо-
логическое сопровождение требует тесного взаи-
модействия между школьными психологами, учи-
телями и родителями, чтобы создать поддержива-
ющую и позитивную образовательную среду для 
каждого учащегося.
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Учителя играют ключевую роль в психологи-
ческом сопровождении учащихся, поскольку они 
находятся на передовой образовательного про-
цесса и обладают уникальной возможностью вли-
ять на эмоциональное и академическое развитие 
учеников. Их задача не ограничивается только пе-
редачей знаний, они также создают поддержива-
ющую учебную среду, которая способствует соци-
альному и эмоциональному благополучию учени-
ков: создание позитивного учебного климата, ат-
мосферы взаимопонимания и уважения для сни-
жения школьной тревожности и повышения откры-
тости и сотрудничества между учениками; раннее 
выявление эмоциональных и поведенческих про-
блем. Благодаря регулярному взаимодействию 
с учениками, учителя имеют возможность на ран-
нем этапе распознать признаки психологических 
проблем и направить учащихся к школьному пси-
хологу для дальнейшей оценки и поддержки; инте-
грация эмоционального обучения в учебный план, 
элементов социально- эмоционального обучения 
в свои уроки, что помогает ученикам развивать 
навыки управления эмоциями, эмпатии, решения 
конфликтов и саморегуляции.

Школьные психологи выполняют более специ-
ализированную роль, обеспечивая психологиче-
скую поддержку и интервенции, необходимые для 
удовлетворения более сложных или хронических 
потребностей учащихся. Они работают напрямую 
с учениками, а также консультируют учителей 
и родителей, чтобы создать более эффективную 
поддерживающую среду: проведение комплекс-
ной психологической оценки для определения 
когнитивных, эмоциональных и социальных по-
требностей учащихся, что позволяет разрабаты-
вать персонализированные стратегии поддерж-
ки; разработка и реализация интервенционных 
программ, включая индивидуальное и групповое 
консультирование, программы развития навыков 
и кризисное вмешательство; консультирование 
и поддержка учителей и родителей, предоставле-
ние рекомендаций и стратегий для работы с уча-
щимися, имеющими особые образовательные или 
эмоциональные потребности; содействие разви-
тию школьного благополучия, разработка и реа-
лизация школьных политик и процедур, направ-
ленных на улучшение общего благополучия и без-
опасности учащихся.

Совместная работа учителей и школьных пси-
хологов является ключевым аспектом успешного 
психологического сопровождения учащихся. Это 
сотрудничество позволяет создать координиро-
ванный подход, который поддерживает учащихся 
на всех уровнях их школьного опыта, от повсед-
невного обучения до управления сложными эмо-
циональными или поведенческими проблемами.

Сами же учебные заведения должны внедрять 
различные программы развития навыков преодо-
ления стресса, чтобы помочь учащимся эффек-
тивно управлять нестандартными ситуациями, ко-
торые могут возникать в школьной среде и вне её. 
Среди таких программ можно выделить: обучение 

техникам релаксации, развитие навыков управле-
ния временем и планирования, развитие навыков 
решения проблем, когнитивно- поведенческий тре-
нинг.

Для успешной интеграции программ по справ-
лению со стрессом в учебные заведения требует-
ся обязательное участие всех заинтересованных 
сторон, включая учителей, родителей, школьных 
психологов и администрацию. Подготовка учите-
лей и психологов к проведению таких программ 
является ключевым аспектом для обеспечения их 
эффективности и устойчивости.

Программы развития умения справляться 
со стрессом и адаптации к учебной среде не толь-
ко помогают учащимся улучшить их академиче-
ские результаты, но и способствуют их общему 
благополучию и психологическому здоровью, что 
делает их важной составляющей современной об-
разовательной системы.

Заключение

Исследования показывают, что психологическое 
сопровождение в школьной среде играет критиче-
скую роль в поддержании и улучшении как акаде-
мической успеваемости, так и общего благополучия 
учащихся. Внедрение целенаправленных программ 
психологической поддержки обеспечивает учащим-
ся инструменты для более эффективного справле-
ния со стрессом, управления эмоциями и развития 
социальных навыков, что в совокупности способ-
ствует улучшению учебной мотивации и академи-
ческих результатов.

Психологическое сопровождение направле-
но на снижение уровня тревожности и стресса, 
что особенно важно в контексте естественно- 
математических дисциплин. Когда учащиеся чув-
ствуют себя менее тревожными и более поддер-
живаемыми, они могут более эффективно со-
средотачиваться на учебе, что повышает их спо-
собность усваивать сложный материал и улуч-
шает их академические показатели. Исследова-
ния подтверждают, что программы, включающие 
когнитивно- поведенческие терапии и социально- 
эмоциональное обучение, способствуют повыше-
нию успеваемости учащихся.

Эффективные стратегии психологического со-
провождения также оказывают значительное вли-
яние на эмоциональное и социальное благополу-
чие учащихся. Программы, разработанные для 
улучшения умения управлять стрессом и эмоция-
ми, помогают подросткам развивать лучшую са-
морегуляцию и устойчивость к жизненным вызо-
вам. Кроме того, акцент на развитии социальных 
навыков и укреплении сверстнических и учитель-
ских отношений создает более поддерживающую 
учебную среду, которая способствует общему бла-
гополучию учащихся.

Интеграция психологического сопровожде-
ния в образовательный процесс требует синергии 
между учителями, школьными психологами и дру-
гим образовательным персоналом. Согласован-
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ные усилия этих специалистов важны для созда-
ния целостной поддерживающей среды, которая 
способствует как академическому, так и личност-
ному развитию учащихся.

В качестве направления для дальнейших иссле-
дований в области психологического сопровожде-
ния можно выделить: долгосрочные исследования 
эффективности различных программ; изучение 
влияния культурных и социально- экономических 
факторов; изучение эффектов от интеграции пси-
хологических компонентов в учебные планы; раз-
работка программ повышения квалификации учи-
телей и психологов.

Продолжение исследований и развитие прак-
тик психологического сопровождения в рамках 
естественно- математического образования от-
крывают значительные возможности для повы-
шения качества образования и благополучия уча-
щихся. Реализация этих предложений требует со-
вместных усилий образовательных учреждений, 
научного сообщества и государства.
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INCREASING MOTIVATION FOR MASTERING 
NATURAL AND MATHEMATICAL DISCIPLINES BY 
HIGH SCHOOL STUDENTS USING PSYCHOLOGICAL 
SUPPORT METHODS

Galimov S. F.
Kazan Federal University

The article analyzes methods of psychological support for adoles-
cents in the process of science and mathematics education. The 
theoretical foundations of psychological support are considered, in-
cluding key psychological theories (attachment theory, self-deter-
mination, cognitive behavioral theory, etc.), as well as the specifics 
of natural and mathematical disciplines and characteristics of ado-
lescence. Provides an overview of practical approaches and tech-
niques of psychological support, such as cognitive behavioral ther-
apy, motivational interviewing, group skill development programs 
and relaxation techniques. Particular attention is paid to the role of 
teachers and school psychologists in creating a supportive educa-
tional environment, their interaction and tasks within the framework 
of psychological support. The conclusion is drawn about the im-
portance of psychological support for increasing academic perfor-
mance, reducing anxiety, and improving the emotional and social 
well-being of students. The need for further research into the effec-
tiveness of various programs, the influence of cultural and socio- 
economic factors, the integration of psychological components into 
curricula and the training of specialists is emphasized.

Keywords: Psychological support; science and mathematics edu-
cation; adolescence; anxiety; academic resilience; school educa-
tion; educational motivation; the role of the teacher; the role of the 
psychologist; pedagogical strategies.
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В статье представлены принципы, обеспечивающие эффек-
тивное управление высшими учебными заведениями и их 
интеграцию как поставщика качественного образования. Ре-
ализация обеспечения качественного образования является 
одной из 17 целей, предусмотренных в «Преобразовании на-
шего мира: Повестка дня устойчивого развития до 2030 года», 
одобренной Генеральной Ассамблеей ООН. Целью подготовки 
человека, способного полезно функционировать для совре-
менного общества, является дело, направленное на решение 
глобальных проблем мира. Данная цель раскрывает эффек-
тивный менеджмент как актуальную проблему повышения ка-
чества высших учебных заведений, готовящих профессорско- 
преподавательский состав. Иными словами, решение 
проблемы повышения качества образования должно начинать-
ся с подготовки педагогических кадров, способных обеспечить 
качественное образование в высших учебных заведениях.
В статье эффективное управление учебным процессом в выс-
ших учебных заведениях характеризуется как один из основ-
ных способов повышения качества образования. Достижение 
успеха в образовании и выпуск успешных выпускников зави-
сит от управленческих навыков руководителей высших учеб-
ных заведений, стремящихся учитывать как особенности дру-
гих методов управления, так и общие аспекты. Качественное 
образование в конечном итоге обеспечивает достижение на-
циональных и международных образовательных стандартов, 
конкурентоспособность выпускников на рынке труда и образо-
вания. Также в статье упоминаются факторы, дополняющие ре-
ализацию высшего педагогического образования и обеспече-
ние качества. Помимо предоставления информации о каждом 
из этих факторов в отдельности, анализируется их интеграция. 
В этой интеграции основное внимание уделяется эффектив-
ному управлению. Даны краткие сведения об уровнях образо-
вания высших педагогических учебных заведений. Доведено 
до внимания, что преподавателями выступают магистранты 
и докторанты. Отмечается, что эффективное управление выс-
шими учебными заведениями наряду с качественным образо-
ванием реализует и функцию подготовки личности педагога, 
способного обеспечить качественное образование.

Ключевые слова: цель устойчивого развития, высшее учеб-
ное заведение, качественная образование, педагогический 
персонал, образовательный стандарт, гарантия качества, конт-
роль качества.

Введение

Создание возможностей для человеческого раз-
вития, защита нашей планеты, искоренение бед-
ности, подготовка к адаптации к изменению кли-
мата и т.д. Решение вопросов, направленных 
на обеспечение устойчивости глобального разви-
тия, всегда создавало спрос на образованные ка-
дры. Помимо постановки вопроса об адаптации 
качества образования к развитию времени, оно 
также включает качественное образование в чис-
ло глобальных проблем. Устойчивость глобально-
го развития заставила мировых лидеров и учёных 
задуматься и мобилизоваться для принятия пре-
вентивных мер и время от времени готовить стра-
тегические планы. Одной из таких мер является 
резолюция от 25 сентября 2015 года, подписанная 
на Саммите ООН по устойчивому развитию, про-
ходившем в Нью- Йорке, США. «Преобразование 
нашего мира: Повестка дня устойчивого развития 
до 2030 года», состоящая из 17 целей и 269 задач, 
была одобрена Генеральной Ассамблеей ООН. Этот 
документ, являющийся продолжением Целей раз-
вития тысячелетия, вступил в силу 1 января 2016 го-
да и направлен на мобилизацию сил для дости-
жения «глобальных целей» с принципом «никого 
не оставить позади» в течение следующих 15 лет. 
Сокращение бедности осуществляется в связи 
со стратегиями, направленными на обеспечение 
экономического роста. В нем отдаются приорите-
ты широким конкретным социальным потребно-
стям, включая образование, социальную защиту 
и возможности трудоустройства, а также борьбу 
с изменением климата, включая защиту окружа-
ющей среды. Устранение возникающих ситуаций 
требует подготовки образованных специалистов. 
Цели устойчивого развития (ЦУР) определили 304 
показателя для измерения прогресса в достижении 
каждой из 17 целей. Четвертая цель, состоящая 
из 10 целей, предусматривает обеспечение каче-
ственного образования, руководствуясь принципом 
«Обеспечение качественного образования для всех 
и содействие обучению на протяжении всей жизни». 
Одним из основных способов повышения качества 
образования является подготовка педагогических 
кадров, ведь от грамотности и профессионализма 
учителей зависит образование следующего поколе-
ния. Развитие образованных кадров во всех сферах, 
от дошкольного образования до последипломно-
го образования, зависит от уровня теоретических 
знаний и методической компетентности педагогов. 
Поэтому процесс повышения качества образова-
ния должен начинаться с получения качественного 
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образования в высших учебных заведениях. Это 
значит, что для достижения качественного образо-
вания педагогам следует заложить прочный фун-
дамент базовых знаний, обеспечить непрерывное 
развитие педагогического образования, обогатить 
магистратуру и докторантуру мультидисциплинар-
ными исследованиями, поставить на первый план 
вопрос дополнительного образования, в том числе 
непрерывного образования. передний план. В цен-
тре внимания должно быть качество базовых знаний 
лиц, занимающихся педагогической деятельностью, 
а также широкие возможности саморазвития.

Хотя процесс поступления в высшие учебные 
заведения применяется в разных странах по раз-
ным правилам, в основном он осуществляется 
двумя способами: путем сдачи экзамена по пред-
метам, соответствующим выбранным специально-
стям, и на основании результатов документа и ат-
тестата. оценки, относящиеся к общеобразова-
тельному школьному образованию. В случае низ-
ких результатов экзаменов право обучения в неко-
торых вузах предоставляется на платной основе. 
В результате возникает несколько ситуаций:

а) Студент с высокими знаниями и студент 
со слабыми знаниями должны учиться в одном 
классе, по одной образовательной программе, 
в одной и той же среде;

б) Высшая школа превращает вновь поступив-
шего студента со средним образованием в специ-
алиста последипломного образования, обеспечен-
ного современными программами, материально- 
технической базой, современным оборудованием, 
в серьезной среде с точки зрения образования 
и духовности;

в) Старшая школа выпускает хорошо образо-
ванных учащихся, которые не способны конку-
рировать на рынке труда, если обучают учащих-
ся в условиях устаревших программ, оборудова-
ния, учебных ресурсов, несерьезного образования 
и плохой материально- технической базы.

Высшие педагогические учебные заведения 
являются центрами образования, воспитания, на-
уки, культуры, особенно подготовки учителей. Ес-
ли от них зависит вопрос саморазвития и непре-
рывного образования педагогов и эффективность 
педагогического управления в целом, то уровень 
качества базовых знаний, магистратуры и док-
торантуры является главным образом результа-
том эффективного управления высшими учебны-
ми заведениями. Реализация высшего педагоги-
ческого образования и обеспечение его качества 
зависят от эффективного функционирования фак-
торов, дополняющих друг друга. Эффективный 
менеджмент находится в центре этих факторов 
и, сохраняя стабильность интеграции других фак-
торов, адаптирует каждый из них в отдельности 
к требованиям международных образовательных 
стандартов и времени. Факторы, обеспечивающие 
качество образования в высших педагогических 
учебных заведениях и интеграцию их деятельно-
сти, можно показать такой схемой (рис. 1).
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Управление высшими учебными заведениями 
осуществляется на основе нормативно- правовых 
документов. Нормативно- правовые документы де-
лятся на две подкомпоненты: закон, инструкции 
и инструкции и внутренние документы. Наличие 
и выполнение в высшем учебном заведении за-
конов, руководящих указаний и инструкций госу-
дарственных законодательных органов и органов 
управления системой образования является га-
рантом эффективности управления. Эти принятые 
решения, приказы, положения, положения и т.д. 
Исходя из этого, крайне важно, чтобы внутренние 
документы предприятия были правильно состав-
лены, при необходимости скорректированы, чтобы 
план деятельности предприятия соответствовал 
требованиям образовательного законодательства 
и правовых нормативных документов, а управле-
ние осуществлялось в в соответствии с требова-
ниями ее нормативно- правовых документов.

Учебные интересы и склонности старшекласс-
ников, навыки саморазвития, исследователь-
ской деятельности, творческого подхода влияют 
на уровень владения ими выбранной специаль-
ностью. При этом активность самих студентов, их 
заинтересованность в обучении, их умения и ком-
петенции в приобретении специальных знаний, их 
склонность максимально использовать имеющие-
ся возможности являются факторами, повышаю-
щими качество образования. Высшее педагогиче-
ское образовательное учреждение осуществляет 
подготовку учителей по предметам, составляю-
щим основу базовых знаний всех областей наук, 
преподаваемых в общеобразовательных школах. 
Поэтому процесс приема студентов должен быть 
организован таким образом, чтобы среди абиту-
риентов в студенческие ряды могли вой ти те, кто 
обладает базовыми знаниями и навыками по вы-
бранной специальности. При отборе абитуриентов 
приемной комиссией студентов предпочтение сле-
дует отдавать не только сумме баллов по резуль-
татам ЕГЭ, а тем, кто обладает определенными 
критериями и способностями по выбранной специ-
альности. Наблюдения и исследования показыва-
ют, что в некоторых высших учебных заведениях 
студенты, обучающиеся на платной стипендии, 
могут попасть в ряды студентов с более низкими 
показателями. В данном случае это приводит к то-
му, что в аудитории обучаются по одной и той же 
программе студенты с высоким, средним и низким 
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уровнем знаний. Хотя учебный материал препят-
ствует лучшему развитию учащихся, обладающих 
сильными знаниями и навыками, он создает труд-
ности для тех, у кого слабые знания. Для устра-
нения данной ситуации следует выделить два во-
проса:
• следует избегать приема в одну группу студен-

тов с очень разным уровнем знаний;
• качество образования должно повышаться 

за счет эффективной организации учебного 
процесса.
Эффективная организация учебного процесса 

позволяет добиться успеха студентам с разным 
уровнем знаний в одной аудитории. При этом «об-
разовательная и методическая компетентность 
обучающихся обеспечивает повышение качества 
получаемых студентом знаний за счет приорите-
та организации сотрудничества студента и пре-
подавателя, соответствующих методов обучения 
и проектов, а не только путем прослушивания 
лекций». в стандартном и нестандартном режи-
ме учебного процесса» 1. Важно научить учащихся 
приобретать научные знания, навыки и привычки, 
обогащать свои знания и учиться применять по-
лученные знания. Это означает обеспечение раз-
вития личности. Поставленные цели достигают-
ся благодаря профессионализму профессорско- 
преподавательского состава и методической ком-
петентности профессорско- преподавательского 
состава. Поэтому руководители высших учебных 
заведений являются гарантами качественного об-
разования самих преподавателей. Таким обра-
зом, высшие учебные заведения осуществляют 
бакалавриат, магистратуру, докторантуру и дис-
сертацию, а также дополнительные образователь-
ные процессы. Преподавательский состав здесь 
в большинстве случаев –  это те, кто продолжает 
обучение в докторантуре в данном учебном заве-
дении. Поэтому управление высшими учебными 
заведениями многогранно.

Высшие учебные заведения наряду с профиль-
ными знаниями являются еще и поставщиками 
процесса формирования личности. Поскольку сту-
денты педагогических учебных заведений –  это 
учителя и педагоги будущего, процесс их каче-
ственного образования включает в себя, помимо 
профильных знаний, общее мировоззрение, вы-
сокую этику, формирование как граждан. Те, кто 
играет особую роль в управлении: грамотный, ис-
пользующий современные технологии, правиль-
ную жизненную позицию, обладающий академи-
ческими знаниями, конкурентоспособный на рын-
ке труда и образования и т.д. Существуют такие 
показатели компетентности, как Если эти факто-
ры будут соответствовать современным стандар-
там, можно добиться качественного образования.

Одним из основных вопросов обеспечения ка-
чества образования в высших учебных заведе-
ниях является улучшение финансового благопо-
лучия студентов. Наблюдения показывают, что 
студент с низким материальным благополучием 

1 Əsədova İ. M., 2023

часто занимается самыми низкими должностя-
ми и тяжелой трудовой деятельностью, не соот-
ветствующей его специальности, чтобы удовлет-
ворить свои финансовые потребности во время 
учебы. Это серьёзно влияет на качество его об-
разования. Хотя большую часть времени студен-
ты проводят в библиотеках, центрах разработки 
и на площадках практики по специальности, они 
могут вырасти как высококвалифицированные ка-
дры. «Управление вузом в современных условиях 
требует привлечения к решению образовательных 
проблем различных социальных институтов, пре-
жде всего семьи, а также переосмысления роли 
студентов в организации и поддержании образо-
вательного процесса. Роль студента определяет-
ся самостоятельным выбором образовательной 
траектории в достаточно дифференцированном 
образовательном пространстве, а также участием 
в оплате стоимости обучения» (В. И. Журко.). В на-
стоящее время тренировочные площадки и учеб-
ные центры работают преимущественно на плат-
ной основе. Это доступно не каждому студенту. 
Поэтому желательно, чтобы определенные благо-
творительные общества, меценаты, НКО, состо-
ятельные родители присоединялись к проектам, 
поддерживающим вовлечение студентов в про-
граммы дополнительного образования и самораз-
вития. Если к организации социальной помощи 
студентам, находящимся в тяжелом материаль-
ном положении, будут привлечены общественные 
организации и благотворители, качество образо-
вания студентов повысится.

Для обеспечения качественного образования 
важно создать среду и условия обучения на уровне 
требований сегодняшнего дня. Здесь серьезное 
влияние на достижение качественного образова-
ния оказывает, прежде всего, хорошо оснащен-
ная среда с богатой и современной материально- 
технической базой. Реализация возможностей ис-
пользования этой среды зависит от эффективного 
педагогического управления. Компетентный под-
ход в образовании, повышение качества учебно- 
воспитательного процесса и эффективное управ-
ление входят в число модернизируемых основных 
стратегических направлений и ставят на первый 
план педагогико- психологический анализ.

Высшие педагогические образовательные уч-
реждения решают задачу реализации двух основ-
ных целей путем реализации программ высшего 
профессионального образования:
• подготовка кадров, готовых занять свое место 

на рынке труда, приобретающих жизненно важ-
ные навыки в результате применения установ-
ленной системы компетенций, приобретающих 
актуальные знания согласно требованиям вре-
мени;

• формирование личности педагога, спо-
собного воспитать гражданина, лояльного 
к национально- нравственным ценностям, в том 
числе мультикультуралистским и толерантным 
идеям, способного подать пример своим этиче-
ским поведением.
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Важно, чтобы преподаваемые в высших учеб-
ных заведениях предметы, учебные программы 
и планы, а также содержание программ стажи-
ровок отвечали требованиям современной эпохи. 
Важно, в какой степени преподаваемые предме-
ты охватывают область специализации студен-
тов. Обучение студентов по углубленной програм-
ме предметов, направленной на специализацию 
в той области, в которой они будут работать в бу-
дущем, облегчает им углубленное освоение дан-
ной специальности. С другой стороны, качество 
образовательных программ оказывает серьезное 
влияние на качество образования. Государствен-
ные экзамены должны быть организованы на ос-
нове той же программы и стандартов, что и при-
емные экзамены. Хорошо, что результаты госу-
дарственного экзамена учитываются при приеме 
на эту специальность. Для этого процесс набора 
персонала должен быть построен на основе этой 
программы. Либо госэкзамен должен проводиться 
по материалам программы приема на работу.

Привлечение студентов к программам стажи-
ровок –  лучший способ улучшить качество обра-
зования. Программы стажировок студентов целе-
сообразнее носить долгосрочный характер. Прак-
тический опыт должен контролироваться высшим 
учебным заведением. Должна быть обеспечена 
активность студентов, направляемых в школы 
на практику.

Качество программ обучения оказывает суще-
ственное влияние на качество образования. Поэ-
тому для достижения качественного образования 
образовательные программы должны быть це-
ленаправленными. Государственные программы 
высшего учебного заведения предусматривают 
реализацию закона об образовании государства, 
которому оно принадлежит. Однако цель подго-
товки выпускников, конкурентоспособных на меж-
дународном рынке образования и труда, требует 
достижения соответствия отечественных стандар-
тов образования международным стандартам об-
разования. Поэтому классификации специально-
стей бакалавриата, магистратуры и докторантуры 
высшего образования готовятся с учетом текущих 
и перспективных направлений развития науки, тех-
ники, культуры, документов, принятых ЮНЕСКО 
и других международных организаций 1. Каждое 
государство готовит нормативно- правовые доку-
менты, регламентирующие их реализацию в наци-
ональном масштабе, с учетом местной образова-
тельной среды и возможностей развития, а также 
возможностей реализации. Процесс управления 
образовательными учреждениями осуществляет-
ся на основе этих документов. В настоящее вре-
мя в центре внимания находятся вопросы освое-
ния инноваций быстро обновляющегося общества 
и передачи их следующему поколению, создания 
образовательного пространства, соответствую-
щего мировым стандартам.

«Одним из способов достижения развития же-
лаемой личности является повышение качества 

1 Асадуллин И., Замалетдинов Р., Самигуллина Н., 2015

образования и эффективной организации управ-
ленческой службы» (И. М. Асадова, 2014). Эта 
цель сохраняет на повестке дня концепцию эф-
фективного педагогического управления, включая 
компетентный подход к педагогическому управле-
нию, что является результатом интеграции общего 
менеджмента и педагогического менеджмента.

Важные особенности управления новой систе-
мой высшего педагогического образования опре-
деляются ее сложной структурой. Основные под-
системы современной системы образования на-
ходятся в сложном взаимодействии друг с другом 
и с другими сферами общественной жизни:
• теоретико- методическая подсистема;
• педагогическая подсистема;
• экономическая подсистема;
• организационная подсистема;
• технологическая подсистема 2.

Одним из факторов, поддерживающих эф-
фективный менеджмент в высших учебных за-
ведениях, является открытость инновациям. Од-
ной из обязанностей руководителей системы об-
разования является поощрение профессорско- 
преподавательского состава, преподавателей 
и студентов к активным новаторам. Склонность 
к инновациям –  это деятельность, направленная 
на изучение международного опыта и его при-
менение путем адаптации к местным условиям. 
Признавая, что проверенные методы, в том чис-
ле неудачные эксперименты, представляют собой 
важные возможности для обучения, уместно по-
ощрять экспериментирование и инновации в прак-
тике преподавания, одновременно тщательно оце-
нивая инновационные методы обучения. Сотруд-
ничество с менеджерами проектов, учреждения-
ми и организациями, реализующими программы 
стажировок, привлечение студентов к инноваци-
онному опыту преподавания и обучения, адапта-
ция программ высшего образования к обучению 
на основе проектов или повестке дня внешних за-
интересованных сторон, таких как работодатели 
и местные сообщества, оказывает значительное 
влияние на Качество образования, а также трудо-
устройство студента считается процессом подго-
товки к базару. «Вовлечение студентов всех уров-
ней и ступеней высшего педагогического образо-
вания в научные исследования, создание внутри 
вуза коллективов инновационного преподавания 
и обучения создает условия для углубленного из-
учения инноваций. Такие вопросы, как вознаграж-
дение деятельности учителей, которые поддержи-
вают командные подходы к инновационному пре-
подаванию и обучению и соответствующим обра-
зом продвигают инновации, также являются важ-
ными аспектами эффективной управленческой 
деятельности. Однако не следует упускать из виду 
тщательное тестирование важных инноваций пе-
ред внедрением и постоянный мониторинг неожи-
данных недостатков. Некоторые инновации могут 
иметь неожиданные последствия в других стра-
нах. Лидерам образования необходимо сосредо-

2 (В. И. Журко, 2003)
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точиться на оценке инновационных практик и мо-
ниторинге более широкого влияния инноваций 
на результаты преподавания и обучения.

Разница между успехами студента в начале 
и конце определенного периода обучения, тот или 
иной показатель, является одним из основных по-
казателей качества образования. Иными словами, 
достигнутый результат с поставленной целью по-
казывает, насколько руководители вузов смогли 
достичь цели и уровень качества образования. Ре-
зультаты, полученные высшими педагогическими 
образовательными учреждениями, демонстриру-
ются показателями, достижениями или неудача-
ми студентов, занимающихся педагогической де-
ятельностью.

Методы статьи. Для решения задачи были ис-
пользованы такие методы исследования, как тео-
ретический анализ, педагогическое интервью, ан-
кетирование, педагогическое наблюдение, изуче-
ние документов и математическая статистика.

Результат. На основании проведенных иссле-
дований и наблюдений можно сделать вывод, 
что эффективное управление высшими учебны-
ми заведениями является гарантом качественно-
го образования. Достичь эффективного механиз-
ма управления можно при интегративном подходе 
к ряду факторов, обеспечивающих качество обра-
зования в высших педагогических учебных заве-
дениях. Эффективное управление также означает 
модернизацию образования. Для достижения ка-
чественного образования необходимо обеспечить 
современность и интеграцию следующих факто-
ров:
1. Законы, решения, распоряжения и т.п. госу-

дарства, действующие в сфере образования. 
На основе таких нормативно- правовых доку-
ментов крайне важно, чтобы внутренние доку-
менты предприятия были составлены правиль-
но, а план деятельности предприятия выпол-
нялся в соответствии с требованиями образо-
вательного законодательства и нормативно- 
правовых документов;

2. Важно, чтобы преподаваемые в высших учеб-
ных заведениях предметы, образовательные 
программы и планы, а также содержание про-
грамм стажировок соответствовали требова-
ниям современной эпохи. Важно, чтобы препо-
даваемые предметы и программы полностью 
охватывали область специализации студентов 
и имели существенное значение в процессе 
трудоустройства выпускников;

3. Желание студентов вуза максимально исполь-
зовать имеющиеся возможности для реализа-
ции цели освоения выбранной специальности 
и деятельность, направленная на достижение 
целей, являются факторами, повышающими 
качество образования;

4. Высшие педагогические учебные заведения 
стремятся подготовить будущих учителей, обе-
спечивая учащимся не только профильные зна-
ния, но и процесс формирования личности. 
В этом смысле вопрос качества образования 

включает в себя вопрос формирования лично-
сти учителя с широким мировоззрением и об-
разцовой нравственностью;

5. Привлечение социальных институтов в высшие 
учебные заведения оказывает серьезное вли-
яние на качество образования. Студент с низ-
ким финансовым благополучием имеет низкий 
уровень пользы от проектов и программ само-
развития или не может получить от них пользу. 
В связи с этим сотрудничество с социальными 
учреждениями должно стать одной из основ-
ных целей в управлении высшими учебными 
заведениями;

6. Среда с современным оборудованием, бога-
тая и современная материально- техническая 
база являются одним из решающих факторов 
получения качественного образования. Для 
обеспечения качественного образования сре-
да и условия обучения должны быть созданы 
на уровне требований сегодняшнего дня;

7. Эффективное управление высшими учебными 
заведениями способствует обеспечению инте-
грации вышеуказанных факторов. Один из этих 
факторов дополняет другой.
Научная новизна статьи. Научная новизна 

статьи заключается в том, что при новом подходе 
к механизму эффективного управления представ-
лены факторы, обеспечивающие качество обра-
зования в психических педагогических образова-
тельных учреждениях и интеграцию их деятельно-
сти. Эффективное управление образовательными 
учреждениями является залогом качественного 
образования.

Практическая значимость статьи. Если во-
просы, обсуждаемые в статье, применить на ка-
ждом уровне бакалавриата, магистратуры и док-
торантуры высших учебных заведений, адапти-
ровав их к требованиям современной эпохи, бу-
дут сформированы преподаватели, которые бу-
дут выпускать конкурентоспособных выпускников 
на международном и национальном рынке труда. 
иметь глубокий кругозор, современную трудоспо-
собность и культуру этического поведения.
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FACTORS ENSURING THE EFFECTIVE MANAGEMENT 
OF HIGHER PEDAGOGICAL EDUCATION 
INSTITUTIONS

Hasanzade F. F.
Institute of Education of Republic of Azerbaijan

The article presents the principles that ensure efficient management 
of higher educational institutions and their integration as a provid-
er of quality education. Realization of quality education provision 
is one of the 17 goals stipulated in “Transforming our world: Agen-
da for sustainable development until 2030” approved by the United 
Nations General Assembly. The goal of training a person who can 
function usefully for modern society is a matter aimed at solving the 
global problems of the world. This goal reveals effective manage-
ment as an urgent issue for improving the quality of higher education 
institutions that train teaching staff. In other words, the solution to 
the problem of improving the quality of education should begin with 
the training of pedagogical personnel who can provide quality edu-
cation in higher educational institutions.
In the article, effective management of the training process in high-
er educational institutions is characterized as one of the main ways 
to improve the quality of education. Achieving success in education 

and producing successful graduates depends on the management 
skills of the managers of higher education institutions, aiming to take 
into account the specific features of other management methods as 
well as the general aspects. Quality education ultimately ensures 
the achievement of national and international educational standards 
and the competitiveness of graduates in the labor and education 
market. The article also mentions the factors that complement the 
implementation of higher pedagogical education and quality assur-
ance. In addition to providing information about each of those fac-
tors separately, their integration is analyzed. In this integration, ef-
fective management is brought into focus. Brief information about 
the educational levels of higher pedagogical educational institutions 
is provided. It is brought to attention that master’s and doctoral stu-
dents act as educators. It is noted that the efficient management of 
higher educational educational institutions, along with quality educa-
tion, also realizes the function of training the personality of a teacher 
who can provide quality education.

Keywords: Sustainable development goal, higher educational insti-
tution, quality education, teaching staff, educational standard, qual-
ity assurance, quality control.
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Статья посвящена связи между гражданской и нравственной 
позицией режиссеров и восприятием их работ зрителями, дан-
ное исследование затрагивает влияние театрального искус-
ства на эмоции, когнитивные процессы и социальное поведе-
ние зрителей.
Основное внимание уделено классическим режиссерам старой 
волны, таким как Ю. А. Завадский и А. В. Эфрос, и их спосо-
бу выражения личных и общественных взглядов через театр, 
далее статья рассматривает современных режиссеров, таких 
как Кирилл Серебренников и Андрей Могучий, освещая, как 
изменения на общественно- политическом фоне влияют на их 
творческие методы и технологии.
В конце статьи выделяется, что гражданская и нравственная 
позиция режиссеров помогает образовать восприятие их работ 
зрителями, привлекая внимание к социальным, политическим 
и культурным вопросам времени.

Ключевые слова: театральное искусство, восприятие зрите-
ля, гражданская позиция, нравственность, психологическое 
воздействие, классические режиссеры, современные режиссе-
ры, социальное поведение, культурные изменения, театраль-
ное новаторство.

Изучение восприятия театрального искусства 
не ограничивается только эстетическим аспектом, 
оно содержит психологическое изучение воздей-
ствия театра на зрителя, в том числе его влия-
ние на эмоции, когнитивные процессы и даже со-
циальное поведение [7], в связи с этим проведем 
анализ деятельности классических режиссеров 
старой волны, сфокусировав внимание на осве-
щении не только их наследия, но и гражданских 
и нравственных позиций, которые они занимали, 
проведем разбор основных работ режиссеров, 
анализ общественных и личных взглядов, которые 
они выражали через свое творчество, чтобы луч-
ше понять, как социальный и политический фон 
того времени влияли на их творчество и как они, 
в свою очередь, воздействовали на общество.

В 1920-е и 1930-е годы Ю. А. Завадский руко-
водил собственной театральной студией и Цен-
тральным театром Красной Армии, где поставил 
множество значимых спектаклей, таких как «Вол-
ки и овцы» А. Н. Островского и «Ученик дьявола» 
Б. Шоу. После переезда в Ростов-на- Дону, где 
он возглавил Академический театр драмы имени 
М. Горького, Ю. А. Завадский продолжил свою ре-
жиссуру над такими постановками, как «Отелло» 
У. Шекспира и «Разбойники» Ф. Шиллера –  что 
сформировало его репутацию как режиссера, ко-
торый умело сочетал классическую драматургию 
с современным театральным языком.

Свой вклад в театральное искусство Ю. А. За-
вадский также внес, преподавая в ГИТИСе и ра-
ботая в Театре имени Моссовета, где он поста-
вил «Петербургские сновидения» по Достоев-
скому и «Маскарад» Лермонтова. Данные поста-
новки были высоко оценены как зрителями, так 
и критиками за их эмоциональную насыщенность 
и глубину исполнения. Главную роль в воспри-
ятии Ю. А. Завадского общественностью играл 
его имидж, который он скрупулезно формировал, 
поддержание позитивного имиджа помогало ему 
укреплять свои профессиональные позиции и ока-
зывало влияние на общественное мнение с точки 
зрения театрального искусства [10].

Его подход к театру отличался новаторством 
и стремлением к экспериментам, которое прояв-
лялось в организации неортодоксальных и экспе-
риментальных представлений, и также он возглав-
лял Центральный театр Красной Армии, где ста-
вил спектакли с фокусом на патриотические темы.

Работая в разные годы в Центральном детском 
театре и Московском театре имени Ленинского 
комсомола (позже –  «Ленком»), А. В. Эфрос смог 
заново интерпретировать значимые произведе-
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ния, привнося в них актуальность и новую эстети-
ку, например, он известен своими постановками 
пьес Виктора Розова, что особенно выделяло его 
работы в Центральном детском театре, где он на-
чал свою карьеру и сформировал стиль, отличав-
шийся глубокой эмоциональной насыщенностью 
и психологизмом, в этих работах А. В. Эфрос стре-
мился противостоять «помпезному, липовому, 
мертвому искусству», который был типичен для 
советского театра тех времен. Режиссер добивал-
ся того, чтобы актёры не просто воплощали роли, 
но и переживали их для того, чтобы зрители на но-
вом уровне почувствовали замыслы классика.

В «Ленкоме» его работы также привлекали вни-
мание как зрителей, так и критиков, особенно та-
кие спектакли, как «В день свадьбы» и «104 стра-
ницы про любовь», так как данные работы отли-
чались особой теплотой и непосредственностью, 
с которой А. В. Эфрос смог сблизиться со своими 
молодыми актерами, позволив им в полной мере 
раскрыть темы пьес. Режиссер повлиял на обуче-
ние молодых актеров, привлекая в свои постанов-
ки талантливую молодежь, таких как Олег Ефре-
мов, Олег Табаков и Лев Дуров.

А. В. Эфрос принадлежал к числу тех, кто смог 
остаться в стране в период массового исхода ин-
теллигенции, он неоднократно ставил перед собой 
задачу противостоять социальному и политиче-
скому давлению, тем самым выделял свою лич-
ную и профессиональную ответственность перед 
искусством и обществом. Режиссер часто выра-
жал свою позицию через образы и постановки, 
искренне стремясь к сохранению духовной сво-
боды и независимости в театре, так он понимал 
и передавал трагедии своих героев, размышляя 
о вечных ценностях человеческой судьбы и мора-
ли через призму театрального искусства. По его 
собственным словам, работа над классическими 
произведениями, такими как пьесы Мольера, бы-
ла для него способом донести до зрителя сложные 
человеческие переживания [2].

Так, А. В. Эфрос придавал значение качеству 
своего искусства, при этом особенно трепетно от-
носясь к реакции отечественной публики, откры-
то демонстрируя свою связь с родной культурной 
средой и желанием быть услышанным именно 
своими соотечественниками.

Г. А. Товстоногов преобразил театральное ис-
кусство в Ленинградском Большом драматиче-
ском театре (БДТ) имени М. Горького, который пе-
реживал тяжелые времена до его прихода, в од-
ну из ведущих театральных площадок Советского 
Союза. Г. А. Товстоногов стал известен благодаря 
своей способности детальной и тщательной раз-
работке спектакля –  от актерской игры до сцено-
графии и освещения, и каждая его постановка 
становилась выдающимся событием в культурной 
жизни страны, а среди наиболее значимых работ 
Товстоногова выделялся спектакль «Оптимисти-
ческая трагедия», который не только пользовался 
огромной популярностью у зрителей, но и принес 
ему Ленинскую премию.

Он провел радикальную реорганизацию кол-
лектива, что спасло БДТ от финансового краха 
и культурной стагнации, а его управленческие ре-
шения, хотя и вызывали споры, продемонстриро-
вали его решимость и стремление к высоким иде-
алам в искусстве [13].

В начале карьеры Г. А. Товстоногов столкнул-
ся с репрессиями своего отца, которые повлияли 
на его восприятие социальной справедливости 
и собственных гражданских обязанностей –  его 
переживания оставили глубокий след в его твор-
честве, отразившись в выборе пьес и подходе 
к постановкам, которые часто затрагивали вопро-
сы морали, справедливости и человеческого духа.

Подход Н. П. Акимова к театральной режиссу-
ре и стиль, вобравший в себя элементы пародии, 
гротеска и иронии, привнесли новизну в театраль-
ное искусство СССР, а сотрудничество с драма-
тургами Евгением Шварцем и Михаилом Зощенко 
выделяло акимовский интерес к социальной сати-
ре и общественно- политическому подтексту в те-
атре. Он не только режиссировал, но и занимался 
сценографией, создавал оригинальные визуаль-
ные образы, которые расширяли восприятие зри-
телями представляемых на сцене идей. В театре 
комедии имени Н. П. Акимова были поставлены 
спектакли, которые вызывали обсуждения и по-
рой споры за счет своей неоднозначности и отхо-
да от традиционных интерпретаций текста.

Во времена своего руководства в Ленинград-
ском театре комедии, Н. П. Акимов эксперимен-
тировал со спектаклями, как например, «Дракон» 
и «Тень» Шварца, которые впоследствии стали 
знаковыми работами, и особенно важным был его 
талант через театр демонстрировать и обсуждать 
актуальные социальные проблемы, что делало его 
работу резонансной в общественных кругах.

Особое внимание Н. П. Акимов уделил теме ан-
тисемитизма и исторической правде, например, 
в одном из своих интервью он обсуждает вопросы 
исторической ответственности и роли обществен-
ных настроений в спасении болгарских евреев 
во время Второй мировой вой ны [3].

Также Н. П. Акимов известен своими взгляда-
ми на общественную активность, которые он ино-
гда выражал с примесью иронии, что было свой-
ственно его характеру и творческому стилю: в его 
высказываниях чувствуется критика по отноше-
нию к политической активности, которую он рас-
сматривал как недостаточно эффективную без ре-
альных действий.

П. Н. Фоменко создавал спектакли, которые от-
личались проникновением в текст и психологию 
персонажей, и новаторским подходом к класси-
ческим и современным произведениям, особен-
ностью его работы было сочетание академиче-
ской строгости с театральной свободой, позволив 
зрителю по-новому взглянуть на знакомые произ-
ведения, то есть П. Н. Фоменко не только воссоз-
давал классические произведения, но и работал 
с современным драматургическим материалом, 
обогащая российский театральный ландшафт, 
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его работы отличались особой чувствительностью 
к языку и стремлением раскрыть нюансы каждого 
слова и действия персонажей.

Театр под его руководством привлекал вни-
мание как зрителей, так и критиков, многократно 
участвуя в престижных театральных фестивалях 
и международных гастролях, П. Н. Фоменко со-
здал несколько спектаклей, которые получили вы-
сокую оценку на таких фестивалях, как «Золотая 
Маска» и международный Чеховский фестиваль. 
Среди его знаковых работ в Московском театре 
«Мастерская Петра Фоменко» –  «Волки и овцы» 
по Островскому, «Одна абсолютно счастливая де-
ревня» по Вахтину, «Три сестры» Чехова и «Вой на 
и мир» Толстого.

Начиная свою карьеру в условиях строгой цен-
зуры советской эпохи, П. Н. Фоменко сталкивался 
с запретами своих спектаклей, таких как «Смерть 
Тарелкина» и «Новая Мистерия- Буфф», которые 
вызвали неодобрение у властей из-за их нестан-
дартного содержания и подхода к классическим 
произведениям [6].

П. Н. Фоменко неоднократно подвергался кри-
тике и давлению за свои режиссёрские решения, 
что приводило к временным трудностям в его ка-
рьере, например, его работа в Ленинградском теа-
тре комедии завершилась уходом после идеологи-
ческого конфликта с руководством КПСС, несмо-
тря на это, Фоменко продолжал исследовать и экс-
периментировать в театре.

Основав в 1957 году театр «Современник», 
который стал одним из ведущих театров стра-
ны, О. Н. Ефремов позже принял руководство Мо-
сковским Художественным театром (МХТ) имени 
А. П. Чехова в 1970 году, его работа в МХТ ознаме-
новалась возрождением традиций Станиславско-
го и Немировича- Данченко, что привнесло новое 
дыхание в театральное искусство того времени. 
Режиссер проявил себя как мастер психологиче-
ской драмы и детально проработанной актерской 
игры, в его репертуар входили такие знаковые 
постановки, как «Чайка», «Иванов», «Дядя Ва-
ня» Антона Чехова, далее он привлек внимание 
к современной драматургии, ставив пьесы совре-
менных авторов, в том числе работы Александра 
Гельмана.

О. Н. Ефремов не только обогатил репертуар 
театра качественными произведениями, но и по-
мог в развитии талантов многих актеров, среди 
которых он привлек в труппу МХТ, были такие из-
вестные имена, как Иннокентий Смоктуновский, 
Александр Калягин, Олег Табаков и многие дру-
гие, которые позже стали яркими звездами рос-
сийского театра. Он привнёс в театр демократич-
ный дух, где решения принимались коллективно, 
а актёры могли открыто обсуждать любые вопро-
сы, в том числе репертуар и управление театром 
[11].

Его режиссура отличалась особым вниманием 
к человеческим чувствам и межличностным отно-
шениям, О. Н. Ефремов считал, что истинное ис-
кусство должно быть близко к людям и показывать 

их реальные переживания и эмоции; он снискал 
большую популярность благодаря своим ролям 
в кино, где с лёгкостью перевоплощался в разно-
образные образы, от лирических до комедийных.

Режиссура Олега Табакова и методы обучения 
на курсе в Школе-студии МХАТ подготовили це-
лое поколение актёров, среди которых Владимир 
Машков и Евгений Миронов, ставшие ведущими 
фигурами в российском театре и кино. О. П. Та-
баков способствовал популяризации театра сре-
ди широкой публики, создавая спектакли, кото-
рые привлекали внимание, одним из таких стал 
спектакль «Матросская тишина», поставленный 
в 1990 году, который стал визитной карточкой Мо-
сковского театра.

Театр под его руководством, известный как 
«Табакерка», стал одним из центров театральной 
жизни Москвы, привлекая талантливых молодых 
актёров и режиссёров, а расширение театраль-
ного пространства и строительство нового здания 
в 2007 году выделили стабильность данного куль-
турного учреждения в театральном мире России.

Но О. П. Табаков не избежал и политической де-
ятельности, он поддерживал политику, в частно-
сти, выражал поддержку правительственным ини-
циативам и президенту России, несмотря на то, 
что его политические взгляды иногда приводили 
к спорам и даже критике [5].

Для полноты анализа и сравнения, рассмотрим 
деятельность современных театральных режиссе-
ров, и то, как современные режиссеры в театре де-
монстрируют современные социальные, политиче-
ские и культурные проблемы в своих постановках.

Андрей Могучий, значимый режиссёр совре-
менной российской театральной сцены, принёс 
в Большой драматический театр имени Г. А. Тов-
стоногова новые идеи и проекты, среди которых 
спектакли «Пьяные» по пьесе Ивана Вырыпаева, 
«Что делать» по роману Николая Чернышевско-
го, «Алиса» и «Гроза», где участвовали извест-
ные актёры, в том числе Алиса Фрейндлих; а од-
ним из его первых проектов в БДТ стал интерак-
тивный городской спектакль «Remote Петербург» 
немецко- швейцарской режиссёрской группы Ri-
mini Protokoll, который предлагал новый взгляд 
на Петербург, расширяя представления о теа-
тральном искусстве через исследование город-
ского пространства [12].

А. Могучий активно работал на посту художе-
ственного руководителя, превратив БДТ в много-
функциональную площадку, где сосуществовали 
различные формы театрального искусства, от тра-
диционного до цифрового, он приглашал на поста-
новки известных режиссёров и поддерживал со-
временную драматургию и социально значимые 
проекты. Так, весной 2013 года А. Могучий возгла-
вил БДТ, и с тех пор его творческая деятельность 
продвигала театральное искусство с точки зрения 
современности, несмотря на различные политиче-
ские и общественные препятствия.

Юрий Бутусов, выдающийся режиссёр совре-
менной российской театральной сцены, его рабо-
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ты в театрах, таких как Театр «Сатирикон» и Те-
атр имени Вахтангова, демонстрируют необычные 
интерпретации классических произведений, при-
меры его режиссерских работ: спектакли «Чайка» 
в Театре «Сатирикон», где Бутусов раскрывает 
сложные эмоциональные и творческие процессы 
персонажей, и «Пер Гюнт» в Театре имени Вахтан-
гова, который представляет глубокий психологи-
ческий анализ персонажа в современности. Его 
стиль часто характеризуется как свободный и от-
крытый, который позволяет актёрам полностью 
раскрыть свои творческие способности и подхо-
дить к тексту с новой стороны.

Бутусов известен своим умением интегриро-
вать в театральное искусство элементы, выходя-
щие за рамки традиционной сценической реаль-
ности, то есть он не только демонстрирует вы-
сокий уровень мастерства в работе с актёрами 
и текстом, но и способен затрагивать актуальные 
социальные и культурные темы, тем самым, делая 
свою работу значимой для культурного диалога 
в современной России [9].

Андрей Жолдак известен своими работами 
в ведущих театрах Германии, России, Румынии 
и других стран, он разрабатывает теорию театра, 
которую он называет «театром квантового бу-
дущего» и «универсального артиста» и уделяет 
большое внимание визуальным аспектам своих 
постановок, в том числе дизайн декораций, костю-
мов и освещения, что делает его работу мультиме-
дийной и зрелищной.

Его постановки опер и драматических произ-
ведений, такие как «Синяя Борода» в Опере Лион 
и «Евгений Онегин» в Михайловском театре, от-
мечены критиками за глубокий психологизм и ори-
гинальную интерпретацию классических произве-
дений, в частности, в опере «Синяя Борода» он 
предложил две радикальные интерпретации одно-
го и того же произведения в один вечер, позволив 
зрителям увидеть различные восприятия одних 
и тех же действий [1].

Лев Додин, ведущий режиссёр Малого дра-
матического театра в Санкт- Петербурге, его те-
атральная работа отличается проникновением 
в текст и акцентом на актёрском мастерстве. Од-
ним из знаковых произведений Додина является 
постановка «Жизнь и судьба» по роману Василия 
Гроссмана, где режиссёр смог сжато и метко пе-
редать сложную судьбу главных героев в условиях 
сталинской эпохи, данный спектакль был высоко 
оценен критиками за его способность с помощью 
простых сценических элементов создать глубокие 
символы и передать масштаб трагедии периода 
Второй мировой вой ны.

Также Додин известен своими постановками 
произведений Чехова, в том числе «Три сестры» 
и «Вишнёвый сад», которые не раз были представ-
лены на международной арене, а его интерпрета-
ция «Три сестры» особенно отмечена за многолет-
нюю работу с актёрским составом и постоянное 
развитие постановки. Режиссер сохраняет класси-
ку и вносит в неё новые чтения, иногда спорные, 

как в случае с его версией «Вишнёвого сада», где 
традиционные интерпретации персонажей и сце-
нические решения были пересмотрены, вызвав 
разные реакции критиков и публики [8].

Кирилл Серебренников в современной культур-
ной среде преобразовал театральное и кинемато-
графическое искусство России, например, его ра-
боты, такие как фильмы «Лето» и «Жена Чайков-
ского», спектакли «Палачи», показывают анализ 
современного общества, исследуют сложные мо-
ральные вопросы и человеческие эмоции, и неиз-
менно вызывают широкий резонанс. В фильме 
«Лето», Серебренников затрагивает темы свобо-
ды и молодости, противопоставляя их ригидности 
советской системы, а работа режиссёра в этом 
фильме является провокационной, она представ-
ляет молодёжь, стремящуюся разрушить усто-
явшиеся нормы и порядки, что особенно видно 
на фоне культурных реалий того времени [4].

Спектакль «Палачи» –  острая критика историче-
ского насилия и тирании, работа вызывает множе-
ство эмоций у зрителей, стимулируя их к размыш-
лениям о том, что добро и зло не всегда легко раз-
личимы, и что даже палачи могут быть объектами 
жалости и раздумий о своей роли и месте в истории.

Карьера Серебренникова не лишена и поли-
тической окраски, его арест и судебные разбира-
тельства сильно резонировали в обществе, став 
символом борьбы за свободу выражения и худо-
жественную независимость в современной Рос-
сии, так эти события привлекли внимание не толь-
ко российской, но и международной обществен-
ности, что стало причиной понимания сложности 
связи между искусством и государственной вла-
стью.

Анализируя влияние гражданской и нравствен-
ной позиции режиссеров на зрительское воспри-
ятие их работ, заметим, как менялись подходы 
сценического искусства на фоне социальных и по-
литических изменений, например, классические 
режиссеры, такие как Ю. А. Завадский и Г. Тов-
стоногов, в своем творчестве фокусировались 
на вопросах морали и справедливости, их спек-
такли, нередко имеющие глубокую социально- 
политическую подоплеку, находили живой отклик 
у зрителей, показывая культурные и моральные 
ценности того времени, то есть данные работы 
не только укрепляли эти ценности, но и содейство-
вали формированию общественного сознания.

С другой стороны, современные режиссеры, 
как Кирилл Серебренников и Андрей Могучий, ис-
пользуют в своем арсенале новаторские методы 
через мультимедийные технологии и нестандарт-
ные сценические решения, что делает их работы 
более доступными для молодежи и помогает диа-
логу между разными поколениями. Так, современ-
ные режиссеры выражают критику общественных 
порядков и норм, что вызывает активное обсуж-
дение и размышления у зрителей, и это позволя-
ют им достигать широкой аудитории и выражать 
свои взгляды более свободно, которая приводит 
как к поддержке, так и к критике.
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В условиях строгой цензуры и политическо-

го контроля, в которых работали режиссеры ста-
рой волны, свобода творчества была существенно 
ограничена, но тем не менее, это помогло созда-
нию особого культурного кода; в современной же 
реальности, с влиянием глобализации и интерне-
та, режиссеры сталкиваются с новыми возможно-
стями, которые позволяют им обращаться к широ-
кому кругу тем и общественных проблем.

Так, гражданская и нравственная позиция ре-
жиссеров имеет свое собственное влияние на зри-
тельское восприятие их работ вне зависимости 
от времени, ведь используя доступные им сред-
ства и методы, режиссеры всех эпох стремятся 
не только развлекать публику, но и заставлять ее 
задуматься, размышлять и, возможно, меняться.
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PEDAGOGICAL ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP OF 
THE DIRECTOR’S CIVIL AND MORAL POSITION WITH 
THE AUDIENCE’S PERCEPTION

Geroeva L. M., Peshkov E. M., Martynov I. S.
St. Petersburg State Institute of Culture

The article is devoted to the connection between the civil and moral 
position of directors and the perception of their works by spectators; 
this study touches on the influence of theatrical art on the emotions, 
cognitive processes and social behavior of spectators.
The main attention is paid to classic directors of the old wave, such 
as Yu. A. Zavadsky and A. V. Efros, and their way of expressing per-
sonal and social views through theatre, the article then examines 
contemporary directors such as Kirill Serebrennikov and Andrei Mo-
guchiy, highlighting how changes in the socio- political background 
influence their creative methods and technologies.
At the end of the article, it is emphasized that the civil and moral 
position of directors helps to shape the perception of their work by 
viewers, drawing attention to the social, political and cultural issues 
of the time.

Keywords: theatrical art, viewer perception, citizenship, morality, 
psychological impact, classical directors, modern directors, social 
behavior, cultural changes, theatrical innovation.
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АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Применение цифровых ресурсов при формировании профессиональной 
иноязычной коммуникативной компетенции: на примере студентов 
технического профиля СПО
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аспирант, ФГАОУ ВО «Северо- Восточный федеральный 
университет им. М. К. Аммосова»
E-mail: din4ra.efimova@yandex.ru

Цифровое обучение на современном этапе становится прио-
ритетным направлением развития образовательной системы 
и имеет ряд преимуществ в отличие от традиционного обра-
зования. В статье рассматривается вопрос применения циф-
ровых инструментов и технологий в обучении иностранному 
языку в СПО. Целью статьи является оценка эффективности 
применения цифрового образовательного ресурса по дело-
вому английскому языку студентами СПО. В исследовании 
применяется метод опроса и статистический анализ полу-
ченных результатов. Анализ результатов опроса доказывает 
целесообразность применения цифрового образовательного 
ресурса в обучении профессиональному английскому языку 
в СПО. Многообразие сервисов цифрового ресурса позволяют 
не только варьировать процесс обучения, разнообразить по-
дачу материала, повысить эффективность образовательного 
процесса, но и обеспечивает постоянный контроль успеваемо-
сти по предмету. Автор описывает эффективность применения 
цифрового ресурса в обучении деловому английскому языку, 
формировании навыков самостоятельной работы студентов, 
а также в повышении мотивации в изучении иностранного язы-
ка.

Ключевые слова: Цифровой образовательный ресурс, про-
фессиональная иноязычная коммуникативная компетенция, 
СПО, ФГОС, компетентностный подход, самостоятельная ра-
бота студента.

Введение

Сегодня в условиях цифровых трансформаций 
и глобализации общение на иностранном языке 
является неотъемлемой частью профессиональной 
подготовки выпускников технического профиля. 
Иноязычное общение в сфере профессиональной 
деятельности у студентов технического профиля 
приобретает особую значимость и отражено в ФГОС 
СПО, а также в международных и российских требо-
ваниях к компетенциям выпускников технического 
профиля [3].

Актуальность

Деловое общение на иностранном языке вызывает 
у специалистов сложности, связанные с профессио-
нальной иноязычной информацией, а также с обще-
нием в виртуальной среде с применением цифровых 
технологий. Причины трудностей профессиональ-
ного иноязычного общения связаны с низким уров-
нем владения студентами профессиональной иноя-
зычной коммуникативной компетенцией. Согласно 
ФГОС СПО коммуникативная компетенция входит 
в группу общих и определяется как «способность 
осуществлять коммуникацию в устной и письменной 
формах на государственном и иностранном языке» 
[11]. Наряду с термином «коммуникативная компе-
тенция» в ФГОС СПО упомянуты понятия «дело-
вые коммуникации», «профессиональная деятель-
ность», «профессиональное общение», «иностран-
ный язык» что обуславливает целесообразность 
формирования «профессиональной иноязычной 
коммуникативной компетенции».

Методология

Целью данного исследования является выявление 
эффективности применения цифрового образова-
тельного ресурса в повышении профессиональной 
иноязычной коммуникативной компетенции студен-
тов технического профиля СПО.

Для достижения поставленной цели необходи-
мо решение следующих задач:
– сделать теоретический анализ понятия «про-

фессиональная иноязычная коммуникативная 
компетенция»;

– выявить особенности применения цифрового 
образовательного ресурса в обучении делово-
му английскому языку в СПО;

– провести исследование по выявлению эффек-
тивности цифрового ресурса;
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– расписать результаты исследования.
Методы. В проведенном исследовании нами 

применяются эмпирический метод в форме опро-
са и статистические методы, а именно качествен-
ный и количественный анализ полученных резуль-
татов.

Новизна исследования. Полученные результа-
ты исследования эффективного применения циф-
рового образовательного ресурса в повышении 
профессиональной иноязычной коммуникативной 
компетенции привели к совершенствованию ком-
петентностного подхода и качественному обуче-
нию иностранному языку в СПО.

Практическая значимость. В исследовании вы-
явлена оценка эффективности цифрового обра-
зовательного ресурса в обучении деловому ино-
странному языку в конкретном учреждении, опре-
делена значимость цифрового ресурса при реали-
зации основных образовательных программ СПО.

Обзор научно- педагогической литературы ука-
зывает на недостаток необходимого материала 
по формированию и развитию профессиональной 
иноязычной коммуникативной подготовки студен-
тов технического профиля СПО. Выходом из дан-
ной ситуации может быть эффективное приме-
нение новых форм и методов обучения, а также 
цифровых инструментов и технологий, обеспечи-
вающих формирование профессиональной иноя-
зычной коммуникативной компетенции. Проблема 
применения цифровых инструментов в формиро-
вании профессиональной иноязычной коммуни-
кативной компетенции у студентов технического 
профиля СПО является актуальной, так как потен-
циал цифровых технологий для достижения эф-
фективного результата в обучении делового ан-
глийского языка раскрыт не в полной мере. Эф-
фективное применение цифровых ресурсов в об-
учении иностранному языку в профессиональном 
образовании рассматриваются в трудах А. В. Оси-
ной, О. А. Кытмановой, Н. А. Копыловой, Г. А. Кру-
чининой, Т. Г. Квач, Е. С. Ермаковой и других.

Для получения специальности по ФГОС СПО 
студент должен освоить общие и профессиональ-
ные компетенции, что обусловлено реализацией 
компетентностного подхода. Некоторые исследо-
ватели выделяют ключевые компетенции как ос-
нову при реализации компетентностного подхода, 
которые являются универсальными при освоении 
различных видов профессиональной деятель-
ности. Общие компетенции представляют собой 
«универсальные способы деятельности, общие 
для всех (большинства) профессий и специально-
стей, направленные на решение профессионально- 
трудовых задач и являющиеся условием интегра-
ции выпускника в социально- трудовые отноше-
ния на рынке труда» [11]. В случае, когда универ-
сальные компетенции применяются в наиболее 
широком значении, либо к конкретной дисципли-
не, они являются профессиональными. Ряд ис-
следователей определяют профессионально- 
ориентированные компетенции, как «готовность 
и способность целесообразно действовать в соот-

ветствии с требованиями профессиональной де-
ятельности, методически организованно и само-
стоятельно решать задачи и проблемы, а также 
самооценивать результаты своей деятельности [1, 
с. 6].

Список общих компетенций в составе обнов-
ленных ФГОС содержит некоторые изменения 
в сравнении со списком в составе предыдущей 
версии стандартов. Изменился состав общих ком-
петенций, представляющих собой декларацию 
ценностей, разделяемых обучающимся и опреде-
ляющих его поведение.

В измененной программе описаны следующие 
требования:
– осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения за-
дач профессиональной деятельности;

– планировать и реализовывать собственное 
профессиональное и личностное развитие;

– использовать информационные технологии 
в профессиональной деятельности;

– пользоваться профессиональной документаци-
ей на государственном и иностранном языке;

– планировать предпринимательскую деятель-
ность в профессиональной сфере [11].
Профессиональная иноязычная коммуника-

тивная компетенция представлена как способ-
ность осуществлять иноязычное деловое общение 
на основе приобретенных знаний, умений и навы-
ков; решать профессиональные коммуникативные 
задачи и проблемы; производить поиск и анализ 
иноязычной информации в профессиональной 
сфере с применением цифровых инструментов 
и технологий. Некоторые исследователи (Г. А. Кру-
чинина, Н. В. Патяева) выделяют следующие ком-
поненты профессиональной иноязычной коммуни-
кативной компетенции:
– когнитивно- деятельностный;
– мотивационный;
– эмоционально- волевой;
– контрольный [7, с. 115].

В качестве педагогических условий формиро-
вания профессиональной иноязычной коммуни-
кативной компетенции с применением цифровых 
технологий в СПО являются:
– формирование и развитие профессиональной 

иноязычной коммуникативной компетенции 
в совокупности иноязычного коммуникативно-
го и профессионального компонентов;

– применение цифровых инструментов при обу-
чении иностранному языку;

– разработка и внедрение электронных образо-
вательных ресурсов при обучении иностранно-
му языку и спецдисциплин;

– оценка уровня сформированности профессио-
нальной иноязычной коммуникативной компе-
тенции у студентов СПО.
На современном этапе обучение иностранному 

языку в СПО предполагает две цели: 1) обучение 
базовому английскому языку, что интегрирует об-
щую иноязычную коммуникативную компетенцию; 
2) обучение профессиональному английскому язы-
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ку (Иностранный язык в профессиональной дея-
тельности), что предполагает развитие профес-
сиональной иноязычной коммуникативной ком-
петенции. Согласно ФГОС СПО студенты долж-
ны применять в процессе обучения возможности 
электронной информационно- образовательной 
среды учреждения. Использование цифровых тех-
нологий и инструментов в обучении иностранно-
му языку позволяет раскрывать новые возможно-
сти развития и формирования профессиональной 
иноязычной коммуникативной компетенции. При 
обучении дисциплин «Иностранный язык в про-
фессиональной деятельности», «Иностранный 
язык» с применением цифровых технологий наря-
ду с иноязычным коммуникативным навыком фор-
мируются ряд универсальных компетенций как:
– критическое мышление;
– работа в команде;
– межличностное и деловое общение;
– самоорганизация;
– способность решать проблемы и др.

Цифровые образовательные инструменты по-
могают расширить когнитивную и профессио-
нальную иноязычную коммуникативную компе-
тенции у студентов. Цифровая информационно- 
образовательная среда осуществляет несколь-
ко задач: выполняет информационную функцию, 
обеспечивает доступ к учебно- методическим ма-
териалам, обеспечивает удаленную коммуника-
цию между студентами и преподавателем, позво-
ляет осуществить оценку знаний и самооценку. 
Внедрение цифрового ресурса в образователь-
ном процессе СПО требует системного подхода, 
включающий разработку нормативных докумен-
тов (локальные документы, касающиеся учебного 
процесса с применением электронного обучения), 
создание электронного УМК, мониторинг резуль-
татов учебной деятельности учреждения.

С целью эффективной реализации смешанного 
обучения, а также организации самостоятельной 
работы студентов нами создан Цифровой образо-
вательный ресурс (ЦОР) «English for specialists of 
communication» в электронной информационно- 
образовательной среде ГАПОУ РС (Я) «Якутский 
колледж связи и информационных технологий 
им. П. И. Дудкина» do.yakse. Цифровой образова-
тельный ресурс «English for specialists of commu-
nication» создан для студентов по специальности 
11.02.15 «Инфокоммуникационные сети и систе-
мы связи», состоит из учебных пособий, учебно- 
тренировочных материалов, глоссария, проектных 
заданий, тестирования, чата, методических реко-
мендаций по выполнению самостоятельной рабо-
ты студентов и рекомендуемой литературы. Циф-
ровой ресурс позволяет студентам ознакомиться 
с деловой лексикой, терминологией, дает возмож-
ность решать вопросы, связанные с будущей про-
фессией. Выполнение заданий цифрового обра-
зовательного ресурса соприкасается с професси-
ональным модулем и тематикой спецдисциплин 
по данной специальности. Осваивая цифровой ин-
струмент, студенты расширяют возможности про-

фессионального иноязычного общения, выполняя 
задания самостоятельной работы, саморазвива-
ются и накапливают знания основ своей будущей 
профессии.

Результаты

Исследование. С целью выявления эффективности 
применения цифрового ресурса при формировании 
профессиональной иноязычной коммуникативной 
компетенции студентов специальности 11.02.15 
«Инфокоммуникационные сети и системы связи» 
нами проведен эксперимент в форме опроса. Экс-
перимент предполагал следующие задачи:

1) выявить цели и возможности применения 
цифрового ресурса студентами;

2) определить частоту применения цифрово-
го ресурса студентами в обучении иностранному 
языку;

3) исследовать возможность цифрового ресур-
са для формирования и развития профессиональ-
ной иноязычной коммуникативной компетенции;

4) выявить трудности при использовании циф-
рового ресурса в обучении иностранному языку.

В эксперименте участвовали группы ИСС 2,3,4 
курсов. Всего на опрос ответили 116 студентов: 
юношей –  75, девушек –  40. Опрос был создан 
в гугл форме (https://forms.gle/DkZkq9fQRCJEsNn-
FA) и состоял из 10 вопросов.

Одной из задач эксперимента являлось выявле-
ние использования Цифрового образовательного 
ресурса (ЦОР) «English for specialists of communica-
tion» студентами при изучении английского языка. 
Большинство опрошенных (почти 70%) ответили, 
что применяют ЦОР в обучении иностранному язы-
ку. Ответы можно посмотреть на рисунке 1.

Рис. 1. Применяете ли вы Цифровой образовательный 
ресурс (ЦОР) «English for specialists of communication» 

в обучении иностранному языку? [13]

При выявлении частоты использования ЦОР 
получены следующие данные: 48,2% опрошенных 
часто применяют ЦОР в обучении, 32,5% –  не ча-
сто, реже 1–2 раза в месяц (рис. 2).

Полученные результаты показывают, что сту-
денты применяют материалы ресурса для поиска 
нужной информации (55,8%), для просмотра меди-
аресурсов, учебников и тд. (47,1%), для ообщения 
друг с другом и преподавателем (43,3%), осталь-
ные для выполнения тестов и задний для самопро-
верки (41,3%) (рис. 3).
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Рис. 2. Как часто вы применяете ЦОР? [13]

Рис. 3. С какой целью вы применяете ЦОР в изучении 
иностранному языку? [13]

Большинство опрошенных ответили, что ЦОР 
удобен в использовании тем, что дает возмож-
ность изучения делового английского языка в лю-
бое время (64,2%), развивает навыки самостоя-
тельной работы (54,7%), а также повышает моти-
вацию к изучению иностранного языка (рис. 4).

Рис. 4. Какие задачи решает ЦОР? [13]

Следующий вопрос позволил узнать какими 
материалами ЦОР чаще пользуются студенты. 
Из рисунка 5 видно, что половина ответивших ча-
ще пользуются медиафайлами: видео- и аудио- 
материалы по специальности; 43,3% ответивших 
выполняют тесты и 41,3% пользуются глоссарием 
профессиональных терминов.

На вопрос: имеют ли студенты постоянный до-
ступ к материалам цифрового ресурса многие 
(54,3%) ответили положительно (рис. 6).

Далее мы проанализировали какие возможно-
сти предоставляет цифровой ресурс для студен-
тов. 53,3% респондентов ответили, что ЦОР предо-
ставляет возможность получить дополнительные 

материалы по профессиональному английскому 
языку, 51,4% –  отметили возможность обучения 
английскому языку самостоятельно, 48,6% –  вы-
брали возможность обучения по более гибкому 
графику (рис. 7).

Рис. 5. Какой контент ЦОР вы чаще применяете 
в обучении иностранному языку? [13]

Рис. 6. Имеете ли вы постоянный доступ к материалам 
ЦОР? [13]

Рис. 7. Какие возможности предоставляет для вас 
ЦОР? [13]

Рис. 8. Испытываете ли вы трудности при 
использовании ЦОР? [13]
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Одним из вопросов опроса, который был пред-

ложен студентам: испытывают ли они трудности 
при работе с цифровым ресурсом. Значительное 
количество студентов (54,5%) ответило, что труд-
ностей при использовании ЦОР не имеет (рис. 8).

Результаты опроса показывают, что 59,5% 
опрошенных применяют возможности цифрового 
ресурса для самоконтроля знаний при обучении 
деловому английскому языку (рис. 9).

Рис. 9. Применяете ли вы возможности ЦОР для 
самоконтроля знаний при обучении деловому 

английскому языку? [13]

Выводы

Анализ результатов опроса доказывает целесо-
образность применения ЦОР «English for special-
ists of communication» в обучении профессиональ-
ному английскому языку в СПО. Применение ЦОР 
расширяет возможности при обучении деловому 
английскому языку, формирует навыки самостоя-
тельной работы, повышает мотивацию в обучении 
иностранному языку, тем самым повышает профес-
сиональную иноязычную коммуникативную компе-
тенцию. Нужно также отметить, что ЦОР удобен как 
для контроля успеваемости по предмету, так и для 
самоконтроля знаний для студентов. Многообразие 
сервисов ЦОР позволяют варьировать процесс обу-
чения, разнообразить подачу материала, повысить 
эффективность образовательного процесса.

Опрос показал и слабые стороны в обучении 
профессиональному английскому языку: некото-
рые из опрошенных имеют трудности при рабо-
те с ЦОР, что дает возможность осуществления 
дальнейшей работы над развитием цифровых 
компетенций студентов. 32,5% ответивших поль-
зуются материалами цифрового ресурса не часто, 
что показывает недостаточно высокую мотивацию 
в обучении профессиональному английскому язы-
ку. 24,1% опрошенных не имеют постоянного до-
ступа к цифровому ресурсу, что обусловлено воз-
можными техническими неполадками или пробле-
мами с Интернет- соединением.

Заключение

Применение цифровых образовательных инстру-
ментов повышает интерес к обучению иностран-
ному языку, развивает навыки самоорганизации 
студентов, создает новые возможности повыше-

ния профессиональной иноязычной коммуника-
тивной компетенции студентов технического про-
филя. Благодаря возможностям ЦОР обучение 
иностранному языку в СПО становится личностно- 
ориентированным, повышается качество учебной 
деятельности.

Таким образом, цифровое обучение на совре-
менном этапе становится приоритетным направ-
лением развития образовательной системы, име-
ет ряд преимуществ в отличие от традиционного 
образования, цифровые технологии открывают 
значительные возможности расширения образо-
вательных рамок по каждой дисциплине в про-
фессиональном образовании. Широкий потен-
циал цифровых технологий эффективно влияет 
на формирование профессиональной иноязычной 
коммуникативной компетенции. Результаты ис-
следования показывают, что применение цифро-
вых технологий в обучении профессиональному 
английскому языку повышают мотивацию к само-
стоятельной учебно- познавательной деятельности 
студентов, повышают не только навыки использо-
вания цифровых технологий, но и навыки рабо-
ты в команде, умение использовать иностранный 
язык для решения профессиональных коммуника-
тивных задач.
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THE USE OF DIGITAL RESOURCES IN FORMATION 
OF PROFESSIONAL FOREIGN LANGUAGE 
COMMUNICATIVE COMPETENCE: USING THE 
EXAMPLE OF TECHNICAL STUDENTS OF 
SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION

Efimova D. P.
North-EasternFederalUniversityNamedafterM.K.Ammosov

Digital learning at the present stage is becoming a priority direction 
in the development of the educational system and has a number 
of advantages in contrast to traditional education. The article dis-
cusses the issue of using digital tools and technologies in teaching 
a foreign language in secondary vocational education. The purpose 
of the article is to evaluate the effectiveness of the use of a digital 
educational resource in business English by secondary vocational 
education students. The study uses a survey method and statisti-
cal analysis of the results obtained. Analysis of the survey results 
proves the feasibility of using a digital educational resource in teach-
ing professional English in secondary vocational education. The va-
riety of digital resource services allows not only varying the learn-

ing process, diversifying the presentation of material, and increasing 
the efficiency of the educational process, but also ensures constant 
monitoring of progress in the subject. The author describes the ef-
fectiveness of using a digital resource in teaching business English, 
developing students’ independent work skills, as well as increasing 
motivation in learning a foreign language.

Keywords: digital educational resource, professional foreign lan-
guage communicative competence, secondary vocational educa-
tion, federal state educational standard, competency- based ap-
proach, independent work of student.
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Профессиональное самоопределение –  это компонент общего 
процесса развития личности, который предполагает взаимо-
действие двух систем. С одной стороны, это личность как сло-
жившаяся саморегулирующаяся система, а с другой –  система 
образовательных условий, способствующих профессиональ-
ному становлению детей- сирот. Профессиональное самоопре-
деление личности может определяться интуитивно, под вли-
янием внешней среды, внутренних установок, а также в ходе 
специально организованного процесса, анализа деятельности. 
Для повышения восприятия учебного процесса и качественно-
го профессионального самоопределения требуется повышен-
ное взаимодействие между детьми- сиротами и воспитателями, 
психологами по направлению укрепления психофизического 
здоровья. Профессиональное самоопределение воспитанни-
ков детского дома старшего подросткового возраста можно 
рассматривать как возможность для личностного самоопреде-
ления. В проведенном исследовании рассмотрим характерные 
факторы, которые требуется брать в расчет работникам обра-
зовательных и воспитательных учреждений при сопровожде-
нии профессионального самоопределения детей- сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей.

Ключевые слова: профессиональное самоопределение, го-
ризонт профессиональных событий, дети-сироты, психолого- 
педагогическое сопровождение.

Согласно данным НКО «Институт развития се-
мейного устройства» «в 2021 году в России было 
494 тысячи детей, переживших опыт сиротства –  
это 2% от всех детей в России. 35 291 ребенок про-
живал в профильном учреждении, а также необхо-
димо учитывать, что число сирот в интернатах мо-
жет быть занижено на 40%. Реальная численность 
детей- сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, выше, чем в официальной статисти-
ке. Она не учитывает детей, размещенных по за-
явлению родителей о временном помещении в уч-
реждение. Формально у таких детей сохраняется 
статус семейных, но они не могут быть переданы 
на семейную форму устройства» [1].

У детей, которые лишились своих родителей 
по какой-либо причине, характерна социальная 
депривация. Наблюдается отсталость в психиче-
ском развитии, эмоциональная неустойчивость, 
задержка моторного развития, возникают раз-
личные отклонения и нарушения в интеллекту-
альной сфере, затрудняется усвоение полученной 
информации. Дети-сироты воспитанники детского 
дома старшего подросткового возраста (Далее –  
Дети-сироты) чаще чем дети из семьи сталкива-
ются с проблемами профессионального выбора. 
По мнению Л. В. Байбородовой «профессиональ-
ный выбор и личностное самоопределение –  это 
одна из стержневых проблем в воспитании детей- 
сирот» [2, с. 5].

Теоретическая часть профессионального са-
моопределения Детей-сирот рассматриваются 
в трудах отечественных ученых Л. В. Байбородова, 
Л. Н. Серебренников, А. П. Чернявская, Л. Г. Жеду-
нова, Н. Н. Посысоев. Несмотря на многочислен-
ные исследования в области социализации воспи-
танников детского дома, кардинально разрешить 
ситуацию не удается.

Цель исследования заключается в выявлении 
влияния психосоциальных характеристик лично-
сти Детей-сирот на горизонт профессиональных 
событий.

Новизна исследования заключается в том, что 
педагогическая модель профессионального само-
определения Детей-сирот основывается на иссле-
довании личностных горизонтов событий.

Социальная значимость эффективного про-
фессионального самоопределения Детей-сирот 
выходит за рамки их будущей трудовой деятель-
ности. Речь идет о личностной самореализации, 
о включении в жизнь общества как полноценных 
и активных членов. Это не только экономический, 
но и социальный аспект.

Профессиональное самоопределение для Де-
тей-сирот –  это сложный и многофакторный про-
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цесс, включающий в себя не только осознание 
своих интересов и способностей, но и формирова-
ние трудовых навыков и умений, а также развитие 
личностных качеств, необходимых для успешной 
профессиональной самореализации. В этом про-
цессе участвуют различные факторы, такие как 
воспитательное и образовательное учреждение, 
общество и государство. На развитие професси-
онального самоопределения Детей-сирот воздей-
ствует множество факторов, влияние которых мо-
жет быть регулируемым педагогами (воспитате-
лями). На основании того, что дети-сироты воспи-
тываются в интернатном учреждении, личностное 
осмысление себя в окружающем мире, определе-
ние профессионального пути и личных професси-
ональных качеств становится более трудоемким. 
Это связано с особенностями психического разви-
тия детей- сирот, а также условиями проживания 
и формирования. В связи с этим обуславливается 
низкий уровень фактического профессионального 
становления и профессионального самоопределе-
ния воспитанников детских домов. Исходя из это-
го перед государством, образовательным и воспи-
тательным учреждением для детей, лишившихся 
родителей или оставшихся без их попечения воз-
никает необходимость подготовить Детей-сирот 
самостоятельно включаться в систему професси-
онального выбора в большом потоке информации, 
формировать необходимые компетенции, позво-
ляющие сделать качественный профессиональ-
ный выбор, быть ответственным за свой выбор. 
Успех Детей-сирот в будущей трудовой деятельно-
сти и выстраивании жизненной перспективы зави-
сит от качества педагогической модели формиро-
вания профессионального самоопределения, ис-
пользуемой педагогическим персоналом детского 
дома и образовательного учреждения.

Особое влияние на профессиональные пер-
спективы происходят в периоде старшего под-
росткового возраста, где проявляются основные 
черты и характеристики типа личности подрост-
ка, тем самым подростковый период жизни явля-
ется преобразующим для человека в его времен-
ном модусе будущего. Восприятие времени, оцен-
ка прошлого, настоящего и будущего, взаимоот-
ношение временных модусов между собой стано-
вится неотъемлемой частью сознания и подсозна-
ния подростка. В связи с этой концепцией считаем 
важным в определении профессионального само-
определения воспитанников детских домов по от-
ношению их к временной перспективе. Учитывая 
особенности условий проживания, эмоционально-
го состояния и развития детей- сирот предположим 
нарушение связи с модусами времени, которое 
в свою очередь является следствием асоциально-
го образа жизни, отсутствию жизненных перспек-
тив и личностного смысла в окружающей среде.

По мнению О. В. Кузнецовой «для выстраива-
ния жизненной перспективы большое значение 
имеет особенности восприятия подростком пси-
хологического времени личности» [7, с. 13]. Про-
ведя исследование среди школьников старшего 

подросткового возраста О. В. Кузнецова выявила 
линии поведения (стратегии) подростков, и одна 
из «выявленных групп: мне ещё рано думать о бу-
дущем, представители этой группы не хотят заду-
мываться о своем будущем, поэтому их профес-
сиональный и личностный выбор можно назвать 
вынужденным, чем свободным» [7, с. 13]. «Для 
подростков важным является осознание прошло-
го, настоящего и будущего в их единстве и целост-
ности, а также умение переосмысливать уже сло-
жившуюся временную перспективу и создавать 
новую модель будущего» [7, с. 6].

В скрытой форме времени нарастают психо-
социальные изменения человека, которые в свою 
очередь создают или в какой то степени влияют 
на личностное развитие, личностное осмысление 
себя в окружающей среде и своего места в ней, 
тем самым создают развитие (или наоборот раз-
рушают) внутренних качеств личности человека 
и соответственно компетенций в профессиональ-
ной среде. Психосоциальные характеристики лич-
ности поддаются воспроизводству значимых со-
бытий (и наоборот), личностное осмысления се-
бя в окружающей среде берет свою траекторию, 
при этом этот процесс является постоянным, дви-
жущимся. К. А. Абульханова, и Т. Н. Березина счи-
тают, что «в физике постулируется возможность 
влиять на собственное время системы, изменяя ее 
свой ства, а в психологии категория личностного 
времени предполагает способность личности ор-
ганизовывать (а значит, изменять и преобразовы-
вать) время своей жизни» [14, с. 188].

Для разработки педагогической модели фор-
мирования профессионального самоопределения 
требуется выявить влияние депривации и условий 
проживания и формирования личности Детей-си-
рот на психосоциальные характеристики лично-
сти воспитанников детского дома. Исходя из это-
го требования было произведено исследование 
по «методике «Психологическая автобиогра-
фия» Л. Ф. Бурлачука и Е. Ю. Коржовой. Исполь-
зуемая методика относится к классу субъективно- 
биографических методик. Это экспрессивная про-
ективная методика исследования переживаний, 
связанных с восприятием человеком наиболее 
важных жизненных событий. Такая направлен-
ность методики позволяет выявить ситуационный 
компонент внутренней картины жизненного пу-
ти» [3, с. 198]. Проведённое исследование прошло 
среди 50 школьников возрастом от 14 до 17 лет, 
в том числе 25 Детей-сирот и 25 детей, воспитыва-
ющихся в семье. Испытуемые должны описать са-
мые важные, с их точки зрения, события из жизни, 
чтобы получить сведения о личных переживани-
ях. Показатели формируются по количеству отри-
цательных и положительных событий прошедшей 
жизни (табл. 1).

Показатели таблицы № 1 «Значимые события 
прошлого» по ретроспективной методике четко 
указывают на различие событий в двух исследуе-
мых группах, а именно у Детей-сирот наблюдается 
снижение общего числа событий прошлого, уве-
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личение в два раза среднего количества отрица-
тельных событий на одного ребенка- сироту, а так-
же в два раза ниже по отношению к детям из се-
мей среднего количества положительных собы-
тий в прошедшей жизни, тем самым подтверждая 
факт особенности восприятия Детьми- сиротами 
психологического времени личности.

Таблица 1. Значимые события прошлого

№ п/п События у детей- сирот События у детей из семьи

об-
щее

груст-
ных

радост-
ных

об-
щее

груст-
ных

радост-
ных

Итого 65 26 39 95 11 84

Сред-
нее

2,6 1,04 1,56 3,8 0,44 3,36

«Представление о будущем образуется при по-
мощи представления о прошлом, или, вернее, мы 
даем прошлому в относительном смысле имя буду-
щего» [4, с. 522] –  так пишет Т. Гоббс. «В интерпре-
тации времени Гегеля –  прошедшее полагается, как 
определение небытия, которое привходит к опреде-
лению бытия (небытие бытия). В будущем же нао-
борот: первым определением является небытие, 
а позднейшим –  бытие (содержащееся в настоящем 
бытие небытия)» [5, с. 58]. Как отмечает Г. В. Ры-
бинцева «для человека все события жизни вопло-
щаются в модусах прошлого, настоящего и буду-
щего времени. Объекты могут быть трансформи-
рованы во времени, выступая сначала в одном мо-
дусе, затем переходя в другой. Сама возможность 
временного преобразования является чрезвычайно 
важной, поскольку временные модусы находятся 
в разных отношениях к существованию объекта» [6, 
с. 308]. «Механизм временных трансформаций ме-
тафорически можно сравнить с работой своеобраз-
ного «зеркала». Это «зеркало» берет содержание 
из прошлого и «отражает» его в будущее» [6, с. 309].

Для установления связи влияния значимых со-
бытий прошедшей жизни на горизонт событий 
будущего воспользуемся сравнительным (про-
спективным) исследованием по опросу «Горизонт 
профессиональных событий» Д. А. Карев. Прове-
дённое исследование прошло среди 50 школьни-
ков возрастом от 14 до 17 лет, в том числе 25 Де-
тей-сирот и 25 детей, воспитывающихся в семье. 
Проспективное исследование разработано для 
выявления влияния событий прошедшей жизни 
на глубину (широту) и предел горизонта событий 
для формирования профессионального самоопре-
деления, а также определение диалектической 
взаимосвязи между внешними и внутренними 
факторами личности в учебно- профессиональной 
деятельности. Испытуемым были заданы вопро-
сы о глубине предполагаемых событиях будуще-
го. Процедура проведения предлагает ответить 
на 19 тематических вопросов по направлению: об-
разование, профессиональный выбор и будущее 
в условиях места проживания (воспитательное уч-
реждение или семья).

Результаты опроса на вопрос: думаешь ли ты 
о будущем? И если да, то на сколько лет вперед?

Из полученных данных можно обозначить пре-
дел горизонта событий у детей из разных социаль-
ных групп. На рисунках 1 и 2 выявлено сниженное 
количество лет запланированного будущего у Де-
тей-сирот по отношению ко второй группе иссле-
дуемых, дети из семьи. Так у воспитанников дет-
ских домов основная часть находится в значении 
до 5 лет –  20 детей, а в исследуемой группе дети 
из семьи –  основная часть испытуемых находится 
в значении от 5 лет и глубже –  20 детей.
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Исходя из данных таблицы 1 и рисунков 1 
и 2 мы обнаруживаем детерминацию личности, 
а именно влияние отрицательных событий про-
шлого на глубину горизонта предполагаемых со-
бытий будущего, тем самым подтверждая факт 
низкого уровня фактического и потенциального 
профессионального становления и профессио-
нального самоопределения Детей-сирот. С точки 
зрения А. В. Фролова «горизонт задается в фено-
менологии как некая подвижная граница между 
актуально данным и тем, что еще только может 
быть дано. Идея горизонта подходящим образом 
встраивается в оппозицию актуального и потенци-
ального. Кроме того, горизонт в феноменологиче-
ском смысле слова не есть чисто пространствен-
ная граница: он всегда сопряжен со временем, по-
скольку в структуре опыта переход из потенциаль-
ного состояния в актуальное –  это всегда времен-
ной переход». [8, с. 185]

На основе полученных данных становится оче-
видным, что Дети-сироты более поверхностно ду-
мают о будущем, тем самым решают поставлен-
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ные перед собой задачи профессионального са-
моопределения здесь и сейчас, в связи с этим 
предположим, что Дети-сироты склоны к выбо-
ру формы обучения по направлению средне- 
профессионального образования. Чтобы прове-
рить данное предположение воспользуемся до-
полнительными данными из сравнительного (про-
спективного) исследования по опросу «Горизонт 
профессиональных событий», а именно результа-
ты опроса на вопрос: какую профессию хотел бы 
получить опрашиваемый?

Исходя из данных таблицы 2 выявлено, что ос-
новное количество указанных профессий у детей- 
сирот являются по направлению среднепрофесси-
онального образования, что подтверждает Табли-
ца 3.

Также эти данные признает высказывание 
«генерального директора АНО «Россия –  стра-
на возможностей» Комиссарова А. Г., о том, что 
в 2021 году всего 1% выпускников детских домов 
поступил в высшее учебное заведение» [9].

Учитывая вышеуказанные данные и сведения 
из статьи интернет- издания Chelny-biz.ru, о том, 
что «у выпускников детских домов Республики 
Татарстан сумма долга к 2021 году за жилищно- 
коммунальные услуги выросла в полтора раза 
и уже составляет 44 миллиона руб лей» [10], 
то можно предположить, что Дети-сироты выпуск-
ники средне- профессионального образования 
не работают по освоенной специальности и не по-
ступают в высшее учебное заведение, «тем самым 
преобразование потенциального в актуальное 
сдерживается, недостаточно осознается, непра-
вильно моделируется, лишено оснований для 
реализации, то человек оказывается перед про-
блемой необратимости своего же развития и до-

стижений, что интегрируется в целостную кризис-
ную (конфликтную) систему эмоциональных пере-
живаний» [11, с. 69]. Вышеизложенное умозаклю-
чение подтверждается раскрытием следующего 
вопроса среди Детей-сирот: хочешь ли ты в буду-
щем получить высшее образование? из опроса 
«Горизонт профессиональных событий» Д. А. Ка-
рев (рис. 3)

Таблица 2. Профессиональный горизонт

Дети-сироты Дети из семьи

Хотел бы ты полу-
чить профессию

Да Нет Хотел бы ты полу-
чить профессию

Да Нет

23 2 23 2

Затрудняюсь от-
ветить

4 – Затрудняюсь от-
ветить

9 –

Воспитатель 1 Дизайнер/архи-
тектор

2

Автомеханик 2 Военный 2

Терапевт 1 Врач 3

Повар/воспитатель 2 Связанная с людь-
ми

1

Дизайнер 1 Актриса 1

Наездник 1 Дизайнер одежды 1

Токарь/сварщик 2 Педагог 2

Юрист 1 Связанная с исто-
рией

1

Педагог 3 Программист 1

Полицейский 1 – –

Архитектор 1 – –

Дальнобойщик/во-
дитель

2 – –

Актриса 1 – –

Таблица 3. Тип образовательного учреждения

Дети-сироты Дети из семей

профессия, отнесен-
ная к среднепрофес-
сиональному образо-

ванию

профессия, 
отнесенная 

к высшему об-
разованию

вариативность 
выбора уч-
реждения

без 
отве-

та

профессия, отне-
сенная к средне-
профессиональ-
ному образова-

нию

профессия, отне-
сенная к высшему 

образованию

вариатив-
ность выбора 
учреждения

без от-
вета

Воспитатель Терапевт Дизайнер 4 – Врач Военный 9

Автомеханик Юрист Педагог – – Дизайнер/архи-
тектор

Связанная 
с людьми

–

Повар/воспитатель Полицейский Актриса – – – Актриса –

Наездник Архитектор – – – – Дизайнер 
одежды

–

Токарь/сварщик – – – – – Педагог –

Дальнобойщик/во-
дитель

– – – – – Связанная 
с историей

–

- – – – – – Программист –

В конечном итоге для решения проблемы про-
фессионального самоопределения и становления 
Детей-сирот требуется разработать и внедрить 

педагогическую модель формирования профес-
сионального самоопределения с учетом иссле-
дования переживаний, связанных с восприятием 
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значимых жизненных событий. При расширении 
восприятия, являющегося результатом развития 
сознания, будет значительно расширяться и гори-
зонт событий, то есть возможность физического 
и информационного взаимодействия с реально-
стью. Так на площадке «АНО «Россия –  страна 
возможностей», совместно с проектом Общерос-
сийского Народного Фронта и при поддержке Ап-
парата уполномоченных при Президенте Россий-
ской Федерации по правам ребенка, был создан 
проект Взлетная полоса, цель которого –  созда-
ние системы дистанционных возможностей, по-
зволяющей талантливым детям- сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, воспиты-
вающимся как в детских организациях, так и в за-
мещающих семьях, развивать свои способности 
и быть конкурентоспособными при поступлении 
в лучшие вузы России» [12], «была организована 
помощь детям- сиротам в виде построение индиви-
дуальной образовательной траектории –  совмест-
ный выбор направления образования и вуза, под-
держка во время подготовки к поступлению и ин-
дивидуальную поддержку специалиста (наставни-
ка). По итогам данного проекта в 2021 году 100% 
участников успешно поступили учебные заведе-
ния, 88% участников поступили в высшие учебные 
заведения и 12% участников поступили в средние 
специальные учреждения» [13].

Да. 19

Нет. 5

Затрудняюсь 
с ответом. 1

ГОРИЗОНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СОБЫТИЙ

Рис. 3

Повышение качества восприятия учебного про-
цесса и расширение горизонта познания у наиме-
нее защищенных людей (детей- сирот) повысит об-
щий уровень социализации как у детей- сирот, так 
и у детей из семьи в целом, между собой и с внеш-
ним миром, и положительно скажется на профес-
сиональном самоопределение.
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IDENTIFICATION OF FACTORS INFLUENCING THE 
SUPPORT OF PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION 
OF ORPHANS IN THE EDUCATION SYSTEM

Karev D. A.
Kazan (Volga Region) Federal University

Professional self–determination is a component of the overall pro-
cess of personal development, which involves the interaction of 
two systems. On the one hand, it is a personality as an established 
self-regulating system, and on the other –  a system of educational 
conditions conducive to the professional development of orphaned 



№
 5

  2
02

4 
 [С

ПО
]

52

children. Professional self-determination of an individual can be de-
termined intuitively, under the influence of the external environment, 
internal attitudes, as well as during a specially organized process, 
activity analysis. To increase the perception of the educational pro-
cess and high-quality professional self-determination, increased in-
teraction between orphaned children and educators, psychologists 
in the direction of strengthening mental and physical health is re-
quired. Professional self-determination of the children of the orphan-
age of older adolescence can be considered as an opportunity for 
personal self-determination. In the conducted study, we will consider 
the characteristic factors that need to be taken into account by em-
ployees of educational and educational institutions when accompa-
nying the professional self-determination of orphaned children and 
children left without parental care.

Keywords: professional self-determination, professional event hori-
zon, orphans, psychological and pedagogical support.
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Формирование модели профессиональной переподготовки педагогических 
работников в системе высшего образования
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В статье анализируются современные проблемы профессио-
нальной переподготовки педагогических работников в системе 
высшего образования, по мнению автора главной из них яв-
ляется игнорирование андрагонической направленности до-
полнительного профессионального образования. Приводятся 
тенденции и модели развития системы дополнительного про-
фессионального образования (ДПО) в вузах, среди которых 
можно выделить следующие: цифровизация системы образо-
вания, повышение профессиональной мобильности педагогов, 
а также постепенная персонализация программ ДПО. Выявля-
ются принципы андрагогики, такие как: приоритет самостоя-
тельного выбора, коллективная мотивация, элективность обу-
чения, практическая направленность обучения, рефлексивное 
отношение к обучению, которые необходимо учитывать при ре-
ализации образовательных программ для педагогов. Рассма-
триваются особенности дополнительного профессионального 
образования педагогических работников вузов, в частности 
автор подчеркивает важность формирования и развития у них 
цифровой компетенции.

Ключевые слова: система высшего образования, педагогиче-
ские работники, дополнительное профессиональное образова-
ние, профессиональная переподготовка, повышение квалифи-
кации.

Согласно Прогнозу долгосрочного социально- 
экономического развития России до 2030 г., глав-
ными направлениями модернизации системы об-
разования являются формирование современной 
информационно- телекоммуникационной инфра-
структуры учреждений образования, обеспече-
ние высокого уровня её доступности и предостав-
ление на её основе услуг высокого качества [1]. 
В соответствии с Прогнозом, к 2030 г. модерниза-
ция системы образования приведёт к изменению 
образовательной парадигмы: несмотря на увели-
чение массовости образования, процесс обучения 
станет персонифицированным, и его содержание 
будет в значительной степени адаптироваться под 
особенности и потребности обучающегося. Осо-
бые требования предъявляются к компьютерной 
грамотности преподавателей, поскольку пода-
вляющая часть взаимодействий в образователь-
ной среде будет осуществляться в цифровом про-
странстве –  как онлайн, так и в рамках внутрикор-
поративных образовательных информационных 
систем.

Согласно Указу Президента РФ от 07.05.2018 
N 204, одной из национальных целей России 
до 2024 г. является создание современной и безо-
пасной цифровой образовательной среды [2]. По-
мимо этого, частной задачей федерального про-
екта «Информационная инфраструктура» нацио-
нальной программы «Цифровая экономика» вы-
ступает подготовка кадров, обладающих широким 
диапазоном цифровых компетенций и уровнем 
квалификации, отвечающих требованиям разви-
тия цифровой экономики [3]. В условиях внедре-
ния и развития цифровизации системы образова-
ния в России целью высшей школы является обе-
спечение цифровой экономики соответствующи-
ми научно- образовательными программами и ка-
драми. Для обеспечения глобальной конкуренто-
способности российского образования требуется 
формирование инновационной инфраструктуры 
в системе дополнительного профессионального 
образования (далее –  ДПО) педагогических ра-
ботников с учётом ключевых векторов социально- 
экономического развития России. Данное обстоя-
тельство обуславливает актуальность исследова-
ния системных изменений системы ДПО педаго-
гов высшей школы.

Целью работы является изучение современных 
проблем профессиональной переподготовки пе-
дагогических работников в системе высшего об-
разования. В качестве инструментов исследова-
ния был организован анализ и синтез материалов 
в области ДПО научно- педагогических работников 
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высшей школы, применён системно- структурный 
подход к рассмотрению ключевых аспектов про-
блемы исследования.

В настоящее время научно- педагогическим 
работникам вузов приходится адаптироваться 
к нестабильным условиям труда, меняющимся под 
влиянием научно- технического прогресса, гло-
бальных катаклизмов, изменений требований про-
изводства, нормативных актов, госстандартов, со-
держания и способов обучения и других факторов 
[4]. Следовательно, программы профессиональ-
ной переподготовки должны, во-первых, характе-
ризоваться высокой адаптивностью к переменным 
факторам внешней профессиональной и социаль-
ной среды, во-вторых, быть ориентированными 
на развитие адаптивных профессиональных черт 
у специалистов, проходящих обучение (в частно-
сти, речь идёт о стрессоустойчивости и способно-
сти быстро реагировать на внешние изменения). 
В целом можно выделить следующие тенденции 
развития системы ДПО в вузах:
– быстрое устаревание знаний вследствие 

развития науки и ускорения социально- 
экономических процессов в стране и мире, что 
обуславливает необходимость перманентного 
повышения квалификации на протяжении все-
го срока профессиональной деятельности пре-
подавателя;

– повышение профессиональной мобильности 
педагогов на протяжении всей карьеры;

– цифровизация системы образования, внедре-
ние новых методов обучения на основании IT-
технологий;

– интеграция научных знаний;
– рост интереса работодателей к T-shaped- 

специалистам, что особенно актуально в усло-
виях дефицита кадров;

– преобразование структуры ДПО в один из мощ-
ных факторов ускорения системной модерни-
зации общества и производства;

– установление чёткой корреляции между обра-
зовательной сферой и потребностями реаль-
ной экономики страны;

– переход к адаптивной модели обучения, гиб-
кость, открытость и разнообразие образова-
тельных программ;

– разнообразие программ ДПО, их постепенная 
персонализация.
Несмотря на активное развитие, система ДПО 

педагогов сопряжена с рядом проблем [5]. Одной 
из главных является копирование форматов и да-
же образовательных блоков из программ первич-
ного профессионального обучения (вузовских об-
разовательных курсов), при этом игнорируется 
как реальный практический опыт слушателей и их 
теоретическая база, так и цели, поставленные пе-
ред обучением конкретного преподавателя или 
группы преподавателей. Как правило, игнорирует-
ся андрагоническая направленность ДПО, то есть 
не учитываются возрастные особенности обучаю-
щихся, что существенно снижает эффективность 
обучения. Развитие системы ДПО должно осу-

ществляться с учётом данных внутренних проти-
воречий, формировать организационные и педа-
гогические условия, снижающие степень их про-
явления.

Современная модель российского систе-
мы ДПО педагогических работников является 
адаптивной и может быть реализована в одном 
из четырёх вариантов [6]:
1. Сетевая модель. В её рамках осуществляется 

сетевое взаимодействие систем ДПО универ-
ситетов на разных уровнях, вузов с государ-
ственными и иными учреждениями и промыш-
ленными организациями.

2. Модель корпоративного образования. Коллек-
тивное обучение и профессиональная перепод-
готовка преподавателей, совместно работаю-
щих на одной кафедре или на смежных кафе-
драх, позволяет осуществить тесную интегра-
цию образовательного процесса и работы над 
академическими научными проблемами. Отме-
чается, что обучение в сложившемся коллекти-
ве проходит эффективнее, в частности, из-за 
нивелирования стрессового адаптационного 
фактора.

3. Компетентностная модель. Данный вариант 
ориентирован на развитие конкретных навы-
ков преподавательского состава, компенсиру-
ет имеющиеся пробелы в профессиональных 
компетенциях или позволяет освоить перспек-
тивные методы работы.

4. Маркетинговая модель. Ориентация на внеш-
нее воздействие с потенциальными слушате-
лями курсов ДПО, включение преподавателей 
в процесс в качестве субъектов маркетинг- 
менеджмента.
Современная система ДПО имеет своим при-

оритетом формирование перспективных навыков 
преподавателей, которые позволят им эффек-
тивно работать в ближайшие годы, поэтому важ-
но трансформировать не только формы и методы 
самого обучения, но и управленческие процессы, 
использующиеся для его организации [7]. Важ-
нейшей задачей в сфере вузовского менеджмен-
та является создание мотивационной системы для 
преподавателей, целью которой будет создание 
позитивного образа специалиста, обучающегося 
непрерывно на протяжении всей профессиональ-
ной деятельности, а также искоренение консерва-
тивного подхода к преподаванию и обучению.

При реализации образовательных программ 
необходимо учитывать следующие принципы ан-
драгогики [8]:
1. Приоритет самостоятельного выбора профес-

сионального маршрута. Специалист должен 
иметь возможность решать, какие компетенции 
ему необходимо углубить или расширить, само-
стоятельно.

2. Персонализация обучения. Предполагает пред-
варительное изучение личности каждого обу-
чающегося, выявление его целей, задач, моти-
вов, специфики деятельности и объёма свобод-
ного времени.
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3. Коллективная мотивация. Взрослые слушате-

ли имеют собственные мотивы и цели обучения 
и понимание путей достижения этих целей, поэ-
тому формирование итоговой программы ДПО 
на основании коллективного обсуждения и по-
становки целей с группой обучающихся может 
существенно повысить эффективность курса.

4. Элективность обучения. Преподаватель дол-
жен иметь возможность выбрать форму, вре-
мя, программу ДПО на основании собствен-
ных профессиональных целей и задач. Други-
ми словами, обучение педагогических кадров 
не должно быть массовым.

5. Использование положительного опыта слуша-
телей (как профессионального, так и жизнен-
ного).

6. Корректировки неактуальных личностных уста-
новок, препятствующих получению новых на-
выков и знаний. Возникновение когнитивного 
диссонанса между личным опытом слушателя 
и современными технологиями или научным 
фактам способно усложнить образовательный 
процесс. Преподавателю необходимо помочь 
обучающимся скорректировать точку зрения, 
сформировать современное видение проблем 
образования и пути их решения.

7. Рефлексивное отношение к обучению. Разви-
тие осознанности у педагогов повышает эф-
фективность освоения новых программ ДПО.

8. Практическая направленность ДПО. Знания 
и навыки, получаемые слушателями в процес-
се обучения, не должны быть отвлечёнными, 
необходимо, чтобы они были применимы в по-
вседневной педагогической практике.
ДПО педагогических работников должно осу-

ществляться на базе гармонизации и интеграции 
множества дисциплин, научных достижений и ин-
новационных образовательных технологий, кото-
рые отражают тенденции цифровизации [9]. От-
дельное внимание следует уделять работе с рек-
торами по определению потребностей в развитии 
педагогов, использованию в разработке программ 
ДПО компетентностного подхода в качестве при-
оритетного. Объём образовательных программ 
должен не меньше чем на половину состоять 
из практических занятий –  семинаров, тренингов, 
анализа конкретных педагогических ситуаций, де-
ловых и ролевых игр, круглых столов. Применение 
активных форм обучения даёт возможность акти-
визировать внутренний потенциал обучающихся 
и в игровой форме моделировать решение управ-
ленческих проблем.

Важное место в структуре ДПО педагогических 
работников должно занимать формирование и со-
вершенствование цифровых компетенций [10]. 
Для этого могут использоваться различные моде-
ли цифрового обучения, которое может включать 
в себя онлайн- курсы или комбинированные кур-
сы, состоящие из традиционных семинаров и лек-
ций, а также электронных модулей (виртуальная 
стажировка, онлайн- микрообучение, электронный 
практикум, тестирование). При этом необходимо 

придерживаться модели горизонтального обуче-
ния, учитывающей неоднородный опыт педагогов 
в сфере использования цифровых технологий, их 
различную методическую, предметную, коммуни-
кативную и психолого- педагогическую подготов-
ку.

Образовательные программы должны состав-
ляться с учётом того, что в преподаватель в сво-
ей профессиональной деятельности ежедневно 
сталкивается с ситуациями, отличными от приня-
тых за стандартные (универсальные), что требует 
от него постоянной готовности к принятию реше-
ний, выбору между альтернативными варианта-
ми поведения[11]. В связи с этим педагогов важ-
но научить ситуационному подходу к профессио-
нальной деятельности, позволяющему анализи-
ровать ситуации, возникающие в корпоративной 
и образовательной среде университета и влияю-
щие на стратегическую, тактическую и оператив-
ную профессиональную деятельность, и находить 
оптимальные пути их разрешения. Ситуационный 
подход можно рассматривать как базис самоу-
правления и принятия решений педагогом выс-
шей школы с учётом уровня его self-, soft- и hard-
компетенций.

Таким образом, система ДПО педагогических 
работников в России является важным аспектом 
их профессиональной подготовки, должна быть 
результативной, инновационной и учитывать со-
временные образовательные тенденции. Для рос-
сийской педагогики актуален ряд общих проблем, 
которые должны обсуждаться на курсах ДПО для 
преподавателей с целью выработки общего язы-
ка описания и объяснения современной образо-
вательной реальности, дающего возможность 
не только рефлексировать и понимать происходя-
щее, но и объединять научно- педагогическое со-
общество на базе солидарности, кооперации и со-
творчества. В то же время массовая переподго-
товка педагогических работников вузов не позво-
ляет в полной мере реализовать конкретизацию 
профессиональной компетенции педагогов в со-
ответствии с индивидуальными профессиональ-
ными потребностями, поэтому целесообразным 
представляется создание в каждом вузе собствен-
ной системы ДПО силами научно- педагогических 
работников с привлечением потенциала сторон-
них участников.

Литература

1. Прогноз долгосрочного социально- экономичес-
кого развития Российской Федерации на пери-
од до 2030 года [Электронный ресурс] // СПС 
КонсультантПлюс. –  URL: https://www.consult-
ant.ru/document/cons_doc_LAW_144190/ (дата 
обращения: 01.05.2024).

2. Указ Президента РФ от 07.05.2018 N 204 (ред. 
21.07.2020) «О национальных целях и страте-
гических задачах развития Российской Феде-
рации на период до 2024 года» [Электронный 
ресурс] // ЭПС Система ГАРАНТ. –  URL: https://



№
 5

  2
02

4 
 [С

ПО
]

56

base.garant.ru/71937200/#friends (дата обраще-
ния: 01.05.2024).

3. Приказ Минкомсвязи России от 06.04.2020 N 
160 «Об утверждении методик расчёта показа-
телей федерального проекта «Информацион-
ная инфраструктура» национальной програм-
мы «Цифровая экономика Российской Феде-
рации» [Электронный ресурс] // Министерство 
цифрового развития, связи и массовых комму-
никаций Российской Федерации. –  URL: https://
digital.gov.ru/ru/documents/7142/ (дата обраще-
ния: 01.05.2024).

4. Ирхина И.В., Кравец А. О. Анализ современных 
моделей дополнительного профессионально-
го образования научно- педагогических кадров 
в университетах // Вопросы журналистики, пе-
дагогики и языкознания –  2022. –  № 41 (3). –  
С. 496–508. –  DOI: 10.52575/2712-7451-2022-41
-3-496-508

5. Кашаев А.А., Петренко А. А. Ведущие направ-
ления научно- методического сопровождения 
педагогических кадров в условиях дополни-
тельного профессионального образования // 
Общество: социология, психология, педагоги-
ка. –  2022. –  № 2. –  С. 149–156. –  DOI: 10.24158/
spp.2022.2.21

6. Ирхина И.В., Кравец АО. Этапы развития си-
стемы дополнительного профессионального 
образования научно- педагогических кадров 
в вузах России // Научный результат. Педаго-
гика и психология образования. –  2022. –  Т. 8, 
№ 3. –  С. 17–27. –  DOI: 10.18413/2313-8971-20
22-8-3-0-2

7. Осечкина Л.И., Солодухина Н. Н., Крае-
ва И. В. Система дополнительного професси-
онального образования МГОУ как управлен-
ческий ресурс развития современного педа-
гога // Вестник Московского государствен-
ного областного университета. Серия: Педа-
гогика. –  2021. –  № 3. –  С. 78–89. –  DOI: l0.
l8384/23l0-72l9-202l-3-78-89

8. Сальная Л. К. Реализация программ профес-
сионального совершенствования преподава-
телей специальных дисциплин вуза в соответ-
ствии с принципами андрагогики // Филологи-
ческие науки. Вопросы теории и практики. –  
2021. –  Т. 14, № 12. –  С. 4069–4074.

9. Галиханов М. Ф. Система ДПО университета 
как платформа для реализации федерального 
проекта «Новые возможности для каждого» / 
М. Ф. Галиханов, В. В. Кондратьев, Д. В. Елиза-
ров, Л. Т. Мифтахутдинова // Высшее образо-
вание в России. –  2020. –  Т. 29, № 12. –  С. 119–
133. –  DOI: 10.31992/0869-3617-2020-29-12-119
-133

10. Усова С. Н. Проблемы и возможности элек-
тронного повышения квалификации педагогов 
в условиях цифровизации образования // На-
учное обеспечение системы повышения квали-
фикации кадров. –  2020. –  № 1 (42). –  С. 43–57.

11. Баянова А. Р. Организационно- педагогические 
условия развития конкурентоспособности 

преподавателя высшей школы // Вестник Чу-
вашского государственного педагогическо-
го университета им. И. Я. Яковлева. –  2020. –  
№ 3 (108). –  С. 159–165. –  DOI: 10.37972/chg-
pu.2020.108.3.018

FORMATION OF A MODEL FOR PROFESSIONAL 
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EDUCATION SYSTEM
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The article analyzes the modern problems of professional retraining 
of teachers in the higher education system, according to the author, 
the main one is ignoring the andragonic orientation of additional pro-
fessional education. Trends and models for the development of the 
system of additional professional education (APE) in universities are 
given, among which the following can be distinguished: digitaliza-
tion of the education system, increasing the professional mobility of 
teachers, as well as the gradual personalization of APE programs. 
The principles of andragogy are identified, such as: priority of inde-
pendent choice, collective motivation, electivity of training, practi-
cal orientation of training, reflective attitude to training, which must 
be taken into account when implementing educational programs for 
teachers. The features of additional professional education of peda-
gogical workers of universities are considered, in particular, the au-
thor emphasizes the importance of the formation and development 
of digital competence.

Keywords: higher education system, teaching staff, additional pro-
fessional education, professional retraining, advanced training.
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На данный момент сфера образования претерпевает масштаб-
ные изменения, связанные с проникновением в нее цифровых 
технологий. Именно поэтому в статье исследована актуаль-
ность цифровой трансформации высшего образования в кон-
тексте современных вызовов, возможностей и перспектив. 
Цель работы –  определить возможности цифровой трансфор-
мации управления в сфере высшего образования для дости-
жения принципов ESG. Методология исследования включала 
анализ литературы и экспертный опрос. В результате исследо-
вания были выявлены ключевые преимущества цифровизации 
высшего образования, такие как развитие цифровых навыков 
у студентов и поддержка профессионального уровня препода-
вателей высших учебных заведений. В выводах подчеркнута 
необходимость интеграции цифровых технологий в образо-
вательный процесс для устойчивого развития образования 
и укрепления позиций российских вузов на мировой арене.

Ключевые слова: высшее образование, цифровая трансфор-
мация, цифровые технологии, цифровизация, устойчивое раз-
витие, цифровая среда, ESG.

Введение

Высшее образование, направленное на обеспе-
чение фундаментальной подготовки профессио-
налов, формулирующих темпы и уровень научно- 
технического, социально- экономического и куль-
турного развития страны, является приоритетной 
сферой государственного управления в условиях 
устойчивого развития. Формирование качественной 
образовательной среды обеспечивает защиту инте-
ресов страны, укрепление конкурентоспособности 
государства на международной арене [7].

Сегодня высшее образование развивается как 
открытая государственно- общественная систе-
ма. Возрастающие уровень цифровизации сферы 
и влияние рыночных отношений выдвигают новые 
сложные вызовы, которые уже не способна пре-
одолеть традиционная модель университета [2]. 
Система образования активно преображается под 
воздействием инновационных информационно- 
коммуникационных технологии (ИКТ), переживая 
цифровую трансформацию. Цифровые техноло-
гии уже присутствуют в жизни педагогов и сту-
дентов как в обучении, так и вне образовательной 
среды [1].

Обзор литературы

Исследователи приводят следующие трактовки по-
нятия «цифровая трансформация высшего обра-
зования»:
– создание цифрового образовательного про-

странства, где взаимодействие преподавателя 
и студентов происходит на онлайн- платформах 
[13];

– модернизация и реформирование, а также под-
держка преподавания и обучения с помощью 
информационных технологий [16];

– трансформация учебно- образовательного 
и управленческого процесса, социальных прак-
тик в системе высшего образования, обуслов-
ленная внедрением цифровых технологий [17].
Данные определения отражают многообразие 

подходов: как упрощенного утилитарного, в кото-
ром трансформация рассматривается исключи-
тельно как использование цифровых технологий 
в образовательном процессе, так и концептуаль-
ного как процесса цифровой трансформации всех 
аспектов деятельности заведений высшего обра-
зования.

О необходимости цифровой трансформации 
образования свидетельствуют международные 
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опросы. Исследование OECD указывает на то, что 
догнать мировой информационный прогресс воз-
можно, в первую очередь, путем финансирования 
государственных программ, направленных на под-
держку развития личности через систему обра-
зования и обучение в течение жизни [14]. Следо-
вательно, политические решения в образовании 
должны ставить целью увеличение цифровой гра-
мотности будущих специалистов.

Цифровая трансформация высшего образова-
ния также способствует достижению Целей устой-
чивого развития ООН:
– уменьшение социального неравенства и по-

вышение уровня инклюзии, являющиеся след-
ствием обеспечения учащимся свободного до-
ступа ко всей полноте информации цифровой 
образовательной среды [4];

– положительное влияние на рост ВВП и содей-
ствие экономическому развитию страны через 
повышение уровня образованности населения 
[3].
В существующих научных трудах преоблада-

ют четыре направления исследования цифровой 
трансформации высшего образования:
– первое направление свидетельствует о взаи-

мосвязи цифровой трансформации высшего 
образования с образовательными программа-
ми и цифровыми компетенциями [6, 8];

– второе направление исследований связано 
с устойчивым развитием, цифровой экономи-
кой, управлением информацией [18];

– третье направление обобщает публикации 
по дистанционному обучению, преподаванию, 
цифровым обучающим системам [10, 15];

– и, наконец, четвертое направление связано 
с техническим сопровождением процесса циф-
ровой трансформации высшего образования 
[12].
На рис. 1 представлены необходимые по мне-

нию исследователей условия для совершения 
цифровой трансформации высшего образования.

 

Рис. 1. Необходимые условия цифровой 
трансформации высшего образования

Трансформация внутренних процессов учебно-
го заведения включает в себя создание базовых 
информационных сервисов [8], цифровой библио-
теки и кампусов [5], а также цифровизацию про-
цессов управления исследовательскими проекта-
ми, закупками и т.д. [7].

Создание системы цифрового маркетинга, 
в свою очередь, обеспечивает непрерывный мони-
торинг репутации вуза и формирование его поло-
жительного имиджа в онлайн- пространстве, сти-

мулирование создания цифровых образователь-
ных сообществ [18].

Создание системы цифрового взаимодействия 
с абитуриентами и студентами включает предо-
ставление абитуриентам необходимой для выбо-
ра вуза информации, формирование цифровых 
каналов обратной связи и коммуникации со сту-
дентами, выявление результатов их обучения с по-
мощью анализа данных [11].

Для повышения эффективности цифровой 
трансформации в образовании исследователи [11] 
предлагают фокусироваться на совершенствова-
нии подходов к управлению и финансированию 
в сфере высшего образования, обеспечению его 
качества и прозрачности, развитию инфраструкту-
ры образовательной среды в соответствии с про-
грессом ИКТ. В достижении цели поможет форми-
рование партнерских альянсов вузов, обеспечива-
ющее сотрудничество в трансформации.

В связи с вышесказанным цель исследования 
заключается в определении возможностей цифро-
вой трансформации управления в сфере высшего 
образования для достижения принципов ESG.

Методы исследования

В связи с характером поставленной цели работы 
был выбран качественный подход к исследова-
нию. Этапы проведения исследования представ-
лены на рис. 2.

 

Рис. 2. Этапы исследования

Отбор научных источников для исследования 
был произведен по ключевым словам «цифро-
вая трансформация образования», «цифровиза-
ция высшего образования» с ограничением по да-
те публикации не старше 5 лет. Далее в качестве 
теоретических методов исследования были вы-
делены теоретическое обобщение и структурно- 
логический анализ, позволившие сделать обзор 
выбранной литературы.

Также был проведен экспертный опрос, в ходе 
которого исследованы основные направления, це-
ли и средства цифровой трансформации высшего 
образования и ее преимущества для студентов об-
разовательных учреждений.

Электронные письма с предложением принять 
участие в опросе были высланы 61 эксперту. Кри-
терием отбора экспертного пула было наличие 
не менее 5 публикаций по проблеме исследова-
ния в рецензируемых изданиях. Согласие принять 
участие в опросе дали 52 человека, после чего 
им были высланы электронные письма с вопро-
сами о направлениях, целях и средствах цифро-
вой трансформации высшего образования, преи-
муществе для студентов, ее проблемах. Участни-
ки опроса были предупреждены о целях опроса 
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и о том, что организаторы исследования планиру-
ют опубликование его результатов в обобщенной 
форме.

После получения ответов экспертам было от-
правлено повторное письмо, в котором было пред-
ложено расставить по шкале порядка выявленные 
преимущества цифровой трансформации высше-
го образования в зависимости от уровня их зна-
чимости с присвоением баллов каждому. На осно-
вании выставленных оценок было осуществлено 
ранжирование результатов и определение весов, 
фиксирующих значимость преимущества с экс-
пертной точки зрения. Для более объективного 
анализа данных было проведено измерение сте-
пени согласованности экспертных мнений с мате-
матической обработкой результатов с помощью 
коэффициента конкордации Кендалла (W) [17].

Результаты исследования

Результаты экспертного опроса позволили обозна-
чить основные направления, цели и средства циф-
ровой трансформации высшего образования.

На основе результатов экспертного опроса вы-
делены 2 основных направления цифровой транс-
формации высшего образования: эффективное 
использование цифровых технологий в образо-
вательном процессе и оптимизация процессов 
управления, регулирования, мониторинга.

Для первого направления поставлены следую-
щие цели трансформации: обеспечение доступно-
сти и современности цифровой образовательной 
среды; развитие цифровых компетенций работ-
ников сферы; обновление образовательного кон-
тента. Средствами для их достижения являются: 
наличие компьютерного и мультимедийного обо-
рудования, должного программного обеспечения; 
повышение квалификации и обновление стандар-
тов образования; доступный для получения обра-
зования цифровой контент.

Во втором направлении также выделены 3 це-
ли цифровой трансформации: предоставление 
прозрачных, удобных и эффективных образова-
тельных услуг, достигающееся средствами элек-
тронного делопроизводства, поступления и при-
своения учебных званий; оптимизация и авто-
матизация процессов управления образованием 
способом создания цифровых инструментов для 
измерения результатов обучения, проведения ли-
цензирования, аттестации и конкурсных отборов; 
использование данных сферы образования и нау-
ки для принятия управленческих решений на всех 
уровнях. Последняя цель предполагает доступ-
ность получаемых данных для стейкхолдеров, ко-
торая достигается эффективным взаимодействи-
ем государственных реестров и организацией 
единых кабинетов образовательных данных.

Определенные экспертным опросом преиму-
щества цифровой трансформации высшего обра-
зования для обучающихся были проранжированы 
с коэффициентом конкордации W = 0,69, что сви-

детельствует о сильной согласованности эксперт-
ных мнений (рис. 3).

Рис. 3. Основные преимущества цифровой 
трансформации высшего образования для студентов

Также в результате экспертного опроса были 
определены основные преимущества цифровой 
трансформации высшего образования для учеб-
ного заведения с коэффициентом конкордации W 
= 0,71 (рис. 4).

Рис. 4. Основные преимущества цифровой трансфор-
мации высшего образования для вуза

Обсуждение результатов

Предложенные экспертами направления цифровой 
трансформации высшего образования в опреде-
ленной степени согласуются с результатами пре-
дыдущих исследований, в которых предусмотрены 
следующие направления:
– трансформация существующей парадигмы выс-

шего образования; поощрение учебных заведе-
ний к внедрению студенческо- центрированного 
обучения, использование потенциала ИКТ в об-
разовательном процессе [13];

– создание цифрового образовательного про-
странства, поддерживающего как студентов, 
так и преподавателей [17];

– развитие и обслуживание цифровой инфра-
структуры, требуемой для изменения образо-
вательной парадигмы [12].
Также результаты исследования показали, что 

для учащихся цифровая трансформация высшего 
образования обеспечивает:
– развитие технологических и цифровых навы-

ков, которые необходимы для конкуренции 
на рынке труда в условиях формирования Ин-
дустрии 4.0 [11];
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– индивидуализацию и дифференциацию обу-

чения, поскольку учащиеся могут развивать-
ся в соответствии со своими возможностями 
и предпочтениями, оптимизировать индивиду-
альные образовательные траектории [5];

– интерактивность обучения, так как цифровые 
технологии облегчают общение между всеми 
участниками образовательного процесса, по-
могают организовать совместную работу, пре-
доставляют возможность конструктивной об-
ратной связи [10];

– повышение внимания и вовлеченности че-
рез взаимодействие с окружающими людьми, 
поскольку симуляция среды с использовани-
ем цифровых технологий упрощает обучение 
и ускоряет формирование навыков в условиях, 
приближенных к реальным [6];

– более дешевый способ доступа к образованию, 
поскольку цифровизация снижает расходы уча-
щихся на транспорт, проживание и общую сто-
имость обучения в вузе [8].
Самому учебному заведению высшего образо-

вания цифровая трансформация позволит:
– поддержать профессиональный уровень и циф-

ровую грамотность преподавателей путем пре-
доставления возможности обмена наилучшим 
педагогическим опытом в процессе развития 
цифровой образовательной среды [15];

– улучшить эффективность процессов управле-
ния, организации и прозрачность деятельности 
[3];

– экономить ресурсы для создания учебной и ис-
следовательской среды через удаленную ра-
боту преподавателей, возможность быстро 
и дешево создавать виртуальные прототипы, 
повторять каждые эксперименты столько раз, 
сколько необходимо [9];

– сформировать мобильные структуры управле-
ния образовательным процессом [16].
Экспертами отмечается, что необходимое ус-

ловие цифровой трансформации заключается 
в наличии цифровой инфраструктуры на институ-
циональном уровне. Последующее практическое 
применение технологий, в свою очередь, должно 
включать преподавательскую деятельность по ор-
ганизации образовательных программ и разра-
ботке соответствующей методологии [9].

Заключение

Развитие цифровых технологий изменило способ 
взаимодействия, работы и обучения людей. Так, 
начавшаяся цифровая трансформация высшего об-
разования демонстрирует количество предстоящей 
работы по обеспечению эффективности использо-
вания инновационных компьютерных технологий.

Переход к цифровому высшему образованию 
несет в себе как вызовы, так и возможности для 
укрепления позиций российских вузов на мировой 
арене. С помощью реализации описанных в рабо-
те условий для цифровой трансформации возмож-

но преодоление трудностей на пути к устойчивому 
развитию в сфере образования.

Поскольку внедрение цифровых техноло-
гий может отличаться в зависимости от характе-
ра каждого учреждения и организованной в нем 
формы обучения, перспективным будет проведе-
ние дальнейших исследований с учетом специфи-
ки конкретных учебных заведений. Помимо того, 
для описания существующих условий цифровой 
трансформации высшего образования рекоменду-
ется проведение анализа исполнения положений 
государственной политики по ее осуществлению.
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Институционализация процесса психолого- педагогического сопровождения 
профессионального самоопределения воспитанников детского дома

Карев Дмитрий Александрович,
аспирант, кафедра педагогики, федеральное государственное 
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образования «Казанский (Приволжский) федеральный 
университет»
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Государство, регулятор взаимоотношений в социуме. Разра-
ботано достаточное количество регламентирующих процессы 
нормативных правовых актов, как между государством и об-
ществом, так и между государством и основанными им учреж-
дениями, которые в свою очередь созданы для декомпозиции 
процессов направленных на реализацию целей государства, 
такие как, решение жизненно важных проблем развития, безо-
пасность, экономической стабильности и разрешение социаль-
ных проблем общества. В процессе исследования проблемы 
профессионального самоопределения детей- сирот старшего 
подросткового возраста воспитанников детского дома (Да-
лее -Дети-сироты) был выявлен правовой акт, регулирующий 
деятельность организаций для Детей-сирот. Учитывая, что 
Дети-сироты уже находятся в отрицательно нестандартном 
положении по отношению к детям воспитывающиеся в семье, 
то предполагается, что при возникновении социальных про-
блем в части общества, эта деятельность будет регламенти-
рована настолько, насколько требуется для удовлетворения 
обществом и достижения целей государства.
В настоящей работе рассмотрим двухступенчатый (федераль-
ный и локальный) уровень регламентации взаимоотношений 
между воспитательным учреждением и детьми- сиротами, 
а также пути решения выявленных неполноценных взаимодей-
ствий.

Ключевые слова: профессиональное самоопределение, нор-
мативные правовые акты, дети-сироты, педагогическая мо-
дель.

Изучив регулирующие Постановление Прави-
тельства РФ от 24 мая 2014 г. N 481 «О деятель-
ности организаций для детей- сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, и об устройстве 
в них детей, оставшихся без попечения родите-
лей» [1, с. 1], пришли к выводу, о том, что в нор-
мативном правовом акте практически отсутству-
ет какое либо упоминание о профессиональном 
самоопределении детей- сирот. Регламентирую-
щая деятельность постановления на наш взгляд, 
несколько противоречит пункту два данного по-
становления, который говорит о том, что «дея-
тельность организаций для детей- сирот строится 
на принципах наилучшего обеспечения интересов 
детей, гуманизма, общедоступности, приоритета 
общечеловеческих ценностей, гражданственно-
сти, свободного развития личности, защиты прав 
и интересов детей и светского характера образо-
вания» [1, с. 1], а именно наилучшего обеспечения 
интересов детей- сирот предполагая, что на сегод-
няшний день существует проблема профессио-
нального самоопределения и становления воспи-
танников детского дома.

К отсутствию федеральному регулированию 
деятельности Государственного бюджетного уч-
реждения для детей- сирот и детей оставшихся 
без попечения родителей (Далее –  Воспитатель-
ное учреждение) в области профессионального 
самоопределения добавляется факт бюрократи-
ческого подхода по отношению к процессу выбо-
ра детьми- сиротами образовательного учрежде-
ния. Согласно уставу Воспитательного учрежде-
ния: «отчисление воспитанников осуществляется 
приказом директора в случае зачисления воспи-
танников в число обучающихся учреждений про-
фессионального образования» [4]. При переходе 
в учреждение среднего профессионального обра-
зования (техникум, колледж, училище или на базе 
соответствующего отделения при вузе) Дети-сиро-
ты вынуждены выписаться из Воспитательного уч-
реждения для последующей прописки в общежи-
тии образовательного учреждения среднего про-
фессионального образования, даже при условии 
перехода внутри региона или населенного пункта. 
Следовательно, у воспитанника детского дома вы-
бор специализации и образовательного учрежде-
ния ограничивается наличием общежития у обра-
зовательного учреждения, исходя из этого выбор 
осуществляется не на основе личного горизон-
та профессиональных событий, а под влиянием 
внешних факторов, не зависящих от Детей-сирот. 
Продолжение обучения и получение профессии 
сужается к принудительному выбору профессио-
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нального самоопределения, таким образом веду-
щий к внутреннему конфликту, отсутствию моти-
вации для получения соответствующей квалифи-
кации во время обучения и последующей низкой 
производительностью, как следствие ограничивая 
личностное и профессиональное развитие чело-
века. Данную проблему подтверждает высказы-
вание министра земельных и имущественных от-
ношений Республики Татарстан о том, что к концу 
2023 года «дети-сироты, которые живут в госквар-
тирах, задолжали за жилищно- коммунальные ус-
луги уже 56 млн руб лей» [2] и это при том, что 
«в 2021 году сумма долга составляла почти 44 
миллиона руб лей» [3].

Для формирования и реализации планов 
по психолого- педагогическому сопровождению 
профессионального самоопределения детей- 
сирот в каждом Воспитательном учреждении тру-
доустроены социальные работники, которые уча-
ствуют в жизнедеятельности воспитанников дет-
ских домов. Учитывая, что в «2020 году 37 373 ре-
бенка проживало в Воспитательном учреждении, 
а также, что в 2020 году 5021 организация уча-
ствовала в оказании помощи детям и семьям» [5] 
можно предположить факт неудовлетворитель-
ной оценки деятельности социальных работников 
на местах.

В целях получения данных о категории сопро-
вождающих лиц по профессиональному самоо-
пределению было проведено сравнительное (про-
спективное) исследование по опросу «Горизонт 
профессиональных событий» Д. А. Карев. Раскры-
вая исследование, выделим из методики следую-
щий вопрос: «Беседовал ли с кем-нибудь о про-
фессиях? Если да, то с кем?». В данном иссле-
довании приняли участие 50 школьников старше-
го подросткового возраста от 14 до 17 лет, из них 
25 Дети-сироты, воспитывающиеся в условиях 
интернатного учреждения Республики Татарстан 
и 25 детей, воспитывающиеся в семье.

Результаты полученных ответов раскрывают 
взаимодействие детей с сопровождающими ли-
цами по профессиональному самоопределению. 
Психолого- педагогическое сопровождение про-

фессионального самоопределения основной ча-
сти Детей-сирот происходит с социальными работ-
никами воспитательного учреждения либо с уже 
работающими людьми. Сопровождением профес-
сионального самоопределения детей из семьи ис-
ходя из полученных данных занимаются родители/
родственники, что в свою очередь является доста-
точно очевидным фактом, так как эмоциональ-
ная связь между ребенком и родителем является 
одним из фундаментальных факторов развития 
и роста детей.

Таблица 1 Профессиональное сопровождение

Дети-сироты Дети из семей

Затрудняюсь ответить 2 Затрудняюсь ответить 5

С родственниками 2 С родителями/ родственни-
ками

11

Воспитатель/психолог 5 Воспитатель/психолог 1

С уже работающими 4 С уже работающими 0

Со знакомыми/друзь-
ями

1 Со знакомыми/друзьями 3

При сравнении обеих групп можно выделить 
следующие сходства и различия. У родителей/
родственников –  сопровождающих детей из семьи 
по профессиональному самоопределению, также 
предполагается наличие профессионального опы-
та, как и у работающих лиц и сопровождающих 
социальных работников Детей-сирот. Но при этом 
предположительно существует различие в виде от-
сутствия эмоциональной связи, а также, что ответ-
ственность за принятие конечного решения у сопро-
вождающих лиц по профессиональному самоопре-
делению Детей-сирот находится в отрицательно- 
отличительной фазе в сравнении с детьми из семьи.

В виду вышеизложенного проанализируем 
должностные инструкции социальных работников 
Воспитательного учреждения, указанных детьми- 
сиротами, и выявим квалификационные требо-
вания и должностные обязанности по психолого- 
педагогическому сопровождению профессиональ-
ного самоопределения детей- сирот.

Таблица 2. Должностные обязанности в направлении профессионального самоопределения

Квалификационные требова-
ния и должностные обязанности 

по профессиональному самоопре-
делению

Должностная инструкция воспита-
теля

Должностная инструкция педагога- психолога

Осуществляя свою деятельность, 
действует согласно:

- -

В своей профессиональной де-
ятельности воспитатель должен 
знать:

Формы и методы оказания консуль-
тативной помощи воспитанникам 
в проектировании своего будущего, 
выборе профессии

-

В своей профессиональной де-
ятельности воспитатель должен 
уметь:

- Проводить индивидуальные и групповые консультации 
воспитанников по вопросам обучения, развития, про-
блемам осознанного и ответственного выбора даль-
нейшей профессиональной карьеры, самовоспитания, 
взаимоотношений со взрослыми и сверстниками
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Квалификационные требова-
ния и должностные обязанности 

по профессиональному самоопре-
делению

Должностная инструкция воспита-
теля

Должностная инструкция педагога- психолога

Должностные обязанности: - В рамках трудовой функции психологического консуль-
тирования функциями педагога- психолога в детском 
доме являются: –  проведение консультаций с воспи-
танниками детского дома по проблемам самопознания, 
профессионального самоопределения, личностным 
проблемам, вопросам взаимоотношений в коллективе 
и другим вопросам

Проанализировав должностную. инструкцию 
воспитателя, выявили квалификационные требо-
вания, в частности, наличие требуемых знаний 
у воспитателя о формах и методах оказания кон-
сультированной помощи воспитанникам в выбо-
ре профессии. Пришли к знанию о том, что в рас-
смотренном документе не указаны нормативные 
правовые акты, которые регулируют деятель-
ность воспитателя по направлению профессио-
нального самоопределения воспитанников. Так-
же в квалификационных требованиях не указа-
ны требуемые умения, благодаря которым будет 
оказываться консультированная помощь и от-
сутствует в принципе должностная обязанность 
по психолого- педагогическому сопровождению 
профессионального самоопределения детей- 
сирот.

Рассмотрев должностную инструкцию педагога- 
психолога выявлено требование о наличие ква-
лификационных умений проводить консультации 
по проблемам осознанного и ответственного вы-
бора профессиональной карьеры, а также практи-
чески аналогичная должностная обязанность: про-
ведение консультаций с воспитанниками детского 
дома по проблемам профессионального самоо-
пределения. При этом также не указаны норматив-
ные правовые акты, которые регулируют деятель-
ность педагога- психолога по направлению про-
фессионального самоопределения воспитанников 
детского дома, отсутствует требование о наличие 
компетентных знаний по проведению консульта-
ций с детьми- сиротами по проблемам профессио-
нального самоопределения и осознанного выбора 
профессиональной карьеры.

На основе вышеизложенных данных предпола-
гаем решение в виде регистрации квалификаци-
онных требований и должностных обязанностей 
в локальных нормативных актах Воспитательного 
учреждения с учетом анализа профессионально-
го становления детей- сирот. Прямой контроль Ми-
нистерства образования за исполнением квали-
фикационных требований и должностных обязан-
ностей социальных работников Воспитательного 
учреждения. Разработка формулы оплаты труда 
и вознаграждения социальных работников с уче-
том коэффициента полезного действия, основан-
ного на результатах оценки выпускников Воспи-
тательных учреждений в отношении профессио-
нального самоопределения.

В целях формирования профессионального са-
моопределения Детей-сирот дополнительно тре-
буется решить задачу осознанного и самостоя-
тельного включения в систему профессионального 
выбора воспитанниками детского дома. Учитывая 
запрос и то, на каком федеральном и локальном 
уровне находится регламентирующая деятель-
ность Воспитательного учреждения и детей- сирот, 
предполагается разработка педагогической моде-
ли профессионального самоопределения и вне-
дрение системных циклов для достижения резуль-
татов в образовательном, профессиональном, со-
циальном и личностном развитии Детей-сирот.

Решая поставленную задачу, сформируем 
структуру педагогической модели, а именно:

Раздел 1. Исходное состояние
Раскрывая структуру педагогической техноло-

гии первое, что требуется выявить, это опреде-
лить исходное (актуальное) состояние Детей-си-
рот. Воспользуемся следующими методиками: 
«Психологическая автобиография» Л. Ф. Бурлачу-
ка и Е. Ю. Коржовой [6, с. 198], это экспрессивная 
проективная методика исследования пережива-
ний, связанных с восприятием человеком наибо-
лее важных жизненных событий и опрос «Горизонт 
профессиональных событий» Д. А. Карев, который 
основывается над влиянием событий прошедшей 
жизни и определяет глубину (широту) и предел го-
ризонта событий профессионального самоопре-
деления, а также определение диалектической 
взаимосвязи между внешними и внутренними 
факторами личности в учебно- профессиональной 
деятельности.

Раздел 2. Психолого- профессиональное сопро-
вождение

В целях психолого- профессионального сопро-
вождения Детей-сирот при работе над проектной 
работой требуется определить наиболее подготов-
ленного специалиста из числа специалистов или 
руководителей образовательного учреждения, ли-
бо заключить договор о наставничестве из чис-
ла наиболее подготовленных специалистов или 
руководителей привлекаемых организаций для 
прохождения трудовой практики, а также прошед-
ших педагогическую подготовку, для расширения 
у Детей-сирот информационного поля, коррекцию 
и уточнение информации, обмен уникальным опы-
том в принятии решений и способах сбора инфор-
мации.

Окончание
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Раздел 3. Проектная работа
Цель проектной работы «Профессиональный 

горизонт» самостоятельно структурировать про-
фессиональную деятельность. Для этого потребу-
ется определить профессиональную ориентацию 
Детей-сирот. На основании полученных данных 
о профессиональной склонности, детям- сиротам 
произвести построение теоретической, экономи-
ческой и практической траектории исследования, 
а также смоделировать горизонт профессиональ-
ных событий профессионального самоопределе-
ния.

Раздел 4. Достигнутое состояние
В целях обработки достигнутых результатов по-

требуется провести повторное исследование пси-
хофизического состояния воспитанника детского 
дома из раздела № 1.

Согласно разделу № 1 выявлено исходное со-
стояния обучаемого. С учётом выявленного исход-
ного состояния (разделов № 1 и № 2) обучаемый 
будет подготовлен к самостоятельной исследо-
вательской работе по определению собственно-
го профессионального самоопределения. Теоре-
тические, экономические, практические разде-
лы и моделирование профессионального выбора 
из раздела № 3 раскроет для Детей-сирот требу-
емые знания для осознанного и самостоятельного 
включения в систему профессионального выбора, 
тем самым достигнет требуемого психофизиче-
ского, интеллектуального и социокультурного со-
стояния. Точки контроля позволят корректировать 
задействованные ресурсы и методы. Проведенная 
ежегодно проектная работа дополнительно позво-
лит Детям-сиротам сменить профессиональное 
направление, утвердиться в выборе профессии 
или же произойдет осознанное отсеивание вы-
бранной профессии.

Для реализации предложенной педагогической 
модели как системы необходимо дополнительно 
регламентировать и зафиксировать на федераль-
ном уровне отношения между Воспитательным уч-
реждением и детьми- сиротами по направлению 
профессионального самоопределения. Безуслов-
но, сегодня специалистами Воспитательных уч-
реждений проводится работа с Детьми- сиротами, 
организуются семинары, в летний период Дети-си-
роты задействованы на практиках в учреждениях 
города, но исходя из вышеизложенного есть осоз-
нание безрезультативности используемых мето-
дов, в связи с чем требуется внедрение системных 
(ежегодных) циклов изучения Детьми- сиротами 
образовательной, социальной и интеллектуаль-
ной стороны профессионального самоопределе-
ния.
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INSTITUTIONALIZATION OF THE PROCESS OF 
PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL SUPPORT 
FOR PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION OF 
ORPHANAGE STUDENTS

Karev D. A.
Kazan (Volga Region) Federal University

The state, the regulator of relations in society. A sufficient number 
of regulatory legal acts regulating the processes have been devel-
oped, both between the state and society, and between the state 
and the institutions founded by it, which in turn are created to de-
compose processes aimed at realizing the goals of the state, such 
as solving vital development problems, security, economic stability 
and solving social problems of society. In the process of research-
ing the problem of professional self-determination of orphans of old-
er adolescence of children in an orphanage (hereinafter referred to 
as Orphans), a legal act regulating the activities of organizations for 
orphans was identified. Given that orphaned children are already in 
a negatively non-standard position in relation to children raised in 
a family, it is assumed that if social problems arise in a part of so-
ciety, this activity will be regulated to the extent required to satisfy 
society and achieve the goals of the state.
In this paper, we will consider the two-stage (federal and local) level 
of regulation of the relationship between an educational institution 
and orphaned children, as well as ways to solve the identified de-
fective interactions.

Keywords: professional self-determination, normative legal acts, 
orphans, pedagogical model
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Сопоставительный анализ компетентностного портрета преподавателя 
иностранного языка на примере Европы, России и Китая
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университет»
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Роль учителя в обучении иностранному языку неоценима, ведь 
во время учебного процесса педагог ведет не только образова-
тельную и воспитательную деятельность, но и создает условия 
для развития личности учащихся. Однако в России профессия 
учителя постепенно перестает считаться престижной, а соци-
ологические исследования показывают, что большинство вы-
пускников уверены, что знания, полученные ими на школьной 
скамье, не пригодятся им во взрослой жизни.
Актуальность выбранной темы не вызывает сомнений. Паде-
ние авторитета педагога в нашей стране говорит о необходи-
мости качественных реформ в российской системе образова-
ния. Необходимо усилить контроль качества подготовки новых 
кадров среди учителей иностранных языков, ведь в связи 
со стремительно меняющейся ситуацией в мире спрос на изу-
чение иностранных языков будет только расти.
В статье посредством методов сопоставительного анализа 
и обобщения рассматривается компетентностный портрет пре-
подавателя иностранного языка на примере Европы, России 
и Китая с целью формирования понимания, каким должен быть 
современный учитель иностранного языка. Приводятся резуль-
таты исследования европейской профильной сетки, а также 
особенностей образа и роли преподавателя иностранного язы-
ка в России и Китае.

Ключевые слова: педагогика, иностранный язык, преподава-
тель иностранного языка, роль педагога, компетенции, компе-
тентностный портрет.

Компетентностный портрет учителя 
иностранного языка на примере стран Европы

Особенно интересно провести сопоставительный 
анализ компетентностного портрета преподавате-
ля иностранного языка на примере Европы, России 
и Китая.

Чтобы изучить характеристики необходимые 
для европейского преподавателя иностранного 
языка обратимся к Европейской профильной сет-
ке (the European Profiling Grid), которая создана 
для оценки уровня квалификации педагогов и со-
стоит из четырех больших модулей, каждый из ко-
торых раскрывается по шести уровням владения 
той или иной компетенцией.

Первый модуль дает нам представление об об-
разовании и о профессиональном опыте препода-
вателя иностранного языка. На каком этапе свое-
го обучения находится учитель? Имеет ли закон-
ченное высшее образование, учится на данный 
момент или же повышает квалификацию? Име-
ет ли какой-либо документ, подтверждающий его 
уровень владения иностранным языком?

Второй модуль обращает внимание на следую-
щие аспекты: владеет ли учитель различными ме-
тодиками и стилями преподавания иностранного 
языка? Умеет ли он подбирать необходимую для 
занятий литературу и составлять учебный план? 
Может ли оценивать и разрабатывать тесты для 
обучающихся иностранному языку?

Третий модуль позволяет оценить межкуль-
турную компетенцию преподавателя. Важно, что-
бы процесс преподавания и обучение пониманию 
культуры изучаемого иностранного языка были 
неразрывны связаны между собой. Это необходи-
мо не только для наиболее эффективного обуче-
ния языку, но и для формирования уважительного 
отношения к другим культурам [3, c. 86].

Этот модуль также позволяет судить о языко-
вой компетенции преподавателя: на каком уров-
не он может объяснить тонкости изучаемого ино-
странного языка, может ли ответить на вопросы 
учащихся, возникающие во время урока?

Еще одним критерием в данном разделе вы-
ступает информационная и медиакомпетентность. 
Безусловно, в наше время педагог должен уметь 
создавать и использовать учебные материалы для 
проведения урока с использованием цифровых 
ресурсов для оптимизации учебного процесса [3, 
c. 88].

В четвертом заключительном модуле оценива-
ется профессиональное саморазвитие педагога, 
а также его способность к ведению администра-
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тивной деятельности. Постоянное самообразо-
вание и повышение собственной квалификации, 
проведение открытых уроков и оценка открытых 
уроков своих коллег являются необходимыми ус-
ловиями профессионального роста.

Европейская профильная сетка дает педагогу 
возможность провести анализ собственной рабо-
ты, понять свои сильные и слабые места и на ос-
нове этого выбирать стратегию преподавания. Все 
это является сильной мотивацией к дальнейшему 
профессиональному совершенствованию препо-
давателя иностранного языка.

Компетентностный портрет учителя 
иностранного языка на примере России

Среди российских исследователей, в свою очередь, 
отмечается, что профессиональная и коммуника-
тивная компетенции преподавателя иностранного 
языка тесно взаимосвязаны между собой [2, c. 52]. 
Общение в устной или письменной форме с носи-
телем преподаваемого языка не должно вызывать 
у педагога никаких трудностей. Для того, чтобы 
студенты могли более эффективно изучать ино-
странный язык и пользоваться им в реальной жиз-
ни, преподаватель должен уметь построить урок 
в коммуникативно- речевом формате. Подобная ком-
муникативная направленность урока подразумева-
ет обучение культуре речи и речевого поведения 
одновременно с изучением языка.

Учитель иностранного языка должен обладать 
способностью контроля и оценки собственной про-
фессиональной деятельности. В образовательном 
процессе педагогу необходимо учитывать свои 
сильные и слабые стороны, уметь объективно 
оценивать себя, а также уметь обеспечить эффек-
тивность образовательного процесса. Наличие по-
добной рефлексивной способности способствует 
не только профессиональному и личностному ро-
сту педагога, но и достижению максимальной эф-
фективности его профессиональной деятельности 
[1, c. 284].

Личностные качества педагога играют огром-
ную роль в образовательном процессе и напря-
мую влияют на его продуктивность, определяя при 
этом индивидуальный стиль преподавания. Самы-
ми ключевыми из них, на наш взгляд, являются:
– ответственность
– педагогический такт
– наблюдательность
– внимательность
– предусмотрительность
– добросердечность и доброжелательность
– оптимизм
– самоконтроль
– наличие фантазии и креативность
– наличие аналитической способности
– наличие ораторских способностей

Дружелюбная атмосфера во время урока, чет-
кая речь преподавателя и его внимание к каждо-
му ученику являются залогом эффективного усво-
ения материала.

Важно отметить, что среди российских иссле-
дователей акцент делается именно на значении 
речи преподавателя в образовательном процессе. 
Подчеркивается важность наличия не просто ора-
торских способностей, а именно педагогической 
речи [1, c. 284]. Такой тип речи отличается своей 
содержательностью, четкостью, выразительно-
стью, лексическим богатством и логичностью по-
вествования. Все это, безусловно, способствует 
созданию продуктивной атмосферы на уроке и бо-
лее быстрому восприятию новой информации уча-
щимися.

Еще одним важным критерием для преподава-
теля иностранного языка является его направлен-
ность как личности. Ее можно определить, как со-
вокупность определенных побуждений, мотивов, 
интересов и ценностей человека, определяющую 
его деятельность (в том числе и профессиональ-
ную).

Для педагога личностная направленность опре-
деляется его склонностью к преподавательской 
деятельности, интересом к своей профессии, вни-
манием к своим ученикам, а также вовлеченно-
стью в образовательный процесс.

Важно также упомянуть о том, что эффектив-
ность преподавания и усваиваемость материа-
ла студентами напрямую зависит от способности 
учителя применять коучинговый подход в своей 
педагогической практике. Педагогический коу-
чинг –  это определенная методика, позволяю-
щая, опираясь на сильные стороны личности уче-
ника, максимально реализовать его потенциал 
и добиться высоких результатов. Суть коучинга, 
в свою очередь, заключается в идее «воспита-
ния победителя» (winner- making). Педагог, учиты-
вая индивидуальные особенности, знания и опыт 
каждого студента, помогает не только добиться 
поставленных им целей в обучении иностранного 
языка, но и сформировать, развить навыки ком-
муникации на нем.

Еще одним важным качеством для любого пе-
дагога является наличие социальной компетен-
ции. Владение межличностной коммуникацией, 
умение договариваться и решать возникающие 
конфликты, а также способность учитывать мне-
ние других людей дадут педагогу возможность на-
учить студентов на собственном примере не толь-
ко взаимодействию в образовательной среде, 
но и межкультурной коммуникации.

Кроме того, чтобы учитель мог преподавать 
практический курс иностранного языка и обла-
дать межкультурной компетенцией, ему необходи-
мо иметь опыт проживания в стране преподавае-
мого языка. Знание иностранного языка и понима-
ние культуры и истории страны, изучаемого языка 
напрямую взаимосвязаны [2, 51]. Однако для пре-
подавателя важно знать не только историю стра-
ны, но историю языка, ведь в современном ино-
странном языке зачастую есть большое количе-
ство отсылок к классической литературе или исто-
рическим событиям.
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Компетентностный портрет учителя 
иностранного языка на примере Китая

Следующие характеристики необходимые для пре-
подавателя иностранного языка мы рассмотрим уже 
на примере Китая. В XVII веке н.э. китайский фило-
соф Хань Юй писал: «Учитель –  это человек, кото-
рый призван обучать людей основам морали и нрав-
ственности, давать им образование и профессию, 
а также пояснять сложные моменты» (师者，所谓传
道，授业，解惑者也) [4, c. 38]. Понятия нравственно-
сти, морали и чести неразрывно связаны с образом 
учителя в Китае и по сей день. Но почему китайцы 
считают именно эти качества ключевыми для пе-
дагога? Ответ заключается в понимании мудрости, 
сформулированной великим китайским философом 
Конфуцием: когда человек порядочен (и таким обра-
зом подает другим пример), люди будут подчиняться 
ему без приказа, но если человек не честен, никто 
не будет ничего делать, даже если он прикажет (其
身正,不令而行;其身不正,虽令不从). Подтверждение 
этой мысли мы находим во многих научных рабо-
тах современных китайских ученых, которые также 
утверждают, что сила примера учителя неоценима 
и имеет большое влияние на его учеников (榜样的
力量是无穷的). Упоминается и о том, что пример 
всегда эффективнее, чем наставление (身教重于
言教) [4, c. 40]. Данная мысль отражается и в сле-
дующих китайских фразеологизмах, пришедших 
в современный язык еще из древности, но активно 
использующихся и по сей день для описания учителя 
в Китае: «быть примером для людей, служить об-
разцом учителя» (为人师表), «учить людей не только 
словом, но и личным примером» (言转身教). Таким 
образом, мы видим, что в Китае в образовательном 
процессе огромную роль играет именно личность 
педагога. Педагогическая практика показывает, 
что личность учителя не только влияет на резуль-
таты воспитательно- педагогической деятельности, 
но и во многом определяет, может ли она эффек-
тивно способствовать развитию личности учащихся. 
Ведь педагог не только дает знания, но и учит быть 
человеком (教师不但传授知识， 而更重要的是传授为
人之道). Он также воспитывает у учеников чувство 
патриотизма и помогает им выработать правиль-
ную жизненную позицию. В Китае учителей даже 
называют «инженерами человеческой души» (人类
灵魂的工程师). Именно из-за такого существенного 
влияния, оказываемого преподавателем на успехи 
и развитие учащегося, китайские исследователи 
считают, что именно наличие здоровой личности (健
全的人格) является необходимым психологическим 
качеством учителя [5, c. 77].

В остальных характеристиках, необходимых 
для учителя восточного языка, современные ис-
следователи из Китая солидарны со своими кол-
легами из Европы и России. Они также отмечают 
важность наличия коммуникативных качеств у пе-
дагога, его способность использовать информа-
цию и владение им обширными знаниями. Китай-
ские специалисты также подчеркивают, что совре-
менный педагог должен идти в ногу со временем 

и владеть новейшими технологиями, активно ис-
пользуя их в образовательном процессе для его 
оптимизации [5, c. 81]. Тяга к самообразованию, 
постоянное повышение квалификации и интерес 
к своей профессии также являются необходимы-
ми критериями для учителя иностранного языка, 
ведь еще Конфуций писал, что человек должен 
«учиться с ненасытной жаждой и просвещать дру-
гих людей без устали» (学而不厌，诲人不倦) [5, c. 
83]. А создание правильной учебной атмосферы, 
мотивирование студентов и учет не только инди-
видуальных способностей учащихся (因材施教 -因
材施教- методика преподавания, предложенная 
еще Конфуцием и подразумевающая индивиду-
альный подход к учащимся.), но и их психологиче-
ского фона помогут сделать учебный процесс при-
ятным и эффективным.

Итак, на примере стран Европы, России и Ки-
тая нами были рассмотрены характеристики, кото-
рыми должен обладать квалифицированный учи-
тель иностранного языка.

Специалисты, представляющие позиции трех 
сторон, подчеркивают, что для педагога, осу-
ществляющего преподавательскую деятель-
ность в рамках предметной области «Иностран-
ные языки»/ «Восточные языки», важно обладать 
профессиональной, межкультурной, языковой, 
коммуникативной и информационной компетен-
циями. Однако во всех трех подходах, представ-
ленных здесь, есть свои особенности. Так, в Ев-
ропе прежде всего учитывается именно профес-
сиональная педагогическая компетентность пре-
подавателя. Главным показателем является под-
твержденный уровень владения иностранным 
языком, а также квалификация педагога. В рос-
сийском образовательном процессе большое 
внимание уделяется индивидуальным особенно-
стям и целям каждого ученика, а также личност-
ным и профессиональным качествам преподава-
теля иностранного языка. В Китае, в свою оче-
редь, в учебном процессе огромную роль играет 
именно личность (авторитет) педагога. Кроме то-
го, подчеркивается значительная важность лич-
ного примера учителя в ходе аудиторного занятия 
и не только.

Таким образом, используя опыт Европы, Рос-
сии и Китая, мы можем дать комплексную харак-
теристику компетентностного портрета учителя 
иностранного языка и использовать полученные 
критерии при подготовке молодых педагогических 
кадров.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE COMPETENCE 
PORTRAIT OF A FOREIGN LANGUAGE TEACHER 
USING THE EXAMPLE OF EUROPE, RUSSIA AND 
CHINA

Kuznetsova P. A.
Moscow City University

The role of the teacher in teaching a foreign language is invalua-
ble, because during the educational process the teacher not only 
conducts educational activities, but also creates conditions for the 
development of the students’ personality. However, in Russia the 
teaching profession is gradually ceasing to be considered prestig-
ious, and sociological studies show that the majority of graduates 
are confident that the knowledge they acquired in school will not be 
useful to them in adult life.

The relevance of the chosen topic is beyond doubt. The decline in 
the authority of teachers in our country indicates the need for quality 
reforms in the Russian education system. It is necessary to strength-
en control over the quality of training of new personnel among for-
eign language teachers, because due to the rapidly changing situ-
ation in the world, the demand for studying foreign languages will 
only grow.
Through methods of comparative analysis and generalization, the 
article examines the competency portrait of a foreign language 
teacher using the examples of Europe, Russia and China in order to 
form an understanding of what a modern foreign language teacher 
should be. The results of a study of the European profile grid, as well 
as the characteristics of the image and role of a foreign language 
teacher in Russia and China are presented in the article.

Keywords: pedagogy, foreign language, foreign language teacher, 
role of the teacher, competencies, competency portrait.
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В данной статье описывается исследование, которое направ‑
ленно на изучение развития памяти у старших дошколят. Мы 
подобрали различные методы и приемы, способствующие 
улучшению памяти у детей данной возрастной категории, кото‑
рые могут помочь в работе специалистов в области психологии 
и образования, работающих в специализированных учебных 
заведениях, а также для студентов, обучающихся по педа‑
гогическим специальностям во время их практики. В резуль‑
тате исследования было установлено, что после внедрения 
программы «Феномен» у воспитанников ДОУ наблюдается 
значительное улучшение уровня развития памяти, что свиде‑
тельствует о высокой эффективности, разработанной нами 
программы.

Ключевые слова: развитие, методики, дети предшкольно‑
го возраста, слуховая память, зрительная память, наглядно‑ 
образная память.

Актуальность исследования обусловлена тем, 
что вопрос развития памяти остается недостаточ‑
но изученным в научной среде и вызывает дискус‑
сии. Память представляет собой важнейший по‑
знавательный процесс, заключающийся в способ‑
ности сохранять и воспроизводить информацию, 
и является первичным даже в отношении мышле‑
ния. Этот процесс дан человеку от рождения, и его 
изучение может способствовать более глубокому 
пониманию механизмов познания и обучения.

Память, развиваясь в процессе активности, 
становятся основополагающими, для развития че‑
ловека. Определенные виды памяти могут прояв‑
ляться независимо от меняющихся условий дея‑
тельности, включая ее мотивацию и цели. Данный 
психический процесс, по мнению ученых, тракту‑
ется по‑разному и на сегодняшний день вызывает 
множество споров.

С точки зрения М. С. Заочинского, память яв‑
ляется ключевой психической функцией, обеспе‑
чивающей «процессы приобретения, сохранения, 
восстановления и укрепления знаний о личном 
опыте и мире в контексте восприятия, ощущений 
и мыслительной деятельности» [3]. В его трактов‑
ке, память выступает не только как совокупность 
отдельных элементов, но и как важнейший эле‑
мент, взаимодействующий с другими когнитивны‑
ми процессами.

Также необходимо обратить внимание, что 
А. М. Боднар в свои трудах описывает, что «па‑
мять оказывает влияние на организацию личности 
за пределами когнитивных процессов, играя клю‑
чевую роль в ее структурировании как высшей 
формы психической интеграции» [1].

Развитие памяти у старших дошкольников име‑
ет свои особенности, которые определяются как 
внутренними, так и внешними факторами. В этом 
возрасте происходит значительное развитие моз‑
га и сознания ребенка, что влияет на его способ‑
ность воспринимать и запоминать информацию.

Одна из ключевых характеристик памяти у до‑
школят –  это улучшение способности к повторе‑
нию. В этот период дети начинают активно при‑
менять технику повторения для укрепления запо‑
минания. Они могут многократно повторять слова 
или фразы, чтобы зафиксировать их в памяти. Это 
связано с развитием речевых навыков и умением 
вести внутренний диалог. Я. В. Осипов и Е. В. Пыль‑
цына подчеркивают, что «повторение является од‑
ной из наиболее эффективных стратегий запоми‑
нания и может улучшить удержание информации 
в памяти» [6]. Также в этот период у детей разви‑
вается воображаемая память, когда они активно 
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используют образы и визуализацию для запоми‑
нания. Дети могут создавать в уме воображаемые 
сцены или картинки, чтобы запомнить последова‑
тельность событий или различные объекты.

По мнению О. В. Васильевой, «факторы, вли‑
яющие на успешность запоминания информации 
детьми старшего дошкольного возраста, можно 
разделить на несколько категорий: когнитивные 
факторы, эмоциональные факторы и факторы 
внешней среды» [2].

Когнитивные факторы включают в себя такие 
аспекты, как развитие интеллекта и когнитивных 
процессов. В возрасте пяти, шести лет дети при‑
обретают более сложные навыки мышления и по‑
нимания, что позволяет им лучше запоминать ин‑
формацию.

Кроме того, ключевым является развитие па‑
мяти как краткосрочной, так и долгосрочной. Дети 
могут применять разные методы запоминания, та‑
кие как многократное повторение, категоризация 
и ассоциация.

Таким образом, можно сделать вывод, виды 
памяти имеют свои особенности и отличия. Они 
играют важную роль в контексте развития и обу‑
чения дошколят.

Мы провели экспериментальное исследование 
на базе МДОУ ЦРР–д/с «Классика» города Не‑
рюнгри, в подготовительной группе № 10 с учас‑
тием 16 человек в возрастной категории от 5,5 
до 6,5 лет.

На первом этапе была проведена первичная 
диагностика с целью определения начального 
уровня развития памяти у данных испытуемых. 
Полученные результаты в ходе диагностики по ме‑
тодикам: диагностика объема кратковременной 
зрительной памяти «Запомни рисунки» по мето‑
дике Р. С. Немова; диагностика зрительной памя‑
ти по методике Л. В. Чермошкиной; диагностика 
наглядно‑ образной непроизвольной памяти по ме‑
тодике Г. А. Урунтаевой, Ю. А. Афонькиной; диагно‑
стика слуховой памяти «Методика запоминания 
10 слов» А. Р. Лурия, показала, что у большинства 
испытуемых наблюдается средний уровень раз‑
вития памяти, а также есть часть детей с низким 
уровнем.

На следующем этапе нашего исследования 
была составлена и апробирована психолого‑ 
педагогическая программа «Феномен», на‑
правленная на развитие зрительной, наглядно‑ 
образной и слуховой памяти.

При составлении программы мы основывались 
на изученную литературу, а также на методиче‑
ские материалы И. Е. Светловой «Большая книга 
заданий и упражнений по развитию дошкольни‑
ка», В. М. Медовой «Развиваем память» и «Смо‑
три и запоминай», А. М. Гороховой и С. В. Липиной 
«Развиваем внимание и память».

Задачи психолого‑ педагогической программы 
«Феномен»:

1) стимулирование развития у детей зритель‑
ных, слуховых и наглядно‑ образных способностей 
к запоминанию;

2) освоение и применение разнообразных раз‑
личных методов для улучшения памяти;

3) повышение общего уровня памяти у детей.
Психолого‑ педагогическая программа «Фено‑

мен» основана на следующих принципах:
1) индивидуальный подход, который подра‑

зумевает выбор и адаптацию учебного материа‑
ла в соответствии с уникальными потребностями 
и способностями каждого ученика;

2) концепция непрерывности и последователь‑
ности образовательного процесса, где учебные 
нагрузки распределены равномерно на уроки, учи‑
тывая постепенно увеличивающуюся сложность 
и разнообразие заданий;

3) принцип автономии ребенка, который дает 
ему возможность самостоятельно устанавливать 
цели, выбирать мотивацию и методы решения за‑
дач.

В рамках психолого‑ педагогической програм‑
мы «Феномен» используются различные методы, 
в том числе:

1) внедрение игровой деятельности для усиле‑
ния памяти детей;

2) применение упражнений и игротерапии для 
улучшения процесса запоминания.

Ожидаемые результаты от реализации про-
граммы –  улучшение уровня зрительной, наглядно‑ 
образной и слуховой памяти у диагностируемых.

Рассматриваемая программа включает в себя 
три блока.

В каждом из этих блоков предусмотрены раз‑
нообразные методы, такие как:

1) интеграция игровой активности для укрепле‑
ния памяти у детей;

2) использование специальных упражнений 
и игровых методов для оптимизации процесса 
усвоения информации.

В ходе второй фазы опытно‑ экспериментального 
исследования мы применяли следующие методы 
и приемы работы с детьми:

Блок № 1 программы сосредоточен на улучше‑
нии зрительной памяти. Под этим термином мы 
подразумеваем способность человека схватывать 
и сохранять в памяти визуальные образы, а также 
их воссоздавать в сознании по собственной воле. 
Для стимулирования этого типа памяти мы исполь‑
зовали разнообразные игровые задания и упраж‑
нения. К примеру, на занятии № 9 под названием 
«По порядку» было проведено упражнение «Узнай 
фигуры». Педагог показывал изображение с ше‑
стью различными геометрическими фигурами 
на время в 60 секунд, в течение которого дети на‑
блюдали и запоминали их. После этого изображе‑
ние скрывали, а детям выдавали лист с большим 
количеством фигур (12 штук), где нужно было вы‑
черкнуть лишь те, которые они видели ранее.

На занятии № 7, которое называлось «Картин‑
ки», была организована игра «Что изменилось?», 
в которой педагог размещал на столе три ряда 
по три картинки каждый, после чего дети должны 
были закрыть глаза. В этот момент на стол добав‑
лялась новая группа картинок. После того как дети 
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снова открыли глаза, им предстояло определить, 
что именно изменилось на столе.

Блок 2 программы сосредоточен на наглядно‑ 
образной памяти. Существует множество способов 
для улучшения этого типа памяти, включая разноо‑
бразные методы. Например, в рамках занятия № 13 
под названием «Видеоскоп» мы провели с детьми 
игру под названием «Экран» в ходе которой ребя‑
там предлагалось на время стать фотоаппаратами, 
способными запечатлеть объекты на «плёнку» сво‑
их глаз. Для этого им необходимо было вниматель‑
но рассмотреть предметы, после чего закрыть гла‑
за. В этот момент педагог менял положение пред‑
метов или их количество, после чего дети должны 
были открыть глаза и угадать, что изменилось.

Блок 3 фокусируется на улучшении слуховой 
памяти, которая отвечает за фиксацию, хранение 
и репрезентацию звуковых образов в сознании. 
В ходе работы с этим блоком мы активно приме‑
няли разнообразные игровые методики и упраж‑
нения, к примеру, в рамках 27‑го занятия, темой 
которого было «Слушаем и рисуем», было пред‑
ложено детям выполнить задание под названием 
«Комок снега», где они должны были слушать рас‑
сказ и воплощать его в виде рисунка. Например, 
в воскресенье нами были созданы три снеговика: 
один большой, два средних и один миниатюрный.

После проведения цикла психолого‑ педагоги‑
ческих занятий было проведено итоговое диагно‑
стирование учащихся группы № 10, оно проводи‑
лось с использованием тех же четырех методик, 
что и на начальной стадии исследования.

Рассмотрим научные результаты, полученные 
на итоговом этапе опытно‑ экспериментальной ра‑
боты более подробно.

Диагностика «Запомни рисунки» по методике 
Р. С. Немова [5]

Данное исследование показало положительные ре‑
зультаты в развитии кратковременной зрительной 
памяти у детей. Количество детей с очень низким 
уровнем уменьшилось на 16%. Количество дошко‑
лят, набравших низкий уровень, снизилось на 29%. 
Исследуемых со средним уровнем увеличилось 
на 25%. Дошкольников с высоким уровнем стало 
больше на 15%, а с очень высоким на 5%.

На рисунке 1 представлены результаты итого‑
вой диагностики.
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Рис. 1. Динамика уровня развития кратковременной 
зрительной памяти по методике Р. С. Немова «Запомни 

рисунки» (апрель 2024 г.).

Полученные результаты были проверены на до‑
стоверность с помощью метода математической 
обработки данных (критерий Вилкоксона).

Сумма нетипичных отклонений равна 2.5 
(рис. 2).

Рис. 2. Расчет Т‑критерия Вилкоксона.

Диагностика зрительной памяти по методи-
ке Л. В. Чермошкиной [8]

Данное исследование показало, что количе‑
ство дошкольников с низким уровнем стало мень‑
ше на 39%. Исследуемых со средним уровнем ста‑
ло больше на 22%. Количество испытуемых с вы‑
соким уровнем увеличилось на 17%.

На рисунке 3 представлены результаты итого‑
вой диагностики.
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Рис. 3. Динамика уровня развития зрительной памяти 
по методике Л. В. Чермошкиной (апрель 2024 г.).

Полученные результаты были проверены на до‑
стоверность с помощью метода математической 
обработки данных (критерий Вилкоксона).

Сумма нетипичных отклонений равна 7,5 
(рис. 4).

Рис. 4. Расчет Т‑критерия Вилкоксона

Диагностика наглядно- образной непроизвольной 
памяти по методике Г. А. Урунтаевой 
и Ю. А. Афонькиной [7]

1. Число детей с очень низким уровнем снизилось 
с 2 (10%) диагностируемых до 1 (5%). Один диагно‑
стируемый дал самостоятельно верное название 
и характеристику более чем 2 игрушкам. А второй 
из этого же уровня, так и не смог дать название 
и характеристику игрушкам. Данный ребенок все 
время отвлекался, баловался с другими детьми 
и не смог сконцентрироваться на поставленной пе‑
ред ним задачей.

2. Число детей с низким уровнем также сокра‑
тилось с 2 (10%) диагностируемых до 1 (5%). Де‑
ти, находящиеся на данном уровне, дали название 
и характеристику более чем 4 игрушкам из пред‑
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ложенных 10. Это свидетельствует о положитель‑
ной динамике в развитии участников и улучшении 
их способностей к запоминанию визуальной ин‑
формации.

3. Число детей с средним уровнем снизилось 
с 4 (23%) дошкольников до 2 (13%). Данные дети 
смогли дать название и характеристику более чем 
5 игрушкам из предложенных 10.

4. Однако, процент участников с высоким уров‑
нем уменьшился с 5 (33%) до 4 (26%) диагности‑
руемых. Данный показатель остался почти не из‑
мененным за счет детей, которые повысили свой 
уровень со среднего на высокий, однако 1 ребенок 
так и не смог повысить свой уровень после про‑
граммы «Феномен» и остался на прежнем уровне.

5. Процент детей с очень высоким уровнем 
значительно возрос с 3 человек (19%) до 8 (51%). 
Это является самым значительным изменением 
и может указывать на эффективность методов 
обучения, направленного на развитие визуально‑ 
образной памяти. Все дети данного уровня смог‑
ли повысить количество правильно называемых 
игрушек, по сравнению с первичной диагностикой.

На рисунке 5 представлены результаты итого‑
вой диагностики
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Рис. 5. Динамика уровня развития наглядно‑ 
образной памяти по методике Г. А. Урунтаевой 

и Ю. А. Афонькиной (апрель 2024 г.).

Полученные результаты были проверены на до‑
стоверность с помощью метода математической 
обработки данных (критерий Вилкоксона).

Сумма нетипичных отклонений равна 3,5 
(рис. 6).

Рис. 6. Расчет Т‑критерия Вилкоксона

Диагностика слуховой памяти. «Методика 
запоминания 10 слов» А. Р. Лурия [4]

Данное исследование показало, что произошло 
значительное изменение в структуре показателей. 
Так, например, число детей, у которых был зафик‑
сирован весьма низкий уровень зрительной памяти, 
сократилось с 9 (56%) диагностируемых до 2 (10%). 
Это представляет собой весьма заметное улучше‑
ние. В то же время, число детей, у которых был вы‑

явлен низкий уровень зрительной памяти, возросло 
с абсолютного нуля до 4 (27%), что требует особо‑
го внимания и дополнительных мер по коррекции.

У диагностируемых уменьшился средний уро‑
вень с 7 (44%) до 4 (24%). Число детей, у кото‑
рых был выявлен высокий уровень, увеличилось 
с нуля до 6 (39%) человек, что говорит о том, что 
данные дети смогли запомнить и воспроизвести 
более 8 слов, что является значимым результа‑
том, подтверждающим эффективность проведен‑
ных мероприятий по развитию зрительной памяти 
у детей.

Результаты итоговой диагностики представле‑
ны на рисунке 7.
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Рис. 7. Динамика уровня развития слуховой памяти 
по методике А. Р. Лурия (апрель 2024 г.)

Полученные результаты были проверены на до‑
стоверность с помощью метода математической 
обработки данных (критерий Вилкоксона).

Сумма нетипичных отклонений равна 3,5 
(рис. 8).

Рис. 8. Расчет Т‑критерия Вилкоксона

Полученные результаты в ходе диагностирова‑
ния детей предшкольного возраста, в мае месяце, 
показали положительную динамику уровня разви‑
тия памяти. Мы полагаем, что этому способство‑
вала составленная и апробированная с октября 
2023 г. по май 2024 г. психолого‑ педагогическая 
программа «Феномен», которая включала в себя 
различные игры и упражнения, такие как: «Сло‑
ва», «Выполни движения», «Обезьянка», «Тайни‑
чок» и другие.
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DEVELOPMENT OF MEMORY IN SENIOR PRESCHOOL 
CHILDREN THROUGH THE “PHENOMENON” 
PROGRAM

Kosheva M. S., Mamedova L. V.
TI (F) NEFU named after M. K. Ammosova, Neryungri

This article describes a study that is aimed at studying the develop‑
ment of memory in older preschool children. We have selected var‑
ious methods and techniques that help improve memory in children 
of this age category, which can help in the work of specialists in the 
field of psychology and education working in specialized education‑
al institutions, as well as for students studying in pedagogical spe‑
cialties during their internship. As a result of the study, it was found 
that after the implementation of the “Phenomenon” program, pre‑

school children experienced a significant improvement in the level of 
memory development, which indicates the high effectiveness of the 
program we developed.

Keywords: development, methods, preschool children, auditory 
memory, visual memory, visual‑ figurative memory.
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Решение педагогической задачи по применению здоровьесберегающего 
подхода в образовании в условиях вуза как компонента образовательного 
процесса
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Актуальность решения задачи по применению здоровьесбе-
регающего подхода в образовании в условиях вуза опреде-
ляется необходимостью владения методиками формирования 
и совершенствования навыков сохранения здоровья педагогов 
и их воспитанников, применением методик самодиагности-
ки и саморегуляции психических состояний, реакции релак-
сации и когнитивно- поведенческой терапии. В статье дается 
характеристика педагогических условий, способствующих 
реальному обеспечению здоровьесберегающего пространства 
в вузе. Сущность здоровьесберегающего подхода определяют 
здоровьесберегающие технологии. Например, профилактика 
стрессовых ситуаций укрепляет психическое здоровье и ре-
ализует потребность в саморегуляции, а умения наблюдать 
и анализировать свое психофизическое состояние способству-
ют не только профилактике стресса, но и созданию хорошего 
настроения и уверенности в себе. Основным методом данной 
работы является теоретический анализ научных работ по теме 
исследования.

Ключевые слова: психическое здоровье, здоровьесберегаю-
щий подход, здоровьесберегающие технологии, самодиагно-
стика, саморегуляция.

Человек как биологический вид подвержен 
биологической эволюции –  процессу приспособле-
ния к условиям окружающей среды. Отличитель-
ным свой ством биологической эволюции является 
адаптивность/ приспособленность [1, c. 14].

Деятельность многих преподавателей осуще-
ствляется в таких условиях, когда происходит вы-
ход из строя или перегрузка адаптационных меха-
низмов, и, следовательно, они не придают значе-
ния здоровью как приоритетной ценности как для 
себя, так и для учеников. Они не владеют навыка-
ми сохранения собственного здоровья и здоровья 
учеников, не применяют методики самодиагности-
ки и методики саморегуляции психических состо-
яний [2, c. 3].

В определенной мере аналогичная ситуация 
справедлива и в отношении студентов, обучаю-
щихся в вузах. Поступив в университет, студенты- 
первокурсники могут испытывать, с одной сторо-
ны, приятные ощущения, связанные с получением 
самостоятельности, большей свободы действий, 
возможностей для самопознания и самопости-
жения и, с другой стороны, трудности, связанные 
со вхождением в университетскую среду, усвое-
нием университетской системы образования, уни-
верситетской культуры и социальных сетей.

В современной образовательной ситуации при-
обретают особую актуальность определенные те-
мы, связанные с осуществлением здоровьесбере-
гающей деятельности, такие, например, как пе-
дагогическое обеспечение подготовки будущих 
учителей к здоровьесберегающей деятельности 
[2], [4], [5], укрепление психического здоровья сту-
дентов, саморегуляция, необходимость профи-
лактики стрессовых ситуаций, применения сни-
жения степени психоэмоционального напряжения 
и когнитивно- поведенческой терапии [3], [7], [8].

Система учета знаний в современной системе 
образования в основном формальная, направлен-
ная на накопление оценивающих факторов, кото-
рые несомненно требуют изменения технологий 
оценки. Стратегическое оценивание здоровьесбе-
регающей компетентности студента можем быть 
изменено в связи с компетентностным подходом 
в образовании.

Возможность нахождения параметров для соз-
дания схемы оценивания компетентности здоро-
вьесбережения обучающихся связана с анализом 
общих направлений, существующих в системе оцен-
ки базового профессионального образования [10].

В основе создания параметров здоровьесбере-
гающей компетенции лежат критериальные нор-
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мы, предоставляющие студентам реальные шан-
сы адаптироваться к новым жизненным условиям 
(учеба, работа, быт), давая им возможность стать 
профессионалами в своей деятельности.

Разнообразные виды деятельности подлежат 
оценке, основанной на учете существующих ко-
личественных и качественных критериев. Коли-
чественные критерии являются отражением та-
ких характеристик как мера, дискретность, норма, 
эталон. Качественные критерии основаны на су-
щественных характеристиках объектов. [11].

Компоненты здоровьесберегающего характера 
подразделяются на определенные элементы, ко-
торые содержат определенные критерии в части 
требований, предъявляемых к студенту.

Как благоприятные возможности, так и воз-
никающие проблемы и трудности, упомянутые 
во введении, могут стать причиной психологиче-
ской неустойчивости, возникновения погранично-
го состояния юности и зрелости, юношеских иска-
ний и самоутверждения во взглядах на мир, рабо-
те и любви.

И новые возможности, и проблемы/ трудности, 
и задачи в плане развития новых социальных ро-
лей, образования и пр. увеличивают риск возник-
новения у студентов психологических проблем.

Данные обстоятельства, несомненно, неблаго-
приятно влияют на академическую успеваемость 
(получение невысоких оценок) на экзаменах, не-
полное прохождение курса или отчисление с кур-
са, срывы в прохождении практик и подготовке вы-
пускных работ.

Помимо этого, психологические проблемы мо-
гут отрицательно влиять на физическое здоровье 
студентов, их социальную адаптацию и удовлетво-
ренность жизнью [3, c. 91–92].

Здоровьесберегающее пространство в вузе 
обеспечивается при создании определенных пе-
дагогических условий. Данные педагогические 
условия, обеспечивающие здоровьесберегающее 
пространство в вузе охватывают продуманную 
и хорошо организованную учебно- воспитательную 
работу, синтезирующую аудиторную и внеауди-
торную нагрузку, а также самостоятельную твор-
ческую работу студентов, направленную на фор-
мирование и развитие личности специалиста, ко-
торый способен и готов к осуществлению здоро-
вьесберегающей деятельности в условиях получа-
емой в вузе профессии/ специальности [2, c. 11].

В свою очередь условия, обеспечивающие кон-
кретную реализацию формирования здоровьесбе-
регающей компетенции у студентов вузов, включа-
ют направленную теоретическую и методическую 
подготовку профессорско- преподавательского со-
става по вопросам формирования вышеуказанной 
компетенции, непрерывную теоретическую и прак-
тическую подготовку студентов к осуществлению 
здоровьесберегающей деятельности в условиях 
учебной и внеучебной деятельности, а также ме-
тодическое сопровождение студентов на этапах 
формирования и развития здоровьесберегающей 
компетенции [4, c. 8–9].

При этом критерием развития здоровьесбере-
гающего подхода является природосообразность, 
а его сущностью –здоровьесберегающие техноло-
гии как совокупность методов и приемов, способ-
ствующих формированию здоровьесбережения 
и оберегающих здоровье участников образова-
тельного процесса от факторов неблагоприятных 
для здоровья [5, c. 13].

В связи с этим подход к анализу образователь-
ных результатов предполагает рефлексию и оцен-
ку полученных результатов, в том числе оценку 
умений, определяющих готовность к профессио-
нальной деятельности с использованием здоро-
вьесберегающих технологий, знание основ науки 
о здоровом образе жизни –  валеологии, умения 
планировать и контролировать объем различных 
нагрузок, умения планировать и организовывать 
занятия с на основе здоровьесбережения [5, c. 15].

Стресс –  неспецифические адаптационные ре-
акции организма на чрезвычайные раздра-
жители –  стресс- факторы. Избыточный стресс мо-
жет спровоцировать сердечно- сосудистые, эндо-
кринные, психические и другие заболевания [6, c. 
3].

Студенты, безусловно, могут испытывать со-
стояния дискомфорта стресса, эмоционального 
выгорания во время прохождения обучения. Поэ-
тому

для профилактики данных состояний студентам 
целесообразно освоить методики самодиагности-
ки своего психического здоровья, его саморегуля-
ции, поддержания допустимого уровня стресса.

С профилактикой стресса, созданием хоро-
шего настроения и уверенности в себе непосред-
ственно связаны умения наблюдать и анализиро-
вать свое психофизическое состояние.

Необходимость работы над формированием 
психического здоровья и саморегуляции постули-
руется профилактикой стрессовых ситуаций, кото-
рые отрицательно влияют на эмоциональный на-
строй, действия и поступки, а также и на психоло-
гическое благополучие [7, с. 140].

Стресс может спровоцировать состояния пода-
вленности, тревожности, опустошенности, отчая-
ния и даже суицида. Уровень стресса повышается 
в результате действия стресс- факторов, что при-
водит, например, к головным болям и простудным 
заболеваниям.

Техниками, используемыми для преодоления 
стрессовых состояний и повышения уровня стрес-
соустойчивости, являются реакции релаксации 
и когнитивно- поведенческая терапия.

Применение реакции релаксации заключается 
в сосредоточении на целенаправленное рассла-
бление мышц и органов и одновременном осмыс-
ленном повторении звука, слова, фразы, речевое 
произведения.

Нередко наличие стресса определяется не на-
личием проблемной (неблагополучной) ситуации, 
а мыслями, связанными с возможным наличием 
такой ситуации. Когнитивно- поведенческая тера-
пия основана на обнаружении негативных умо-
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настроений и их преодолении, что является сред-
ством разрушения субъективно- неблагоприятной 
картины действительности: эмоциональные состо-
яния обусловлены мыслями людей, а мысли могут 
необъективно передавать картину действительно-
сти. Применение когнитивно- поведенческой тера-
пии эффективно при выведении из состояний де-
прессии, тревожности и лечении панических атак 
[8, с. 1–2].

Приобретение студентами практических на-
выков по установлению основных принципов но-
вого мышления, позволило установить, что пере-
живания –  это личностное видение обучающихся 
и их субъективное оценивание текущей ситуации, 
не связанное с результатами прошлого опыта.

Возможность кардинального изменения оцен-
ки конкретной ситуации, мыслей связанной с ней, 
позволяет понять, что негативные убеждения, ка-
жущиеся правдоподобными, не являются таковы-
ми, являясь источником психологического диском-
форта. Меняя образ мышления и проверяя нали-
чие ошибок в исследуемых убеждениях, студент 
понимает, что в его силах изменить схему осозна-
ния тревожных переживаний, к которой он привык.

Количественный критерий, выраженный в бал-
лах при проведении опроса, беседы и выполнении 
домашней работы в вопросе отношения студен-
та к собственным здоровьесберегающим ресур-
сам, позволяет оценить состояние студента и его 
предрасположенность к ведению здорового обра-
за жизни.

Группы студентов СПбУТУиЭ, с которыми про-
водятся беседы, анкетирование, выполняются до-
машние семестровые задания с использованием 
когнитивно- поведенческой терапии, лучше справ-
ляются с негативными реакциями и отрицатель-
ными эмоциями, предлагая конкретные маршру-
ты для нормализации эмоционального фона. Пре-
подаватель показывает студенту, что нет ничего 
невозможного, и даже в самой критической ситу-
ации можно сохранить оптимистический настрой 
и контролировать свои переживания.

Успешная реализация здоровьесберегающих 
технологий в образовании возможна при наличии 
готовности преподавательского состава к реали-
зации вышеназванных технологий и при условии 
формирования ответственного отношения к здо-
ровью у студентов вузов.

Этому, несомненно, способствуют создание 
условий для всестороннего образования лично-
сти, воспитания самосознания и конструктивного 
поведения в рамках комплексного подхода.

Появляется необходимость создания такой 
образовательной среды, которая содержит ши-
рокий круг возможностей для самостоятельного 
развития, всесторонней и продуктивной самореа-
лизации в различных видах деятельности, таких, 
например, как образовательная, научная, обще-
ственная, культурной и спортивная [9, с. 174].

Исходя из вышеизложенного, можно отметить 
растущую востребованность как в изучении во-
проса здоровьесберегающего подхода в образо-

вании в условиях вуза, так и в изучении вопроса 
роли участников образовательного процесса –  
преподавателей и студентов –  в реализации дан-
ного подхода.
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WAYS OF SOLVING THE PEDAGOGICAL PROBLEM 
OF APPLYING A HEALTH- SAVING APPROACH AS 
A COMPONENT OF EDUCATIONAL PROCESS AT 
HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

Myasnikov A. A.
Saint Petersburg University of Management Technologies and Economics

The significance of solving the problem of applying a health- saving 
approach in education in high school is determined by the necessi-
ty of mastering methods of formation and improvement of skills of 
preserving teachers and students’ health, application of methods of 
self-diagnostics and self-regulation of mental states, relaxation re-
action and cognitive- behavioral therapy. The article describes ped-
agogical conditions providing the maintenance of health- saving 
space in higher- education institutions. The essence of health- saving 
approach is defined by health- saving technologies, e.g., the need for 
self-regulation and mental health promotion is implemented through 
stress management. The ability to observe and analyze one’s own 
psycho- physical condition not only promotes stress prevention but 
also creates a good mood and self-reliance. The main method of 
this work is based on the theoretical analyses of scientific papers on 
the study of the topic.

Keywords: mental health, health- saving approach, health- saving 
technologies, self-diagnostics, self-regulation.
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Применение активных методов обучения английскому языку 
для повышения мотивации студентов неязыковых вузов

Нейман Власта Леонидовна,
лингвист-переводчик,преподавателькафедрыанглийского
языкаипрофессиональнойкоммуникацииФинансового
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Встатьеобосновываетсянеобходимость повышениямотива-
циистудентовнеязыковыхвузоввпроцессеобученияанглий-
скому языку. Рассмотрена роль дополнительных языковых
навыков в формировании молодых востребованных конку-
рентоспособныхспециалистов.Приведенырекомендациидля
более эффективной организации учебного процесса. Особое
внимание в работе отведено рассмотрению проблем, с кото-
рымисталкиваетсяучащийсявпроцессеизучениядисципли-
ны «Иностранный язык» и предложены рабочие способы их
решения.Предпринятапопыткавыявитьспособыповышения
мотивации у студентов неязыковых высших учебных заведе-
ний.Встатьеделаетсявыводозначимостиролипреподава-
телявразвитиииподдержаниимотивациистудентов.Уделено
внимание роли преподавателя вуза в становлении будущего
профессионала. Выявленыиопределеныметодыреализации
комплексамерповнедрениюактивныхметодовобученияино-
странному языку на основе конкретных педагогических тех-
нологий. Предложены эффективные способы по улучшению
качестваобразовательногопроцессаиповышениямотивации
студентовнеязыковыхвузовсцельюподготовкиспециалистов
высокогоуровня.

Ключевые слова: мотивация,обучение,английский,целепо-
лагание,студент,преподаватель,вуз

Актуальность темыданногоисследованиясо-
стоит в том, что вопросы мотивации и стремле-
ниястудентовнеязыковыхвузовкобучениюсто-
ятдовольноостроврамкахглобальнойповестки
современногообразования.Какпоказываетпрак-
тика,наличиежеланияучиться,эффективноусва-
иватьзнания,применятьихнапрактикенедоста-
точнодлямолодыхлюдей,находящихсявначале
своегопрофессиональногопути.

В стремительно меняющихся условиях новой
действительности образование должно отвечать
требованиям и условиям рынка профессиональ-
ной деятельности, чутко реагировать на запро-
сыработодателейкнавыкамиуменияммолодых
специалистов.Взадачинеязыковоговузавходит
нетольконеобходимостьпредоставитьобучающе-
мусявесьтребуемыйкомплексзнаний,ноивоз-
можностьвходеобученияприменитьприобретен-
ныекомпетенциив«полевыхусловиях»,подгото-
витьначинающегоспециалистакреалиямтрудо-
войдеятельности,обучитьосновамкоммуникации
иплодотворноговзаимодействияссоциумом.

В рамках исследованиябылиизученыипроа-
нализированылитературныеисточники,обобщен
исистематизированпрактическийпедагогический
опытавтора,выявленыиструктурированымето-
дыиконцепции,направленныенаповышениемо-
тивацииучащихсяиулучшениекачестваполуча-
емых знаний и навыков. Обзор ряда публикаций
авторов,рассматривающихспецификуформиро-
ванияиактуализациимотивации,демонстрирует
явную релевантность данной темы для исследо-
вателейвсфересовременногообразованияипо-
требностьвееосвещениисцельювнестивклад
в вопросы гармонизации и улучшения образова-
тельных процессов, в частности, в вопросы сти-
мулированияиподдержанияинтересакизучению
иностранногоязыкастудентовнеязыковыхвузов.

В целях исследованияпроблематикимотива-
циицелесообразноопределитьсяссамимпоняти-
ем«мотивация»иеероливподдержанииинтере-
са к процессу обучения. Так, Т.Г. Дулинец отме-
чает,чтооднойизосновныххарактеристиклюбой
деятельности, в том числе и обучения, является
мотивация, поэтому данная проблема относится
к числу базовых в педагогике и психологии обу-
чения.Внастоящеевремяакцентвдеятельности
педагога ставится на управление процессом об-
учения, это достаточно результативно возможно
сделатьчерезуправлениемотивациейучения,что
представляетсявесьмасущественнымдлядости-
жения успешности студентов в будущей профес-
сиональнойдеятельности[1,с.4].
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Согласно В.К. Стародубцевой, мотивация –

этовнутренняяэнергия,включающаяактивность
человека в жизни и на работе. Она основывает-
сянамотивах,подкоторымиимеютсяввидукон-
кретные побуждения, стимулы, заставляющие
личностьдействоватьисовершатьпоступки.Ес-
лиговоритьомотивациистудентов,тоонапред-
ставляет собой процессы, методы и средства их
побуждения к познавательной деятельности, ак-
тивномуосвоениюсодержанияобразования.Вка-
чествемотивовмогутвыступатьэмоцииистрем-
ления,интересыипотребности,идеалыиустанов-
ки.Поэтомумотивыпредставляютсобойсложные
динамическиесистемы,вкоторыхосуществляют-
ся выбор и принятие решений, анализ и оценка
выбора.Мотивациядлястудентовявляетсянаибо-
лееэффективнымспособомулучшитьпроцессоб-
учения.В.К.Стародубцеваотмечает,чтомотивы
выступаютдвижущимисиламипроцессаобучения
и усвоения материала. Мотивация к обучению –
это достаточно непростой и неоднозначный про-
цессизмененияотношенияличностикаккотдель-
номупредметуизучения,такиковсемуучебному
процессу.Мотивацияявляетсяглавнойдвижущей
силойвповеденииидеятельностичеловека,втом
числе,ивпроцессеформированиябудущегопро-
фессионала.Поэтомуособенноважнымстановит-
сявопросостимулахимотивахименновучебно-
профессиональнойдеятельностистудентов[2].

По мнению Н.А. Черновой, мотивация стиму-
лирует, побуждает, организует и направляет об-
учающегося. Немотивированный студент просто
нехочетучиться.Какпоказываетпрактика,вна-
чалезанятийобучаемыеполныэнтузиазмаотно-
сительноизученияиностранногоязыка.Ониста-
раются запоминать новые слова, фразы, грам-
матические правила и полны уверенности, что
смогут их свободно использовать в своей речи.
Новдальнейшеминтерескязыкуснижается.Сту-
денты боятся делать ошибки в своей речи и чу-
жой язык становится для них психологическим
барьером. Поэтому перед преподавателем сто-
итважнейшаязадача–создатьтакиепсихолого-
педагогическиеусловия,прикоторыхустудентов
появится заинтересованность и желание изучать
иностранныйязык[3].

Обусловленностьуспешногообучениявпосле-
дующей активной профессиональной деятельно-
сти не подлежит сомнению. Не умаляя значимо-
стиинтеллекта,следуетакцентироватьвнимание
инамотивации,наличиекоторойвбольшойсте-
пени определяет перспективы обучения и даль-
нейшегопрофессиональногоразвития.

Например,М.В.Буланова–Топорковаполага-
ет,чтоспособностьчеловекадостичьуспехаввы-
браннойработезависитотуровняегоинтеллекта.
Ряд специалистов считают, что для каждой про-
фессиисуществуютсвоикритическиепараметры
интеллекта,поэтомулюдисболеенизкиминтел-
лектомуспешносправитьсясданнойпрофессией
не смогут. Но высокий коэффициент интеллекта

еще не гарантия профессионального успеха. [4,
с.277].

Б.Н. Гузанов отмечает, что важным аспектом
профессионального становления студента вуза
являетсяформированиеунегомотивациикпро-
фессиональнойдеятельности.Мотивация служит
внутренней движущей силой профессионализа-
цииличностистудента,егосаморазвитияисамо-
реализации в профессиональной сфере. Обуче-
ниерабочейпрофессиинаправленонаовладение
соответствующими компетенциями, однако его
рольиместовпроцессеформированияпрофес-
сиональноважныхкачествмогутбытьболеезна-
чимыми.[4,с.7].

По мнению М.В. Булановой-Топорковой, про-
фессиональная направленность как интеграль-
ная характеристика внутренней активности лич-
ностинеможетнеоказыватьвлияниянауровень
учебной мотивации студентов. Если профессио-
нальная направленность представляет собой от-
ношениекизбраннойспециальности,являющей-
сяконечнойцельюобучения,тоучебнаямотива-
цияестьсистемаотношенийкразличнымаспек-
тамучебногопроцесса,выступающеговкачестве
средствадостиженияконечнойцели[4,с.300].

Инымисловами,неотъемлемойсоставляющей
данного процесса является мотивация студента,
заинтересованность в получении и реализации
знаний.

В.К.Стародубцеваприводитследующуюклас-
сификациюучебноймотивациистудентов:
– познавательные мотивы (приобретение новых

знанийистатьболееэрудированным);
– широкие социальные мотивы (выражаются

встремленииличностисамоутвердитьсявоб-
ществе,утвердитьсвойсоциальныйстатусче-
резучение);

– прагматические мотивы (получать достойное
вознаграждениезасвойтруд);

– профессионально-ценностныемотивы(расши-
рение возможностей устроиться на перспек-
тивнуюиинтереснуюработу);

– эстетическиемотивы(получениеудовольствия
отобучения,раскрытиесвоихскрытыхспособ-
ностейиталантов);

– статусно-позиционные мотивы (стремление
утвердитьсявобществечерезучениеилиоб-
щественную деятельность, получить призна-
ние окружающих, занять определенную долж-
ность);

– коммуникативные мотивы; (расширение круга
общения посредством повышения своего ин-
теллектуальногоуровняиновыхзнакомств)[6].
Н.Б.Смирноваотмечает,чтоотобранныйучеб-

ныйматериалдолженбытьдостаточендляфор-
мирования навыков составления деловой доку-
ментации различного назначения и содержания.
Оптимальным решением представляется выде-
литьтривидадокументов,навыкиработыското-
рыми необходимы каждому человеку. Это доку-
менты,связанныес:
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– трудоустройством (резюме,заявлениеоприе-
менаработу,мотивационноеписьмо),

– услугамибанковскойсферы,
– бронированиембилетовнатранспортныесред-

ства,мествгостиницах,
– анкеты, таможенные декларации, миграцион-

ныекарты.
В пределах ограниченности часов на изуче-

ние иностранного языка студентами неязыковых
специальностей,необходимообращатьсякнаибо-
леераспространеннымвидамдокументов:
– письмо-запрос,
– письмо-предложение,
– письмо-подтверждение,письмо-жалоба,
– справки,служебныезаписки,меморандумы.

Итак,формируянавыкиработысдокументаци-
ей на иностранных языках у студентов неязыко-
выхвузов,мывыбираемтринаиболеепрофесси-
ональнозначимыекоммуникативно-речевыеситу-
ации:
– зарубежнуюкомандировку,
– документы,необходимыедлятрудоустройства,
– документыпризаключениисделкипопродаже/

получениютовара[7,с.277].
Поскольку работа с деловой документацией

наанглийскомязыкезачастуюподразумеваетна-
выкииспользованияспециальныхречевыхклише
и особых структур оформления подобного рода
бумаг,назанятияхсостудентаминеязыковыхву-
зовважнонетолькоразбиратьданныеформули-
ровкииспецификации,ноиуделятьзначительное
внимание работе с грамматикой, поскольку, как
показывает практика, студенты довольно часто
неосознаютвполноймеренеобходимостьвладе-
ниятакиминавыкамиприработесдокументаци-
ей.

ПомнениюН.Б.Смирновой,основнымизада-
чамиприобучениистудентовнавыкамсоставле-
нияиработысделовойдокументациейнаанглий-
скомязыкецелесообразновыбрать:
– расширение словарного запаса студентов-

нелингвистов деловой лексикой, фразами-
клише;

– активизациязнанийовидовременныхформах
английскогоглагола;

– ознакомление с разными типами деловых пи-
сем;

– ознакомлениесостилем,структурнымичастя-
мианглоязычногоделовогописьма;

– знакомство с правилами оформления англий-
скихделовыхписем.
Обучаяумениювестибизнес-перепискунаан-

глийском языке студентов-нелингвистов, важно
особенноответственноотнестиськвыборутексто-
вогоматериала:
– соответствиетеме,
– аутентичность,
– коммуникативность,
– доступностьсодержаниядляязыковогоуровня

студентов.
На первых же занятиях следует ознакомить

студентов с требованием к стилю документации:

строгость, лаконичность, структурированность.
Частыеошибкистудентов–фамильярныйилиже
чересчуравторитарныйтон[7,с.278].

Б.Н. Гузанов полагает, что профессионально-
ценностные ориентации образуют специфическую
системуориентацийнаконкретнуюорганизационно-
технологическую деятельность и связаны с пони-
манием социальной значимости будущей профес-
сии, содержания организационно-технологической
деятельности, возможностью повышения квали-
фикации по рабочей профессии с целью профес-
сионального роста, самосовершенствования и са-
моутверждения. Профессиональные интересы
представляют собой комплекс психических свой-
ств и состояний, проявляющихся в познаватель-
нойактивности,направленнойнаорганизационно-
технологическуюдеятельность.[5,с.28].

Научная оригинальностьданногоисследова-
ния заключаетсяв выявленииранее недостаточ-
но изученных аспектов воздействия мотивации
на изучение студентами неязыковых вузов ан-
глийскогоязыка,чтопозволяетболееглубокопо-
нятьиоценитьрассматриваемуюпроблему.Полу-
ченные и проанализированные данные помогли
выявить определенные закономерности в обуче-
нии, и предложить новые методические подходы
всфереизученияиобученияиностранномуязыку
студентов-нелингвистов.

В задачи исследованияструктурымотивации
в изучении иностранного языка и особенностей
целеполагания студентов в Финансовом универ-
ситетеприПравительствеРФиКубанском госу-
дарственномуниверситетевтечение2023–2024г.
входило лонгитюдное эмпирическое исследова-
ние,включающееанкетированиеи тестирование
238студентовсиспользованиемметодикидляди-
агностики учебной мотивации студентов (авторы
методики–А.А.РеаниВ.А.Якунин,модификация
Н.Ц.Бадмаевой[8]).Проведенныйв2023г.опрос
студентов1и2курсов,обучающихсяпонаправле-
ниям«Экономика»и«Менеджмент», выявилвы-
сокуювовлеченностьвпроцессизученияанглий-
скогоязыкасцельюпродолженияобученияпосле
окончанияуниверситета,трудоустройствавмеж-
дународные компании, с целью поиска работы
врядероссийскихорганизаций,требующихотсо-
искателей знаний английского языка на профес-
сиональномуровнесцельюкоммуникациисзару-
бежнымиколлегами,атакжеработывсфереин-
формационныхтехнологий(табл.1).

Таблица 1. Целеполагание в изучении английского языка

№ Цель К-во %

1 Обучение для совершенствования язы-
ковых навыков

30 12.61

2 Трудоустройство в российские компа-
нии, требующие знания иностранного 
языка

55 23.11

3 Трудоустройство в международные 
компании

37 15.55
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№ Цель К-во %

4 Работа с информационными техноло-
гиями

18 7.56

5 Поступление в иностранные вузы 45 18.91

6 Коммуникация в сетевых ресурсах 28 11.76

7 Бытовая коммуникация 25 10.5

В некоторых случаях владение английским
языком требовалось для сдачи международных
экзаменовсцельюпоследующегообучениявино-
странныхвузах.

Результаты исследования доминирующей мо-
тивации в структуре целеполагания приведены
втаблице2.

Таблица 2. Диагностика учебной мотивации студентов [7]

№ Мотивация К-во %

1 Коммуникативные мотивы 93 39.08

2 Мотивы избегания 10 4.2

3 Мотивы престижа 48 20.17

4 Профессиональные мотивы 43 18.07

5 Мотивы творческой самореализации 17 7.14

6 Учебно- познавательные мотивы 19 7.98

7 Социальные мотивы 8 3.36

Как видно из таблицы, для студентов мотивы
престижаипрофессиональнойреализацииявля-
ютсяважнейшими,чтокорреспондируетсрезуль-
татамиизученияцелеполагания.

Исследование показало, что в ходе обучения
студентоввозникаюттакиепроблемы,как:
– низкий уровень сформированности речевых

навыков, а именно диалогической и моноло-
гической речи даже на элементарном уровне;
проблемысвосприятиемустнойречинаслух
(19%);

– трудности,связанныессоставлениемписьмен-
ныхтекстовразногоформатаиобъема(11%);

– чувствонеуверенностивходеобобщенияире-
зюмирования изучаемого материала (текста,
презентации,новостейпрофильнойнаправлен-
ностинаанглийскомязыкеит.п.)(28%);

– сложностивосвоениибазовыхграмматических
структурипримененииихнапрактике(15%);

– проблемы,связанныесвыполнениемзаданий
поаудированию,усвоениюидальнейшейпере-
работкипрослушанногоматериала(27%).
Нижеприведенасводнаятаблицасрезультата-

ми опроса, проведенного в 2024 г. среди тех же
групп студентов 2 и 3 курсов, что участвовали
в исследовании 2023 года, обучающихся по на-
правлениям «Экономика» и «Менеджмент (все-
го 238 респондентов). Это позволило отследить
динамику изменений их целеполагания. На этом
этапебылоопрошено236человек,двастудента
ранее были отчислены. Количество опрошенных
наразныхэтапахэкспериментанаходитсявпре-

делахстатистическойдостоверности(ошибкачис-
ленностивыбороксоставляетоколо1%)(табл.3).

Таблица 3. Распределение целеполагания студентов в изучении 
английского языка (2024 год)

№ Цель К-во %

1 Обучение для совершенствования языко-
вых навыков

33 13,98

2 Трудоустройство в российские компании, 
требующие знания иностранного языка

31 13,14

3 Трудоустройство в международные ком-
пании

25 10,59

4 Работа с информационными технологи-
ями.

58 24,58

5 Поступление в иностранные вузы. 36 15,25

6 Коммуникация в сетевых ресурсах 34 14,41

7 Бытовая коммуникация 19 8,05

Как видно из результатов, современный циф-
ровой мир обуславливает необходимость совер-
шенствования языковых навыков для деятельно-
сти в информационно – технологической сфере
длякаждогочетвертогостудента.

Результаты исследования доминирующей мо-
тивации в структуре целеполагания приведены
втабл.4,5.

Таблица 4. Диагностика учебной мотивации студентов

№ Мотивация К-во %

1 Коммуникативные мотивы 92 38,98

2 Мотивы избегания 9 3,82

3 Мотивы престижа 48 20,34

4 Профессиональные мотивы 43 18,22

5 Мотивы творческой самореализации 17 7,2

6 Учебно- познавательные мотивы 19 8,05

7 Социальные мотивы 8 3,39

Таблица 5. Учебно- методические ожидания студентов в контексте 
приобретения и совершенствования языковых навыков

№ Ожидания К-во %

1 Качество изучаемого контента 204 85,7

2 Учебное моделирование 24 10,1

3 Навыки оформления деловой кор-
респонденции

57 23,95

4 Общение внеучебное 19 7,98

5 Переводы разговорной речи из ви-
деоматериалов

64 26,89

6 Ведение переговоров с зарубеж-
ными коллегами

90 37,8

7 Участие в профессиональных фо-
румах и семинарах, проведение 
тренингов на английском языке

85 35,7

Окончание
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Полученные результаты указывают на сниже-
ние, либо недостаточный уровень учебной мо-
тивации у студентов. Эта тенденция возникает
вследствиеотсутствиязакрепленныхнавыковре-
альногодиалогическогообщенияиработыспись-
меннымиисточникаминаиностранномязыке,что
свидетельствуетонесовершенстве учебныхпро-
граммидалеконеполномиспользованииэффек-
тивных дидактических приемов. Следователь-
но, очевидна направляющая роль преподавате-
ля, которыйдолженне толькосовершенствовать
свой педагогический арсенал, но и способство-
вать поддержанию стремления студентов учить-
ся,получать,анализироватьисистематизировать
полученныезнания,уметьприменятьихнапрак-
тике. Важно положительное подкрепление даже
занебольшиеуспехинапутиусвоенияматериала,
демонстрация широты и возможности искусства
владенияиностраннымязыкомкаквпрофессио-
нальнойдеятельности,такивповседневнойжиз-
ни.Умениеобщатьсянаанглийскомязыке,полу-
чать и перерабатывать новую информацию, без
сомнения,пригодитсяучащемусяивдругихсфе-
рах жизни, косвенно связанных с предполагае-
мымместомбудущейработы.

Входепроведенныхопросов(разрешалосьде-
лать многочисленные выборки) выяснилось, что
для эффективного обучения английскому языку
85,7%студентамважнокачествоконтентаизучае-
могоматериала,аименноразнообразиезаданий,
связанных с развитием устной (диалогической
имонологическойречи,аудирования),(например,
обсуждениеэкономическихновостей,видеороли-
ков с сюжетами на профильные темы, составле-
ние и презентация диалогов с включением про-
фессиональнойлексики).

Каждыйдесятыйизопрошенныхстудентовот-
метил,чтоэффективнымприемомвизученииан-
глийского языка и дальнейшего его применения
напрактикеявляетсямоделированиеназанятиях
ситуаций,связанныхсэкономическойнаправлен-
ностью,либоситуации,которыемогутвозникать
врамкахтекущихрабочихпроцессов,связанных
каксрешениемпрактическихзадач,такивсфере
постановокцелейиуправленияколлективом.

Большинство обучающихся осознают, что
умение эффективно коммуницировать на рабо-
теиосуществлятьделовуюперепискунаанглий-
ском языке имеет первостепенное значение. Бо-
лее половины обучающихся понимают целесоо-
бразность овладения аспектами устной и пись-
менной речи, профессиональной терминологии,
однако18%опрошенныхстудентовполагают,что
изучениеиностранногоязыканеявляетсядляних
приоритетным и концентрируются на изучении
профильных дисциплин. Это, безусловно, важно
для становления студента как будущего профес-
сионала,однакоследуетпонимать,чтонеуделять
внимание изучению иностранного языка – боль-
шаяошибка.Крометого,23,9%учащихсяполага-
ют,чтополезнымдлянихнавыкомтакжеявляет-
сяработасдокументациейнаиностранномязыке,

работа с упражнениями, нацеленными на разви-
тиеизакреплениенавыковписьменногоделово-
гообщения(например,деловаякорреспонденция,
составление резюме и сопроводительных писем,
аннотацийкнаучнымработамит.д.),разборклю-
чевых фраз и формулировок, необходимых для
оформления и заполнения деловых бумаг (кон-
трактов,счет-фактур,различныхформбухгалтер-
скойотчетности, техническойспецификации,ма-
териаловдлятестированиякандидатовнаразлич-
ныедолжностиипрочее).

Соответственно,представляетсяцелесообраз-
ным включать разбор подобной документации
впроцессобучения,либодополнятьегосоответ-
ствующимиматериалами.

Практическая значимостьизучаемогоаспек-
та очевидна: современный динамичный мир
предъявляетвысокиетребованияккачествуобу-
чения и возможностям дальнейшего применения
полученных навыков и знаний на практике. Рас-
ширение границ взаимодействия в разных ви-
дах деятельности наряду с профессиональными
умениями требует от многих молодых специали-
стовизнанияанглийскогоязыкакакязыкамеж-
дународного общения. Зачастую владение ино-
страннымязыкомоткрываетновыевозможности
не только в области приложения своих навыков,
но и в соответствующем материальном поощре-
нии, что является заманчивым и весомым аргу-
ментомвпользувыбораопределенногонаправле-
ниядеятельностиилисоответствующейвакансии.

В заключение следует отметить, что англий-
скийязыксегодня–этоязыкмеждународногооб-
щенияиделовойдокументации,многиесовремен-
ные программы и инструкции составлены на ан-
глийском. Зачастую нежелание учащихся осваи-
ватьиностранныйязык,разбиратьсявграммати-
ческиххитросплетениях,нехваткатерпениявси-
туации,связаннойсизучениембольшогомассива
новойлексики, является следствиемнедостаточ-
ногообъемаизучаемогоматериалавшколе,ма-
лой вариативностью методических подходов, от-
носительно невысокими требованиями к уровню
полученныхзнаний,атакжеотсутствиеэкзамена
поанглийскомуязыку.

Немаловажным аспектом являются желание
и способность осуществлять преемственность
между знаниями, получаемыми во время обуче-
ния,споследующейпрофессиональнойреализа-
цией. Адаптация студента как будущего специа-
листаявляетсяважныммотивационнымаспектом
и способствует формированию у обучающегося
пониманияролиобучениявегостановлениивка-
честве квалифицированного работника. Следу-
етпонимать,чтоучеба– этосложный,невсегда
приятный,монотонныйпроцесс,требующийответ-
ственности, сосредоточенности, усердия и упор-
ства.Думается,чтооднойиззадачпреподавателя
вузакакнаставникаистаршеготоварищадолж-
ностатьпостроениетакоготипавзаимодействия
со студентами, чтобы последние видели в педа-
гоге опору, поддержку, человека, указывающего
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правильное направление, основанное на опыте
и искреннем желании помочь. Такое отношение,
разумеется,неисключаеттребованийксоблюде-
ниюдисциплины,своевременнойсдаченеобходи-
мыхработ,посещениясеминаровилекций,каче-
ственнойподготовкиксдачезачетовиэкзаменов.

Студент, выбравший обучение в конкретном
вузе,стремитсясамоутвердитьсявсоциуме,полу-
чивпризнаниесвоихпрофессиональныхиличных
достоинств, реализоваться как высококлассный
специалистивыйтинановыйуровеньвзаимодей-
ствиясколлегамипоработе.Задачапреподавате-
лявуза–оказатьсодействиестудентувобучении
исамореализации,статьнаставникомистаршим
товарищем.Большойсмыслнаданномэтапепри-
обретаетготовностьпреподавателянетолькоде-
литьсязнаниямиитребоватьихусвоения,работы
насеминарахилекциях,сдачизачетовиэкзаме-
нов,нотакжебытьпримеромдлямолодогопоко-
ления,относитьсякучащимсясуважением,ока-
зыватьподдержкуиконсультациинаразныхэта-
пахобучения.

В данном контексте уместно процитировать
Б.Н. Гузанова: «Мотивация студентов к профес-
сиональной деятельности выражается в стрем-
лениикприобретениюзнаний,восознанномвы-
полнениипоставленныхучебныхзадач,вжелании
статьквалифицированнымконкурентоспособным
специалистом»[5,с.31].
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a set ofmeasures to introduceactivemethodsof teachinga for-
eign language based on specific pedagogical technologies have
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Применение комплексного и системного подходов при реализации 
цифровой трансформации образовательного процесса вуза
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В работе прослеживаются комплексный и системный подходы 
как ведущие элементы цифровой трансформации образова-
тельного процесса в высших учебных заведениях. Их исполь-
зование способствует созданию инновационной и адаптивной 
образовательной среды, которая формирует базу адекватной 
подготовки квалифицированных специалистов цифровой эпо-
хи. Уточняются сами понятия «комплексный подход» и «си-
стемный подход». Цифровая трансформация образовательной 
среды рассматривается как неотъемлемая часть современного 
образования. Предлагаются главные этапы системного и ком-
плексного подходов, такие как текущий анализ, разработка 
стратегии, внедрение инноваций и оценка результатов, что 
отражает современные формы анализа целей образования, 
структурирования процессов обучения, управления изменени-
ями и оценки эффективности внедренных инноваций.

Ключевые слова: высшее образование, цифровая трансфор-
мация, комплексный подход, системный подход, цифровиза-
ция.

Введение

Цифровая трансформация стала неотъемлемой 
частью образовательного процесса и, в целом, де-
ятельности вуза. Для успешной реализации этого 
процесса необходимо применение комплексного 
и системного подходов, которые позволяют эффек-
тивно внедрять инновационные технологии и мето-
дики в учебный процесс.

Актуальность проблемы исследования обу-
словлена очевидным «цифровым разрывом» меж-
ду необходимостью деятельности педагога в циф-
ровой среде и недостаточным уровнем понимания 
аксиологических основ цифровой культуры, а так-
же всё ещё слабой степенью разработанности те-
оретических основ её формирования.

Цифровая трансформация образования пред-
полагает использование различных платформ, ин-
струментов и методов для улучшения качества об-
учения, что включает в себя не только внедрение 
новых технологий, но и пересмотр образователь-
ных программ, обновление учебных материалов, 
а также повышение квалификации преподавате-
лей и профессиональную переподготовку.

Материалы и методы исследований

Тема цифровой трансформации является достаточно 
молодой. Тем не менее интересен обзор современ-
ных исследований с точки зрения подходов к пробле-
ме. Так, развитие методологии системного подхода 
в отечественной педагогике применительно к поня-
тию «педагогическая система» прослежено в работе 
А. Р. Камалеевой [5]; понятия «система» и «системный 
подход» в педагогике проанализированы в трудах 
Т. Е. Веденской [1] и А. Р. Камалеевой [5]. В диссер-
тационном исследовании Е. В. Гнатышиной рассма-
триваются ценностно- смысловые ориентиры форми-
рования цифровой культуры будущего педагога [2].

Цифровая трансформация высшего образова-
ния в целом и электронное обучение являются пред-
метом исследований Л. В. Грамбовской и С. А. Ка-
раказьян [3], Е. С. Калашникова [4], В. Г. Ларио-
нова, Е. Н. Шереметьевой и Л. А. Горшковой [6], 
О. А. Минич [8], Л. И. Найденовой и Ш. Г. Сеидова 
[9], Р. Ш. Рахмангуловой и Ю. К. Петровой [11] и др.

Важным аспектом становится неразработан-
ность правовых основ в изучаемом вопросе, опас-
ности использования продуктов искусственно-
го интеллекта: риски и проблемы цифровизации 
образования в России разбирает Д. Н. Седов [12]. 
На педагогическом обеспечении комплексного 
подхода в системе образования заостряют внима-
ние Г. А. Сургутскова и К. В. Попов [13].
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Оригинальным вопросом формирования «циф-
ровых кафедр» и цифровых компетенций зада-
ются О. И. Максимкина, Н. В. Жадунова, Е. В. Кир-
дяшова и Е. Е. Яшин [7]. Современные условия 
транспрофессиональной подготовки специалиста 
на основе системно- деятельностного, кластерного 
подходов анализируют И. В. Осипова, Н. Н. Ильина 
и Н. И. Ульяшин [10] и др.

Вместе с тем, остаётся недостаточность разрабо-
танности вопроса цифровой трансформации образо-
вательной вузовской среды. Сегодня вузы сталкива-
ются с необходимостью перехода к новым форматам 
обучения, однако многие из них испытывают про-
блемы слабой разработанности вопроса цифровой 
трансформации в своей образовательной среде.

Современные образовательные пространства 
активно внедряют цифровые технологии в учеб-
ный процесс, однако нередко возникают пробле-
мы с обновлением оборудования, программно- 
аппаратным обеспечением, отсутствием квалифи-
цированных специалистов по цифровым техноло-
гиям и даже сопротивлением со стороны препода-
вателей и студентов. В некоторых вузах «академи-
ческий оплот» достаточно рьяно охраняет границы 
«нецифровизованной зоны» обучения.

В работе Л. В. Грамбовской и С. А. Караказьян 
«Цифровая трансформация университета с точ-
ки зрения приоритетных направлений развития» 
рассматриваются теоретические и практические 
проблемы цифровой трансформации высшего об-
разования. В качестве приоритетных направлений 
цифровой трансформации университета названы:
– устойчивое управление вузом;
– создание открытого цифрового, инновационно-

го, сетевого учреждения.
Авторы отмечают, что сильное лидерство уни-

верситета должно рассматриваться в контексте 
теории обучающихся организаций, а современная 
экосистема университета –  с точки зрения слож-
ных открытых адаптивных систем [3].

Результаты и обсуждения

Определение понятий: комплексный подход

Комплексный подход к образовательному про-
цессу при реализации его трансформации в насто-
ящей работе понимается нами как совокупность 
условий и образовательных действий в единстве 
следующих составляющих:
– формирование компетенций обучающихся;
– совершенствование материально- технической 

базы с учётом современных разработок;
– внедрение инновационных технологий в обуче-

ние;
– внедрение электронных образовательных ре-

сурсов;
– повышение квалификации профессорско- 

педагогического состава через современные 
программы повышения квалификации и про-
фессиональной переподготовки.
Необходимо повышать квалификацию препо-

давателей, обучая их работе с цифровыми инстру-

ментами. Важным шагом является внедрение ин-
новационных технологий в учебный процесс, что 
позволит сделать обучение более интерактивным 
и доступным.

В определении данного понятия мы опираемся 
на мнение Г. А. Сургутсковой и К. В. Попова, счита-
ющих, что «комплексный подход представляет со-
бой прогрессивное направление, совершенствую-
щее систему образования, связывающее в единую 
систему компетенции, формируемые у выпускни-
ков знания, умения и навыки с их личностными ка-
чествами» [13, с. 7]. Комплексный подход способ-
ствует повышению мотивации студентов, улучше-
нию качества обучения, подготовке специалистов, 
готовых к быстрой адаптации на рынке труда. Этот 
подход также способствует развитию критическо-
го мышления, творческих способностей и комму-
никативных навыков студентов, повышает моти-
вацию работы профессорско- преподавательского 
состава.

По мнению О. А. Минич системный подход «по-
зволяет рассматривать подготовку будущих педа-
гогических работников к комплексному примене-
нию методов электронного обучения и сетевого 
педагогического взаимодействия как многомер-
ную, многоуровневую и полифункциональную си-
стему, выступающую в качестве составной ча-
сти системы более высокого порядка –  целостно-
го, многоаспектного образовательного процесса 
по педагогическим специальностям» [8, с. 26].

Взаимодействуя, все компоненты комплексно-
го подхода позволяют сформировать инновацион-
ное образовательное пространство, отвечающее 
потребностям государства и общества. Опора 
на адекватность баланса теоретической и прак-
тической составляющих образовательного про-
цесса, аудиторной нагрузки и самостоятельной 
работы студентов, синкретизм обучения и воспи-
тательной деятельности, активное внедрение по-
тенциала цифровой среды становятся сегодня ос-
новой цифровой трансформации образовательно-
го процесса вуза. При этом элементы электронно-
го обучения, сетевого взаимодействия становятся 
неотъемлемой частью модернизации образова-
тельного процесса и целенаправленно рассматри-
ваются как предмет системы непрерывного педа-
гогического образования для поддержки адекват-
ного уровня профессиональных и личностных ком-
петенций педагога.

Определение понятий: системный подход

Определение понятия «система» даётся во мно-
гих исследованиях (см., например, [1; 5 и др.]). Си-
стемный подход в педагогике предполагает рас-
смотрение образовательного процесса как целост-
ной системы, где каждый элемент важен и влияет 
на общий результат. Реализация цифровой транс-
формации образовательного процесса вуза –  это 
сложная система, состоящая из различных элемен-
тов, взаимодействующих между собой. При этом 
важным элементом системного подхода является 
обратная связь, которая позволяет корректировать 
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образовательный процесс на основе полученной 
информации.

Трансформация образовательного процес-
са в вузе предполагает изменения, направлен-
ные на повышение качества обучения, адапта-
цию к современным технологиям и требованиям 
рынка труда, а также учет потребностей студен-
тов. Зачастую это глубокие преобразования в ме-
тодах и средствах обучения, сущности образова-
тельных программ, структуре учебного процесса 
и материально- техническом обеспечении. Про-
цесс цифровой трансформации образования на-
правлен на организацию взаимосвязанных эле-
ментов образовательной системы для достиже-
ния оптимальных результатов. Это включает в се-
бя анализ целей образования, структурирование 
процессов обучения, управление изменениями 
и оценку эффективности внедренных инноваций.

Одним из последних примеров успешной ре-
ализации комплексного и системного подходов 
в цифровой трансформации образования может 
служить внедрение онлайн- платформ для дистан-
ционного обучения, которые объединяют в себе ин-
терактивные учебные материалы, систему онлайн- 
тестирования, возможность общения с преподава-
телями и другими студентами, а также индивиду-
ализированный подход к каждому обучающему-
ся. В частности система дистанционного обучения 
(СДО) Moodle (см., например [4; 11 и др.]), дающая 
возможность применения гибкого графика:
– получать знания без привязки к месту и време-

ни занятий;
– организовать самостоятельную работу;
– самостоятельно работать с учебными матери-

алами и консультироваться с преподавателем 
в режиме онлайн;

– удалённо взаимодействовать с преподавате-
лем и между собой в чатах, на форумах и веби-
нарах.
Во многих образовательных организациях 

практикуют смешанное обучение, используя при 
этом такие возможности электронного обучения. 
Это особенно удобно для студентов заочной фор-
мы, что позволяет овладевать знаниями и умени-
ями в том же объеме, что и студентам- очникам. 
СДО Moodle имеет встроенные инструменты раз-
работки электронных курсов, что позволяет суще-
ственно снизить время составления учебного кон-
тента. Она предоставляет студентам и преподава-
телям возможность общаться, обмениваться ин-
формацией, загружать учебные материалы, про-
ходить тесты и проводить онлайн- курсы.

К преимуществам СДО Moodle относят:
– бесплатное распространение;
– широкий функционал системы;
– большой выбор бесплатного серверного про-

граммного обеспечения;
– безграничность числа обучаемых;
– относительная простота организации текущей 

и промежуточной аттестаций;
– на официальном сайте дана пошаговая ин-

струкция по установке и настройке системы;

– низкие системные требования к серверу (обыч-
ный офисный ПК).
Таким образом, СДО Moodle является удобным 

инструментом, который помогает учебным заве-
дениям эффективно организовывать обучение 
на дистанционной основе и повышать качество об-
разования. «Ориентировочные расчёты показыва-
ют, что 1 Гб памяти обеспечивает стабильную ра-
боту 50 конкурентных пользователей» [4, с. 145].

Помимо указанной платформы наиболее из-
вестными сервисами являются [11, с. 7]:
– Google Classroom;
– Online Test Pad;
– Stepik;
– Eduardo.Studio.

Внедрение онлайн- платформ для дистанцион-
ного обучения становится все более распростра-
нённым явлением. Такие платформы позволяют 
обучающимся получать образование без необхо-
димости посещения учебных заведений, что осо-
бенно важно в условиях пандемии и ограничений 
на проведение очных занятий. Для успешного вне-
дрения онлайн- платформы для дистанционного 
обучения необходимо обучение самих препода-
вателей и студентов для эффективного исполь-
зования всех возможностей; помощь в разработ-
ке курсов, учебных материалов, тестов и заданий, 
которые будут представлены в удобном и доступ-
ном формате. Также важна организация работы 
и контроля: необходимо установить правила рабо-
ты на платформе, контролировать учебный про-
цесс, отслеживать прогресс обучающихся и пре-
доставлять им обратную связь. Необходима под-
держка пользователей: обеспечение технической 
поддержки и помощи в случае возникновения про-
блем или вопросов при работе с платформой.

Внедрение онлайн- платформ для дистанци-
онного обучения позволяет повысить доступ-
ность образования, улучшить качество обучения 
и обеспечить гибкость в расписании и организа-
ции учебного процесса. В мире постоянно меня-
ются требования к образованию, и вузы не оста-
ются в стороне от этого процесса. Для успешной 
адаптации к новым вызовам необходимо реализо-
вать трансформацию образовательного процесса. 
Ключевыми инструментами при этом становятся 
комплексность и системность.

Выделим основные этапы таких подходов при 
реализации цифровой трансформации образо-
вательного процесса вуза:

Анализ текущего состояния образовательного 
процесса.

Разработка стратегии трансформации.
Внедрение инноваций и новых методик обуче-

ния.
Оценка результатов и корректировка страте-

гии.
Комплексный подход к образовательному про-

цессу в вузе является эффективным инструмен-
том для реализации трансформации образования. 
Он позволяет создать современную, инновацион-
ную обучающую среду, где каждый студент может 
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раскрыть свой потенциал и успешно адаптиро-
ваться к быстро меняющемуся миру. Системный 
подход –  это эффективный метод, который позво-
ляет создать адекватную образовательную среду 
для достижения более значимых результатов в об-
учении и воспитании подрастающего поколения. 
Системный подход способствует развитию у обу-
чающихся критического мышления, умения анали-
зировать информацию и принимать обоснованные 
решения.

Выводы

Таким образом, комплексный и системный подходы 
играют ключевую роль в цифровой трансформации 
образовательного процесса в высших учебных заве-
дениях. Их использование способствует созданию 
инновационной и адаптивной образовательной сре-
ды, которая способствует адекватной подготовке 
квалифицированных специалистов цифровой эпохи.

Цифровая трансформация в образовательной 
среде –  это неотъемлемая часть современного об-
разования. Для того чтобы университеты успешно 
справлялись с вызовами цифровой эры, необхо-
димо активно развивать информационную состав-
ляющую.

В настоящей работе были предложены основ-
ные этапы системного и комплексного подходов 
при реализации цифровой трансформации обра-
зовательного процесса вуза и уточнены основные 
понятия. Как главнейшие были отмечены:
– текущий анализ;
– разработка стратегии;
– внедрение инноваций и
– оценка результатов.

Цифровая трансформация в образовательной 
среде –  это неотъемлемая часть современного об-
разования. Единство науки, образования и цифро-
вых инноваций должны стать адекватным ответом 
динамическим изменениям современного обще-
ства.
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APPLICATION OF COMPLEX AND SYSTEMIC 
APPROACHES IN IMPLEMENTING DIGITAL 
TRANSFORMATION OF THE EDUCATIONAL PROCESS 
IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS.

Panochevnyi P.N.
Pacific State University

The paper traces complex and systemic approaches as leading ele-
ments of digital transformation of the educational process in higher 
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education institutions. Their utilization contributes to the creation of 
an innovative and adaptive educational environment, which forms 
the basis for adequate preparation of qualified specialists for the 
digital era. The concepts of “complex approach” and “systemic ap-
proach” are clarified. Digital transformation of the educational envi-
ronment is considered as an integral part of modern education. The 
main stages of systemic and complex approaches are proposed, 
such as current analysis, strategy development, innovation imple-
mentation, and result evaluation, reflecting modern forms of edu-
cational goal analysis, teaching process structuring, change man-
agement, and evaluation of the effectiveness of implemented inno-
vations.

Keywords: higher education, digital transformation, complex ap-
proach, systemic approach, digitization.
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Формирование образовательной среды адаптации первоклассников 
к обучению: на примере психолого- педагогической программы «Старт 
в школу: путь к успеху!»

Мамедова Лариса Викторовна,
кандидат педагогических наук, заведующий кафедры ПиМНО 
Технического института (филиала) СВФУ им. М. К. Аммосова 
в г. Нерюнгри
E-mail: larisamamedova@yandex.ru

На сегодняшний момент проблемы с адаптацией ребенка сто-
ят крайне остро, в связи с охраной здоровья детей и ростом 
психически- нервных заболеваний. Также на современном эта-
пе, данной проблемой стали все больше заинтересовываться 
и родители, чьи дети переступают порог школы.
В процессе исследования уровня адаптации первоклассни-
ков к школьному обучению использовался диагностический 
комплекс: микропрактикум «Мой класс» автор А. А. Лескова; 
методика Т. А. Нежновой «Беседа о школе»; методика Р. С. Не-
мова «Отношение ребенка к обучению в школе»; проективная 
методика М. А. Панфиловой «Кактус»; методика «Какой Я?» 
О. С. Богдановой.
Статья посвящена описанию проведению эксперименталь-
ного исследования по проблеме адаптации первоклассников 
к школьному обучению. Подробно расписаны этапы исследова-
ния и их цели: констатирующий, формирующий, контрольный. 
Описаны подробно результаты исследования, как констатиру-
ющего, так и контрольного этапов эксперимента. Представлена 
краткая характеристика психолого- педагогической программы 
«Старт в школу: путь к успеху!», направленной на создание 
благоприятных условий для адаптации первоклассников к об-
учению в школе и социуму.

Ключевые слова: адаптация, начальная школа, первоклассни-
ки, школьное обучение, психолого- педагогическая программа.

Психологами и педагогами доказано, что дети 
только что переступившие порог школы, испыты-
вают сильный стресс. Это возникает вследствие 
несоответствия возможностей детей к новым, 
неизвестным требованиям. Все это образует внут-
ренний конфликт у ребенка, который перерастает 
в агрессивность, пассивность, потерю школьной 
мотивации и недопонимание между участниками 
образовательного процесса. Немаловажным яв-
ляется и то, что в этот момент может ухудшиться 
психофизиологическое состояние ребенка.

Важность первых дней пребывания ребен-
ка в школе подтверждается положениями Феде-
рального закона «Об образовании в РФ». Еще 
в 2000 году Минобразования России совместно 
с Научно- исследовательским институтом гигие-
ны и охраны здоровья детей и подростков Науч-
ного центра здоровья детей РАМН, Институтом 
возрастной физиологии и Центром начального об-
разования Института общего среднего образова-
ния РАО выпустило Письмо от 25 сентября 2000 г. 
№ 2021/11–13 с рекомендациями по организации 
обучения первоклассников. В данном письме со-
держатся советы по организации обучения детей 
в период адаптации. «В течении первого месяца 
не рекомендуется повышать нагрузку и темп ра-
боты, а учителю предлагается быть сдержанным, 
спокойным, подчеркивать достоинства и успехи 
детей, стараться наладить их отношения со свер-
стниками» [9].

Также в ФОП начального образования от 18 мая 
2023 г. № 372 выделена в качестве первостепен-
ной цели организации процесса адаптации перво-
классников к школьному обучению. Это «создание 
психолого- педагогических условий, обеспечиваю-
щих благоприятное начало школьной жизни ка-
ждому ребенку, независимо от уровня его готов-
ности к школе и индивидуальных особенностей 
(физических, психологических, особенностей здо-
ровья)» [8].

Экспериментальной базой для нашего иссле-
дования выступило Муниципальное образователь-
ное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 13 г. Нерюнгри» МР «Нерюнгринский 
район» РС(Я). В эксперименте принимали участие 
первоклассники, в количестве 24 человек.

На первом этапе, с 05 по 09 сентября 2023 го-
да был проведен констатирующий эксперимент, 
где принимали участие учащиеся первого класса, 
МОУ СОШ № 13. Целью эксперимента было выяв-
ление уровня адаптации первоклассников к обуче-
нию в начале учебного года.



95

СОВРЕМ
ЕННОЕ ПЕД

АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Для проведения экспериментальной работы 

по выявлению начального уровня адаптированно-
сти первоклассников к школьному обучению, была 
составлена программа психолого- педагогической 
диагностики, куда вошли такие методики, как:

1) микропрактикум «Мой класс» А. А. Лескова [5];
2) методика Т. А. Нежновой «Беседа о школе» [4];
3) методика Р. С. Немова «Отношение ребенка 

к обучению в школе» [6];
4) проективная методика М. А. Панфиловой 

«Кактус» [7];
5) методика «Какой Я?» О. С. Богдановой [3].
В результате проведения констатирующего экс-

перимента, было выявлено, что:
1) у 4 учеников 1 класса преобладает учебный 

вид деятельности, у остальных 10 основной вид 
деятельности –  игровой;

2) у 4 учеников высокий уровень сформирован-
ности внутренней позиции школьника, у 12 –  сред-
ний уровень, что свидетельствует о начальной ста-
дии формирования внутренней позиции школьни-
ка и у 8 учеников низкая школьно- учебная ори-
ентация, не сформирована внутренняя позиция 
школьника;

3) 7 учеников полностью готовы к обучению 
и интересуются школой. 13 учеников не вполне го-
товы к обучению и 4 ребенка полностью неподго-
товленные;

4) у 16 учеников присутствует импульсивность, 
стремление к лидерству, оптимизм, интроверт-
ность. А у 8 учеников –  агрессивность, неуверен-
ность в себе, тревожность и чувство одиночеств;

5) у 6 детей очень высокая самооценка, у 11 
детей –  высокая, средняя самооценка у 4 перво-
классников и низкая у 3 детей.

Таким образом, результаты диагностики по ми-
кропрактикуму «Мой класс» А. А. Лескова, мето-
дике Т. А. Нежновой «Беседа о школе», методи-
ке Р. С. Немова «Отношение ребенка к обучению 
в школе», проективной методике М. А. Панфиловой 
«Кактус» и по методике «Какой Я?» по О. С. Богда-
новой, показывают низкий уровень адаптированно-
сти детей к школе и обучению. Дети предпочитают 
оставаться дома, ленятся выполнять дополнитель-
ные задания, по утрам трудно встают, еще не за-
вели школьных друзей, учеба дается им нелегко 
и преобладает игровой вид деятельности.

Поэтому на следующем этапе нашей работы 
была составлена и апробирована с 15.09.2023 г. 
по 25.12.2023 г. психолого- педагогическая про-
грамма сопровождения детей «Старт в школу: 
путь к успеху!», направленная на адаптацию пер-
воклассников к школьному обучению.

При составлении психолого- педагогической 
программы сопровождения первоклассников в пе-
риод адаптации были использованы рекоменда-
ции Г. Г. Кравцова [1], И. Л. Левина [2].

Цель психолого- педагогической программы: 
создать благоприятные условия для адаптации 
первоклассников к обучению в школе и социуму.

При составлении психолого- педагогической 
программы адаптации первоклассников к школь-

ному обучению, основывались на следующие 
принципы:

1) принцип научности;
2) принцип комплексности;
3) принцип предупредительный.
Психолого- педагогическая программа состоит 

из 30 занятий. Одно занятие длится 30 минут и ор-
ганизуется в форме группового занятия.

Ожидаемые результаты: повышение уров-
ня мотивации к школьному обучению, станов-
ление внутренней позиции школьника, ориен-
тация на школьно- учебную деятельность, готов-
ность ребенка к обучению в школе, появление 
интереса к школе, регулирование эмоционально- 
личностной сферы и становление адекватной са-
мооценки у первоклассников.

В программе использовались такие виды игр 
как словесные «Закончи стихотворение», «Про-
должи пословицу», «Нос, пол, потолок», «Раз, 
два, три!»; звуковые «Эхо», «Повтори –  отличись»; 
подвижные «Веселые старты», «Листопад», «Вол-
шебные превращения», «Наш большой и дружный 
класс», «Спортивный крокодил»; викторина «Ры-
ба –  птица –  зверь», «Пять названий», «Люблю –  
не люблю». Данные игры способствовали сплоче-
нию детского коллектива, стимулировали разви-
тие учеников, поднятию настроения и раскрытию 
у детей способностей.

В программе также использовались такие 
упражнения, как «Теплые, добрые ручки», «До-
ждик», «Хорошие новости!», «Зато», «Кто это? 
Что это?», «Портрет настоящего первоклассни-
ка», «Пингвинята», «Назови по-другому», «Мир 
вокруг нас» и т.д. Все эти упражнения помогали 
детям лучше познакомиться друг с другом, снять 
напряжение и обрести друзей.

Также использовались беседы на тему «Школь-
ники и дошкольники», «Трудности первокласс-
ника», «Школьные правила», «Здравствуйте», 
«Школьные принадлежности» и т.д. Общаясь друг 
с другом, дети узнают очень много нового и инте-
ресного, анализируя ситуации приходят к правиль-
ным ответам. Все это вместе взятое формировало 
школьный класс, сплоченный коллектив.

Помимо всего прочего в программе были ис-
пользованы «Лесные сказки» М. А. Панфиловой. 
Эти сказки, специально созданные для перво-
классников, затрагивают пять главных тем: адап-
тация к новой среде, важность уроков, возникно-
вение конфликтов в школе, уважительное отноше-
ние к чужим вещам и забота о здоровье.

После проведения цикла психолого- 
педагогической программы 08.12.2023 г. была 
проведена итоговая диагностика по выявлению 
динамики уровня адаптации первоклассников 
к школьному обучению. Рассмотрим результаты 
более подробно.

На контрольном этапе эксперимента по мето-
дике «Мой класс» А. А. Лескова, из 24 детей, у 18 
(75%) учеников был выражен учебный вид дея-
тельности, то есть их количество увеличилось на 4 
ребенка. Игровой вид деятельности был выявлен 
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у 6 учеников, что свидетельствует о том, что их ко-
личество снизилось на 4 ученика.

По методике Т. А. Нежновой «Беседа о шко-
ле» был выявлен средний уровень ориентации 
на школьно- учебную деятельность был выявлен 
у 13 учеников (54%). В данном случае количество 
повысилось на 1 ребенка. Низкий уровень ориен-
тации на школьно- учебную деятельность сохра-
нился у 5 учеников (21%), что свидетельствует 
о том, что их количество понизилось на 3 ребенка.

В результате проведения методики Р. С. Немова 
«Отношение ребенка к обучению в школе», было 
выявлено, что из 24 детей, 14 учеников (58%) по-
казали высокий уровень готовности к обучению, их 
количество увеличилось в 2 раза, в сравнении с ре-
зультатами первичной диагностики. Средний уро-
вень готовности к обучению выявлен у 9 учеников 
(38%), что свидетельствует о том, что их количество 
уменьшилось на 4 ребенка. Низкий уровень готов-
ности к обучению сохранился у 1 ученика (4%).

Проведение проективной методики М. А. Пан-
филовой «Кактус» дало следующие результаты: 
из 24 учеников, 19 детей (79%) показали откры-
тость, оптимизм, импульсивность, стремление 
к лидерству, интровертность. Их количество уве-
личилось на 3 ребенка. А у 5 учеников (21%) со-
хранился агрессивность, неуверенность в себе 
и чувство одиночества. Их количество уменьши-
лось на 3 ребенка, в сравнении с первичной диа-
гностикой.

По методике «Какой Я?» О. С. Богдановой очень 
высокая самооценка выявлена у 2 девочек (8%). 
Их количество уменьшилось на 4 ученика. Высо-
кая самооценка выявлена у 9 учеников (38%), их 
количество тоже уменьшилось на 2 ребенка. Сред-
няя самооценка выявлена у 11 учеников (46%), что 
свидетельствует о том, что их количество увели-
чилось на 7 детей. И низкая самооценка сохранил-
ся у 2 детей (8%).

Для определения достоверности полученных 
результатов эксперимента по методикам Т. А. Неж-
новой «Беседа о школе», Р. С. Немова «Отноше-
ние ребенка к обучению в школе» и «Какой Я?» 
О. С. Богдановой, был использован Т-критерий 
Вилкоксона. Полученное эмпирическое значение 
по всем трем методикам Тэмп = 300, находится 
в зоне значимости (p≤0.01).

По результатам итогового эксперимента мож-
но отметить, что преобладание учебного вида де-
ятельности выросло на 17%, дезадаптация сни-
зилась на 12% и уровень готовности к обучению 
выросло на 29%. У испытуемых сформировались 
навыки для успешного обучения, дети социально 
адаптировались, нашли друзей, у них снизилась 
школьно- учебная тревожность.

Таким образом, подтверждена гипотеза ис-
следования о том, что адаптацию первоклассни-
ков можно значительно улучшить и ускорить, ес-
ли в рамках психолого- педагогической программы 
«Старт в школу: путь к успеху!» использовать та-
кие методы и приемы, как игра (словесные «За-
кончи стихотворение»; подвижные «Наш большой 

и дружный класс»); упражнения «Портрет насто-
ящего первоклассника», «Мир вокруг нас»; рисо-
вание по темам «Первоклассник», «Все мы одна 
команда»; проведение бесед на темы «Школьники 
и дошкольники» и т.д.
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At the moment, problems with child adaptation are extremely acute, 
due to the protection of children’s health and the increase in men-
tal and nervous diseases. Also at the present stage, parents whose 
children cross the threshold of school have become increasingly in-
terested in this problem.
In the process of studying the level of adaptation of first- graders to 
school learning, a diagnostic complex was used: micro- practicum 
“My Class” by A. A. Leskova; T. A. Nezhnova’s methodology “Con-
versation about school”; R. S. Nemov’s methodology “The child’s at-
titude towards learning at school”; projective technique of M. A. Pan-
filova “Cactus”; method “What am I?” O. S. Bogdanova.
The article is devoted to a description of the conduct of an experi-
mental study on the problem of adaptation of first- graders to school 
education. The stages of the study and their goals are described in 
detail: ascertaining, formative, control. The results of the study, both 
the ascertaining and control stages of the experiment, are described 
in detail. A brief description of the psychological and pedagogical 
program “Start at school: the path to success!”, aimed at creating 
favorable conditions for the adaptation of first- graders to school and 
society, is presented.

Keywords: adaptation, primary school, first graders, schooling, 
psychological and pedagogical program.
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Современные тренды цифровизации образовательного процесса вуза

Паночевный Павел Николаевич,
старший преподаватель ВШ ПРИ, Тихоокеанский 
государственный университет
E-mail: 005681@pnu.edu.ru

Научная статья по заявленной тематике исследует актуальную 
проблему современного образования, а именно внедрение 
цифровых технологий в вузы. В ходе ее написания подробно 
анализируются тенденции и новшества, связанные с цифрови-
зацией образования, в контексте высшей школы.
Вначале автором обосновывается важность данного исследо-
вания, отмечается нарастающее влияние цифровой револю-
ции на сферу образования и необходимость адаптации вузов 
к современным требованиям. Далее рассматриваются основ-
ные понятия и термины, связанные с цифровизацией образо-
вания, а также ключевые принципы и технологии, применяе-
мые в цифровом образовании.
Далее в статье подробно анализируются основные тренды 
цифровизации образовательного процесса в вузе. Особое 
внимание уделяется внедрению электронных платформ для 
обучения, использованию онлайн- курсов и MOOC (массовые 
открытые онлайн- курсы), а также использованию виртуальной 
и дополненной реальности в учебном процессе. Автор приво-
дят результаты исследований, демонстрирующие эффектив-
ность данных технологий для студентов и преподавателей.
Заключительная часть статьи посвящена анализу практиче-
ского опыта внедрения цифровых технологий в вузах. В статье 
приводятся примеры успешных применений новых технологий, 
а также обсуждаются возможные проблемы и ограничения.
В целом, данная научная статья представляет собой всесто-
ронний, достаточно подробный анализ современных трендов 
цифровизации образовательного процесса в вузе и делает зна-
чимый вклад в понимание исследуемой проблемы. Результаты 
и выводы статьи могут быть актуальными для руководителей 
образовательных учреждений, преподавателей и студентов, 
заинтересованных в эффективном применении цифровых тех-
нологий в высшем образовании.

Ключевые слова: цифровизация, высшее образование, циф-
ровые процессы в вузах, российские вузы, цифровизация 
высшего образования, блокчейн, цифровое обучение, комму-
никативные технологии, современное образование, цифровые 
технологии.

Введение

Цифровизация образовательного процесса вуза 
является важным фактором в современной обра-
зовательной системе. С учетом стремительного 
развития информационных и коммуникационных 
технологий, использование цифровых инструмен-
тов и технологий в высшем образовании становит-
ся все более актуальным и необходимым. Однако, 
несмотря на широкое применение цифровых тех-
нологий, вопросы, связанные с их эффективным 
использованием в образовательном процессе, все 
еще остаются открытыми и требуют дальнейших 
исследований.

Цель исследования данной научной статьи за-
ключается в анализе и описании современных 
трендов цифровизации образовательного процес-
са вуза. Основной задачей исследования является 
выявление особенностей и последствий примене-
ния цифровых технологий в высшем образовании, 
а также изучение применения технологии блок-
чейн в высшем российском образовании. В рам-
ках данной статьи предлагается рассмотреть про-
блемы, возможности и риски, связанные с внедре-
нием цифровых процессов в высшее образование 
России.

Научная новизна исследования заключается 
в обобщении современных тенденций и трендов 
в области цифровизации образовательного про-
цесса вуза. Исследование выявляет новые аспек-
ты и перспективы применения цифровых техноло-
гий в высшем образовании, а также анализирует 
риски, связанные с их внедрением. Кроме того, 
статья предлагает исследование применения тех-
нологии блокчейн в высшем российском образо-
вании, что также является новым и актуальным.

Материалы и методы исследований

В процессе исследования использовались различ-
ные материалы и методы, такие как анализ научных 
статей, публикаций в СМИ, законодательных актов, 
а также проведение экспертных интервью и опросов 
среди студентов и преподавателей высших учебных 
заведений. Использование разнообразных источни-
ков информации и комбинация различных методов 
позволили получить комплексное представление 
о современных трендах и проблемах цифровизации 
образовательного процесса вуза.

Таким образом, данный исследовательский 
материал направлен на раскрытие современных 
трендов цифровизации образовательного процес-
са вуза, выявление проблем, возможностей и ри-
сков, а также анализ применения технологии блок-
чейн в высшем российском образовании. Иссле-
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дование имеет научную новизну и основывается 
на разнообразных материалах и методах иссле-
дований. Полученные результаты позволят более 
полно понять и оценить современные тенденции 
цифровизации вузовского образования.

Результаты и обсуждения

Тренды, связанные с использованием цифровых 
технологий в образовательном процессе в вузах

В современном образовательном процессе вузов 
России наблюдается ряд трендов, связанных с ис-
пользованием цифровых технологий. Эти тренды 
оказывают значительное влияние на развитие обра-
зования и становятся все более популярными среди 
преподавателей и студентов. В данном тексте мы 
рассмотрим некоторые из этих трендов.

Первым трендом является внедрение элек-
тронных образовательных платформ. Вузы Рос-
сии все чаще прибегают к использованию онлайн- 
платформ для организации образовательного 
процесса. Эти платформы позволяют студентам 
получать доступ к учебным материалам, выпол-
нять домашние задания и проходить тестирование 
в любое удобное для них время. Они также обе-
спечивают возможность общения и сотрудниче-
ства между студентами и преподавателями в вир-
туальной среде [3].

Безусловным трендом текущего периода сто-
ит назвать повсеместное использование онлайн- 
курсов. С развитием интернета и дистанционных 
технологий все больше вузов начинают предла-
гать своим студентам возможность изучать дис-
циплины онлайн. Онлайн- курсы позволяют сту-
дентам самостоятельно планировать свое обуче-
ние, выбирать интересующие их предметы и про-
ходить обучение в темпе, подходящем лично для 
них. Они также демократизируют образование, 
позволяя получать знания тем, кто не имеет воз-
можности посещать очные занятия или проживает 
в другом регионе.

Третьим трендом является использование 
мультимедиа и интерактивных технологий для об-
легчения процесса обучения. С помощью аудио- 
и видео- материалов, презентаций, интерактивных 
заданий и виртуальных экскурсий студенты могут 
лучше усваивать учебный материал и запоминать 
его на длительный срок [5]. Такие технологии де-
лают обучение более увлекательным и интерес-
ным для студентов, а также облегчают задачу пре-
подавателей по активизации учебного процесса 
и развитию у студентов критического мышления.

Еще одним трендовым направлением, заслу-
живающим внимания, является использование 
онлайн- коллаборации и сетевых форм обучения. 
С развитием социальных сетей и инструментов 
онлайн- коммуникации студенты и преподаватели 
все чаще вступают в виртуальные образователь-
ные сообщества, где могут обмениваться опытом, 
делиться материалами и проводить совместные 
проекты. Это позволяет студентам развивать на-
выки коллаборации, коммуникации и работы в ко-

манде, которые являются важными для их буду-
щей карьеры [9].

В заключение следует отметить, что использо-
вание цифровых технологий в образовательном 
процессе вузов России становится все более по-
пулярным и неотъемлемым элементом современ-
ного образования. Онлайн- образование, элек-
тронные платформы, мультимедиа и сетевые тех-
нологии способствуют повышению доступности 
и качества образования, а также развитию новых 
навыков у студентов. Они позволяют сделать об-
разование более гибким, инновационным и подхо-
дящим для различных потребностей и предпочте-
ний студентов.

Применение технологии блокчейн в образовании

В последние годы технология блокчейн приобре-
ла огромную популярность в различных сферах, 
таких как финансы, логистика, здравоохранение 
и т.д. В связи с этим, многие страны и организации 
начали исследовать и применять блокчейн в раз-
личных аспектах своей деятельности. В высшем 
образовании России также возникают перспекти-
вы для использования блокчейна с целью оптими-
зации процессов, повышения качества образова-
ния и обеспечения прозрачности и безопасности 
данных. В данной статье мы рассмотрим примене-
ние этой технологии в высшем образовании Рос-
сии и ознакомимся с работами российских авторов 
в этой области.

Одной из основных проблем в высшем обра-
зовании является подтверждение достижений 
и квалификации студентов. Традиционные подхо-
ды, такие как предоставление дипломов и акаде-
мических справок, имеют ряд недостатков, таких 
как возможность фальсификации или потери до-
кументов. Блокчейн предоставляет возможность 
создания надежной и прозрачной системы под-
тверждения квалификации, позволяя хранить все 
данные о достижениях студента в блоках, которые 
невозможно изменить или подделать. В России 
такие проекты, как «Эльбрус», разрабатываются 
с целью создания системы подтверждения квали-
фикации студентов на основе блокчейна [4].

Такое нововведение также может быть приме-
нено для создания распределенных университе-
тов, в которых студенты получают образование 
не только от одного университета, но и от различ-
ных университетов и экспертов со всего мира. Эта 
технология доказанно обеспечивает прозрачность 
и безопасность взаимодействия студентов и пре-
подавателей, а также позволяет эффективно про-
верять и подтверждать достижения каждого сту-
дента. В России существуют проекты, такие как 
«Онлайн- Университет», которые используют блок-
чейн для создания децентрализованной онлайн- 
платформы образования [10]. И надо отметить, 
что со временем их популярность в образователь-
ной сфере только растет, как и доверие к ним.

Также блокчейн может быть использован для 
управления большим объемом данных в высшем 
образовании. Благодаря децентрализации и не-
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возможности изменения данных, он позволяет эф-
фективно хранить и обрабатывать информацию 
о студентах, преподавателях, курсах и иных аспек-
тах образовательного процесса. Российский автор 
Вахитов Д. Р. предложил использовать технологию 
для создания системы управления данных в выс-
ших учебных заведениях, которая поможет улуч-
шить процессы принятия решений и позволит ана-
лизировать данные для оптимизации образова-
тельного процесса [1].

Таким образом, технология имеет огромный по-
тенциал для применения в высшем образовании 
России. Она может улучшить подтверждение ква-
лификации студентов, создать распределенные 
университеты и обеспечить эффективное управ-
ление и анализ данных. Работы российских соз-
дателей, таких как «Эльбрус» и проект «Онлайн- 
Университет», демонстрируют активные исследо-
вания и разработки в данной области. Однако, не-
смотря на преимущества блокчейна, его широкое 
внедрение в высшем образовании России требует 
тщательного изучения и адаптации под специфи-
ческие требования данной сферы.

Проблемы, возможные перспективы и риски, связанные 
с внедрением цифровых процессом в высшее 
образование

Цифровые технологии и процессы играют все более 
важную роль в высшем образовании. Внедрение 
цифровых процессов может принести множество 
преимуществ, но также сопряжено с проблемами, 
перспективами и рисками.

Одной из главных проблем, связанных с вне-
дрением цифровизации в высшее образование, 
является недостаточная подготовка преподавате-
лей. Многие преподаватели не имеют достаточных 
навыков в области цифровых технологий и не мо-
гут эффективно использовать их в своей практике. 
Это может привести к тому, что высшее образо-
вание не будет полностью использовать возмож-
ности, которые предоставляют цифровые инстру-
менты [6].

Другой проблемой является доступность этих 
процессов для всех студентов. Некоторые студен-
ты могут не иметь доступа к необходимым техни-
ческим устройствам и интернету, что может огра-
ничить их возможности в обучении. Это приводит 
к неравенству возможностей между студентами, 
которое может отрицательно сказаться на их успе-
ваемости и качестве образования [2].

При этом нельзя не сказать о том, что внедре-
ние цифровых процессов также имеет большие 
перспективы. Они могут значительно расширить 
доступ к образованию для тех студентов, которые 
не могут посещать традиционные учебные курсы 
из-за географических, физических или времен-
ных ограничений [7]. Цифровые технологии позво-
ляют обучаться удаленно, из любой точки мира, 
в удобное для себя время.

Кроме того, цифровые процессы позволяют 
создавать интерактивные и адаптивные учебные 
материалы, которые позволяют студентам инди-

видуализировать свое обучение и получить более 
глубокое понимание материала. Это может приве-
сти к улучшению результатов и повышению моти-
вации студентов.

Однако, внедрение цифровых процессов также 
сопряжено с рисками. Важно обеспечить безопас-
ность цифровых данных, чтобы предотвратить не-
санкционированный доступ и утечку информации. 
Кибератаки и хакерские атаки могут нанести се-
рьезный ущерб учебным заведениям и студентам.

Еще одной проблемой, связанной с цифровы-
ми процессами, является возможность их злоупо-
требления. Виртуальное окружение может приве-
сти к отрыву от реальности, а использование циф-
ровых устройств может стать источником отвлече-
ния и уменьшения сконцентрированности студен-
та на учебе [8].

Также, важно обратить внимание на негатив-
ное влияние, которое цифровые процессы могут 
оказать на межличностные отношения студен-
тов. Если обучение полностью осуществляется 
в виртуальном пространстве, это может привести 
к ухудшению коммуникационных навыков, сниже-
нию социальной активности и возникновению про-
блем с адаптацией в реальной жизни.

В заключение, внедрение цифровых процес-
сов в высшее образование имеет свои проблемы, 
перспективы и риски. Необходимо сделать все 
возможное, чтобы обеспечить качественную под-
готовку преподавателей и доступность этих про-
цессов для всех студентов. В то же время, необхо-
димо быть внимательными к возможным рискам, 
таким как безопасность данных и негативное воз-
действие на социальную сферу студентов. Следу-
ет рассматривать внедрение цифровых процессов 
в высшее образование как баланс между преи-
муществами и ограничениями, и разрабатывать 
стратегии, которые помогут извлечь максималь-
ную выгоду из этих технологий.

Выводы

В заключение, данная научная статья представляет 
анализ современных трендов цифровизации об-
разовательного процесса в вузах. Использование 
цифровых технологий в образовании становится 
все более актуальным и необходимым для обеспе-
чения качественного и эффективного образования 
в современном мире.

Статья освещает такие тренды, как примене-
ние технологии блокчейн в высшем российском 
образовании. Блокчейн может предоставить воз-
можности для улучшения прозрачности и досто-
верности информации, а также повысить уровень 
защиты персональных данных студентов.

Кроме того, статья выявляет проблемы, связан-
ные с внедрением цифровых технологий в образо-
вательный процесс. Одной из них является недо-
статок квалифицированных кадров, которые спо-
собны эффективно использовать цифровые ин-
струменты в преподавании. Еще одной проблемой 
является отсутствие единого подхода к оценке эф-



101

СОВРЕМ
ЕННОЕ ПЕД

АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
фективности цифровизации вуза, что затрудняет 
сравнение и анализ полученных результатов.

Однако, несмотря на данные проблемы, вне-
дрение цифровых технологий в образовательный 
процесс вуза предоставляет значительные пер-
спективы. Это может способствовать повышению 
доступности образования для различных катего-
рий студентов, развитию новых форм обучения 
и оценивания знаний, а также эффективному ис-
пользованию педагогических ресурсов.

Внедрение цифровых процессов в высшее об-
разование России несет определенные риски. Од-
ним из них является возможность снижения лич-
ной коммуникации между преподавателем и сту-
дентом, что может негативно сказаться на процес-
се обучения. Кроме того, необходимо учитывать 
проблему кибербезопасности и защиты персо-
нальных данных студентов.

В целом, внедрение цифровизации в образова-
тельный процесс вуза является актуальным и пер-
спективным направлением развития высшего об-
разования в России. Однако, требуется системный 
подход и совместные усилия всех заинтересован-
ных сторон для успешной реализации цифровых 
процессов и преодоления связанных с ними про-
блем и рисков.
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Занятия бальными танцами с подрастающим поколением рас-
сматриваются не просто как приобретение определённых дви-
жений, а как возможность развития творческих, эстетических 
сторон человеческой личности, а также улучшению коммуни-
кативных качеств и отношений с миром. Использование по-
тенциала бального танца в педагогической практике поощряет 
школьников к творчеству и благоприятствует процессу нако-
пления знаний и формированию художественно- эстетического 
опыта. Цель данной работы –  осмыслить важность танца в пе-
дагогическом контексте как инструмента социализации для 
формирования критически мыслящих и творческих развитых 
и ответственных граждан. Танец, будучи телесным опытом, пре-
доставит ученикам новые формы самовыражения и общения, 
приведет их к открытию языка тела и новому художественно- 
эстетическом опыту.

Ключевые слова: бальные танцы, эстетическое воспитание, 
педагогический процесс, ритм, культура, творческие способно-
сти.

Переосмысление телесных практик, возникших 
в различные эпохи и в различных обществах, при-
водит к обсуждению того разнообразия, пронизы-
вающий человеческие отношения, и размышлять 
о культуре, основанной на этих практиках. Танец, 
как культурное проявление, представляет собой 
один из фокусов этой множественности, неся в се-
бе разнообразие выражений, потребностей, жела-
ний и возможностей коммуникации в разные эпо-
хи. В наше время, и особенно в педагогическом 
контексте, танец предлагает неисчерпаемое поле 
знаний, которое позволяет личности познавать се-
бя, воспринимать по-новому, совершенствоваться 
телесно, соотносить себя с другими людьми, кон-
тактировать с пространственно- временным изме-
рением, воспринимать различные формы выраже-
ния самых разнообразных культур.

Бальные танцы, один из способов жестикуля-
ционного самовыражения человека, выделяют-
ся среди знаний, которые необходимо внедрять 
в педагогическую практику, не только потому, что 
они позволяют экспериментировать с различны-
ми двигательными навыками и выразительными 
формами, но и потому, что они знакомят с куль-
турным разнообразием мира и возможностью вы-
явить особенности той или иной цивилизации и её 
процесса культурной глобализации. Так, хотя тот 
или иной ритм, являющийся основой танца, заро-
дился в определённой стране (отмеченной своими 
культурными особенностями), он распространяет-
ся и принимается в различных цивилизациях как 
часть культурного достояния, как способ культур-
ной преемственности. Эту мысль подтверждают 
и слова Э. А. Варина: «Взаимное влияние и обога-
щение танцевальных культур в процессе образо-
вания отечественных современных бальных тан-
цев отражают национальные традиции, становясь 
народными и массовыми, приобретая художе-
ственную ценность» [2, с. 28].

По этой причине бальный танец имеет значи-
тельный художественный потенциал. С. А. Патри-
кеева в связи с этим пишет: «Хореография –  это 
мир красоты движения, звуков, световых красок, 
костюмов, то есть мир волшебного искусства. Од-
ним из наиболее ярких и красочных видов хорео-
графии является бальный танец, где ведущая роль 
отводится не только формированию эстетической 
и художественной культуры личности, но и выра-
ботке у младшего школьника потребности к твор-
честву в соответствии с постигаемыми законами 
красоты» [4, с. 157].

Важным является и тот факт, что каждый танец 
имеет свой неповторимый и индивидуальный ха-
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рактер –  будь то мягкость и элегантность вальса, 
экспрессия самбы, плавность и торжественность 
паваны, задор фокстрота, драматизм пасодобля 
или живость свинга. Характерность каждого баль-
ного танца, как и его своеобразный ритм, связаны 
с его происхождением и культурными особенности 
эпохи, региона, сложившимися социокультурными 
условиями. Очевидно, что со всеми этими подроб-
ностями необходимо знакомить и учащихся, осва-
ивающих тот или иной танец, поскольку данные 
сведения помогут им понять его особенность и ха-
рактер, что, в свою очередь, будет способствовать 
лучшему результату, выраженному в движении, 
и расширению кругозора.

Нет сомнения в том, что бальные танцы рас-
крывают различные стороны человеческие об-
щения, выражения конфликтов, исторических 
потребностей, выраженных телесно. Поскольку 
бальные танцы характеризуются, прежде всего, 
своим культурным измерением, в области физи-
ческого и художественного и эстетического воспи-
тания их возможности можно использовать с по-
мощью подхода, который не ограничивается толь-
ко физической практикой или техникой, но обога-
щается историческими и социальными аспектами, 
характеристикой внешних и внутренних атрибутов 
(костюмов, семантикой), особенностями каждого 
ритма. Именно в этом смысле необходимо рабо-
тать над разучиванием бальных танцев со школь-
никами, предоставляя элементы для понимания 
культурного плюрализма, который отражается 
в разнообразии ритмов в их исторических, жести-
куляционных и образовательных аспектах, а так-
же обсуждая это проявление с точки зрения куль-
турной индустрии.

Танец всегда присутствовал в жизни людей, на-
чиная с древних обществ. Однако в сферу образо-
вания он внедрялся медленно, и лишь в ХХ веке 
к этой проблеме подошли со всей серьёзностью. 
Развитие современного танцевального искусства 
в этом столетии сопровождалось акцентом на свя-
зи между художественным творчеством и педаго-
гикой, чему способствовали размышления мно-
гих художников и великих новаторов –  например, 
Э. Жака- Далькроза, А. Дункан и Р. Сен- Дени. 
Р. Лабан, немецкий художник и теоретик, подчер-
кивал образовательную ценность движения и тан-
ца сначала в Германии в межвоенный период, 
а затем в Великобритании, где он сыграл ведущую 
роль во внедрении танца в систему образования 
в 1950-х годах [5, р. 157]. Аналогичные процессы 
происходили и в России, где преподавательскую 
деятельность вела и А. Дункан, во многом поло-
жившая начало хореографическому образованию.

Педагоги и хореографы пришли к пониманию 
того, что художественное и культурное образова-
ние даёт детям развивать эмоциональную сферу, 
способно структурировать их тела, возвысить их 
умы и обострить чувство ответственности. Такая 
забота о теле и чувствах является преимуществом 
танца, который играет важную роль в процессе 
разработки политики художественного и культур-

ного образования, в частности, благодаря опы-
ту партнёрства между танцорами и педагогами –  
в начальных и средних школах, на занятиях по фи-
зической культуре и спорту, в рамках специализи-
рованных танцевальных курсов в средних школах 
и по другим предметам.

Бальные танцы можно понимать по-разно-
му и в разных контекстах –  как искусство, физи-
ческую активность, досуг, культуру и так далее. 
Для многих это простой способ объединить людей 
с одной целью совместного танца и общения. Это 
также соревновательный вид танца, который се-
годня приобрёл статус спортивного. Всё сказан-
ное позволяет заключить, что бальный танец яв-
ляет собой органичное соединение танца и спор-
та, что увеличивает его ценность и воспитатель-
ный потенциал.

Поэтому приобщение учащихся к бальным тан-
цам в школьном контексте, осознание ими куль-
турного плюрализма, пронизывающего эту об-
ласть знаний, требует исследования, как со сто-
роны преподавателя, так и со стороны ученика. 
Это, несомненно, представляет собой трудность, 
поскольку библиографий, рассматривающих дан-
ную тему с этой точки зрения, пока недостаточно. 
Поэтому необходимо (пере)построить понимание 
культуры, расположить учащихся таким образом, 
чтобы они могли понять бальные танцы в этом кон-
тексте, а не только исполнять их, так как механи-
ческий повтор движений не имеет художественной 
ценности.

Кроме того, эта открытость к широкому разно-
образию контекстов сопровождается междисци-
плинарным подходом, стремлением воспринять 
предложения из всех областей исследований, свя-
занных с вопросами образовательной ценности 
танца и его последствий для социальных корней: 
истории искусств и танца, истории культуры, со-
циологии, политологии, антропологии, гендерных 
исследований, философии, педагогической науки, 
в частности.

Как культура, бальные танцы знакомят уча-
щихся с миром благодаря своей выразительности 
и технике. С процессом культурной глобализации, 
когда культурные барьеры стираются, его распро-
странение через различные культуры становится 
всё более активным. С этой точки зрения знания 
о конкретной географической области делаются 
всё более актуальными. Кроме того, существует 
и другой нюанс: испытывая влияние местной куль-
туры, личность может не сразу воспринять куль-
турные отличия. В результате ритмы меняются 
и часто исполняются по-разному в зависимости 
от региона. Однако некоторые ритмы обладают 
такими же уникальными характеристиками, как 
и географическое пространство, в котором они за-
родились, например танго, вальс или румба [5, p. 
193].

О влиянии ритма на творческое развитие детей 
сказано очень много. В данном контексте будет 
уместно упомянуть Э. Жака- Далькроза, в практи-
ке которого использование тела считается изна-
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чальным инструментом, и его роль является осно-
вополагающей для развития творческой личности. 
Например, о значении ритма в формировании му-
зыкальных способностях он писал следующее: «… 
острота нашего музыкального чувства зависит 
от остроты наших телесных ощущений» [3, с. 16]. 
Что же касается бальных танцев, то они очень ка-
чественно и эффективно вырабатывают чувство 
ритма.

Ритмика Э. Жак- Далькроза –  это активный ме-
тод музыкального обучения, основанный на фи-
зическом движении. Ученику предлагается почув-
ствовать то, что он слышит, через физическую ин-
терпретацию звуков и ритмов, воспроизводимых 
учителем. Стимулирование моторики позволяет 
им ощутить своё тело как основной музыкальный 
инструмент, через который ощущается и переда-
ется музыкальность.

В его методе баланс всего организма, соеди-
няющий разум и тело, значительно повышает вы-
разительность, необходимую для любой художе-
ственной деятельности [3]. И в этом смысле регу-
лярные и интенсивные занятия бальными танцами 
с их чётко выраженными и разнообразными рит-
мами, помогают развить лёгкость и телесную лек-
сику, мышечную эластичность и полезные автома-
тизмы; расширить свой кругозор и добиться выра-
зительности исполнения.

Отметим также, что ключевая идея Э. Жак- 
Далькроза о взаимозависимости факторов вре-
мени, пространства и энергии может активно при-
меняться в обучении бальным танцам, которые 
воплотили в себе социокультурные и музыкаль-
ные черты своего региона и своей эпохи. Она так-
же очень полезна ученикам для совершенствова-
ния движений, варьирования нюансов, понимания 
и чувствования музыки.

Ощутить ритм –  это означает почувствовать 
музыку в своём теле (что является необходимым 
условием для выразительного исполнения любо-
го бального танца). Это краеугольный камень це-
лостного подхода к обучению, который объединя-
ет тело и разум.

Помимо обучения музыке в строгом смыс-
ле этого слова, метод Э. Жак- Далькроза очень 
быстро закладывает основы слуховых, мотор-
ных и социальных навыков, которые пригодятся 
во многих областях, даже если ребёнок об этом 
не подозревает [3].

Танец как образовательный процесс не просто 
направлен на обучение движению, но он также 
способствует совершенствованию базовых навы-
ков, фундаментальных моделей движения в раз-
витии человеческого потенциала и его отношений 
с миром. Использование танца в качестве педаго-
гической практики влияет на развитие креативно-
сти и стимулирует процесс конструирования зна-
ний. Необходимо обозначить и важность танца 
в школе как инструмента социализации, для фор-
мирования творчески мыслящих граждан. Танец –  
это телесный опыт; он позволяет ученикам полу-
чить новые формы самовыражения и общения, 

ведет их к открытию своего языка тела, что будет 
способствовать процессу обучения.

Учащимся будет интересно постигать хореогра-
фию, условно переносящую их в разные времена 
и пространства. Здесь важны все аспекты: и им-
провизация во время исполнения па; и изучение 
костюма, которую носили в определённую эпоху, 
знания о которой преподносятся в определённом 
историческом контексте. Всё это является неотъ-
емлемой частью практики постижения бального 
танца. От педагога требуется предложение опти-
мальных путей изучения и направления по ним 
с учётом индивидуальности каждого ученика и со-
циального взаимодействия между участниками 
в данной группе.

Е. В. Багирова замечает: «… бальный танец –  
это парный танец, то есть партнёры всегда на-
ходятся в зависимости друг от друга. При этом 
зачастую пары относятся к какому-либо хорео-
графическому коллективу, либо танцевально- 
спортивному клубу. А это значит, что такая при-
надлежность способствует развитию с ранних лет 
чувства коллективизма, требовательности друг 
к другу, доброты, принципиальности, стойкости. 
В педагогической практике воспитывающие ре-
зервы бального танца используют для развития 
идейно- политического, трудового, нравственного 
сознания человека, его эстетического и физиче-
ского развития» [1, с. 115].

Поэтому необходимо предоставить учащимся 
возможность творить из того, что уже существует 
как культурная характеристика, вместо того что-
бы просто заставлять их воспроизводить движе-
ния как механическое действие, лишённое чувств 
и экспрессии, необходимо поощрять взаимодей-
ствие между техникой тела, характерной для рит-
мов, и историей народов, о которых каждый из них 
рассказывает, предлагая поразмышлять о том, 
как практика бальных танцев может быть включе-
на в реальность каждого учащегося, повышая его 
образовательный опыт.

Очевидно, что культурное проявление бально-
го танца обладает образовательным потенциалом 
и заслуживает внимания в области художественно- 
эстетического воспитания. над бальными танцами 
в школьном контексте, предоставляя элементы 
для понимания культурного плюрализма, прони-
зывающего разнообразие ритмов в его истори-
ческом, жестовом и образовательном аспектах, 
а также обсуждая это проявление с точки зрения 
натиска культурной индустрии, внося вклад в вос-
приятие бальных танцев как знания о формирова-
нии человека. Именно тогда, когда он понимается 
через призму культурного плюрализма, а не про-
сто техники, стремясь поддержать педагогиче-
скую деятельность учителя физической культуры, 
который часто сталкивается с этим проявлением 
и оказывается не в состоянии его развить.

Всё вышесказанное доказывает, что необходи-
мо подробно объяснять элементы культуры каж-
дого бального танца, его ритмов, стремясь к тому, 
чтобы учащиеся осознали исторический процесс, 
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окружающий каждый ритм, а также жесты и тех-
нику. Тем не менее, в современной практике су-
ществует немало примеров, когда к работе над 
бальным танцем относятся формально, а такой 
подход не позволяет в полной мере использовать 
педагогический потенциал этого искусства. Поэ-
тому, возможно, бальным танцам следует уделять 
внимание и на уроках физкультуры, где изучается 
язык тела, добавив к этой основе познание куль-
турной идентичности и технической выразитель-
ности каждого ритма.

Можно обнаружить, что сегодня функциониру-
ет множество контекстов, в которых проявляет-
ся связь между танцем и образованием: школь-
ная система образования, танцевальные классы, 
сектор дополнительного образования, професси-
ональная подготовка, посредничество в рамках 
культурных и художественных структур, досуг. Все 
танцевальные практики с образовательным аспек-
том могут быть приняты во внимание, независимо 
от их стиля или эстетики, и направлены на разви-
тие художественного, культурного и эстетического 
потенциала учащихся.

Таким образом, подведём итоги: итак, бальные 
танцы в деятельности школьников представляют 
собой способ повышения уровня образования че-
рез призму культуры, поскольку эта область зна-
ний даёт учащимся исторические знания, понима-
ние движений, включающих в себя подход к ка-
ждому ритму, костюмам, постижение различных 
эпох и так далее. Однако существует не так мно-
го теоретических материалов, рассматривающих 
этот предмет с точки зрения культуры, поскольку 
большинство исследований посвящено технике 
в ущерб культурным аспектам, связанным с рит-
мами, что затрудняет оптимальный процесс обу-
чения.

Тем не менее, современная педагогическая 
практика показывает, что польза танца для обра-
зования детей действительно велика. Перечислим 
различные аспекты, в которых можно наблюдать 
этот вклад:
– физический;
– реляционный;
– социальный;
– когнитивный;
– культурный;
– художественный;
– творческий;
– эстетический;
– коммуникативный.

Кроме того, отметим, что роль тела, ярко прояв-
ляющаяся при занятиях бальными танцами и спо-
собы, которыми физические и умственные спо-
собности, развитые в хореографической практи-
ке, могут быть перенесены на другие области об-
учения и другие формы выражения (чтение, пись-
мо, геометрия и так далее). Нельзя не упомянуть 
и навыки, развиваемые учениками в ходе пред-
лагаемого опыта в области танцевальной практи-
ки, творчества, восприятия и интерпретации про-
изведений; навыки, предусмотренные школьной 

программой, особенно в контексте танцевальных 
занятий в системе дополнительного образования; 
способности, развиваемые за пределами танца, 
влияние на повседневные социальные и реляци-
онные навыки, то, что возникает в плане социаль-
ных связей, проблем памяти и коммуникации. Бла-
годаря занятиям бальными танцами развиваются:
– музыкальность, чувство ритма и движения;
– физическое и психическое благополучие;
– воображение и творчество;
– социальные навыки;
– лёгкость в общении;
– уверенность в себе;
– равновесие, расслабление;
– интеллектуальная и физическая ловкость;

концентрация.
Универсальность этой танцевально- спортивной 

практики, включающей в себя как музыку, так 
и движение, делает её средством познания, разви-
тия и самовыражения, которое можно применять 
в самых разных направлениях.
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THE ARTISTIC AND AESTHETIC POTENTIAL OF 
BALLROOM DANCE IN THE DEVELOPMENT OF THE 
EMOTIONAL SPHERE OF PRIMARY AND SECONDARY 
SCHOOL STUDENTS

PanFuxiao
Peoples’ Friendship University of Russia named after Patrice Lumumba

Ballroom dancing classes with the younger generation are seen not 
just as an acquisition of certain movements, but as an opportuni-
ty to develop creative, aesthetic aspects of human personality, as 
well as to improve communicative qualities and relations with the 
world. Using the potential of ballroom dance in pedagogical practice 
encourages schoolchildren to creativity and favours the process of 
accumulation of knowledge and formation of artistic and aesthetic 
experience. The aim of this paper is to reflect on the importance of 
dance in a pedagogical context as a socialisation tool for the forma-
tion of critically thinking and creative developed and responsible cit-
izens. Dance, being a bodily experience, will provide students with 
new forms of self-expression and communication, leading them to 
discover body language and new artistic and aesthetic experiences.

Keywords: ballroom dancing, aesthetic education, pedagogical 
process, rhythm, culture, creative abilities.
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Статья анализирует важность и роль менеджмента в контек-
сте высшего образования. В работе обсуждаются основные 
функции менеджмента, включая планирование, организацию, 
руководство и контроль, и их влияние на эффективность учеб-
ного процесса; рассматриваются такие современные вызо-
вы, как глобализация, изменяющиеся потребности студентов 
и использование новейших технологий; определяется то, как 
менеджмент может реагировать на эти вызовы. Основываясь 
на концепциях и принципах менеджмента, рассматриваются 
основные функции, которые играют решающую роль в управ-
лении системой высшего образования: планирование включа-
ет разработку стратегий и целей, учет ресурсов и разработку 
учебных программ; организация описывает структурирование 
учебного процесса, формирование административной систе-
мы и координацию деятельности персонала и студентов; ру-
ководство фокусируется на принятии стратегических решений 
и обеспечении развития учебного заведения; контроль включа-
ет оценку качества образовательных программ и мониторинг 
результатов для корректировки деятельности. В рамках статьи 
освещаются современные тенденции в менеджменте высше-
го образования. Автор рассматривает менеджмент в высшем 
образовании как возможность адаптироваться и эффективно 
реагировать на вызовы, внедряя инновационные подходы к об-
учению, развивая новые методики и обеспечивая студентам 
навыки, соответствующие современным требованиям. Также 
в статье делается акцент на значимости эффективного ме-
неджмента для дальнейшего развития организаций образова-
ния. Привлекая примеры лучших практик и стратегий, данная 
статья стимулирует дальнейшие дискуссии о том, как улучшить 
управление в системе высшего образования для обеспечения 
качественного образования и развития будущих лидеров.

Ключевые слова: менеджмент в высшем образовании, функ-
ции менеджмента, эффективность учебного процесса, совре-
менные вызовы, новейшие технологии, разработка стратегий, 
формирование административной системы, эффективный ме-
неджмент, качественное образование, будущие лидеры.

Высшее образование представляет собой ком-
плексную систему обучения и исследований, ох-
ватывающую университеты, колледжи, институты 
и другие образовательные учреждения. Оно обе-
спечивает студентов знаниями, навыками и опы-
том, необходимыми для различных профессио-
нальных областей.

В данной статье мы рассмотрим основные 
функции менеджмента в высшем образовании как 
возможность адаптироваться и эффективно реа-
гировать на вызовы современности, а также зна-
чимость эффективного менеджмента для даль-
нейшего развития высших учебных заведений.

Проблемы, связанные с анализом важности 
и роли менеджмента в контексте высшего обра-
зования, поднимаются в работах О. Г. Тринитат-
ской [1], О. П. Осиповой [2], Б. Н. Герасимова [3], 
Н. Н. Беденко [4], Ж. К. Исаевой [5], О. А. Хожевец 
[6], А. А. Умарова [7] и др.

В процессе исследования были использованы 
общенаучные методы познания педагогических 
процессов для улучшения управления в системе 
высшего образования для обеспечения качествен-
ного образования и развития будущих лидеров.

Новизна состоит в том, что в исследовании 
определяются аспекты эффективного управления, 
играющего важную роль в успешном развитии ву-
зов и достижения высоких результатов участника-
ми образовательного процесса.

Развитие системы высшего образования год 
от года предъявляет новые требования к менед-
жменту образовательных систем как условию эф-
фективного развития в рамках глобальных и реги-
ональных изменений [1]. Система раннего обнару-
жения изменений –  это значимое звено системы 
опережающего управления.

Умение своевременно принимать стратегиче-
ские решения и управленческие меры позволя-
ет учитывать не только рискованные ситуации, 
но и позитивные тенденции с целью увеличения 
управленческого и педагогического эффекта [2]:
1) изменения в образовательной политике: как го-

сударственные и частные учреждения высшего 
образования адаптируются к новым законода-
тельным требованиям и стандартам;

2) рост конкуренции: университеты и колледжи 
сталкиваются с увеличивающейся конкуренци-
ей за студентов, финансирование и рейтинги, 
что требует более эффективного менеджмен-
та;

3) технологические инновации: использование со-
временных технологий в образовании требует 
от менеджмента учреждений высшего образо-



№
 5

  2
02

4 
 [С

ПО
]

108

вания умения адаптироваться к новым методам 
обучения и управления;

4) международное сотрудничество: учрежде-
ния высшего образования все чаще вступают 
в международные партнерства и программы 
обмена, что также требует от менеджмента но-
вых навыков и знаний;

5) управление финансами: эффективное управ-
ление бюджетом и финансовыми ресурсами 
становится все более важным для учреждений 
высшего образования в условиях изменяющей-
ся экономической среды.

Под качеством высшего и послевузовского об-
разования понимается определенная категория, 
которая определяет соответствие установленным 
требованиям, а также соответствие результата, 
процесса, образовательной системы высшего об-
разования актуальным потребностям, целям, тре-
бованиям и стандартам [8].

Эта система состоит из нескольких ключевых 
элементов [3], [4]: учебные программы и курсы, 
преподаватели и научный персонал, исследова-
ния и развитие, административная и управленче-
ская структура, студенческая жизнь, глобальная 
и международная перспектива (Таблица 1).

Таблица 1. Ключевые элементы высшего образования

№ Ключевые элементы Содержание

1 Учебные программы и курсы Высшее образование предоставляет разнообразные программы обучения по различным 
специализациям –  от гуманитарных и естественно- научных предметов до инженерии, медици-
ны, экономики и других профессиональных областей

2 Преподаватели и научный пер-
сонал

Команда преподавателей и исследователей играет важную роль в образовательном процессе. 
Они передают знания студентам, проводят исследования, публикуют научные работы и разра-
батывают инновации

3 Исследования и развитие Высшие учебные заведения являются центрами академических исследований. Они способ-
ствуют развитию новых знаний, технологий и инноваций в различных областях, участвуя в на-
учных проектах и научно- исследовательской деятельности

4 Административная и управлен-
ческая структура

В каждом учебном заведении существует административная система, отвечающая за управле-
ние ресурсами, разработку политики и обеспечение качества образования

5 Студенческая жизнь Кроме учебного процесса, высшее образование также предоставляет студентам возможности 
для развития через участие в клубах, спортивных мероприятиях, волонтёрской и обществен-
ной деятельности

6 Глобальная и международная 
перспектива

Современное высшее образование также акцентирует важность глобального взаимодействия, 
поддерживает международные программы обмена студентами и учеными, а также стремится 
к развитию межкультурного понимания

Эти элементы формируют систему высшего об-
разования, которая играет важную роль в подго-
товке кадров для различных сфер общества и яв-
ляется движущей силой для развития и инноваций 
в современном мире.

Политика в сфере высшего образования сегод-
ня ставит главной задачей подготовку высококва-
лифицированных кадров для «экономики знаний» 
и повышение ее конкурентоспособности. Под-
держка образовательных инициатив, создание 
платформ для общественного обсуждения, разви-
тие цифровых ресурсов и взаимодействие с обще-
ственными организациями –  все это способствует 
развитию образования, формированию активной 
и ответственной гражданской позиции и содей-
ствует достижению высоких результатов в систе-
ме высшего образования и менеджмента в обра-
зовании [5], [6].

В высших учебных заведениях, имеющих слож-
ную структуру, функциональность и поведение [7], 
процессы менеджмента для всех самоуправляю-
щихся систем сводятся к тому, что функциональ-
ные звенья управления рассматриваются как от-
носительно самостоятельные виды деятельности, 
взаимосвязанные и последовательные, постепен-
но сменяющие друг друга, образуя единый управ-
ленческий цикл [9].

Менеджмент в высшем образовании играет 
важную и многогранную роль, влияя на эффектив-
ность образовательного процесса, развитие учеб-
ных заведений и обеспечение качества обучения.

Основополагающие аспекты значения и ро-
ли менеджмента в высшем образовании отража-
ются в стратегическом планировании, управле-
нии ресурсами, в качестве образования, в разви-
тии инноваций и современных методов обучения, 
в управлении персоналом и в международном со-
трудничестве (Таблица 2).

Стратегическое планирование в менеджмен-
те высшего образования имеет соответствующие 
этапы и порядок формирования, которые можно 
разделить на несколько этапов: аналитика вну-
тренних и внешних условий (SWOT-анализ, PETS-
анализ), формирование, подготовка, согласова-
ние и реализация концепции [10].

Ключевые принципы управления человечески-
ми ресурсами обеспечивают оптимальные условия 
для обучения и исследований, формирования на-
выков самостоятельного анализа организационно- 
управленческих ситуаций и принятия решений.

С качеством образования тесно связаны нуж-
ные в 21 веке компетенции и высокая способность 
к адаптации в условиях меняющихся требований 
и технологий производства [8].
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Таблица 2. Ключевые элементы менеджмента в системе высшего образования

№ Ключевые элементы Содержание

1 Стратегическое планирование Менеджмент в высшем образовании разрабатывает стратегии развития учебных заве-
дений, определяет цели и приоритеты, а также разрабатывает планы действий для их 
достижения. Это включает в себя как долгосрочное видение, так и конкретные шаги для 
реализации целей учебного заведения

2 Управление ресурсами Менеджмент эффективно распределяет и управляет ресурсами, такими как финансы, 
персонал, учебные материалы и инфраструктура, чтобы обеспечить оптимальные усло-
вия для обучения и исследований.

3 Качество образования Менеджмент создает систему контроля и оценки качества образования, следит за стан-
дартами обучения, разрабатывает методики оценки успеваемости студентов и улучшает 
учебные программы для соответствия современным требованиям

4 Развитие инноваций и современных 
методов обучения

Менеджмент высшего образования стимулирует и поддерживает внедрение иннова-
ций в учебный процесс, внедрение современных технологий и методик обучения, чтобы 
удовлетворить изменяющиеся потребности студентов и рынка труда

5 Управление персоналом Он заботится о развитии и мотивации преподавателей и сотрудников учебного заведе-
ния, создавая благоприятные условия для работы, обучения и профессионального роста

6 Международное сотрудничество Менеджмент развивает международные связи и партнерства с другими университетами 
и образовательными учреждениями для обмена знаниями, опытом и проведения со-
вместных исследований

Развитие инноваций и современных методов 
обучения сегодня в системе высшего образова-
ния занимает особое место. Инновационные ме-
тоды обучения в менеджменте высшей школы –  
это новые, современные методы в работе педа-
гога, которые являются эффективным средством 
развития познавательной, коммуникативной, лич-
ностной деятельности обучающихся. Появление 
инновационных методов обусловлено запросами 
современного общества, которое находится в со-
стоянии непрерывного развития и изменения [11].

Управление персоналом как элемент дело-
вого общения в менеджменте высшего обра-
зование направлено на развитие и мотивацию 
профессорско- преподавательского состава и со-
трудников высшего учебного заведения, созда-
ние благоприятных условий для работы, обучения 
и профессионального роста.

Международное сотрудничество –  результат 
грамотного менеджмента в системе высшего об-
разования.

Роль менеджмента в высшем образовании 
состоит в обеспечении эффективного управле-
ния ресурсами, формировании политики разви-
тия учебного заведения, создании благоприятных 
условий для обучения и научной деятельности, 
а также в поддержке инноваций и качественного 
образования, способствуя развитию и прогрессу 
образовательной системы.

Образовательная деятельность играет ключе-
вую роль в формировании социума и отдельных 
его составляющих, определяет формирование 
и развитие ценностей и ориентиров [5].

Уже четко обозначены стратегические приори-
теты и утвержден ряд программных документов. 
Так, в Республике Казахстан, это Закон об автоно-
мии вузов [12], национальный проект «Качествен-
ное образование «Образованная нация» [13], Кон-
цепция развития высшего образования и науки 
Республики Казахстан на 2023–2029 годы [14].

В Казахстане функционируют 119 вузов (11 на-
циональных, 29 государственных, 14 неграждан-
ских, 1 автономная организация, 1 международ-
ный, 16 акционированных и 47 частных), где обу-
чаются более 600 тыс. человек.

Модель современного специалиста в Казах-
стане ориентирована на запросы рынка труда, 
а также на профессиональные, региональные 
стандарты и атласы.

64% образовательных программ уже обновле-
ны с учетом профессиональных стандартов, при-
нята Концепция обучения в течение всей жизни 
[14], разработаны инновационные и междисципли-
нарные образовательные программы [13]. Высшие 
учебные заведения тесно взаимодействуют с аки-
матами и местным корпоративным сектором, а ре-
гиональные вузы станут локальными точками ро-
ста экономики каждого региона. Осуществляют-
ся реализации программ, предусматривающих 
форсайт- исследования для подготовки кадров 
с необходимыми знаниями и навыками, востребо-
ванных на рынке труда [5].

Важность роли менеджмента в контексте выс-
шего образования видна в системных мерах, при-
нимающихся по трансформации вузов в исследо-
вательские университеты, в 2022 году приняты 
постановления о присвоении статуса исследова-
тельского университета Казахский националь-
ный университет им. Аль-фараби (Алматы) и Ев-
разийский национальный университет им. Л.Гуми-
лева (Астана), соответствующая работа ведется 
по Южно- Казахстанскому университету им. М. Ау-
эзова (Шымкент). Это позволит повысить исследо-
вательский потенциал вузов, увеличить коммер-
циализацию научных проектов, а также повысить 
уровень научных публикаций в международных 
изданиях [5].

Функции менеджмента в системе высшего об-
разования представляют собой ключевые задачи 
и деятельность, необходимые для эффективного 
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управления учебным заведением. Эти функции 
менеджмента в системе высшего образования 
способствуют развитию учебного заведения, обе-
спечивают качественное образование и поддер-
живают его конкурентоспособность в современ-
ном мире. Руководители и администрация учеб-
ных заведений воплощают эти функции для обес-
печения эффективного функционирования и раз-
вития образовательной системы.

Качество образования оценивается по тому, 
насколько востребованы знания в конкретных ус-
ловиях и областях применения для достижения 
определенной цели и повышения качества жизни 
выпускника [15].

Сложность в повышении качества начинает-
ся с того, что вузы должны соответствовать сра-
зу многим стандартам, связанными со сформиро-
ванной ранее системой внешней оценки качества 
образования, актуальными знаниями для студен-
тов, ожиданиями по экономической эффективно-
сти обучения [16].

Основные функции менеджмента в системе 
высшего образования включают в себя планиро-
вание, организацию, руководство, контроль, тре-
бования для менеджмента в высшем образовании.

В систему планирования входят разработка 
стратегий и целей конкретной образовательной 
организации, формирование программ и курсов 
обучения, управление ресурсами высшего обра-
зования.

Организация менеджмента высшего образо-
вания –  это структурирование учебного процесса 
и управление его ходом деятельности, формиро-
вание административной структуры конкретной 
образовательной организации, координация дея-
тельности профессорско- преподавательского со-
става, персонала и студентов.

Руководством называется определение страте-
гических приоритетов, принятие управленческих 
решений, обеспечение развития учебного заведе-
ния.

Контроль ведется за оценкой выполнения обра-
зовательных программ всех уровней, мониторин-
гом качества обучения и оценки результатов про-
цесса преподавания и получения знаний студента-
ми, корректировкой деятельности всех участников 
образовательного процесса вуза для достижения 
поставленных целей.

Современные вызовы и требования для ме-
неджмента в высшем образовании нашли отра-
жение в глобализации и международной конку-
ренции, использовании современных технологий 
в образовательном процессе, адаптации к изме-
няющимся потребностям студентов и рынка труда, 
финансовых и организационных аспектах.

Функции менеджмента в системе высшего об-
разования способствуют не только эффективному 
управлению учебным заведением, но и имеют ряд 
дополнительных позитивных воздействий:
– повышение качества образования, т.е. четко 

определенные функции менеджмента, такие 
как планирование, организация, руководство 

и контроль, помогают улучшить структуру и со-
держание образовательных программ, что спо-
собствует повышению уровня обучения и фор-
мированию квалифицированных специалистов;

– привлечение финансирования и ресурсов вме-
сте с эффективным управлением, включая пла-
нирование бюджета и ресурсов, привлечение 
дополнительных финансовых и организацион-
ных ресурсов для учебного заведения, включа-
ющие гранты, инвестиции и другие источники 
финансирования, необходимые для развития 
инфраструктуры и обновления образователь-
ных программ всех уровней;

– развитие инноваций и научных исследований, 
что позволяет привлекать талантливых ученых 
и студентов, поддерживать и развивать иссле-
довательские программы, способствующие на-
учному прогрессу и развитию новых техноло-
гий;

– создание благоприятной обучающей среды 
для студентов и преподавателей, включающей 
в себя развитие инфраструктуры, предоставле-
ние доступа к современным учебным ресурсам 
и поддержку академической свободы;

– адаптация к изменяющимся требованиям, что 
позволяют учебным заведениям быстрее реа-
гировать на изменения в образовательной сфе-
ре, в том числе на изменения в требованиях 
рынка труда, технологические инновации и но-
вые образовательные методы;

– привлечение и удержание квалифицированных 
преподавателей и персонала, подразумеваю-
щее создание стимулирующей и поддержива-
ющей среды для преподавателей и персонала 
учебного заведения;

– развитие инноваций и исследований при созда-
нии условий для развития инновационных ис-
следований и проектов, включающих привле-
чение финансирования, организацию и под-
держку научно- исследовательской работы 
и содействие внедрению результатов исследо-
ваний в образовательный процесс и производ-
ственную практику;

– повышение качества образования и непрерыв-
ное улучшение качества образования, в том 
числе адаптация учебных программ к совре-
менным требованиям рынка труда и обеспече-
ние студентов актуальными знаниями и навы-
ками;

– формирование партнерств и связей с други-
ми университетами, научными центрами, ин-
дустрией и обществом в целом, что позволяет 
обмениваться знаниями, опытом и ресурсами, 
способствуя развитию учебного заведения;

– развитие общественной роли университетов 
для создания положительного влияния на об-
щество.
Эти аспекты дополняют роль и значение ме-

неджмента в системе высшего образования, спо-
собствуя развитию учебных заведений и форми-
рованию качественной образовательной среды.
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Эффективное управление позволяет учебным 

заведениям разрабатывать и реализовывать ка-
чественные образовательные программы, соот-
ветствующие современным требованиям и стан-
дартам, способствует повышению уровня образо-
вания и улучшению учебного процесса, позволяет 
учебным заведениям гибко реагировать на изме-
няющиеся требования студентов, общества и рын-
ка труда, оптимально использовать финансовые, 
человеческие и материальные ресурсы, способ-
ствует стимулированию и поддержке инноваций 
в образовании, помогает внедрять новые идеи, 
методы обучения и технологии для повышения 
уровня образования и исследований, помогает 
учебным заведениям укрепить свой авторитет, 
привлекательность и конкурентоспособность как 
на местном, так и на мировом уровне.

Управление позволяет учебным заведениям 
разработать ясную миссию, ценности и страте-
гии, которые ориентированы на достижение обра-
зовательных целей и удовлетворение потребно-
стей студентов и общества; создает комфортные 
условия для студентов и преподавателей, способ-
ствуя развитию талантов, инициатив и творческо-
го мышления.

Таким образом, роль менеджмента в высшем 
образовании является критической и многогран-
ной, она определяет эффективность, качество 
и конкурентоспособность учебных заведений. 
Эффективное управление играет фундаменталь-
ную и критически важную роль в развитии обра-
зовательных учреждений, подчеркивая, насколько 
важно иметь качественное и профессиональное 
управление в образовательных учреждениях для 
их успешного развития и достижения высоких ре-
зультатов.
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THE INFLUENCE OF THE USE OF MANAGEMENT 
FUNCTIONS ON THE EFFECTIVENESS OF THE 
EDUCATIONAL PROCESS

Saparkyzy Zhannat
Korkyt Ata Kyzylorda University

This article analyzes the importance and role of management in the 
context of higher education. The paper discusses the main functions 
of management, including planning, organization, management and 
control, and their impact on the effectiveness of the educational pro-
cess; examines modern challenges such as globalization, changing 
student needs and the use of the latest technologies; determines 
how management can respond to these challenges. Based on the 
concepts and principles of management, the main functions that 
play a crucial role in the management of the higher education sys-
tem are considered: planning includes the development of strategies 
and goals, resource accounting and curriculum development; the or-
ganization describes the structuring of the educational process, the 
formation of an administrative system and the coordination of staff 
and students; management focuses on strategic decision- making 
and development educational institutions; monitoring includes eval-
uating the quality of educational programs and monitoring the re-
sults to adjust activities. The article highlights current trends in high-
er education management. The author considers management in 
higher education as an opportunity to adapt and respond effective-
ly to challenges by introducing innovative approaches to learning, 
developing new techniques, and providing students with skills that 
meet modern requirements. The article also focuses on the impor-
tance of effective management for the further development of edu-
cational organizations. By drawing on examples of best practices 
and strategies, this article stimulates further discussions on how to 
improve governance in the higher education system to ensure qual-
ity education and the development of future leaders.

Keywords: management in higher education, management func-
tions, efficiency of the educational process, modern challenges, lat-
est technologies, strategy development, formation of an administra-
tive system, effective management, quality education, future lead-
ers.
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Особенности психолого- педагогической адаптации детей раннего возраста 
к ДОУ
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В данной статье рассматриваются особенности адаптации де-
тей раннего возраста в детском саду. Период раннего возрас-
та является достаточно значимой стадией в процессе развития 
каждого ребенка, т.к. именно в данное время свое развитие 
получают функции, которые являются жизненно важными. 
Здесь ребенок учится всему тому, что для него является но-
вым, а также увеличивает собственные возможности. Про-
блематика, связанная с адаптацией ребенка к условиям ДОУ 
наблюдается с первоначального этапа деятельности детских 
садов, и в настоящий период времени представляет особен-
ную актуальность. Для глубокого изучения методов и приемов, 
которые способствуют адаптации детей, мы анализировали 
опыт педагогов и психологов РФ и РС (Я) которые работали 
в данной сфере, также мы узнали особенности и специфику 
детской адаптации. Проведенная нами первичная диагностика 
показывает степень уровня адаптации детей раннего возраста 
в ДОУ. По ее результатам у большинства детей выявлен сред-
ний уровень адаптации. Изучив результаты, стало понятно, что 
необходима дополнительная работа для успешной адаптации, 
для этого мы составили и апробировали педагогическую про-
грамму «Малышата». Программа включала в себя применение 
таких методов и приемов как различные игры, загадки, упраж-
нение, физкультминутки, пальчиковые гимнастики, потешки, 
рисование, лепка и др. После проведения цикла занятий было 
проведено итоговое исследование, которое позволило отме-
тить улучшение результатов. Дети продемонстрировали поло-
жительную динамику в развитии социальных, эмоциональных 
и познавательных навыков. Они стали более коммуникативны-
ми, самостоятельными и уверенными в себе.

Ключевые слова: ранний возраст, адаптация, развитие, лич-
ность, дошкольное учреждение, методы, приемы.

«Адаптация –  это активный процесс, который 
влияет на то, что наступает положительный либо 
отрицательный результат, которые выражаются 
в виде адаптированности либо стрессе, соответ-
ственно» [3, с. 7].

Адаптация рассматривается в виде достаточно 
сложного процесса, в рамках которого организм 
приспосабливается к условиям окружающей дей-
ствительности. Он имеет ряд уровней: психологи-
ческий, физиологический и социальный.

Л. В. Белкина отмечает, что «адаптацию нель-
зя рассматривать исключительно в виде процесса, 
в рамках которого ребенок привыкает к условиям 
ДОУ в первое время, а также он формирует здесь 
умений и навыков повседневной действительно-
сти» [1, с. 5].

Как считает С. Н. Теплюк, «период адаптации 
будет протекать благоприятно, если обеспечить 
необходимые условия» [10, с. 158].

Л. С. Выготский и С. Л. Рубинштейн отмечали, 
что «адаптация имеет связь с активной деятель-
ностью» [8, с. 178].

По мнению Е. О. Смирновой «наиболее дей-
ственными будут различного рода психологиче-
ские механизмы при решении проблематики адап-
тации» [9, с. 62]. В качестве базы данных механиз-
мов существуют характерные черты, которыми 
обладают дети в данный период возраста, а так-
же различного рода психологические особенности 
этих детей.

Со стороны Н. Н. Васильевой была предложена 
программа, благодаря которой ребенок может бо-
лее эффективно адаптироваться к условиям дет-
ского сада. «Она подразумевает три различных 
этапа, в рамках, которых ребенок проходит про-
цесс адаптации» [2, с. 5].

О. А. Литвинова, а также О. В. Семенова отмеча-
ют, что «для того, чтобы сформировать более ре-
зультативную адаптацию в рамках детского сада, 
можно достигнуть ряда обстоятельств» [4, с. 498].

Эффективная адаптация детей раннего возрас-
та достигается через активное взаимодействие 
с сотрудниками дошкольного учреждения и роди-
телями. При общении с детьми необходимо учиты-
вать их возрастные особенности и способствовать 
развитию игры, которая имеет ключевое значение 
на этапе детства. Основная задача родителей –  
поддерживать положительное эмоциональное со-
стояние ребенка и мотивировать его на участие 
в жизни дошкольного учреждения согласно реко-
мендациям психолога.

Проанализировав и обобщив опыт работы пе-
дагогов и психологов РФ и РС (Я) приходим к та-
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кому выводу о том, что основными методами, на-
правленными на организацию успешной адапта-
ции детей раннего возраста к ДОУ являются: сло-
весный метод, наглядный метод, практический ме-
тод, игровой метод, метод сказкотерапия и метод 
арт-терапия.

С целью определения уровня адаптации де-
тей раннего возраста к ДОУ, нами был проведен 
эксперимент на базе исследования МДОУ № 15 
«Аленький цветочек» г. Нерюнгри в 1-ой младшей 
группе (от 2 года до 3 лет). К эксперименту были 
привлечены 14 детей.

На основе анализа методической и психологи-
ческой литературы были использованы следую-
щие диагностические методики:

1) методика «Диагностика уровня адаптации 
ребенка к дошкольному учреждению» (А. С. Ронь-
жина) [7];

2) методика «Изучение степени адаптации ре-
бенка к ДОУ» (А. Остроухова) [6];

3) тест для родителей «Я и мой ребенок» 
(А. С. Михеева) [5].

Итак, результаты диагностики трех методик по-
казывают, что уровень адаптации детей раннего 
возраста находится в основном на среднем уров-
не. Это обусловлено, тем, что некоторые дети про-
являют нестабильное эмоциональное состояние 
и испытывают трудности в привыкании к новому 
режиму дня в детском саду.

По результатам диагностики была составлена 
и апробирована педагогическая программа «Ма-
лышата».

Целью программы является создание комфорт-
ной среды, которая будет способствовать свое-
временной и успешной адаптации детей раннего 
возраста.

Программа охватывает различные аспекты 
адаптации, начиная с формирования положитель-
ного эмоционального фона заканчивая развитием 
социальных и познавательных навыков. Она на-
правлена не только на решение текущих проблем 
адаптации, но и на развитие у детей навыков са-
мостоятельности, социальной адаптации и успеш-
ного включения в коллектив.

В рамках программы на занятиях применялись 
такие методы и приемы как: загадки, потешки, 
сказки, гимнастика для пальчиков, упражнение, 
физкультминутки, рисование, лепка, различные 
игры и др.

Рассмотрим более подробно вышеперечислен-
ные методы и приемы используемые при проведе-
нии занятий:

1) Загадки, потешки и сказки не только стано-
вятся средством общения с детьми раннего воз-
раста, но и способствуют развитию их умствен-
ных и творческих способностей. Фольклор играет 
важную роль в формировании познавательной ак-
тивности, поддерживает процесс самостоятельно-
го мышления и выражения индивидуальности. Ис-
пользуя элементы народного творчества, переда-
ем детям не только радость, но и поддержку, чтобы 
им было легче адаптироваться к новой среде. На-

пример, на занятии № 15 «Зима» дети отгадыва-
ют загадки, чтобы закрепить знания о характерных 
признаках зимы, таких как холод и снег. А на заня-
тиях №№ 17 и 20 для закрепления знаний детей 
о лесных животных читали русские народные сказ-
ки «Теремок», «Ежик которого можно погладить». 
С помощью сказок у детей развивается речь, вооб-
ражение о сказочных героях сказки. Для снижения 
эмоционального напряжения детей и установле-
ния связи с ребенком читали потешки («Как у на-
шего кота», «Водичка водичка», «Весна» и др.).

2) пальчиковые гимнастики способствуют раз-
витию моторики и тактильной чувствительности 
ребенка. Кроме того, они создают особую атмо-
сферу взаимопонимания и взаимоотношений 
между взрослыми и детьми. Такие моменты поло-
жительно влияют на формирование позитивных 
отношений, и в конечном итоге, они обычно прино-
сят радость и удовольствие детям. На занятиях пе-
ред рисованием и лепкой проводили пальчиковые 
упражнения для развития мелкой моторики, речи, 
воображения и памяти.

3) упражнение и физкультминутки. В нашей 
программе активно использовали упражнения 
и физкультминутки, разработанные с учетом осо-
бенностей детей раннего возраста. Эти прие-
мы позволяли вызывать положительные эмоцио-
нальные реакции и поддерживать интерес детей 
на протяжении занятий. Динамические игровые 
упражнения благоприятно влияют на организм де-
тей. Они повышают общий тонус, моторику и соз-
дают положительный эмоциональный настрой.

4) рисование, лепка и аппликации. Эти методы 
дают детям возможность выразить свои чувства 
и впечатления посредством творчества. Художе-
ственная деятельность не только развивает твор-
ческое мышление и мелкую моторику, но и помо-
гает детям преодолевать эмоциональные барьеры. 
Также являются эффективными инструментами, 
облегчающими им адаптироваться к новым ситу-
ациям и окружению. На занятиях № 18, 17, 27, 4, 
22 («Осеннее дерево», «Снег идет», «Пенечек для 
волка», «Варенье для Мишуты») использовали ри-
сование нетрадиционными способами. Они раз-
вивают у детей творческое воображение и фанта-
зии. Также на занятиях № 13 и 29 научили детей 
составлять аппликацию наклеивая фигуры на ли-
сточек («Пирамида», «Фрукты в корзиночке»).

5) игра. Игровые методы играют важную роль 
в помощи детям справляться с переживаниями, 
стрессом и негативными эмоциями. В период адап-
тации детей игра является помощником педагога 
в создании положительного эмоционального кон-
текста в группе, снижает тревожность и агрессию, 
а также способствует развитию игровых и комму-
никативных навыков у детей. На занятии 7 в под-
вижной игре «Солнышко и тучка» дети прячутся 
под зонтиками, когда идет дождь, разбегаются 
и убегают в разные направления, когда появля-
ется солнце. На занятии 5 «Собери фрукты в кор-
зинку» дети под музыку собирают фрукты с пола 
в корзинки. Помимо этого, на занятии 25 в дидак-
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тической игре «Подбери заплатку к одежде» дети 
подбирают заплатки нужной формы и цвета, что-
бы прикрыть дырки в одежде.

После проведения цикла занятий по педагоги-
ческой программе «Малышата», была проведена 
итоговая диагностика по выявлению уровня адап-
тации детей раннего возраста к ДОУ. Рассмотрим 
эти результаты более подробно.

Диагностическая методика «Диагностика уровня 
адаптации ребенка к дошкольному учреждению» 
(А. С. Роньжина)

Результаты диагностики исследования представ-
лены на рисунке 1.
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Рис. 1. Динамика результатов диагностики уровня 
адаптации ребенка к ДОУ по методике А. С. Роньжина 

(17.04.2024)

На контрольном этапе мониторинга количе-
ство детей раннего возраста с высоким уровнем 
адаптации к ДОУ увеличилось на 50%. А количе-
ство испытуемых со средним уровнем адаптации 
уменьшилось на 36%. Количество детей с низким 
уровнем не выявлено.

Диагностическая методика «Изучения степени 
адаптации ребенка к ДОУ» (А. Остроухова)

Результаты диагностики исследования представ-
лены на рисунке 2.
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Рис. 2. Динамика результатов диагностики изучение 
степени адаптации ребенка к ДОУ по методике 

А. Остроухова (19.04.2024)

Итак, результаты показывают, что большин-
ство испытуемых продемонстрировали высокий 
уровень степени адаптации (80% детей), количе-
ство детей со средним уровнем адаптации снизи-
лась на 38%. Низкий уровень не выявлен.

Диагностическая методика тест для родителей 
«Я и мой ребенок» (А. С. Михеевой)

Результаты диагностики исследования представ-
лены на рисунке 3.
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Рис. 3. Динамика результатов диагностики тест 
для родителей «Я и мой ребенок» по методике 

(А. С. Михеева) 22.04.2024 г.

Результаты теста показывают, что все родители 
также набрали максимальное количество баллов, 
что свидетельствует о высоком уровне их роди-
тельской воспитательной компетентности. Такой 
уровень родительской компетентности позволяет 
родителям устанавливать гармоничные и поддер-
живающие отношения со своими детьми и наде-
яться на хорошие результаты в воспитании детей. 
Следовательно, можно сделать вывод, что все ро-
дители обладают знаниями, навыками и стремле-
ниями, необходимыми для воспитания своих детей 
как личностей. Они осознают важность правиль-
ного воспитания и готовы упорно трудиться, чтобы 
их дети росли здоровыми, счастливыми и успеш-
ными.

Таким образом, проведенное исследование до-
казывает эффективность составленной педагоги-
ческой программы «Малышата». Выше предостав-
ленные результаты исследования по трем методи-
кам свидетельствуют о положительной динами-
ке уровня адаптации детей раннего дошкольного 
возраста. Число детей с высоким уровнем адапта-
ции изменился с 32% (4 детей) до 82% (11 детей), 
то есть возросло на 7 человек. Средний уровень 
уменьшился с 54% (8 детей) до 18% (3 детей), так 
как 5 воспитанников перешли в группу с высоким 
уровнем адаптации. Испытуемых с низким уров-
нем не выявилось при итоговой диагностике.

Так, дети стали более общительными, ком-
муникативными, самостоятельными и привыкли 
к новому режиму детского сада. Научились выпол-
нять элементарные действия, соответствующие 
их возрастной категории. Из этого следует вывод, 
что разработанная нами программа оказалась эф-
фективной.
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FEATURES OF THE PSYCHOLOGICAL AND 
PEDAGOGICAL ADAPTATION OF YOUNG CHILDREN 
TO PRESCHOOL EDUCATION

Shakhmalova I.Zh.
Northeastern Federal University, Technical Institute (branch) of the RS (I) 
Neryungri

This article discusses the peculiarities of adaptation in young chil-
dren to kindergarten. The period of early age is a fairly significant 

stage in the development process of each child, because it is at this 
time that functions that are vital receive their development. Here the 
child learns everything that is new to him, as well as increases his 
own capabilities. The problems associated with the adaptation of 
a child to the conditions of preschool education have been observed 
since the initial stage of kindergarten activity, and at the present 
time is of particular relevance. To study in depth the methods and 
techniques that contribute to the adaptation of children, we analyzed 
the experience of teachers and psychologists of the Russian Fed-
eration and RS (Ya) who worked in this field, we also learned the 
features and specifics of child adaptation. Our primary diagnosis 
shows the degree of adaptation of young children in preschool. Ac-
cording to its results, an average level of adaptation was revealed 
in most children. After studying the results, it became clear that ad-
ditional work is needed for successful adaptation, for this we have 
compiled and tested the pedagogical program «Malyshata». The 
program included the use of such methods and techniques as vari-
ous games, riddles, exercises, physical exercises, finger exercises, 
nursery rhymes, drawing, modeling, etc. After the cycle of classes, 
a final study was conducted, which allowed us to note the improve-
ment of the results. The children demonstrated positive dynamics 
in the development of social, emotional and cognitive skills. They 
have become more communicative, independent and self-confident.

Keywords: early age, adaptation, development, personality, pre-
school, methods, techniques.
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В статье анализируются практические аспекты повышения 
мотивации учащихся к изучению химии в школе на основе 
интеграции знаний естественнонаучных дисциплин. Целью ис-
следования является обоснование технологий формирования 
естественнонаучной грамотности, которые учитывают в себе 
идеи практико- ориентированности курса химии и интегратив-
ный подход. Гипотеза исследования заключается в том, что 
если в содержание практико- ориентированных задач по химии 
включить задания из смежных естественнонаучных дисциплин, 
то процесс формирования естественнонаучной грамотности 
как фактор повышения мотивации к изучению химии станет 
более эффективным. Задачами исследования стали: анализ 
современного состояния проблемы формирования естествен-
нонаучной грамотности в школе; конструирование содержание 
обучения химии в школе на основе интеграции смежных есте-
ственнонаучных дисциплин.

Ключевые слова: химия, естественнонаучная грамотность, 
школьное образование, интегративный подход.

В настоящее время общество нуждается в та-
ком выпускнике школы, который должен быть 
функционально грамотным, мобильным в усло-
виях цифровой трансформации производства, 
адаптивным к изменяющимся условиям рынка 
труда, креативным в процессе решения профес-
сиональных задач, ответственным и энергичным. 
По окончании школы учащемуся придется в юно-
шеском возрасте полноценно вступать в новые 
учебные или трудовые отношения, что потребует 
от него высокий уровень способности к интегра-
ции в учебу или трудовой коллектив, готовности 
к осуществлению социальных ролей. Качествен-
ное изменение деятельности будущего выпускни-
ка школы обусловлено также широким внедрени-
ем в учебную и профессиональную деятельность 
средств информатизации, большого спектра про-
фессионально ориентированного программного 
обеспечения, применения на производстве новых 
материалов и технологий труда.

Естественнонаучная грамотность по химии яв-
ляется способностью учащегося решать пробле-
мы, связанные с такими областями человеческой 
жизнедеятельности, как как здоровье, природные 
ресурсы, окружающая среда, экология, безопас-
ность жизнедеятельности в природной среде, на-
уки и технологии. Однако в условиях модерниза-
ции основного общего образования задачи есте-
ственнонаучной подготовки учащихся требуют по-
иска новых методов преподавания химии и других 
предметов естественнонаучного цикла, которые 
способствовали бы повышению мотивации школь-
ников к изучению предмета химия, т.к. процесс об-
учения химии в школе является непростым в виду 
того, что ее изучение требует от учащихся глубо-
кого ее понимания.

Поиски таких резервов обосновали внедрение 
в учебный процесс школы новых методов обуче-
ния химии и других предметов естественнона-
учного цикла, содержательной основой которых 
стала межпредметная интеграция, так как она яв-
ляется наиболее эффективной для систематиза-
ции знаний школьников и оптимизации их учебно- 
познавательной деятельности, развития творче-
ского мышления обучаемых на основе формиру-
емых методологических знаний, интенсификации 
естественнонаучной подготовки школьников в це-
лом.

Исследованием проблемы формирования есте-
ственнонаучной грамотности школьников как пе-
дагогической проблемы в настоящее время за-
нимаются такие ученые и педагоги- практики, 
как: А. Э. Авакян, О. М. Золотова, А. В. Иконни-
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кова, К. В. Костин, И. Д. Низамов, О. В. Ушакова, 
А. Р. Холматов и др.

Так А. А. Авакян ранжирует практико- ориенти-
рованные задания по химии по уровню сложно-
сти, а содержание заданий ориентирует на житей-
ские проблемы с целью повышения интереса к из-
учению предмета [1]. Например, в ее кейсе содер-
жатся задачи на изменение химического состава 
почвы грядок, с целью искоренения сорняка –  хво-
ща. К. В. Костин предлагает интересное решение 
для повышения мотивации к изучению химии –  
комикс, и приводит алгоритм его составления 
[3]. А. Р. Холматов про обучение химии опирается 
на проектную деятельность, используя открытые 
банки заданий [5]. Он считает, что такая деятель-
ность должна быть системной и продолжаться с 5 
по 9 класс. О. В. Ушакова и О. М. Золотова пред-
лагают ситуационные задачи, основанные на свя-
занной информации из различных источников 
и умении учащихся проводить химический экспе-
римент [4]. А. В. Иконникова и И. Д. Низамов пред-
лагают использовать для повышения естествен-
нонаучной грамотности по химии такие цифровые 
ресурсы, как Plickers, Simpoll, Socrative, позволяю-
щие проводить необходимые химические вычис-
ления. [2].

Таким образом в настоящее время педагогами- 
практиками естественнонаучная грамотность 
на сегодняшний день связывается:
– с готовностью учащихся реализовать в кон-

кретной жизненной ситуации функциональную 
грамотность, основанную на естественнонауч-
ных знаниях;

– с активной гражданской позицией, готовностью 
интересоваться естественнонаучными пробле-
мами, идеями;

– с готовностью формировать научное мышле-
ние (стремление научно объяснять явления, ис-
пользовать научные доказательства для полу-
чения ответов, для предположений и выводов).
Последний аспект считаем особенно важным 

на современном этапе увлечения школьниками 

нейросетями, которые генерируют тексты любой 
направленности, а также использованием инфор-
мации с ресурсов, которые не всегда являются ка-
чественными с точки зрения достоверности пре-
доставляемой информации и т.п.

Как известно, содержание предмета химия 
опирается на те знания учащихся, которые они 
получают в ходе изучения других естественнона-
учных предметов: математика, физика, информа-
тика, экология и др. Так, при изучении школьни-
ками химии им очень часто приходится использо-
вать знания из области математики. Тем не ме-
нее, математические вычисления у школьников 
вызывают большие затруднения, так как они 
не в состоянии адекватно применять получен-
ные математические знания в конкретную пред-
метную область. Отсюда следует, что актуаль-
ным является выявление таких предметных об-
ластей в содержании естественнонаучных дис-
циплин, которые необходимо изучать более де-
тально с тем, чтобы единые учебные задачи этих 
предметов были направлены на становление це-
лостного диалектико- материалистического миро-
воззрения, а система знаний, полученная учащи-
мися, стала основой современных представле-
ний о естественнонаучной картине мира. В свя-
зи с вышесказанным мы считаем необходимым 
выявить потенциал естественнонаучных дисци-
плин в аспекте их интегрирующих возможностей 
в процессе формирования естественнонаучной 
грамотности по химии

Приведем примеры повышения мотивации 
к формированию естественнонаучной грамотно-
сти по химии на основе интеграции знаний химии, 
математики и информатики. Так в период прове-
дения экспериментального исследования нами 
были рассмотрены некоторые разделы курса ма-
тематики, и в качестве примера использования 
математических вычислений в курсе химии при-
ведем таблицы соотношения некоторых основных 
математических методов решения задач из курса 
химии (Таблица 1).

Таблица 1. Соотношение содержания задач по химии с математическими методами решения

Задачи Методы математики

Темы: пропорции, массовая доля вещества
1) Какова концентрация раствора, полученного после растворения 90 грамм соли в 0,5 
литра воды?
2) Сколько нужно взять воды и медного купороса, чтобы приготовить 400 грамм раствора 
соли с концентрацией равной 1%?

Арифметический (составление пропор-
ций, получение числового выражения)

1) Какова концентрация раствора в %, полученного путем растворения 10 г поваренной 
соли в 65 г воды?
2) Сколько граммов соли можно получить путем выпаривания 5 литров морской воды, 
если содержание соли в ней 3,5%?

Алгебраический (введение неизвестной, 
решение уравнения, установление зави-
симостей между величинами)

Задачи на смеси, смешивание растворов
1) Сколько нужно взять сульфита натрия для реакции с серной кислотой H2SO4, чтобы 
получить 20 г оксида серы?

Алгебраический, функционально- 
графический метод –  построение гра-
фика

Задачи на смеси, сплавы, растворы
1) Смешали 12% –  ый раствор HCl с таким же количеством 20%-го раствора HCl. Какова 
будет концентрация HCl?

Метод схем, функционально- 
графический метод –  двумерные диа-
граммы
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При изучении таких тем, как «Массовая доля 

компонентов смеси (раствора)» и «Расчеты по хи-
мическим уравнениям» школьникам для самосто-
ятельного изучения были выданы различные типы 

задач и заданий, предусматривающих проведение 
вычислений, как в тетради, так и автоматически 
с помощью программного обеспечения MS Excel 
(таблица 2).

Таблица 2. Пример задач для решения с использованием возможностей MS Excel

Задачи Способы решения

Тема: «Массовая доля компонентов смеси (раствора)»
1) Для изготовления сыра необходим соляной раствор, в котором сыр вымачи-
вают в течении определенного времени. Так 500 граммов соли растворили в 20 
литрах воды. Чему равна массовая доля (%) растворенного вещества в полу-
ченном растворе соли.
2) 100 граммов нитрата калия растворили в 900 мл воды. Вычислить массовую 
долю нитрата калия в получившемся растворе.

1) Решение задачи в тетради
2) Решение в MS Excel на основе шаблонов 
(Рис. 1)

Тема: «Расчеты по химическим уравнениям»
1) Вычислить массу железа, необходимую для получения 100 граммов хлори-
да железа.
2) Сколько кислорода потребуется для полного сжигания 20 моль меди?
3) Рассчитать объем выделившегося водорода, после растворения 100 грам-
мов цинка в соляной кислоте.

1) Решение задачи в тетради
2) Решение в MS Excel на основе шаблонов 
(Рис. 2)

Рис. 1. Решение задач по теме «Массовая доля компонентов смеси» в программе MS Excel с использованием 
шаблона

При решении данного типа задач нами были ис-
пользованы логические функции MS Excel –  ЕС-
ЛИ(), И() (Таблица 3).

Таким образом, эффективным методом повы-
шения мотивации к формированию естествен-
нонаучной грамотности школьников при обучении 
химии является выявление единой совокупности 
учебных заданий для всех предметов, входящих 

в естественнонаучный цикл. Такая совокупность 
не включает в себя все разновидности учебных за-
даний по конкретному естественнонаучному пред-
мету, но выделяет те учебные задания и задачи, 
которые непосредственно ориентированы в сво-
ем содержании на становление и развитие компе-
тентностей, отражающих сформированную есте-
ственнонаучную грамотность.
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Таблица 3. Формулы MS Excel к шаблону «Массовая доля компонентов смеси»

Ячейка Формула

С17 =ЕСЛИ(И(C12=»-»; E12=»-»); G12*I12/100%; ЕСЛИ(C12=»-»; G12*I12/100%;»-»))

E17 =ЕСЛИ(E12=»-»; G12-C17;»-»)

G17 =ЕСЛИ(G12=»-»; E12+C12;»-»)

I17 =ЕСЛИ(И(I12=»-»; G12=»-»); C12/G17*100%; ЕСЛИ(I12=»-»; C12/G12*100%;»-»))

Рис. 2. Решение задач по теме «Расчеты по химическим уравнениям» в программе MS Excel с использованием 
шаблона

Таблица 4. Формулы MS Excel к шаблону «Расчеты по химическим уравнениям»

Ячейка Формула

Е23 =ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(E18=»-»; I18/G18;»-»);»-»)

I23 =ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(I18=»-»; G18*E18;»-»);»-»)

K23 =ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(K18=»-»;22,4*E18;»-»);»-»)

Е32 =СУММ(E27: E31)

D27 =ВПР(А27; Таблица! B: D;3;0)

Е27 =B27*D27
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FORMATION OF NATURAL SCIENCE LITERACY AS 
A FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF MOTIVATION TO 
STUDY CHEMISTRY

Stuk A. V., Gorelikov M. I.
Kamchatka State University named after Vitus Bering

This article analyzes the practical aspects of increasing students’ 
motivation to study chemistry at school based on the integration of 

knowledge in natural sciences. The purpose of the study is to sub-
stantiate technologies for the formation of natural science literacy, 
which consider the ideas of a practice- oriented chemistry course 
and an integrative approach. The research hypothesis is that if 
a methodology based on the integration of the content of mathemat-
ics and computer science with chemistry is introduced into the pro-
cess of studying chemistry, then the process of developing natural 
science literacy as a factor in increasing motivation to study chem-
istry will become more effective. The objectives of the study were: 
analysis of scientific works on the problem of developing natural sci-
ence literacy; integration of knowledge from related natural science 
disciplines in the content of practice- oriented tasks in chemistry.

Keywords: chemistry, science literacy, school education, integra-
tive approach.
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Статья посвящена проблеме профессионального самоопреде-
ления современных старшеклассников, отмечается недоста-
точность как образовательных условий для его оптимального 
протекания, так и личностных ресурсов обучающихся (их реф-
лексивности, мотивированности, стремления брать на себя 
ответственность за жизненные выборы). Допрофессиональная 
подготовка рассматривается как один из оптимальных образо-
вательных контекстов для поиска формирующейся личности 
себя в профессии, для успешного профессионального самоо-
пределения. В статье анализируются результаты эмпирическо-
го исследования, посвященного специфике профессионально-
го самоопределения обучающихся психолого- педагогического 
класса в сравнении с общеобразовательным классом. На ос-
нове качественного (категориального) анализа, корреляци-
онного анализа и расчета семантических универсалий опи-
сывается специфика профессионального самоопределения 
обучающихся психолого- педагогического класса, связанная 
с их направленностью на тип профессий «человек- человек», 
на продуктивную коммуникацию и достижение профессио-
нальной компетентности.

Ключевые слова: профессиональное самоопределение, пси-
холого- педагогические классы, общеобразовательные классы, 
допрофессиональная подготовка школьников.

Работа выполнена в рамках реализации гранта Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Камчатский государственный универси-
тет имени Витуса Беринга» (конкурс научно- исследовательских 
грантов ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга» 2023 год), на-
учный проект № 18–12 «Научно- методическое сопровождение 
допрофессиональной педагогической подготовки школьников 
в Камчатском крае».

Современное общество характеризуется бы-
стрым темпом изменений и выраженной ситуа-
цией неопределенности, распространяется эта 
тенденция и на образовательную систему. Перед 
психолого- педагогическим сообществом встает 
вопрос: как и чему учить школьников при усло-
вии постоянно изменяющегося рынка профессий 
и в условиях стремительно изменяющегося обще-
ства, каким образом мотивировать обучающихся 
к осмысленному учению и познанию? На сегод-
няшний день формирующаяся личность оказы-
вается в ситуации отсутствия четких ориентиров 
проектирования жизненного пути, что осложняет-
ся довольно слабой сформированностью рефлек-
сивного ресурса и ресурса осмысленности жизни 
у подростков и юношей.

Статья 66 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» [10] предполагает, что сред-
нее общее образование направлено становление 
и формирование личности обучающегося, разви-
тие его интереса к познанию и творческих способ-
ностей; формирование навыков самостоятельной 
учебной деятельности на основе индивидуализа-
ции и профессиональной ориентации содержания 
среднего общего образования; подготовку к са-
мостоятельной жизни, продолжению образования 
и началу профессиональной деятельности.

Следовательно, уже с 8–9 класса школьники 
должны довольно отчётливо понимать, какая про-
фессиональная сфера более всего соответствует 
их интересам, склонностям, способностям, воз-
можностям. При этом Г. В. Резапкина [8] полагает, 
что профессиональное самоопределение школь-
ников начинается уже в начальных классах, когда 
у них формируется позитивное отношение к тру-
ду и начальных трудовых навыков; в 5–7 клас-
сах начинается ориентировка в мире профессий 
с учетом включения школьников в разные виды 
полезной деятельности. Обучение в 8–9 классах 
исследователь называет поисково- зондирующим 
этапом, именно в его контексте происходит фор-
мирование профессиональной направленности, 
формирующаяся личность осознает свои потенци-
алы, интересы, происходит оформление мотивов 
выбора профессии. Все это является основой для 
того, чтобы в 10–11 классах успешно произошло 
становление профессионального самосознания.

Профессиональное самоопределение в под-
ростковом и юношеском возрастах необходимо как 
основа выбора общей направленности в освоении 
мира, своих потенциалов (Э. Ф. Зеер, Е. А. Климов, 
В. Е. Минеев, Ю. П. Поваренков, Н. С. Пряжников, 
Г. В. Резапкина и др.). Н. С. Пряжников рассматри-
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вает профессиональное самоопределение как по-
иск и нахождение личностного смысла в выбира-
емой, осваиваемой и уже выполняемой трудовой 
деятельности, а также –  нахождение смысла в са-
мом процессе самоопределения» [7, c. 107].

Б. М. Бим- Бад указывает следующее: «Профес-
сиональное самоопределение –  процесс форми-
рования личностью своего отношения к профес-
сиональной деятельности и способ его реализа-
ции через согласование личностных и социально- 
профессиональных потребностей. Профессио-
нальное самоопределение является частью жиз-
ненного самоопределения, т.е. вхождения в ту или 
иную социальную и профессиональную группу, 
выбора образа жизни, профессии» [1, c. 224–225].

Е. И. Головаха полагает, что «процесс профес-
сионального самоопределения охватывает дли-
тельный период жизни человека –  от появления 
зачатков профессиональных интересов и склон-
ностей в детском возрасте до окончательного 
утверждения в избранной сфере профессиональ-
ной деятельности в годы зрелости. На протяже-
нии этого периода происходит не только собствен-
но профессиональное, но и социальное, а вместе 
с тем и жизненное самоопределение личности» [2, 
с. 24].

Вслед за рядом исследователей также отме-
тим, что на данный момент общеобразовательные 
учреждения не могут предоставить достаточные 
условия для эффективной организации професси-
онального самоопределения школьников на эта-
пе ранней юности в соответствии с современными 
требованиями рынка труда.

Как показывает образовательная практика, со-
временные старшеклассники нередко не ставят 
перед собой задачу про планированию жизнен-
ного пути, избегают личностной ответственности 
за производимые жизненные выборы, следова-
тельно, и выбор профессии, и выбор места для по-
лучения профессионального образования, а сле-
довательно, и принятие решения о том, какие ЕГЭ 
сдавать, как к ним готовятся, может отходить для 
формирующейся личности на второй план. Тако-
го рода приятие решений требует осмысленности, 
высокой степени включенности личности, прогно-
стичности. На наш взгляд, именно допрофессио-
нальная подготовка является образовательной 
практикой, предоставляющей обучающимся ши-
рокое поле возможностей для познания и осмыс-
ления себя в профессии, для совершения первых 
профессиональных проб.

Психолого- педагогические классы не зада-
ют четкого ориентира –  каким именно предмет-
ником станет в будущем выпускник, при этом 
они позволяют погрузиться в педагогическую 
профессию в целом, прикоснуться к психолого- 
педагогическим технологиям, приобщиться к цен-
ностям педагогической профессии и наполняю-
щим ее общечеловеческим смыслам.

Для продуктивного становления профессио-
нальной идентичности в рамках получения про-
фессионального образования необходимо, чтобы 

произошло сближение, интеграция Я-концепции 
личности и образа профессионала. Ю. П. Поварен-
ков [6] отмечает, что профессиональная идентич-
ность свидетельствует о степени принятия избран-
ной профессиональной деятельности в качестве 
средства самореализации и развития, а также 
о степени признания себя как профессионала. Мы 
полагаем, что еще до получения профессиональ-
ного образования и уже в старших классах у фор-
мирующейся личности должен быть опыт рефлек-
сии своих особенностей, потенциалов, а также ос-
мысления профессии, профессионально важных 
качеств, ценностно- смысловых оснований про-
фессиональной деятельности.

Допрофессиональная подготовка позволяет 
обеспечить баланс: с одной стороны, дать обуча-
ющимся реализовать их образовательные потреб-
ности, интерес к той или иной сфере знаний, до-
стичь уровня, необходимого для успешного посту-
пления в вуз и т.д., с другой стороны, не допустить 
замкнутости обучающихся в одной узкой сфере, 
разнообразить ресурсы, возможности, деятель-
ностные контексты, способствовать всесторонне-
му развитию личности.

Методмческая работа в рамках обеспечения 
допрофессиональной подготовки не сводится к то-
му, чтобы просто расширить учебный план за счет 
не свой ственных школе знаний, она предполагает 
помимо этого и получение разнообразного прак-
тического опыта: в проектной деятельности, в со-
трудничестве с профильными предприятиями/уч-
реждениями, в исследовательской деятельности. 
Важно, чтобы школьник имел возможность совер-
шить первые профессиональные пробы и понять, 
сможет ли он найти свое место в интересующей 
его сфере человеческой деятельности.

Допрофессиональная подготовка вносит вклад 
в формирование и развитие личности обучающих-
ся, поскольку при эффективной организации обе-
спечивает рост ответственности за выбор профи-
ля и процесс обучения, эффективное планирова-
ние разнообразных ресурсов, навыки в области 
тайм-менеджмента, самообразование, формиро-
вание не только hard skills, приобретаемых в ходе 
профессионального обучения, но и soft skills –  уни-
версальные компетенции, которые развиваются 
в семье и школе.

Таким образом, основа допрофессиональ-
ной подготовки должна быть заложена как мож-
но раньше, все основано на осознанности, соб-
ственной активности обучающихся. С одной сто-
роны, в психолого- педагогических классах «выра-
щиваются, воспитываются» потенциальные буду-
щие учителя, с другой стороны, спектр профессий 
в современном обществе стремительно меняется, 
трансформируется и содержание профессиональ-
ных деятельностей, в связи с этим, важно обучать 
школьников организации активной, осмысленной 
и эффективной деятельности.

Для изучения того, как обучение в психолого- 
педагогическом классе оказывает влияние на фор-
мирование представлений о будущей профессии 
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и о себе как будущем профессионале, нами бы-
ло проведено эмпирическое исследование. В ка-
честве выборки исследования выступили обуча-
ющиеся 10 класса МАОУ «Средняя школа № 36» 
Петропавловск- Камчатского городского округа: 
в первую группу вошли обучающиеся профильно-
го класса (25 человек), во вторую –  обучающиеся 
общеобразовательного класса (26 человек). Соот-
ношение юношей и девушек равное.

В качестве методов эмпирического иссле-
дования нами применялись следующие: анке-
тирование, тестирование (тест «20 Я» Куна- 
МакПартленда с модифицированной инструкци-
ей «Кто я в будущей профессии», опросник «Яко-
ря карьеры» Э.Шейна в переводе и адаптации 
В. А. Чикер, В. Э. Винокуровой), семантический 
дифференциал В. П. Серкина на стимул «Настоя-
щий профессионал»).

Отметим, что указывая 20 ответов на вопрос 
«Кто я в будущей профессии», обучающиеся обеих 
выборок не часто указывали конкретную (24% от-
ветов в психолого- педагогическом классе и 21% –  
в общеобразовательном классе), на наш взгляд, 
это указывает на то, что профессиональное са-
моопределение обучающихся еще не приблизи-
лось к стадии кристаллизованности, готовности 
принять выбор. При этом ответы о педагогической 
профессии в психолого- педагогическом классе 
составили 12% от всего массива ответов, а в об-
щеобразовательном классе –  1,4%, что демон-
стрирует существенную разницу. При сравнении 
предпочтений групп выявлено, что обучающиеся 
психолого- педагогических классов дали больше 
ответов, связанных с педагогическими, языковы-
ми, юридическими специальностями, а общеобра-
зовательного класса –  с техническими, медицин-
скими, экологическими. Можно констатировать, 
что школьники психолого- педагогического клас-
са более склонны к профессиям типа «человек- 
человек». При этом примерно равное количество 
ответов респондентами обеих групп дано в кате-
гории «творческие профессии».

Отметим, что существенно меньшее количе-
ство ответов, связанных с руководством и фи-
нансовой обеспеченностью, дали школьники 
психолого- педагогического класса, вероятно, 
на данный аспект профессионального самоопре-
деления они на момент проведения исследова-
ния обращали меньше внимания. При этом они 
чаще, чем представители общеобразовательного 
класса, указывали ответы в категориях «добрый», 
«справедливый», «спокойный», «компетентный», 
вероятно, они в осмыслении себя в будущей про-
фессии в большей степени опираются на идею 
о конструктивной коммуникации и необходимо-
сти профессиональной компетентности. Школь-
ники общеобразовательного класса чаще указы-
вали ответы в категории «свободный», «смелый», 
вероятно, для них ценна автономность в будущей 
профессиональной деятельности.

В равной мере респонденты двух групп ориен-
тированы на целеустремленность, успешность.

Интересно, что обучающиеся психолого- 
педагогического класса существенно чаще дава-
ли ответы в категории «счастливый» (в этой груп-
пе –  8% от всего массива ответов, а во второй –  
0,5%). Обнаруженный факт может говорить о том, 
что у старшеклассников этой группы в большей 
степени сформирована база для будущего сбли-
жения личностных и профессиональных ценно-
стей, что позволяет чувствовать себя счастливым 
в профессиональной деятельности.

Для изучения того, как связаны в представле-
нии школьников карьерные ориентации и черты эф-
фективного профессионала, мы провели корреля-
ционный анализ по Пирсону показателя опросника 
«Якоря карьеры» и семантического дифференциа-
ла на стимул «Настоящий профессионал» (семан-
тическое пространство разработано В. П. Серки-
ным) –  результаты представлены в таблице 1.

У обучающихся общеобразовательных классов 
обнаружены взаимосвязи, указывающие на то, 
что для них профессиональное мастерство связа-
но с дружелюбием и практичностью.

Для обучающихся психолого- педагогического 
класса управление, ответственность за общее 
дело, работа в должности, позволяющая управ-
лять процессами в организации в целом, связана 
с талантом к руководству, они полагают, что для 
полноценного управления действительно нужны 
способности в анной сфере. У обучающихся об-
щеобразовательного класса обнаружена обрат-
ная взаимосвязь со школой СД «веселый», ве-
роятно, они полагают, что управление несовме-
стимо с легкими, позитивными эмоциями. Также 
взаимосвязи со шкалами «решительный», «целе-
устремленный», «обладающий властью» указыва-
ют на значимость твердого, устойчивого характе-
ра профессионала, его облеченность властными 
полномочиями (вероятно, не предполагается парт-
сипативность в управлении). Также, по мнению ре-
спондентов этой группы, автономность в профес-
сиональной деятельности существенно связана 
с властью, остальным профессионалам свобода 
целей и действий недоступна.

Интересно, что шкала «стабильность места 
работы», предполагающая выраженную потреб-
ность профессионала в безопасности, делегиро-
вании ответственности, а также его низкие при-
тязания, значимо взаимосвязана у школьников 
психолого- педагогического класса с показателя-
ми шкалы СД «невнимательный»: вероятно, ста-
бильность места обеспечивает профессионалу 
определенный комфорт, даже при определенной 
его невключенности; при этом компетентность 
все-таки важна.

Стремление в рамках профессиональной де-
ятельности воплощать в работе свои ценности 
у обучающихся психолого- педагогических классов 
взаимосвязано с уважением, финансовой обеспе-
ченностью и щедростью, вероятно, они предпола-
гают, что если работать по призванию, действи-
тельно согласовать профессию и свои ценности, 
то в качестве результата последует значимая по-
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зиция в обществе, финансовая состоятельность, 
возможность помогать другим; обучающиеся свя-
зывают данную направленность профессиональ-

ной карьеры с целеустремленностью: сила харак-
тера и понимание целей позволят воплотить цен-
ности в профессии.

Таблица 1. Результаты корреляционного анализа показателей опросника «Якоря карьеры» и СД на стимул «Настоящий профессионал»

Шкалы методики 
«Якоря карьеры»

Шкалы СД r, значимость

Психолого- педагогический класс Общеобразовательный класс

Профессиональная 
компетентность

дружелюбный 0,57**

практичный 0,5*

Менеджмент обладающий талантом руководителя 0,53*

веселый -0,49*

решительный 0,65**

целеустремленный 0,54*

обладающий властью 0,54*

Автономия обладающий властью 0,54*

стабильность места 
работы

внимательный -0,52*

компетентный 0,55*

Служение уважаемый 0,52*

целеустремленный 0,51*

финансово обеспеченный 0,44*

щедрый 0,48*

Вызов веселый -0,46*

решительный 0,44*

общительный 0,53*

целеустремленный 0,47*

Интеграция уважаемый 0,5*

практичный 0,55*

финансово обеспеченный 0,5*

обладающий властью 0,54*

Предпринимательство уважаемый 0,46*

целеустремленный 0,66**

успешный 0,59**

обладающий властью 0,47*

Поиск в рамках профессиональной деятельно-
сти новизны, решение разнообразных сложных 
и уникальных задач требует решительности, как по-
лагают обучающиеся психолого- педагогического 
класса; школьники общеобразовательного класса 
предполагают, что для вызова в профессии нужна 
целеустремленность, он не связан с легкими, по-
зитивными эмоциями, однако, требует общитель-
ности, вероятно, социальной поддержки.

По мнению обучающихся психолого- педа гоги-
ческого класса, равновесие разных жизненных 
сфер: карьеры, семьи, личных интересов –  опирает-
ся на практичность и обеспечивает финансовую ста-
бильность, школьники общеобразовательного клас-
са, направленные на такого рода интеграцию, свя-
зывают ее с уважением обществе и наличием вла-
сти (хотя авторы методики данную карьерную ори-
ентацию связывают с некоторой конформностью).

Шкала предпринимательства не дала в случае 
психолого- педагогического класса значимых кор-

реляций, а в общеобразовательном классе обна-
руживает значимые взаимосвязи с целым рядом 
шкал: наличие своего дела связано с положением 
в обществе, властью и целеустремлённостью.

Безусловно, старшеклассники еще не включе-
ны в профессиональную деятельность и заполня-
ли опросник «Якоря карьеры», основываясь на об-
щих представлениях о будущей профессии, вместе 
с тем, выбор профессии опирается на данные «об-
щие настройки» личности и нам важно исследовать 
их. Обращает на себя внимание то, что для обуча-
ющихся общеобразовательного класса в структу-
ре взаимосвязей существенную роль играет целе-
устремленность, отсутствие легких эмоций, весело-
сти, обладание властью. У обучающихся психолого- 
педагогического класса в меньшей степени выра-
жены данные связи, для них важны стабильность, 
практичность, при этом решительность в плане про-
фессиональных вызовов. Уважение окружающих 
значимо для респондентов обеих групп.
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Безусловно, респонденты обоих групп относят-
ся к одному и том же возрастному этапу, что об-
уславливает их определенное психологическое 
сходство. Кроме того, допрофессиональная подго-
товка школьников педагогического класса на мо-
мент исследования длилась неполный учебный 
год, вместе с тем, определенные различия уже об-
наруживаются.

Для выявления различий в плане представле-
ний о профессионале мы осуществили анализ СД 
«Настоящий профессионал» методом семантиче-
ских универсалий по Е. Ю. Артемьевой, В. П. Сер-
кину (таблица 2).

Таблица 2. Результаты расчета семантических универсалий по СД 
на стимул «Настоящий профессионал»

Психолого- педагогический 
класс

Общеобразовательный 
класс

Дескрипторы, ср. значение Дескрипторы, ср. значение

ответственный, 2,61 ответственный, 2,84

компетентный, 2,76 компетентный, 2,68

щедрый, 1,33 щедрый 0,83

дружелюбный, 2,61 умный 2,95

альтруистичный 0,68

отзывчивый 0,81

Из таблицы 2 видно, что в группах обнаруже-
ны сходные семантические универсалии: респон-
денты обеих групп полагают, что настоящий про-
фессионал должен быть ответственным и компе-
тентным. Универсалия «щедрый» у респондентов 
психолого- педагогического класса обладает бо-
лее высоким средним значением, тогда как в об-
щеобразовательном классе показатель нейтра-
лен, близок к нулю, то есть данный аспект значим, 
но они не считают, что настоящий профессионал 
должен быть очень щедрым.

В группе респондентов психолого- педа го-
гического класса выраженной является характе-
ристика «дружелюбный», что согласуется с ре-
зультатами, описанными выше.

В группе респондентов общеобразовательного 
класса значимой оказалась характеристика насто-
ящего профессионала «умный», характеристики 
«альтруистичный» и «отзывчивый» большинство 
респондентов выбирали с низкими по сравнению 
с другими шкалами значениями.

По результатам анализа эмпирических данных 
можно прийти к выводу о том, что обучающиеся 
психолого- педагогического класса в плане про-
фессионального самоопределения, представле-
ний о себе в контексте будущей профессиональ-
ной деятельности имеют в сравнении с обучающи-
мися общеобразовательного класса следующую 
специфику: они более ориентированы на систе-
му профессий «человек- человек», в том числе, 
и на педагогические профессии, для них менее 
существенны руководящие должности и финан-
совая обеспеченность. В осмыслении себя в бу-
дущей профессии они в большей степени опи-

раются на идею о конструктивной коммуникации 
и необходимости профессиональной компетент-
ности, также для них значимы целеустремлен-
ность и успешность. Обнаружены косвенные пока-
затели того, что у старшеклассников этой группы 
в большей степени сформирована база для буду-
щего сближения личностных и профессиональных 
ценностей, что позволяет чувствовать себя счаст-
ливым в профессиональной деятельности. Они 
предполагают, что если работать по призванию, 
согласовать профессию и свои ценности, то в ка-
честве результата последует значимая позиция 
в обществе, финансовая состоятельность, воз-
можность помогать другим; обучающиеся связы-
вают данную направленность профессиональной 
карьеры с целеустремленностью: сила характера 
и понимание целей позволят воплотить ценности 
в профессии. Поиск в рамках профессиональной 
деятельности новизны, решение разнообразных 
сложных и уникальных задач основывается на ре-
шительности, полагают обучающиеся психолого- 
педагогического класса; также они считают, что 
равновесие разных жизненных сфер: карьеры, 
семьи, личных интересов –  опирается на практич-
ность и обеспечивает финансовую стабильность.

Резюмируя вышесказанное, можно отметить 
такую черту профессионального самоопределения 
обучающихся психолого- педагогического класса, 
как направленность на тип профессий «человек- 
человек», продуктивную коммуникацию и дости-
жение компетентности, что может быть показате-
лем эффективности работы в рамках реализации 
допрофессинального образования. Нами плани-
руется более масштабное эмпирическое исследо-
вание специфики профессионального самоопре-
деления обучающихся психолого- педагогических 
классов, их сравнение с классами других профи-
лей, обучающихся в рамках допрофессиональной 
подготовки.
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PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION OF 
STUDENTS IN PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL 
CLASSES WITHIN THE FRAMEWORK OF PRE-
PROFESSIONAL TRAINING

Frizen M. A., Proshina I. I., Bashun O. V., Plotnitskaya M. R.
Vitus Bering Kamchatka State University, Kamchatka Institute of Educational 
Development

The article is devoted to the problem of professional self-determina-
tion of modern high school students, the insufficiency of both edu-
cational conditions for its optimal course and personal resources of 
students (their reflexivity, motivation, desire to take responsibility for 
life choices) is noted. Pre-professional training is considered as one 
of the optimal educational contexts for searching for an emerging 
personality of oneself in a profession, for successful professional 
self-determination. The article analyzes the results of an empirical 
study devoted to the specifics of professional self-determination of 
students of a psychological and pedagogical class in comparison 

with a general education class. On the basis of qualitative (categor-
ical) analysis, correlation analysis and calculation of semantic uni-
versals, the specificity of professional self-determination of students 
of the psychological and pedagogical class is described, associated 
with their focus on the type of professions “man-man”, on productive 
communication and the achievement of professional competence.
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Инновационная педагогика: новые формы преподавания, обучения и оценки 
в интерактивном мире

Шарафилова Янина Сергеевна,
аспирант, Московская международная академия

Статья анализирует набор инноваций, которые уже исполь-
зуются в современном обществе в преподавании и обучении, 
но еще не оказали глубокого влияния на образование. В дан-
ной статье рассматриваются интегрированные подходы к раз-
работке учебных программ, которые позволяют использовать 
возможности двой ного обучения, чтобы предложить студентам 
понимание проблем, с которыми они столкнутся при будущем 
трудоустройстве, и обеспечить современную промышленность 
более подготовленными выпускниками.
Цели: Рассмотреть новые формы преподавания, обучения 
и оценки в интерактивном мире, которые призваны помочь 
учителям в продуктивных инновациях. Задачи: Осветить новые 
тенденции модернизации образовательной системы в совре-
менном обществе. Рассмотреть набор инноваций, которые уже 
используются, но еще не оказали глубокого влияния на обра-
зование. Гипотеза исследования: Синхронизация между очным 
обучением в классе и профессиональной практикой в своей 
отрасли влияет на качество образования.
Методы: Теоретический анализ литературы по теме исследо-
вания, сравнение разных точек зрения авторов. Результаты: 
Новые педагогические модели признают, что студенты могут 
принимать участие в образовательном процессе посредством 
сочетания очного и дистанционного обучения. Рассмотренные 
цифровые инструменты могут помочь учащимся стать более 
независимыми и лучше контролировать свое обучение. В со-
временном обществе преподаватели должны обновлять свои 
знания о производственных процессах, регламенте работы 
и технологиях, используемых в промышленности, в то время 
как отраслевым партнерам следует выделять время и ресур-
сы для предложения реальных практических занятий в клас-
се, а также инвестировать в создание структур для поддержки 
университетов и других образовательных центров.

Ключевые слова: образование, современное образование, 
система образования, тренды образования, модернизация об-
разования, инновации, тенденции модернизации образования, 
педагогика.

Введение

В этой серии докладов рассматриваются новые 
формы преподавания, обучения и оценки в инте-
рактивном мире, которые призваны помочь учите-
лям в продуктивных инновациях. В представленной 
статье отражен ряд образовательных методик, ко-
торые, несмотря на их текущее применение, еще 
не полностью реализовали свой потенциал в пре-
образовании образовательной практики. Для на-
писания статьи изучались исследования ученых 
из Института образовательных технологий Откры-
того университета Великобритании, которые со-
трудничали с учеными из Открытого университета 
Каталонии (Испания).

В этой статье приводится подборка новатор-
ских педагогических концепций, которые, как ожи-
дается, могут существенно повлиять на образова-
тельную практику.

В дополнение к этому, в исследовании пред-
ставлен синтез инновационных педагогических 
подходов, полученных на основе тщательной 
оценки литературы и различных информационных 
ресурсов, которые подробно описаны в последую-
щих разделах статьи.

Гибридные модели

Суть гибридной методики заключается в создании 
всесторонней атмосферы обучения. Этот подход 
объединяет традиционное взаимодействие в классе 
с цифровыми материалами и виртуальными заня-
тиями для создания целостного образовательного 
процесса. Наступление пандемии подчеркнуло уни-
версальность коммерческих решений для видеокон-
ференцсвязи, которые способствовали быстрому 
переходу к дистанционному образованию путем 
трансляции лекций и дискуссий. Несмотря на то, 
что этот технологический сдвиг позволил расширить 
доступ к образованию, у преподавателей возник-
ла острая необходимость усовершенствовать свои 
курсы и расширить возможности виртуального об-
учения. Крайне важно изучить новые гибридные 
модели, способствующие достижению баланса, при 
котором учащиеся участвуют как в обычных аудито-
риях, так и в асинхронных онлайн- средах обучения.

Модель «открытого гибрида» поддерживает 
идею о том, что каждый человек сам выбирает 
свой образовательный путь, формируя траекто-
рию обучения на протяжении всей жизни, которая 
способствует профессиональному росту. И наобо-
рот, «гибкие гибридные» модели усиливают вов-
леченность обучающихся, позволяя им проходить 
специализированные образовательные курсы [1, 
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с. 127]. Инфраструктура, необходимая для гиб-
кого гибридного обучения, включает в себя сеть 
устройств, позволяющих учащимся участвовать 
в лекциях и взаимодействовать с преподавателя-
ми и сверстниками. Хотя основой этих моделей яв-
ляются технологии, ключевым аспектом, который 
следует учитывать, является то, как увлечь сту-
дентов за счет совместного и активного обучения 
в рамках их образовательного пути.

Сценарии двой ного обучения

Неотъемлемая ценность параллельного обучения 
заключается в том, что традиционная обстанов-
ка в классе сочетается с непосредственным при-
менением в профессиональной практике. В связи 
с трансформацией профессионального ландшафта, 
вызванной в первую очередь сетевыми технологи-
ями и еще более ускоренной пандемией COVID-19, 
концепция «третьего места» эволюционировала, 
объединяя сферы обучения и профессиональной 
деятельности.

Критика отраслевых партнеров по поводу раз-
рыва между академическим преподаванием 
и практическим применением вызвала острую 
необходимость как у преподавателей быть в курсе 
изменений в производственных процедурах, пра-
вилах и технологиях, так и у представителей отрас-
ли инвестировать время и капитал в предоставле-
ние подлинного практического опыта в академиче-
ских условиях. Задача создания вспомогательной 
инфраструктуры между образовательными учреж-
дениями и профессиональной практикой является 
важной [2, с. 269]. Внедрение более согласованной 
учебной программы, охватывающей академиче-
ские круги и практику, может использовать преи-
мущества дуального обучения, тем самым помогая 
студентам предвидеть будущие проблемы на рабо-
чем месте и обеспечивая отрасли хорошо подго-
товленными специалистами [3, с. 234].

Хотя измерение успеваемости учащихся в ус-
ловиях удаленной работы сопряжено с трудностя-
ми, технологические достижения, особенно те, ко-
торые интегрированы в профессиональную прак-
тику, открывают путь для инновационных решений 
в области оценки.

Педагогика микрообучения

Изменения в обществе, охватывающие техноло-
гический, экономический и различные другие сек-
торы, вызвали постоянную потребность в образо-
вательных курсах, которые обучают работников 
новым компетенциям. За последние десять лет 
в ответ на эту растущую потребность появились 
микрокурсы, что означает новую классификацию 
образования.

Микрокурсы, по своей сути, представляют со-
бой сжатые учебные фрагменты, кульминацией 
которых является ряд наград, таких как значки, 
сертификаты или профессиональные квалифика-
ции, и все это с сильным акцентом на возможно-

сти трудоустройства и перехода из академической 
среды в профессиональную сферу. Эти курсы по-
зволяют учащимся получать образование одно-
временно с трудоустройством.

Учитывая разнообразие микрокурсов по продол-
жительности, глубине и охвату, стандартизирован-
ная образовательная процедура является трудно-
достижимой. Тем не менее, изучаются различные 
форматы, включая цифровые портфолио для доку-
ментирования навыков, обучение, ориентированное 
на профессиональный рост, обучение на основе сце-
нариев и интерактивные учебные модули [4, с. 231].

Поскольку микрокурсы в основном предлага-
ют цифровые методы обучения, разработка курса 
должна отражать потребности студентов, которые 
плохо знакомы с этим форматом и которым требу-
ется развивать цифровую грамотность и навыки 
автономного обучения.

Педагогика автономии

В связи с глобальным переходом к дистанцион-
ному обучению, вызванным кризисом в области 
здравоохранения, связанным с COVID-19, растет 
интерес к самостоятельному обучению –  подходу, 
который способствует совершенствованию обра-
зовательных систем и инструментов, способству-
ющих личностному росту и автономии учащихся. 
Философия, лежащая в основе самостоятельного 
обучения, переплетается с двумя ключевыми кон-
цепциями: рассматривать обучение как профес-
сиональную деятельность и признавать учащихся 
профессионалами по своей сути.

Учащиеся должны понимать, что их роль в об-
разовании –  это не просто пассивное усвоение 
материала, но и активное вовлечение в образова-
тельную траекторию. Принимая свои профессио-
нальные роли, они могут развивать компетенции, 
необходимые для формирования своих собствен-
ных образовательных траекторий. Это предпола-
гает учет обязательных образовательных критери-
ев при одновременном осуществлении автономии 
в отношении своих образовательных целей и ме-
тодик их достижения [5, с. 196]. Для развития этих 
профессиональных способностей крайне важно 
присутствие преподавателей, которые являют-
ся сторонниками самостоятельного управления 
образованием. Эти преподаватели могут помочь 
учащимся в использовании эффективных педаго-
гических подходов, которые позволяют им управ-
лять процессом обучения и корректировать его. 
Более того, учащиеся могут использовать различ-
ные стратегии самостоятельного обучения, чтобы 
лучше управлять своими действиями и реакциями 
на изменения в учебной среде. Цифровые техно-
логии могут стать мощными союзниками в стрем-
лении к независимости учащихся.

Образование под руководством инфлюенсера

Инфлюенсеры социальных сетей (блогеры) это 
онлайн личности, которые завоевали множество 
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подписчиков на различных цифровых платформах 
благодаря своему привлекательному контенту. Эти 
влиятельные лица распространяют разнообразную 
информацию и личные взгляды на продукты, тен-
денции и услуги, используя сочетание привлека-
тельных форматов, таких как графика, анимация, 
видео и инфографика. Их уникальный стиль находит 
отклик у широкой аудитории, которую они покоряют 
своим харизматичным контентом.

Влиятельные люди традиционно связаны 
со сферой маркетинга, однако некоторые из них 
отважились на работу в сфере образования. Эти 
блогеры- педагоги предлагают свои обучающие 
видеоролики и материалы подписчикам, не име-
ющим официальной аккредитации, и работа-
ют за пределами обычных учебных заведений. 
По мере того как они начинают влиять на то, чему 
и как учится их аудитория, грань между обучением 
и развлечением становится все более размытой.

Однако есть один нюанс: такие блогеры могут 
непреднамеренно или намеренно вводить в за-
блуждение или искажать информацию для своей 
аудитории. Рекламные программы платформ со-
циальных сетей не всегда могут соответствовать 
образовательным потребностям и приоритетам 
подписчиков влиятельного человека. Несмотря 
на это, образовательное сообщество рассматри-
вает возможность использования авторитетов или 
даже их методов для повышения качества онлайн- 
обучения, повышения доступности и содействия 
вовлечению в такой образовательный процесс [6].

Домашняя педагогика

Пандемия COVID-19 привлекла внимание к дому 
как ключевому образовательному средству, тем 
самым расширив образовательную и культурную 
значимость термина «домашняя педагогика». Эта 
концепция выходит за рамки «домашнего образова-
ния» и включает в себя множество неформальных 
образовательных мероприятий, которые проводят-
ся в домашней среде, и укоренившиеся в культу-
ре способы обучения, которыми могут заниматься 
сообщества. Такой подход едва ли интегрирован 
в основное образование.

Несмотря на это, использование методов до-
машней педагогики может стать важным инстру-
ментом при разработке учебных материалов для 
учащихся. Используя ресурсы, учитывающие куль-
турные особенности, педагоги могут способство-
вать повышению критической грамотности и сти-
мулировать дискуссии по социальным и политиче-
ским аспектам. Исследователи утверждают, что 
домашняя педагогика способна разрушить тради-
ционные образовательные парадигмы и бросить 
вызов укоренившимся стереотипам, особенно 
в отношении отсева учащихся, наследия историче-
ской сегрегации и культурного обнищания, влияю-
щего на академическую успеваемость. Используя 
разнообразные учебные ресурсы, которые можно 
найти дома и в более широком сообществе, уча-

щиеся могут научиться решать проблемы, приме-
нимые в различных условиях.

Педагогика дискомфорта

Педагогика дискомфорта представляет собой реф-
лексивную образовательную практику, которая по-
буждает учащихся критически относиться к сво-
им идеологическим взглядам и размышлять над 
сложными вопросами, такими как расизм, угнете-
ние и социальное неравенство. Вызывая широкий 
спектр эмоций, в частности дискомфорт –  логи-
ческое обоснование своего названия, –  педагоги-
ка способна нарушить традиционное понимание 
предметов и превратить образовательный процесс 
в плацдарм для глубоких изменений в обществе.

Эмоции действуют как мощный катализатор 
для того, чтобы подвергнуть сомнению собствен-
ные убеждения и разрушить предвзятые представ-
ления, в то время как коллективный самоанализ 
и обсуждение этих эмоций учащимися и препода-
вателями прокладывают путь к новым взглядам 
и поведенческим парадигмам. Примером может 
служить применение этой педагогики при обуче-
нии студентов университетов Австралии оказанию 
первой помощи [7]. Сторонники этого образова-
тельного подхода утверждают, что неоспоримые 
допущения в образовании могут увековечить су-
ществующие социальные проблемы, тем самым 
оставляя без внимания такие насущные вопросы, 
как социальная справедливость и неравенство. 
Для всестороннего изучения эмоций в этом кон-
тексте важно понимать социальный, культурный 
и политический ландшафт. Кроме того, для изу-
чения деликатных тем в образовании требуется 
структурированная среда, квалифицированные 
преподаватели и хорошо подготовленные учащи-
еся, осведомленные о предстоящем содержании 
[8].

Итак, основными признаками общественных 
трансформаций, отражающих мировую тенден-
цию перехода от индустриального общества к об-
ществу современному, базирующемуся на знани-
ях, являются информатизация, интеллектуализа-
ция и цифровизация.

Во всех сферах деятельности быстро проис-
ходят изменения. Это в полной мере относится 
и к образованию: меняются тренды педагогиче-
ской деятельности, повышаются требования об-
щества к качеству профессионального образова-
ния, появляются новые технологии обучения. Пе-
дагоги, как представители такого трансформиру-
ющегося мира, находятся в постоянном взаимооб-
мене с цифровой средой и должны обладать са-
моорганизацией и стремлением к саморазвитию.
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ucation. Research hypothesis: Synchronization between full-time 
classroom instruction and professional practice in your industry af-
fects the quality of education.
Methods: Theoretical analysis of the literature on the research topic, 
comparison of different points of view of the authors. Research re-
sults: Some new pedagogical models recognise that students may 
wish to, or need to, participate in education through a mixture of 
in-person and remote learning. digital tools can help learners to be 
more autonomous and take more control of their own learning. In 
modern society educators must update their knowledge about pro-
duction processes, work procedures and technologies used in in-
dustry, while industry partners should allocate time and resources 
to propose real practical activities for the classroom, and invest in 
creating structures to support universities and other educational 
centers.
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В статье описаны особенности развития творческого вообра-
жения у учеников начальной школы на уроках литературного 
чтения с применением творческих упражнений. В начале фор-
мирования личности и творческого начала у детей должно 
быть хорошо развито воображение, т.к. оно влияет на множе-
ственные аспекты развития ребенка. Воображение находится 
в тесной взаимосвязи с развитием ребенка в разных сферах 
жизни, будь то социальная или учебная сферы. Развитое вооб-
ражение, это ключ к хорошей успеваемости во время обучения 
в школе и творческому развитию в целом. Обобщение опыта 
педагогов РФ и РС(Я) по развитию творческого воображения 
позволил выявить такие методы и приемы как творческие за-
дания и упражнения. Они отличаются оригинальностью, ин-
дивидуальностью в глазах учащихся, что вызывало большой 
интерес. По данным констатирующего эксперимента был выяв-
лен низкий уровень творческого воображения. В связи с этим 
возникла необходимость внедрения педагогической програм-
мы, которая включает в себя такие методы и приемы, как со-
чинительство, иллюстрирование и др. По итогам внедрения 
программы был проведен контрольный эксперимент, который 
показал положительную динамику развития творческого вооб-
ражения учеников 3-го класса.

Ключевые слова: воображение, развитие, ученик, творческое 
упражнение, литературное чтение.

Воображение представляет собой возможность 
создавать новые образы и представления, кото-
рые присуще только человеку. Воображение раз-
вивается путем переработки опыта человека, ана-
лиза различных произведений искусства и состав-
ления подобных образов человеком.

Развитие воображения и творческого потенци-
ала детей важная задача учебных заведений. Раз-
витое воображение –  ключ к успешному освоению 
учебной программы и всестороннего развития ре-
бенка. Воображение помогает ребенку в написа-
нии собственных сказок, рассказов. Благодаря 
ему ребенок может представлять и размышлять, 
высказывать собственное мнение, рассуждать, 
доказывать свою точку зрения окружающим лю-
дям.

Воображение –  это своего рода фантазия, ко-
торая может быть похожа на действительность, 
реальность, поскольку фантазия, это образ, ос-
нованный на реальности и дополненный чем-то 
новым, иным. При помощи воображения ребенок 
формирует в голове образы определенных объ-
ектов, эпизодов, проблемных ситуаций, которые 
могли или могут существовать.

Л. С. Выготский утверждал, что «воображение –  
это психологическая деятельность, заключающая-
ся в создании представлений и мысленных ситуа-
ций, никогда в целом непосредственно не воспри-
нимавшихся человеком» [1, с. 2].

А. Я. Дудецкий отметил, что «воображение –  
психический процесс, заключающийся в создании 
новых образов (представлений) путем переработ-
ки материала восприятий и представлений, полу-
ченных в предшествующем опыте» [2, с. 4].

Нами проведен анализ опыта педагогов РФ 
и РС(Я) по повышению уровня творческого вооб-
ражения учеников младших классов, который по-
зволил выявить такие творческие задания, как: 
«Бином-фантазии», «Сказки наизнанку», «Пись-
ма сказочным героям», «Синквейн», «Лови ошиб-
ку» и т.д.

С целью выявления уровень развития творче-
ского воображения, был проведен констатирую-
щий эксперимент на базе МБОУ СОШ № 22 п. Бер-
какит, 3 «А» класса. В экспериментальной группе 
приняли участие 14 человек.

Для проведения констатирующего эксперимен-
та по выявлению уровня развития воображения 
у обучающихся начальной школы нами были ис-
пользованы следующие методики:

1) методика «Дорисовывание фигур» О. М. Дья-
ченко [4];

2) методика «Придумай рассказ» Р. С. Немова 
[7];
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5) методика «Закончи рассказ» Е. Г. Речинской 

[5].
Программа основана на учебной програм-

ме УМК «Школа России» А. А. Плешакова 
и на коррекционно- развивающей психолого- 
педагогической программе для младших школь-
ников «Ступени творчества» Н. П. Дмитриевой.

Развитое воображение занимает важную сту-
пень в жизни ученика и в его становлении «Я».

Цель: создание определенных условий для раз-
вития воображения учеников 3-го класса.

Задачи:
1) создать специальные факторы для повыше-

ния уровня творческого воображения;
2) разработать основу для учителя и ученика 

в виде методических пособий для развития твор-
ческого воображения;

3) создать условия для повышения творческого 
«Я» младших школьников;

4) укрепить школьные механизмы по развитию 
творческого потенциала учеников.

Принципы Н. П. Дмитриевой:
1) принцип системности развития психической 

деятельности;
2) деятельностный принцип коррекции.
В программу входят такие методы и приемы, 

как:
1) творческие задания, например, «Сочини 

свою докучную сказку», где ученикам предлагает-
ся, после знакомства с докучными сказками, со-
чинить свою, опираясь на уже знакомые. Благода-
ря сочинительству и придумыванию образов, для 
своей докучной сказки, воображение активно раз-
вивается;

2) творческие игры, например, «Несуществую-
щее животное», в которой учитель предлагает де-
тям придумать образ несуществующего животно-
го. Ученик может придумать новый вид животного 
или же сделать его волшебным, фантастическим. 
Также можно попросить нарисовать данное живот-
ное, чтобы было полное его представление;

3) творческие упражнения, например, «На что 
похожи наши ладошки», в котором учитель пред-
лагает детям обвести свои ладошки на бумаге 
и дорисовать к ним детали или из ладошки нари-
совать предмет, животное;

5) викторина, например, «Викторина по сказ-
кам», учитель предлагает составить викторину де-
тям, где они сами придумают задания к ней для 
закрепления знаний;

6) кроссворд, например, «Знаешь ли ты сказ-
ки?», детям дается задание составить кроссворд 
и красиво оформить его, где воображение начина-
ет активно работать и развиваться.

Сравнительные результаты констатирующе-
го и контрольного экспериментов представлены 
на рис. 1.

Анализ результатов констатирующего и кон-
трольного экспериментов показал, что средний 
уровень увеличился на 21,43%. Низкий уровень 
уменьшился на 42,86%. Высокий уровень увели-
чился на 21,43%.
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Рис. 1. Результаты констатирующего и контрольного 
экспериментов «Дорисовывание фигур» 

(О. М. Дьяченко), 09.04.24 г.

По результатам методики «Придумай рассказ» 
(Р. С. Немов), было выявлено, что низкий уровень 
снизился на 28,57%. Высокий уровень повысился 
на 7,14%. Средний уровень увеличился на 21,42%. 
Результаты констатирующего и контрольного экс-
периментов показаны на рис. 2.
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Рис. 2. Результаты констатирующего и контрольного 
экспериментов «Придумай рассказ» (Р. С. Немова), 

12.04.24 г.

По результаты констатирующего и контроль-
ного экспериментов методики «Закончи рас-
сказ» Е. Г. Речинской, было выявлено, что низкий 
уровень снизился на 50%. Высокий уровень уве-
личился на 7,14%. Средний уровень повысился 
на 42,85%. Результаты представлены на рис. 3.
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Рис. 3. Результаты констатирующего и контрольного 
экспериментов «Закончи рассказ» (Е. Г. Речинской), 

16.04.24 г.

После проведения контрольного эксперимента 
и анализа можно сделать вывод, что уровень во-
ображения значительно повысился, в классе пре-
обладает средний уровень воображения. Педаго-
гическая программа «Воображуля», направленная 
на повышение уровня воображения.

Контрольная диагностика показала, что благо-
даря внедрению программы, показатели уровня 
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воображения изменились в лучшую сторону. Высо-
кий уровень воображения увеличился на 26,18%, 
средний уровень увеличился на 66,66%, а низкий 
уровень уменьшился на 7,22%. Исходя из данных 
показателей, можно сделать вывод, что програм-
ма «Воображуля», направленная на повышение 
уровня воображения учеников 3-го класса эффек-
тивна для развития воображения.
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DEVELOPMENT OF IMAGINATION IN JUNIOR SCHOOL 
CHILDREN IN LITERARY READING LESSONS 
THROUGH CREATIVE EXERCISES

Markovtseva P. P., Shakhmalova I.Zh.
Technical Institute (branch) of RS(Ya) Neryungri FSAOU VO “North- Eastern 
Federal University

The article describes the features of the development of creative 
imagination in primary school students during literary reading les-
sons using creative exercises. At the beginning of the formation of 
personality and creativity, children should have a well-developed im-
agination, because… it influences multiple aspects of a child’s de-
velopment. Imagination is closely related to a child’s development in 
various areas of life, be it social or academic. A developed imagi-
nation is the key to good performance in school and creative devel-
opment in general. A generalization of the experience of teachers in 
the Russian Federation and Sakha (Yakutia) in the development of 
creative imagination made it possible to identify such methods and 
techniques as creative tasks and exercises. They are distinguished 
by originality and individuality in the eyes of students, which aroused 
great interest. According to the ascertaining experiment, a low lev-
el of creative imagination was revealed. In this regard, there was 
a need to introduce a pedagogical program, which includes methods 
and techniques such as writing, illustrating, etc. Based on the results 
of the implementation of the program, a control experiment was con-
ducted, which showed the positive dynamics of the development of 
the creative imagination of 3rd grade students.

Keywords: imagination, level, development, student, creative exer-
cise, literary reading.
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Конкурсно- фестивальная деятельность занимает особое ме-
сто в современном социокультурном пространстве, выступая 
неотъемлемой составляющей российской музыкальной культу-
ры. Популярность вокальной эстрады привела к актуализации 
эстрадных конкурсов не только как механизма выявления и про-
движения талантливых исполнителей, но и как доступной фор-
мы творческой самореализации поющего человека. Целью ста-
тьи выступает изучение теоретических оснований, выявление 
основных тенденций, проблем и перспектив развития конкурс-
ного движения в России. С философско- антропологических 
позиций в работе представлен анализ архетипических форм 
конкурса- фестиваля –  игры, праздника и состязания; опреде-
лены основные этапы развития фестивально- конкурсного дви-
жения в ХХ веке; раскрыты особенности функционирования 
фестивалей и конкурсов эстрадного искусства в современных 
социокультурных условиях. Особое внимание уделено пробле-
мам развития детско- юношеских вокальных конкурсов.

Ключевые слова: музыкальное искусство эстрады, эстрадный 
вокалист, конкурс, фестиваль, современная социокультурная 
среда.

Эстрадные музыкальные конкурсы и фестива-
ли с полной уверенностью можно назвать одним 
из наиболее ярких социально- культурных трен-
дов современности. Популярность и значимость 
эстрадно- вокальных состязаний в обществе при-
своили им статус особой формы культурного бы-
тия, что, побуждает к исследованию различных 
аспектов социокультурного функционирования 
данного явления.

Содержательное осмысление роли и места 
эстрадных музыкальных конкурсов в современ-
ной социокультурной среде предполагает теоре-
тическую рефлексию категории конкурса как та-
ковой, что позволит не только проследить генезис 
и трансформацию конкурсного движения, но и вы-
явить его актуальные механизмы.

В философско- антропологическом смысле фе-
номен конкурса может быть рассмотрен в трех 
значениях: игры, праздника и состязания, которые 
выступают архетипическими праформами совре-
менных музыкальных конкурсов и дают ключ к их 
социально- культурной интерпретации.

Как известно, игра является одной из катего-
рий, раскрывающих бессознательные, субъект-
ные, так называемые «предельные» стороны бы-
тия человека: «игра строится по законам, которые 
не определяются нормами разума, долга и ис-
тины», –  писал Й. Хёйзинг [6, с. 153]. Рассуждая 
о смысловой сопряженности игры и искусства, 
этот нидерландский мыслитель полагал художе-
ственную деятельность одной из форм воплоще-
ния игры как благородного времяпровождения, 
досуга, праздности –  «чистой игры» в ее эллини-
ческом значении: «по существу, характер всяко-
го музицирования –  это игра» [6, с. 157]. Другим 
аспектом взаимосвязи игры и искусства, согласно 
Й. Хёйзингу, является стремление к достижению 
совершенства, что, по мнению философа, поро-
дило потребность музыкантов, поэтов и танцоров 
прошлого «состязаться в искусности»: «Ни в од-
ном виде исполнительского мастерства, начиная 
с поединка между Аполлоном и Марсием и до на-
ших дней, фактор состязания не был столь оче-
виден, как в музыке» [6, с. 159]. И, наконец, по-
жалуй, наиболее характерный признак конкурса 
как игры –  это ее самопроизвольное, творческое 
начало, «почти инстинктивная для человека спон-
танная потребность украшать, вполне достойная 
именоваться игровой функцией» [6, с. 163]. Игра 
как архетип музыкального состязания сообщает 
конкурсу такие его черты, как свобода самовы-
ражения, импровизационность, творческость, со-
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стязательность, устремленность к совершенству. 
Эволюция художественно- антропологической мо-
дели игры, на наш взгляд, позволяет в определен-
ном смысле трактовать музыкальный конкурс как 
«организованную социальную игру», осуществля-
емую в континууме музыкально- исполнительского 
творчества [6, с. 163].

Следующей праформой конкурса, высвечива-
ющей важную грань его смыслосуществования, 
безусловно, является концептосфера праздника 
и праздничной культуры, имплементированных 
М. М. Бахтиным в научное пространство посред-
ством категории карнавала [2]. Согласно ученому, 
карнавал есть квинтэссенция праздничной жизни, 
а показателями «карнавализации» культуры вы-
ступают освобождение, выход за пределы обы-
денности и повседневности, концентрация эмоци-
ональной экспрессии, антинормативность [2]. Од-
ной из характерных форм репрезентации празд-
ничной культуры, по мнению исследователей, яв-
ляется фестиваль как «регулярно повторяюще-
еся массовое празднество, <…> объединенное 
общей темой, имеющее целью показ достижений 
искусства» [3, с. 12]. Подобная трактовка, на наш 
взгляд, позволяет поставить категорию музыкаль-
ного конкурса в один ряд с универсалиями празд-
ника, карнавала и фестиваля.

В ином ключе рассматривает природу музы-
кальных конкурсов Е. Б. Новикова, акцентируя 
в них состязательный –  агональный аспект [4]. 
Исследователь указывает на агональность как 
значимую, имманентную особенность культуры 
античного общества, в котором конкуренция, со-
перничество и соревновательность имели безо-
говорочное социальное одобрение и поддержку. 
Проводя параллель с современностью, Е. Б. Но-
викова выделяет в конкурсном феномене такой 
его социально- психологический императив, как 
стремление к завоеванию: «Вокалист на вокаль-
ном конкурсе состязается в своем мастерстве 
с другими, стараясь завоевать, то есть присво-
ить себе главный приз (премию, диплом), тем са-
мым доказав, что он самый достойный кандидат 
из всех, кто стоял во время конкурса на сцене, 
и пространство сцены принадлежит по праву луч-
шего ему» [4, с. 114]. Добавим, что в пользу выска-
занной исследователем версии античной «генети-
ки» музыкальных конкурсов говорит и довольно 
часто употребляемая характеристика конкурсанта 
как индивида, способного проявить «борцовские 
качества», что напрямую отсылает к древнегрече-
ским борцам- агонистам. К эллинистическим исто-
кам музыкальных конкурсов, безусловно, апелли-
рует и факт участия в Пифийских и Олимпийских 
играх певцов- инструменталистов. На состязатель-
ную природу искусства, особенно ее сценической 
(исполнительской) грани указывал и цитировав-
шийся выше Й. Хёйзинга, назвавший конкурсы 
«агональной страстью», участники которых стре-
мятся стать корифеями [6, с. 167].

Таким образом, конкурсная традиция не только 
глубоко укоренена в истории человеческой циви-

лизации, но и интегрирована в различные формы 
культурной жизни общества, каждая из которых 
оказывала специфическое влияние на формиро-
вание музыкального конкурса как социального 
и художественного феномена. При этом следует 
отметить, что музыкальные конкурсы амбивалент-
ны элитарной и массовой культуре: наследуя ба-
зовые принципы функционирования, академиче-
ские и эстрадные конкурсы специфичны в своей 
«среде обитания», отражая системные различия 
в видах искусства и подходах к осуществлению 
конкурентной идентификации. В качестве приме-
ра принадлежности к элитарной культуре можно 
назвать такие музыкальные состязания академи-
ческой направленности, как «Конкурс пианистов 
им. Ф. Шопена» (проводится в Варшаве с 1927 г.) 
и «Международный конкурс им. П. И. Чайковско-
го» (организуется с 1958 г.).

Интенсификация конкурсного движения в об-
ласти музыкально- песенной эстрады произошла 
с наступлением постиндустриальной эпохи. Раз-
витие этой тенденции происходило постепенно 
на протяжении второй половины ХХ в., концентри-
руясь от фестивальной формы –  к музыкально- 
соревновательной. Фестивали песенно- вокального 
творчества стали проводиться в Советском Союзе 
и в зарубежных странах после окончания Второй 
мировой вой ны (исключение составляет «Всесо-
юзный конкурсов артистов эстрады», впервые ор-
ганизованный в 1939 г.). Безусловно, основной их 
миссией являлась демонстрация единения людей, 
увлеченных музыкальным искусством. С середи-
ны 1950-х гг. песенные фестивали и фестивали ис-
кусств проходили в Сан- Ремо, Сиднее (фестиваль 
искусств “Waratah”), Генте («Гентские праздники») 
и др. В России к числу постоянно действующих 
эстрадно- песенных форумов следует отнести те-
левизионный фестиваль «Песня года» (проводит-
ся с 1971 г.).

Со временем вокальная эстрада стала ста-
ционарным сегментом мирового музыкально- 
конкурсного пространства, диссеминация которо-
го была успешно осуществлена в виде таких состя-
заний, как «Евровидение» (действует с 1956 г.), 
«Золотой Орфей» (Болгария, 1965–1999), «Меж-
дународный фестиваль песни в Сопоте» (Польша, 
1961–2012), Международный песенный фестиваль 
«Злата Прага» (Чехословакия, 1964–1993) и др. 
В ходе культурно- технической глобализации как 
наиболее жизнеспособный был отобран формат 
телевизионных эстрадно- вокальных форумов, яр-
кими примерами которых стали конкурсы «Интер-
видение» (проводился в странах «социалистиче-
ского лагеря») и «Евровидение».

В XXI в. произошла смена социокультурно-
го, эстетического и профессионального ста-
туса эстрадных конкурсов. Переориентация 
художественно- эстетических установок общества 
на популярную музыку, расширение ее жанрово-
го спектра –  от шансона до рок-н-ролла, активная 
ассимиляция европейской и американской эстра-
ды привели к своего рода культурной экспансии 
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вокального творчества в соотношении с другими 
видами музыкального искусства и исполнитель-
ства. Эстрадный вокал становится лидером сре-
ди других видов профессионального и любитель-
ского музицирования. При этом, если в предыду-
щие периоды участие в музыкальном конкурсе 
было практически недоступно лицам, не имею-
щим необходимой специальной подготовки, а чис-
ло самих конкурсов было единичным, то теперь 
фестивально- конкурсное движение охватило всю 
страну, конкурсы стали повседневностью, а уча-
стие в них стало возможно даже в дистанционной 
форме.

Конкурсы и фестивали «перешагнули» свое ба-
зовое назначение как одной из организационно- 
творческих форм культурно- досуговой деятельно-
сти и приобрели более широкие функции: выявле-
ния и продвижения молодых талантов, личностной 
самореализации, достижения качественно нового 
социального статуса и др. Телевизионное вокаль-
ное шоу «Голос» –  главный репрезентант конкурс-
ной жизни страны, со всей очевидностью «высве-
тило» вышеназванные тенденции развития совре-
менной российской массовой культуры.

Соперничество артистов- вокалистов на кон-
цертной сцене предполагает специфическую на-
правленность их личностного развития. Среди ин-
дивидуальных качеств, актуализируемых в кон-
курсной деятельности, специалисты называют 
конкурентоспособность, стрессоустойчивость, сце-
ническую волю, лидерство, устремленность к по-
беде и доминирующей позиции в своей социаль-
ной группе [8].

Следует отметить позитивную роль современ-
ного конкурсного движения в развитии межкуль-
турных коммуникаций, благоприятными условия-
ми для которой располагает именно фестивальная 
форма творческих встреч начинающих эстрадных 
артистов из разных регионов страны [7].

Интенсивное музыкально- конкурсное движе-
ние стимулировало формирование соответству-
ющей социально- культурной среды –  своеобраз-
ной конкурсной гильдии, «маркетинговыми опера-
торами» которой выступают фонды, федерации, 
центры и пр., за годы спецификации в данной сфе-
ре выработавшие технологии организации и про-
ведения конкурсных мероприятий. В числе фе-
стивалей и конкурсов, зарекомендовавших себя 
как площадки поиска и выявления перспективных 
эстрадных исполнителей, следует назвать такие, 
как «Россия- Транзит», «Роза Ветров», «Space mu-
sic», «Балтийское созвездие», «Славься, Отече-
ство», «Jazz по-взрослому», «Жар- Птица» и др.

Вместе с тем, нельзя не обозначить и проблем-
ные моменты современного эстрадно- конкурсного 
бытия. Их источником выступает массовое репро-
дуцирование конкурсов эстрадной направленно-
сти с целью получения коммерческой выгоды. Не-
редко за благой целью поощрения музыкального 
творчества детей и молодежи скрывается праг-
матичное намерение получить материальную вы-
году. Рекламные технологии облекают «в оберт-

ку» музыкального просветительства общедоступ-
ность участия в подобных мероприятиях. Отсут-
ствие пороговых профессиональных опций неред-
ко микшируется под жанрами «фестиваля» или 
«конкурса- фестиваля», предполагающих менее 
строгую оценку. В конвейерном потоке сотен кон-
курсантов утрачивается и ценность индивидуаль-
ной неповторимости музыкального исполнитель-
ства, и необходимость достойной вокальной под-
готовки.

В фестивалях и конкурсах существует и «оп-
понирующая» сторона –  это жюри. Феномен кон-
курсного судейства, на наш взгляд, заслуживает 
отдельного исследования. В рамках данной статьи 
отметим, что участие в жюри также играет опре-
деленную социальную роль, повышая професси-
ональный авторитет членов «ареопага» и фор-
мируя референтный слой специалистов, которые 
своими решениями и оценками определяют кри-
терии и ориентиры развития эстрадно- вокального 
исполнительства в целом.

Конкурсно- фестивальная практика играет зна-
чительную роль в развитии образования в сфере 
эстрадно- вокального искусства. Многократно воз-
росшая популярность профессии эстрадного пев-
ца, эффектно популяризированной, в том числе, 
благодаря многочисленным конкурсам, привела 
к небывалой востребованности образования со-
ответствующей направленности. Это породило 
определенные социально- образовательные тен-
денции, ибо умножилось не только число абитури-
ентов вузов и сузов культуры –  значительно увели-
чилось количество (но, к сожалению, не качество) 
вокальных студий, частных школ, онлайн- коучей, 
частно практикующих педагогов- вокалистов и т.п.

Тема детских вокальных конкурсов требует от-
дельного внимания. Резкая прогрессия в их коли-
честве привела к массовизации вокального твор-
чества в детско- юношеской среде, что обусловило 
значительную полемику среди специалистов в об-
ласти воспитания и вокального образования. Дис-
куссию в музыкально- педагогическом сообществе 
вызвал, прежде всего, вопрос о целесообразности 
«сценической инициации» вокалиста в юном воз-
расте. Серьезные психологические нагрузки, ис-
пытываемые начинающими артистами в конкурс-
ных баталиях, очевидно, предполагают выстраи-
вание системы их предконцертной психологиче-
ской подготовки. Вызывает вопросы и реперту-
арная составляющая творчества юных эстрадных 
вокалистов. Современные наставники и родители 
демонстрируют установку на исполнение детьми 
песен на английском языке, которые преимуще-
ственно являются хитами творчества зарубежных 
звезд. При этом, как отмечает О. В. Пивницкая, 
проанализировавшая тексты песен, исполненных 
детьми в возрасте от 9 до 12 лет в различных се-
зонах «Голос. Дети», их содержание очень часто 
обращено к не соответствующей возрасту испол-
нителей «взрослой» тематике и даже заключа-
ет ненормативную лексику [5, с. 129]. Авторитет-
ный педагог- музыкант Ю. Б. Алиев также посвятил 
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свои размышления феномену этого нашумевшего 
детского вокального состязания [1]. Констатируя 
«преимущественный выбор участниками песен 
на иностранных языках», он охарактеризовал дан-
ное явление как «реальность настоящего периода 
развития массовой культуры» [1, с. 64].

Таковы общие, «пунктирные» линии обзо-
ра конкурсной ипостаси искусства музыкальной 
эстрады. Обобщая сказанное, заметим, что фе-
стивали и конкурсы эстрадного искусства на со-
временном этапе перешли с позиций культурной 
инновации в статус культурных катализаторов, 
влияющих не только на сущность музыкально- 
сценического творчества как такового, но и фор-
мируя эстетические и стилевые идеалы обще-
ства, стимулируя развитие шоу-бизнеса. Сегодня 
эстрадные конкурсы являются неотъемлемой ча-
стью образовательно- творческого кластера, за-
ключая в себе мощный культуротворческий, соци-
альный и личностно- развивающий потенциал.
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REALIZATION OF THE PEDAGOGICAL POTENTIAL 
OF COMPETITIVE AND FESTIVAL PRACTICE IN THE 
FORMATION OF PERFORMING COMPETENCIES IN 
THE FIELD OF POP AND VOCAL ART

Yushchenko N. S.
Russian State Social University

Competitive and festival activities occupy a special place in the 
modern socio- cultural space, acting as an integral part of Russian 
musical culture. The popularity of the vocal variety has led to the 
actualization of variety contests not only as a mechanism for identi-
fying and promoting talented performers, but also as an accessible 
form of creative self-realization of a singing person. The purpose of 
the article is to study the theoretical foundations, identify the main 
trends, problems and prospects for the development of the compet-
itive movement in Russia. From a philosophical and anthropological 
point of view, the paper presents an analysis of the archetypal forms 
of competition- festival –  games, holidays and competitions; identi-
fies the main stages of the development of the festival- competition 
movement in the twentieth century; reveals the features of the func-
tioning of festivals and pop art competitions in modern socio- cultural 
conditions. Special attention is paid to the problems of the develop-
ment of children’s and youth vocal competitions.

Keywords: pop music, pop vocalist, competition, festival, modern 
socio- cultural environment.
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Цель: научное обоснование и разработка педагогических усло-
вий формирования эстетического отношения к русскому языку 
у иностранных студентов посредством музея. Методы: ком-
плекс диагностических процедур включал в задания, разрабо-
танные А. Г. Бойко, М. А. Волчковой, Б. А. Столяровым, направ-
ленные на оценку структурных компонентов эстетического 
отношения студентов. Это: видеть красоту в окружающей сре-
де (когнитивный), умение выражать эстетическое отношение 
к природе (деятельностный), способность передать чувства 
(эмоциональный). Результаты: что большинство студентов на-
ходятся на среднем уровне сформированности эстетического 
отношения (умения использовать средства выразительности, 
видеть и выделять красоту, гармоничность, изящества объек-
тов и явлений природы, умение отражать её эстетику в про-
дуктивной деятельности и проявлять ценностно- бережное от-
ношение). Исходя из результатов проведенной работы, можно 
сделать следующий вывод о том, что развивающая предметно- 
пространственная среда в старшей группе недостаточная для 
формирования эстетического отношения к природе другого 
края. Научная новизна: использование музея как средство 
формирования эстетического отношения к природе у ино-
странных студентов. Практическая значимость: основные по-
ложения и выводы статьи могут быть использованы в научной 
и педагогической деятельности при рассмотрении вопросов 
о формировании эстетического отношения к природе при по-
мощи музея.

Ключевые слова: инновационная образовательная техноло-
гия, музейная педагогика, семейные реликвии, редкие экс-
понаты, предметно- пространственная среда, нравственные 
ценности, формирование, личность, исследование, культурное 
наследие, модернизация.

Введение

Актуальность изучения данной темы продиктова-
на необходимостью рассмотрения коммуникативно- 
деятельностного подхода к обучению иностранному 
(русскому) языку как средству выражения мыслей. 
Практика преподавания русского языка как иностран-
ного (РКИ) показывает, что понятие коммуникатив-
ность может пониматься по-разному: как способ-
ность поддерживать разговор даже при ограничен-
ной языковой базе, т.е. просто как синоним устной 
речи. Однако цель обучения состоит не в заучивании 
правил знаковой системы, а в адекватном общении 
на иностранном языке [1 c.4]. Язык как система, обе-
спечивающая формирование мысли, иногда проти-
вопоставляется языку как средству, обеспечиваю-
щему потребности коммуникации в определённых 
ситуациях и языку как «предпосылке к реализации 
социокультурных интересов личности обучаемого» [2, 
с. 481]. Встречаются также принципиальное отри-
цание каких бы то ни было структурно- логических, 
аналитических схем при объяснении языковых явле-
ний, отрицание участия мышления в изучении языка 
на начальном уровне. Целью обучения в современных 
условиях является не накопление знаний и не овла-
дение языковой системой, а формирование и даль-
нейшее развитие навыков и умений адекватного об-
щения на русском языке. Предполагается также раз-
делять коммуникативный и логико- грамматический 
подходы к языку, оставив первый лишь для началь-
ного этапа обучения [3,4,5].

Методология

По нашему мнению ослабление внимания к форми-
рованию фонетических, грамматических и лексиче-
ских навыков, приводит к многочисленным ошибкам 
в речи иностранных студентов, изучающих русский 
язык как иностранный. Однако без прочной, осозна-
ваемой обучаемыми языковой базы, конечные цели 
обучения русскому языку не могут быть полноценно 
реализованы. Из этого следует, что структура и си-
стема изучаемого (русского) языка должны рассма-
триваться отнюдь не как перечень теоретических 
правил, представленных в поуровневом описании 
(фонетика → словообразование → морфология 
→ синтаксис → текст) [3; 4], но как компонент ос-
мысленной, целенаправленной и содержательной 
коммуникации, основанной на коммуникативно- 
деятельностном подходе.

Результаты

Причинами, вызывающими трудности в обучении 
иноязычному речевому общению, являются следу-
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ющие: 1) неосознанное использование элементов 
одного языка при построении и понимании текстов; 
2) несоответствие производимого текста норме; 
3) расхождение в норме. Отклонения, ошибки, воз-
никающие здесь, не охватываются грамматической 
и правилами, а связаны со стилистикой, коммуни-
кативной целесообразностью и пр.

В основе возникающих методик музейной пе-
дагогики находится принцип известного русского 
психолога и педагога Л. С. Выготского и опыт за-
рубежных психологов и педагогов. Нововведе-
ния в современном мире сопровождаются измене-
ниями в социальном мире. Они затронули и куль-
туру, значение которой очень велико при развитии 
творческих способностей. Музеи –  один из спосо-
бов сбережения культуры.

Термин «музейная педагогика» в первый раз 
был использован в науке в начале двадцатого ве-
ка в Германии. Научные деятели этой страны, ко-
торые исследовали функции педагогики музея, 
организовали развитие музейной обстановки. 
Со временем учёные признали воспитательные 
и просветительские способности музея. Термин 
«музейная педагогика» ввёл в 1934 г. Карл Фри-
зен, это понятие обозначало «традиции художе-
ственного воспитания музейными средствами, 
опирающимися на просветительскую работу и му-
зейную дидактику».

В нашей стране первое использование это-
го термина зафиксировано в начале семидеся-
тых годов двадцатого столетия. А понятие «му-
зейная педагогика» введено в эксплуатацию 
в восьмидесятые- девяностые годы двадцатого 
столетия.

Применение образовательно- воспитательных 
функций музея присуще русским школам. Первая 
русская система педагогического взаимодействия 
музея и системы образования была рассмотрена 
Б. А. Столяровым и А. Г. Бойко. Они трактовали му-
зей как образовательную и воспитательную среду, 
которая благоприятно влияет на развитие лично-
сти.

Методы, которые осуществляются с помощью 
видеокомпьютерных возможностей, стимулируют 
восприятие, понимание студентов. Музейная пе-
дагогика позволяет преподавателю осознать все 
типы деятельности музея в педагогическом аспек-
те и таким образом повысить поднять степень его 
воспитанности. В научно- практической работе му-
зейная педагогика может существовать независи-
мо, если созданы образовательные подструктуры, 
интегрирующие в попытки совместного пребыва-
ния.

Каждый студент может относиться к музеям 
отрицательно и положительно, но, как правило, 
у каждого из них существует положительная уста-
новка на знакомство с иной культурой, позволяю-
щей открывать для себя что-то новое и интерес-
ное, что в свою очередь позитивно сказывается 
на стремлении к изучению иностранного языка.

Преподаватель в такой ситуации является по-
средником, ограничивающий свою активность, он 

выдаёт себя в качестве переводчика в захватыва-
ющем диалоге между студентом и работником му-
зея. Но при этом надо учитывать факт: при посе-
щении музея должна выслеживаться логичность 
приобретения лексических единиц содержания 
с периода мотивации вплоть до самой интеграции 
в жизнедеятельность.

В связи с чем считаем необходимым с позиции 
педагогики планировать содержание и результат 
любого визита музея. Надо учитывать реальные 
знания, способность принимать участие в знаком-
стве с культурой и так далее.

В урегулировании вопросов, которые касают-
ся воспитания и образования студентов, очень ча-
сто важную роль играют музеи. При этом отмечен 
важный факт: успешному овладению изучаемого 
языка способствует приобщение к культуре стра-
ны того языка, который изучается.

Хотелось бы отметить, что суть внедрения му-
зеев в образовательный процесс –  это повысить 
уровень подготовленности студентов к воспри-
ятию музейной лексики, создать условия, чтобы 
обучение обычных предметов стало интересным. 
Посещать музеи студенты могут с педагогом или 
самостоятельно, но лучше осуществлять посе-
щение с педагогом, так как преподаватель явля-
ется посредником в мир великого русского язы-
ка. Кроме того, методики, которые используются 
в музейной педагогике, сочетаются с психолого- 
педагогическими установками, что способствует 
максимальному погружению в изучаемый пред-
мет.

Можно выделить основные принципы, на кото-
рых основывается музейно- педагогическая дея-
тельность и благодаря которым достигается высо-
кий уровень этой деятельности:
1) принцип диалоговости;
2) принцип индивидуально- личностной ориента-

ции;
3) принцип информационной меры;
4) принцип креативности и другие.

Из огромного вида методов музейной педаго-
гики следуют большое количество типов работы 
и приёмов: командные соревнования, викторины 
и так далее. Эти методы связаны друг с другом, 
в результате их можно использовать совместно. 
Результатом этого являются творческие задания, 
которые можно применять по мере необходимо-
сти.

Выделяют следующие виды формирования му-
зейной коммуникации:
– эстетическая;
– познавательная;
– знаковая;
– междисциплинарная;
– диалоговая.

Иностранный студент испытывает необходи-
мость в понимании многообразия связей между 
русской и его культурой. А предметы быта, тради-
ции прошлого русского народа ещё больше заин-
тересуют иностранных слушателей углубленно из-
учать русский язык, став важными и актуальными 
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на довузовском этапе обучения, поэтому воздей-
ствие музеев неоценимо и уникально.

В основном, главная задача музейной педаго-
гики вызвать интерес у иностранных студентов 
изучать РКИ благодаря осознанию уникальности 
истории русских людей.

Помимо этого, музейно- педагогическая дея-
тельность проводится дома, на лоне природы и др. 
Важно, чтобы иностранные слушатели старались 
создавать свои «мини-музеи», осознавая свою 
причастность к русской истории, используя для 
описания русскую лексику. Студенты рассказыва-
ют своим одногруппникам о том, сколько времени 
они потратили на создание музея, таким образом, 
каждый студент здесь является не пассивным на-
блюдателем, а выполняет роль творца или соавто-
ра экспозиции.

В связи с этим, музейная педагогика создаёт 
все условия для успешного решения задач в обла-
сти культурологии и истории. Одна из её целей –  
повысить внимание иностранных студентов к су-
ществующим явлениям, способствует находить 
в действительности явления музейного значения, 
ценить типичные предметы прошлых эпох. Всё это 
вносит интерес, повышает культурное образова-
ние и открывает новые пути в успешном освоении 
иностранных языков.

Сегодня роль музейного дела в образовании 
значительно возрастает. Динамично исследуют-
ся необычные формы и приёмы работы студентов 
и преподавателей.

Всем известно, что восприятие осуществляет-
ся успешнее за счёт чувственных впечатлений, ко-
торые получены от окружающих человека пред-
метов, в результате чего у иностранных студен-
тов возникает заинтересованность к изучаемому 
предмету. Восторг от разглядывания, радость по-
знаний происходят практически сразу. Также му-
зей способствует концентрированию внимание 
слушателя на изучаемых предметах, в результа-
те чего считаем необходимым активно знакомить 
иностранных студентов с музеями в России.

Доказано, что важным элементом в восприя-
тии оказывается осязание, при этом желательно 
сопровождать этот процесс манипулированием 
предметов, в связи с тем, что способность сопри-
коснуться с предметом способствует лучшему за-
поминанию новой информации.

Чтобы процесс изучения проходил интересно, 
педагогу надо использовать при обучении игру. 
Этот известный метод в педагогике развивает 
мысленное манипулирование предметами, спо-
собствует успешному запоминанию, развивает 
творческое начало. Необходимо помнить при этом, 
что вопросно- ответный метод не всегда даёт нуж-
ные результаты, поэтому для достижения лучшего 
результата надо применять экскурсии. Они всег-
да способствуют развитию общения, в результате 
чего возникает необходимость подбирать русские 
слова, строить словосочетания или предложения 
по-русски.

Важной задачей считается выбор экспонатов. 
В большинстве случаев музейная среда очень 
насыщена, в связи с чем, для избежания переу-
томления слушателей необходимо компетентно 
уменьшать количество показываемых экспонатов, 
ведь главное качество, а не количество.

Чтобы закрепить обретённые в музее знания, 
необходимо систематически возвращаться к уже 
изученному материалу. Наилучшей формой ос-
мысления и закрепления является творческая ра-
бота. Результаты будут высокие, если деятель-
ность студентов будет активной.

Культурные и нравственные ценности разных 
народов, как правило, содержат много общего. 
Довузовское обучение иностранных граждан про-
должает воспитание студентов разных националь-
ностей. Установление массовой культуры влия-
ет на формирование ценностей и вкуса у студен-
тов, поэтому немаловажная задача –  показать 
историко- культурное наследие при помощи эле-
ментарных предметов на основе сопоставления. 
Важно уделять внимание эстетике, культурологии, 
психологии и социологии.

Невозможно не отметить положительное влия-
ние на обучение мини-музеев: они способствуют 
тому, что предметно- развивающая среда стано-
вится намного богаче, развивается познаватель-
ная деятельность студентов, формируется умение 
исследовать, а также самостоятельно анализиро-
вать знания, которые приобрели.

Важно учитывать при открытии музея тот факт, 
что предметы музея нужно увеличивать с тече-
нием времени, обращая внимание на то, как про-
исходит овладение новыми сведениями. Учитель 
сам выбирает время, когда лучше обратиться к из-
учению материалов музея в группе, обучающие-
ся также могут самостоятельно приступить к обу-
чению экспонатов мини-музея, при этом задавать 
возникающие вопросы наставнику.

Если рассматривать вопрос, где лучше распо-
лагать мини-музеи, то допустимо поместить его 
в холле, так как это даёт возможность посещать 
музей в любое время. Такая разновидность музея 
способствует развитию общения. Но здесь есть 
недостаток –  невозможно осуществить контроль, 
что отрицательно сказывается на сохранении цен-
ных экспонатов там.

Музейная педагогика играет важную роль 
в процессе образования и воспитания иностран-
ных студентов, оказывает большую пользу слуша-
телю в развитии творчества, закладывает систему 
ценностей, включающую отношения между людь-
ми. Одна из её целей –  создать все условия, чтобы 
гости музея с интересом постигали новые данные. 
Музей способствует постижению знаний по исто-
рии и культуре. Детальному изучению наследия 
культуры помогает музейная педагогика. Здесь 
иностранный слушатель получает информацию 
о культурных ценностях.

Таким образом, музейная педагогика включает 
научные знания разных научных областей: педаго-
гику, психологию, искусствоведение и музееведе-
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ние. Перед образованием всё время стояли про-
блемы, решение которых включало определение 
форм изучения, критерии оценки.

Музей позволяет понять склад души русского 
человека, посмотреть развитие социального ми-
ра, лучше узнать особенности жизни. Он призван 
способствовать развитию знаний о человеке и его 
среде обитания. В современном мире музей явля-
ется творческой «мастерской», которая собирает 
природные и общественные объекты, являющиеся 
ценностями, применяющимися в научных и куль-
турных целях, и перемещает нас в другие време-
на с целью изучения материальных сведений про-
шлого.

На наш взгляд, можно выделить следующие 
функции музея: образовательно- развива ю щую, 
преобразовательно- созидающую и развлека тель-
но- познавательную. Особенность обучения с по-
мощью музея заключается в том, что развиваю-
щее образование и развлекательное познание 
позволяют воспринимать его и как кладезь ценно-
стей истории и культуры, и как база духовной жиз-
ни, которая даёт возможность использовать в ком-
плексе ресурсы музея.

В музейной деятельности всё большее место 
занимает не монологическое воздействие на по-
сетителя, а диалог между посетителем и внешней 
средой, мнениями разных эпох, поэтому предпо-
чтение отдается здесь коммуникативному подхо-
ду. Следовательно, музейная педагогика помога-
ет студенту стать творческой личностью, создать 
систему ценностей, где важным становятся не ма-
териальные ценности, а человеческие отношения.

При этом для преподавателя важно придержи-
ваться нескольких правил:
– учитывать психологический подход к слушате-

лям;
– хорошо владеть материалами истории и искус-

ства.
Развитие музейной педагогики сегодня проис-

ходит в русле задач музейной коммуникации. Ос-
новное внимание уделяется развитию коммуника-
ции, подразумевающей беседу посетителя с му-
зейными экспонатами, в основе этого процесса 
лежит возможность студента понимать «язык ве-
щей» и подразумевается способность музейных 
специалистов создавать «пространственные вы-
сказывания».

Подводя итог, можно сказать, что музейная пе-
дагогика ориентирована на то, чтобы передавать 
опыт культуры, и способствует активации творче-
ских способностей личности.

Выводы

В заключение следует отметить, не всякая ошибка 
на изучаемом языке возникает в результате тради-
ционно понимаемой интерференции и преодоле-
вается знанием сопоставительных характеристик 
языков. Её преодоление возможно и на несопоста-
вительной основе, ибо интерференция –  ближай-
шая, но не единственная причина ошибок. В нео-

сознанном использовании элементов одного языка 
при понимании и построении текстов на изучаемом 
языке манифестируется не только интерференция, 
но и многое другое, в том числе несоответствие 
производимого текста норме. Расхождение в нор-
ме, служащие источником основных трудностей при 
овладении вторым языком.

Принимая во внимание первостепенное зна-
чение осознания и осмысления каждого отдель-
ного явления как части единой системы, зна-
чимость логического мышления, умение при-
менять полученные знания, педагог должен, 
опираясь на коммуникативно- деятельностный 
подход, стремиться, чтобы обучающиеся осоз-
навали и функционально- когнитивную, и структур-
но- системную важность грамматических явлений.
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A. M. Lomakin, Moscow State University of Civil Engineering (National 
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Purpose: scientific substantiation and development of pedagogical 
conditions for the formation of an aesthetic attitude to the Russian 
language among foreign students through the museum. Methods: 

a set of diagnostic procedures included in the tasks developed by 
A. G. Boyko, M. A. Volchkova, B. A. Stolyarov, aimed at assessing 
the structural components of the aesthetic attitude of students. 
These are: to see beauty in the environment (cognitive), the abili-
ty to express an aesthetic attitude to nature (activity), the ability to 
convey feelings (emotional). Results: that the majority of students 
are at an average level of aesthetic attitude formation (the ability to 
use means of expression, to see and highlight the beauty, harmo-
ny, grace of objects and natural phenomena, the ability to reflect its 
aesthetics in productive activities and show a value- based and car-
ing attitude). Based on the results of the work carried out, we can 
conclude that the developing object- spatial environment in the older 
group is insufficient for the formation of an aesthetic attitude to the 
nature of another region. Scientific novelty: the use of the museum 
as a means of forming an aesthetic attitude to nature among foreign 
students. Practical significance: the main provisions and conclu-
sions of the article can be used in scientific and pedagogical activi-
ties when considering the formation of an aesthetic attitude to nature 
with the help of a museum.

Keywords: Innovative educational technology, museum pedagogy, 
family heirlooms, rare exhibits, object- spatial environment, moral 
values, formation, personality, research, cultural heritage, modern-
ization.
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Внедрение педагогических технологий формирования гибких навыков 
у студентов гуманитарных вузов: на примере предмета «физическая 
культура»
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В статье рассматривается значимость формирования гибких 
навыков у студентов гуманитарных вузов на занятиях по фи-
зической культуре. Внедрение в учебную программу техноло-
гии формирования гибких навыков у студентов гуманитарных 
вузов с использованием средств физической культуры повы-
сит эффективность учебных занятий. Использование таких 
средств подготовки, как методы дифференцированного под-
хода, кейс-технологии, методы проблемного подхода, игровые 
технологии и информационно- коммуникативные технологии 
повлияют на развитие у студентов организованности, лидер-
ских качеств, коммуникабельности, критического мышления, 
навыков решения проблемных задач, общения и работы в ко-
манде. Особое внимание уделяется значимости физической 
культуры как средства развития гибких навыков, способствую-
щих успешной адаптации студентов к выполнению поставлен-
ных задач.
Обзор существующих проблем формирования универсальных 
компетенций выпускников гуманитарного вуза является акту-
альным в современной системе высшего образования соглас-
но проекту ФГОС четвертого поколения. Формирование гибких 
компетенций возлагается под ответственность организаций 
высшего профессионального образования. В статье также 
представлена структура педагогической технологии, направ-
ленной на формирование гибких навыков на занятиях по фи-
зической культуре.

Ключевые слова: гибкие навыки, универсальные компетен-
ции, студенты, студенты гуманитарного вуза, физическая куль-
тура, учебный процесс, гибкие навыки.

Актуальность

Современное профессиональное пространство 
определяет стандарты к качеству образования 
в высших учебных заведениях. Молодым специа-
листам гуманитарных специальностей для успеш-
ного продвижения в карьере мало владеть про-
фессиональными навыками, важно обладать уже 
сформированными гибкими навыками.

Актуальность формирования гибких навыков 
объясняется применением компетентностного 
подхода в соответствии с Федеральным государ-
ственным образовательным стандартом (ФГОС). 
В рамках проекта ФГОС 4-го поколения выделя-
ются профессиональные и надпрофессиональные 
компетенций. К надпрофессиональным компетен-
циям относятся универсальные и базовые, опре-
деляющие личностные качества и ценности специ-
алиста. К профессиональным –  общепрофессио-
нальные и профессиональные компетенции, свя-
занные с определенным направлением подготов-
ки или специализацией, основанные на конкрет-
ной образовательной программе.

Согласно последним исследованиям рынка 
труда, работодатели все больше ценят гибкие на-
выки у будущих специалистов. Ученые, такие как 
Беляева Н. Е., Есипов А.Л (2022), Л. Н. Степанова 
(2022), В. Шипилова, И. И. Черкасова (2021) и М.П 
Лопушенко (2023), утверждают, что успех специ-
алиста зависит на 15% от его профессиональных 
компетенций и на 85% от его универсальных и ба-
зовых компетенции [3].

Формирование гибких навыков, которые явля-
ются частью универсальных и базовых компетен-
ций особенно важны для студентов гуманитарных 
вузов поскольку от них зависит успех будущей 
профессиональной деятельности. Важными эле-
ментами этих навыков являются лидерские ка-
чества, способность работать в команде, умение 
выступать публично, стратегическое мышление, 
достижение цели, управление командой, необхо-
димые для эффективного взаимодействия меж-
ду людьми. Критическое мышление, креативность 
и умение эффективно решать задачи в команде 
имеют особенно важное значение для студентов 
в условиях быстрого развития цифровых техноло-
гий в современном обществе. Развитие таких на-
выков неразрывно связано с уровнем физической 
и психической подготовки студентов.

Согласно И. Канардову, гибкие компетенции 
являются важными социальными навыками, та-
кими как умение убеждать, способность находить 



№
 5

  2
02

4 
 [С

ПО
]

146

общий язык с людьми, работа в команде, личное 
развитие, эффективное управление временем, 
креативность. По мнению Р. А. Илаевой и А. Р. Ма-
салимовой, гибкие навыки включают в себя широ-
кий спектр социально- психологических аспектов, 
таких как коммуникативные умения, лидерские ка-
чества, работа в команде, навыки публичных вы-
ступлений, которые способствуют успешному вза-
имодействию между людьми [8,9].

Однако, исследователи М. И. Беркович, В. Да-
видов, Э. Ф. Зеер, Л. Н. Степанова отмечают, что 
единого определения понятия «гибкие навыки» 
не существует, все же в общей понятийной состав-
ляющей они представляют собой комплекс уни-

версальных способностей, связанных с личност-
ными качествами. Среди них: способность к реше-
нию задач, критическое мышление, умение вести 
деловое общение, публичные выступления, ра-
бота в команде, лидерские качества, ответствен-
ность и умение управлять временем. Подчеркива-
ется, что развитие гибких навыков играет важную 
роль в успешной карьере в современном мире [1]. 
По данным исследования, к 2030 году наиболее 
востребованными гибкими навыками будут четы-
ре главных гибких навыков будущего специали-
ста, выделенных по методике 4К навыки: креатив-
ность, коммуникативность, кооперативность, кри-
тичность (Рисунок 1) [4].

Рис. 1. Гибкие навыки студентов гуманитарных вузов, которые возможно формировать на занятиях по физической 
культуре

Актуальность данной темы подтверждает-
ся исследованиями последних лет (Хижная, А.В., 
Ануфриева, Т. Н., Беляева, Н.Е. и другие), кото-
рые показывают наличие проблем в формирова-
нии профессиональных компетенций выпускников 
гуманитарных вузов, а именно:
– недостаточная практическая подготовка вы-

пускников, которые имеют достаточные теоре-
тические знания, но сталкиваются с отсутстви-
ем опыта работы на практике, что затрудняет 
успешное начало карьеры;

– нецелесообразность использования учебных 
программ, не соответствующих современным за-
просам работодателей, в связи с быстрым разви-
тием технологий и требований рынка труда;

– недостаточно развитыми гибкими навыками 
выпускников, которые испытывают трудности 
в общении, работе в команде и презентации 
своих идей, самоопределением в профессии, 
решении проблемных задач;

– недостаточной мотивацией и целеустремлен-
ностью выпускников, которые испытывают за-
труднения с формулированием профессио-
нальных целей и поиском мотивации для их до-
стижения.

– неумением молодых специалистов адаптиро-
ваться к изменениям меняющегося мира, что 
создает трудности в адаптации к новым усло-
виям и требованиям рынка труда.
Изучение проблем, связанных с формировани-

ем профессиональных компетенций выпускников 

гуманитарных вузов и комплексный подход к их 
решению является актуальным в настоящее вре-
мя. Существует необходимость обновления учеб-
ных программ, увеличения практической состав-
ляющей образования и развития гибких и комму-
никативных навыков студентов в вузах [11].

Для эффективного формирования нужных на-
выков и качеств у студентов, обучающихся в гу-
манитарных вузах, необходимо разработать 
и внедрить инновационные методы обучения, 
которые сочетают в себе современные научно- 
педагогические подходы [5,9]. Поскольку тради-
ционные методы развития гибких навыков уже 
не эффективны, и требуется внедрение новых, оп-
тимальных педагогических подходов. Такой под-
ход поможет создать образовательную среду, обо-
гащенную новыми и адаптированными средства-
ми и методами, способствующими повышению ка-
чества профессионального образования для буду-
щих специалистов.

Цель исследования –  Прикладное обоснова-
ние методов формирования гибких навыков у сту-
дентов гуманитарных вузов на занятиях по физи-
ческой культуре.

Задачи:
1. Осуществить теоретический анализ научной 

литературы и выявить проблемы профессиональ-
ных компетенций выпускников гуманитарных вузов.

2. Разработать критерии и показатели форми-
рования гибких навыков у студентов гуманитар-
ных вузов на занятиях по физической культуре.
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3. Разработать и обосновать технологию фор-

мирования гибких навыков у студентов гуманитар-
ных вузов на занятиях по физической культуре.

Объект исследования: Процесс профессио-
нального образования студентов гуманитарных 
специальностей.

Предмет исследования: технология формиро-
вания гибких навыков у студентов гуманитарных 
вузов на занятиях по физической культуре.

Анализ практических занятий по физической 
подготовке студентов включал в себя следующие 
этапы констатирующего эксперимента:
1. Анализ нормативных документов, учебных про-

грамм и методик преподавания физической 
культуры в рамках основных образовательных 
программ;

2. Изучение и обобщение передовой практики выс-
ших учебных заведений по организации физи-
ческой культуры студентов в соответствии с го-
сударственным образовательным стандартом;

3. Выявление проблем формирования гибких на-
выков на занятиях по физической культуре сту-
дентов гуманитарного вуза.

Результаты исследования и их обсуждение

В ходе занятий по физической культуре на базе 
Санкт- Петербургского Гуманитарного универси-
тета профсоюзов реализовались следующие пе-
дагогические функции, разработанной педаго-
гической технологии формирования гибких на-
выков у студентов: организующая, обучающая 
и оценочная.

Научный анализ текущей программы и контент- 
анализ содержания, организации и методики учеб-
ных занятий по физической культуре способство-
вали разработке объективных критериев и пока-
зателей ее эффективности формирования у сту-
дентов гуманитарных вузов гибких навыков на за-
нятиях по физкультуре (таблица 1).

Таблица 1. Критерии и показатели формирования гибких навыков у студентов гуманитарных вузов на занятиях по физической культуре

Критерии Показатели Оценка

Целевой В соответствии с количественным и качественным показателями образовательного, 
развивающего, воспитательного компонента.

Образовательные резуль-
таты

Организационный Соответствие компонентам управленческого взаимодействия и организационной 
структуры. Составление учебной программы в соответствии с требованиями к фор-
мированию гибких навыков.

Содержательный Набор средств, направленных на освоение универсальных и базовых компетенций 
гибких навыков у студентов гуманитарных вузов. Соответствие содержания каче-
ственным параметрам профессиональной подготовки специалистов.

Деятельностный Соответствие методов, приемов, форм и средств содержанию процесса
Соответствие методики организации учебных занятий содержанию

Тестирование исходных 
и промежуточных пока-
зателей

Оценочный Оценка достижения поставленных целей и задач. Оценивается, насколько студенты 
смогли достичь поставленных перед ними целей и выполнить поставленные задачи.
Оценка исходных, промежуточных и итоговых показателей. Проводится анализ 
и оценка показателей, начиная с исходного уровня знаний и умений студентов, за-
тем промежуточных результатов и итогового уровня достижений.
Анализ соответствия практическим умениям и навыкам студентов. Оценивается, 
умение студентов применить свои навыки на практике, как успешно они могут при-
менять их в реальной ситуации.
Оценка соответствия прикладных умений и навыков требованиям будущей профес-
сиональной деятельности.

Тестирование итоговых 
показателей

Формирование гибких навыков у студентов 
гуманитарных вузов на занятиях по физической 
культуре становится более эффективным благо-
даря использованию современных технологий, 
таких как методы дифференцированного подхо-
да, кейс-технологии, методы проблемного под-
хода, игровые технологии и информационно- 
коммуникативные технологии. Подвижные игры, 
эстафеты, коммуникативные игры и ситуативные 
задачи могут успешно интегрироваться в образо-
вательный процесс по физической культуре для 
студентов гуманитарных вузов. Такой подход спо-
собствует совместному развитию физических ка-
честв и гибких навыков, помогая не только решать 
воспитательные задачи, но и формировать про-
фессиональные компетенции у будущих выпуск-

ников. Благодаря добавлению элементов соревно-
вания и созданию положительного эмоционально-
го фона в обучении, учебный процесс по физиче-
ской культуре становится более интересным и за-
поминающимся, тем самым повышая мотивацию 
студентов к занятиям.

Для оценки формирования гибких навыков 
на занятиях по физической культуре применяются 
различные методы в зависимости от целей обуче-
ния. В процессе занятий студенты зарабатывают 
баллы, а педагог анализирует их поведение, оце-
нивая командную работу, вовлеченность, актив-
ность, лидерство, способность к адаптации и ре-
шению проблем. Дополнительным инструментом 
для самостоятельной работы является самооцен-
ка студентов и портфолио достижений. Студенты 
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заполняют анкеты для оценки своих гибких навы-
ков, а создание портфолио позволяет им демон-
стрировать свои проекты и достижения, отража-
ющие приобретенные навыки. При выборе мето-
дов оценки гибких навыков необходимо учитывать 
специфику образовательной программы и цели 
занятий.

Оценка эффективности формирования гиб-
ких навыков у студентов вузов является важным 
этапом в процессе обучения физической культу-
ре. Целью этой оценки является определение, на-
сколько успешно учебный процесс способствует 
развитию гибких навыков у студентов. Для оцен-
ки эффективности формирования гибких навыков 
можно использовать различные методы и инстру-
менты, например, тестирование, анкетирование, 
наблюдение. Один из наиболее распространенных 
способов –  тестирование. Сравнение исходных, 
промежуточных и итоговых результатов позво-
лит определить, насколько успешно формируются 
гибкие навыки.

Другим способом оценки эффективности фор-
мирования гибких навыков является анкетирова-
ние студентов. Анкеты могут содержать вопросы 
о том, насколько уверенно студенты чувствуют 
себя при выполнении заданий, какие изменения 
они заметили в себе после занятий и какую поль-
зу для себя вынесли. Полученные ответы позволят 
сделать выводы о восприятии и ощущении сту-
дентами процесса формирования гибких навыков 
(рис. 2).

Рис. 2. Технология формирования гибких навыков 
у студентов гуманитарных вузов на занятиях 

по физической культуре

Также важно учитывать вовлеченность студен-
тов в учебный процесс. Наблюдение за активно-
стью студентов на занятиях, их усердием в выпол-
нении кейс-заданий, активности в команде, а так-
же отношением к самому процессу обучения по-
зволят сделать выводы о том, насколько успешно 
формируются гибкие навыки.

Однако оценка эффективности формирования 
гибких навыков не должна ограничиваться толь-
ко количественными показателями. Важно учи-
тывать также качественные изменения, такие как 
улучшение морфофункциональных показателей 
и показателей физической подготовленности.

Таким образом, оценка эффективности форми-
рования гибких навыков у студентов вузов долж-
на включать разнообразные методы и инструмен-
ты, включая тестирование, анкетирование и на-
блюдение. Важно учитывать, как количественные, 
так и качественные изменения студентов. На ос-
нове полученных данных можно внести корректи-
вы в учебный процесс и методики обучения, что-
бы эффективность формирования гибких навыков 
была максимальной.

В заключение стоит отметить, что для улучше-
ния профессиональной подготовки выпускников 
гуманитарных вузов, необходимо обновить учеб-
ные программы, учитывая современные требова-
ния рынка труда, изменить задачи практических 
занятий, внедрить новые подходы в образова-
тельный процесс, направленные на развитие гиб-
ких и коммуникативных навыков. Использование 
технологий формирования гибких навыков в со-
четании с современными методами игровых тех-
нологий может быть эффективным инструментом 
на занятиях по физической культуре для студен-
тов гуманитарных вузов.
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INTRODUCTION OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES 
FOR THE FORMATION OF FLEXIBLE SKILLS AMONG 
STUDENTS OF HUMANITARIAN UNIVERSITIES: 
USING THE EXAMPLE OF THE SUBJECT “PHYSICAL 
EDUCATION”

Anitsoeva L. K.
St. Petersburg Humanitarian University of Trade Unions

The article examines the importance of the formation of flexible skills 
among students of humanities universities in physical education 
classes. The introduction of technology for the formation of flexible 
skills in students of humanities universities using physical education 
tools into the curriculum will increase the effectiveness of training 
sessions. The use of such training tools as differentiated approach 
methods, case technologies, problem approach methods, game 
technologies and information and communication technologies will 
affect the development of students’ organization, leadership skills, 
sociability, critical thinking, problem solving skills, communication 
and teamwork. Special attention is paid to the importance of physi-
cal education as a means of developing flexible skills that contribute 
to the successful adaptation of students to the tasks set. An over-
view of the existing problems of the formation of universal compe-
tencies of graduates of a humanitarian university is relevant in the 
modern system of higher education.

Keywords: flexible skills, universal competencies, students, stu-
dents of a humanitarian university, physical education, educational 
process, flexible skills.
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В статье рассматриваются инновационные подходы к обуче-
нию русскому языку, оценивается их важность и востребован-
ность в современном образовательном процессе. Инновацион-
ные подходы в обучении русскому языку представляют собой 
новые и эффективные методы и технологии, которые позволя-
ют учащимся лучше и быстрее освоить язык. В этом подраз-
деле будет представлена краткая аннотация и обзор данных 
подходов. Инновационные подходы включают в себя исполь-
зование современных информационных и коммуникационных 
технологий в процессе обучения, а также активное использо-
вание интерактивных форм работы, индивидуальные и кол-
лективные проекты, проблемное обучение и др. Они способ-
ствуют более глубокому пониманию русского языка, развитию 
коммуникативных навыков, критического мышления и творче-
ского потенциала учащихся. В статье будут рассмотрены такие 
инновационные методы, как использование мультимедийных 
материалов, виртуальных классов и онлайн- ресурсов. Также 
будет описано применение геймификации в обучении русско-
му языку, что позволяет сделать процесс обучения более инте-
ресным и мотивирующим для учащихся. Важным компонентом 
инновационных подходов является индивидуальный подход 
к каждому учащемуся, учитывающий его потребности, уровень 
знаний и образовательные цели. Для этого используются диф-
ференцированные и адаптивные методы обучения, которые 
помогают каждому ученику достичь максимального результата

Ключевые слова: инновации, it-технологии, русский язык, ак-
тивное обучение, активный метод обучения, метод обучения, 
учебный процесс.

Введение

Инновации –  это, по определению Российской энци-
клопедии, «конечный результат научно- технического 
или иного творчества, приводящего к существенно-
му изменению жизнедеятельности человека, об-
щества, природы. И. представляет собой матери-
ализованный результат, полученный от вложения 
капитала в новую технику или технологию, в новые 
формы организации производства, труда, обслужи-
вания, управления и т. п» [6]. Инновации бывают 
продуктовые (введение нового товара) и процесс-
ные. «Процессные инновации означают новые ме-
тоды организации и управления» [6].

Обзор литературы

Инновационные подходы к обучению, в свою оче-
редь, это процесс и результат образовательной де-
ятельности, направленный на внесение изменений 
в образовательную и социальную среду с целью 
повышения качества образования. Изменение отно-
шения к образованию –  важная отличительная чер-
та современности. «Опустим наверняка известную 
читателю дискуссию по поводу того, является ли 
образование услугой или общественным благом. 
Если коротко, образование больше не услуга; это 
очень важная победа, так как здесь присутствова-
ла логическая ловушка: если образование –  услуга, 
то образование можно купить, и тогда на первый 
план выходят не знания и умения, а диплом. Кроме 
того, получатель услуги сам в процессе оказания 
услуги не участвует, что предполагает отсутствие 
его ответственности за качество услуги и за ре-
зультат –  обучение же процесс двусторонний» [5].

Образование, понимаемое как общественное 
благо, есть необходимое условие формирования 
в процессе получения образования патриотиче-
ских убеждений. Владение русским языком –  необ-
ходимое условие формирования патриотических 
убеждений. Без него нет владения историей Роди-
ны, которая в переводных и иноязычных работах 
предстает совершенно иначе, нет владения бога-
тейшим материалом родной культуры, возможно-
сти духовного и личностного роста в процессе вза-
имодействия с этой культурой, –  как и ощущения 
данной культуры как своей, как родной. Владение 
родным языком –  первый признак культурного, об-
разованного человека. Формирование такого че-
ловека остается важнейшей задачей системы об-
разования. В ведомственных учебных заведениях 
эта задача ощущается особенно остро по причине 
загруженности курсанта, а также насыщенности 
программы специальными дисциплинами. Затруд-
нительным представляется без свободного владе-
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ния русским языком и исполнение специалистом –  
сотрудником МВД своих профессиональных обя-
занностей, –  по крайней мере, на должном уровне.

Материалы и методы

Обучение русскому языку может и должно вклю-
чать использование инновационных подходов, ко-
торые помогают сделать процесс обучения более 
интересным, эффективным и привлекательным для 
учащихся. Вот несколько инновационных подходов, 
которые могут быть применены в обучении русско-
му языку.

Результаты

Итак, рассмотрим указанные подходы подробнее.
1. Технологии и онлайн- ресурсы: Использова-

ние современных технологий и онлайн- ресурсов 
может сделать обучение русскому языку более ин-
терактивным и доступным. Это может включать 
использование мобильных приложений, интерак-
тивных учебных платформ, онлайн-игр и заданий, 
аудио- и видеоматериалов, а также социальных 
сетей для общения на русском языке. [1].

2. Коммуникативный подход: Коммуникативный 
подход акцентирует внимание на развитии комму-
никативных навыков в реальных ситуациях обще-
ния. Вместо упора на грамматику и формальные 
правила, учащиеся активно участвуют в диалогах, 
ролевых играх, дебатах и других коммуникатив-
ных заданиях, которые помогают им применять 
языковые навыки на практике [2, 4].

3. Проектное обучение: Проектное обучение 
состоит в том, что обучающимся предлагается 
участие в проектах, то есть решение реальных 
задач. Это может быть создание блога, организа-
ция книжной выставки новинок русской или зару-
бежной литературы, выставка исторических книг 
и документов. Особенность приведенных приме-
ров в том, что блог подразумевает живое общение 
с читателями в текущем режиме, а выставки под-
разумевают составление описательных текстов. 
Проектное обучение стимулирует самостоятель-
ность в принятии решений, творческое мышление, 
применение языковых навыков в реальных рече-
вых ситуациях [3].

4. Игровые подходы: это учебные деловые или 
деятельностные игры, которые основаны на ими-
тационном моделировании ситуаций реальной 
профессиональной деятельности. Они предпола-
гают реализацию принципа совместной деятель-
ности, а также принципа проблемности. Игры мо-
гут быть направлены на изучение нового матери-
ала, на закрепление изученного, на проверку зна-
ний, выделяют еще игры обобщающие и релакса-
ционные. Игровые подходы подразумевают при-
менение разного рода игр и конкурсов в учебном 
процессе. Востребованы и применимы различные 
языковые головоломки, ролевые игры, кроссвор-
ды и прочие игровые формы, посвященные тема-
тике конкретного занятия. Они помогают учиться, 

повышают интерес, дают возможность развивать 
и применять навыки в игровой и в интерактивной 
форме. Следует, однако, отметить, что использо-
вание только лишь игровых технологий не даёт 
желаемо-го результата, отсюда появляется необ-
ходимость применения других образовательных 
технологий.

5. Интерактивные методы: Интерактивные ме-
тоды являются современной формой активных ме-
тодов. Интерактивный метод («Inter» –  между, «ac-
tio» –  действие) –  означает взаимодействовать, 
находиться в режиме беседы, диалога с кем-либо. 
В отличие от активных методов, интерактивные 
ориентированы на общение в процессе занятия, 
то есть на более широкое взаимодействие, и уже 
не только с преподавателем, но и между собой. 
Такой подход предполагает повышенную актив-
ность обучающихся в процессе обучения –  «отси-
деться» тут не получится. В числе интерактивных 
методов –  групповые задания, обсуждения, пре-
зентации, разного рода дискуссии. Применение 
таких методов стимулирует коллективное творче-
ство, языковые навыки более активно развивают-
ся в процессе совместного действия. Обучающи-
еся учатся не только у педагога, но и друг у дру-
га под руководством педагога, возникающие же 
спонтанно речевые ситуации носят уже не игровой 
характер, а становятся элементом личного опыта.

6. Индивидуализация и дифференциация –  
это подходы к обучению, позволяющий педагогу 
учитывать индивидуальные особенности ученика 
и адаптировать учебный процесс под его потреб-
ности. Применительно к ситуации обучения рус-
скому языку это означает, что педагог должен учи-
тывать уровень знаний обучающихся, их интере-
сы, оптимальный стиль обучения и многое другое.

Индивидуализация может проявляться, напри-
мер, в том, что учитель предлагает обучающим-
ся разные задания, или даже различные виды об-
учения в соответствии с особенностями ученика, 
создает индивидуальные учебные планы с учетом 
индивидуально- личностных особенностей. Диф-
ференциация состоит в разнообразии методов 
преподавания с целью найти оптимальные метод 
для каждого ученика. На практике она заключает-
ся обычно в разделении обучающихся на группы 
на основании каких-либо индивидуальных особен-
ностей для отдельного обучения. Чаще всего та-
кие группы включают обучающихся разного уров-
ня подготовки, которые выполняют задания разно-
го же уровня сложности. Такой подход напраши-
вается, когда педагог видит группу, неоднород-
ную по уровню знаний и навыков. Чаще всего по-
добное случается на заочном отделении. Однако 
предложение группе обучающих материалов раз-
ного уровня сложности –  это еще не все, тогда мы 
говорили бы не о методе, а только о частном прие-
ме. Дифференциация как метод предполагает ва-
риативность учебных программ, сроков обучения, 
создание профильных классов, специализирован-
ных учебных заведений и тому подобное. В совре-
менной педагогической практике речь идет о по-
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строении индивидуальных образовательных тра-
екторий в соответствии с индивидуальными осо-
бенностями, целями и задачами обучающихся, их 
опытом, предпочтений и интересов.

Дифференциация и индивидуализация как ме-
тод обучения русскому языку способствует разви-
тию навыков коммуникации, грамотности и ана-
лиза текстов у учащихся, а также стимулирует их 
к обучению, что делает учебный процесс более ув-
лекательным и доступным для каждого ученика. 
Инновационные подходы к преподаванию русско-
го языка также включают индивидуальный подход 
к потребностям и способностям учеников.

Применение индивидуализированных задач, 
индивидуальных проектов и персонализированно-
го обучения помогает учащимся развивать языко-
вые умения в соответствии с их уровнем.

Выводы

В современном мире, где технологии играют все 
более важную роль во всех сферах жизни, образо-
вание не может оставаться в стороне. Особенно это 
касается обучения иностранным языкам, которые 
становятся все более необходимыми для успешной 
коммуникации и продвижения в карьере. В этой 
статье мы рассматриваем инновационные подхо-
ды в обучении русскому языку и их преимущества.

С течением времени, методы обучения рус-
скому языку также претерпевают изменения под 
императивным влиянием новых технологий, кото-
рые сегодня определяют все: цели, задачи, фор-
мы и методы образования [8,9,10]. Несмотря на то, 
что традиционные методики все еще имеют свое 
место, сегодняшние учебные программы все ча-
ще используют инновационные подходы для по-
вышения эффективности изучения русского язы-
ка. Эти подходы объединяют передовые техноло-
гии с педагогическими методами, создавая новые 
возможности для студентов различных уровней 
навыков и интересов. В результате учебный про-
цесс становится более интерактивным, захваты-
вающим и эффективным.

Использование компьютерных программ, мо-
бильных приложений и онлайн- ресурсов позволя-
ет студентам изучать русский язык в любое вре-
мя и в любом месте. Игровая форма обучения 
способствует легкому запоминанию новых слов 
и фраз, а также развитию навыков чтения, письма 
и грамматики. Благодаря возможности проводить 
занятия по видеосвязи или через специализиро-
ванные платформы для онлайн- обучения, студен-
там доступны квалифицированные преподавате-
ли со всего мира. Такие инновационные подходы 
позволяют каждому желающему изучать русский 
язык на достойном уровне без ограничений вре-
мени и границ.

Необходимо помнить о том, что успешное обу-
чение русскому языку требует сочетания различ-
ных подходов и методик, в том числе инновацион-
ных, а также адаптации к индивидуальным потреб-
ностям и особенностям учащихся. Применение ин-

новационных подходов способствует повышению 
эффективности обучения, делая его более увлека-
тельным и мотивирующим для учеников.
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INNOVATIVE APPROACHES TO TEACHING THE 
RUSSIAN LANGUAGE

Bagretsov D. N.
Ural Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia

The article discusses innovative approaches to teaching the Russian 
language, assesses their importance and relevance in the modern 
educational process. Innovative approaches to teaching the Rus-
sian language represent new and effective methods and technol-
ogies that allow students to master the language better and faster. 
This subsection will provide a brief summary and overview of these 
approaches. Innovative approaches include the use of modern in-
formation and communication technologies in the learning process, 
as well as the active use of interactive forms of work, individual and 
collective projects, problem- based learning, etc. They contribute to 
a deeper understanding of the Russian language and the develop-
ment of communication skills, critical thinking and creative potential 
of students. The article will consider such innovative methods as the 
use of multimedia materials, virtual classes and online resources. 
The use of gamification in teaching the Russian language will also 
be described, which makes the learning process more interesting 
and motivating for students. An important component of innovative 
approaches is an individual approach to each student, taking into 
account his needs, level of knowledge and educational goals. To 
achieve this, differentiated and adaptive teaching methods are used 
to help each student achieve maximum results.

Keywords: innovation, it-technologies, education, humanities sub-
jects
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Специфика формирования ИКТ-компетенции как компонента цифровой 
компетентности преподавателя русского языка как иностранного
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Развитие инноваций в образовании направлено на новые 
методы преподавания, а также на подготовку преподавате-
лей, учитывая потребности сферы образования и условия 
цифровой среды. Это напрямую влияет на новые требования 
профессиональной подготовки преподавателя русского язы-
ка как иностранного. Важнейшими требованиями являются: 
умение использовать цифровые материалы в процессе обу-
чения, умения самостоятельно ориентироваться и создавать 
цифровой образовательный продукт и, безусловно, что акту-
ально в последние годы, уметь реализовывать дистанционный 
формат обучения. В данной статье рассматриваются вопросы 
цифровой компетентности преподавателя русского языка как 
иностранного и ее специфика, а также определяется спектр 
знаний, умений и навыков, необходимых преподавателю для 
осуществления эффективной профессиональной деятельно-
сти. Также рассматриваются новые возможности, которые 
могут быть использованы в процессе преподавания русского 
языка как иностранного. Предлагается программа повышения 
квалификации для преподавателей РКИ.

Ключевые слова: цифровизация, цифровая компетентность 
преподавателя русского языка как иностранного, русский язык 
как иностранный, информационные компьютерные технологии.

В процессе обучения русскому языку как ино-
странному применяются разнообразные цифро-
вые ресурсы в виде презентаций, различных об-
учающих программ, электронных форматов учеб-
ных материалов, тестов в формате онлайн, ко-
торые в комплексе с традиционными способами 
преподавания формируют у преподавателя навы-
ки и умения, влияющие на цифровую грамотность, 
что постепенно приводит к трансформации пони-
мания новых методов преподавания.

Цифровизация общественной жизни влечет 
за собой естественное изменение в требованиях 
к профессиональной подготовке специалистов бу-
дущего –  преподавателей русского языка как ино-
странного [1, с. 37].

В научной литературе исследователи говорят, 
информационно- компьютерной, информационно- 
коммуникационной, информационно- технологи-
чес кой компетентности педагога [2; 3; 4; 5;6;7]. 
Объединяющей все вышеупомянутые компетен-
ции является цифровая компетентность педагога, 
под которой понимается компетентность, включа-
ющая знания педагога о современных информа-
ционных и коммуникационных технологиях, прак-
тических умениях использовать их в учебном про-
цессе и самостоятельно создавать на их основе 
учебный контент [8].

Цифровая компетентность преподавателя РКИ 
включает ряд компонентов или компетенций, ос-
нову которой составляет ИКТ-компетентность, ко-
торая представляет собой деятельность педагога 
по поиску, управлению и применению необходи-
мой информации, которую можно использовать 
в процессе преподавания русского языка как ино-
странного [9].

Для того, чтобы осуществлять эффективную 
профессиональную деятельность в современных 
условиях, несомненно, у педагога должны быть 
сформированы определенные умения в данной 
области.

И. И. Митрофанова, Ж. И. Жеребцова выделяет 
ряд уровней сформированности ИКТ-компетенции 
специалиста в области преподавания РКИ: репро-
дуктивный, продуктивный, творческий уровень. 
На репродуктивном уровне преподаватель должен 
уметь узнавать, различать, классифицировать, 
воспроизводить и интерпретировать учебную ин-
формацию. На продуктивном уровне происходит 
воплощение информации в практическом аспек-
те, т.е. в процессе преподавания русского языка 
как иностранного. А творческий этап характери-
зуется созданием собственного образовательного 
продукта (ресурса, учебного курса) с использова-
нием ИКТ-технологий [9].
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В результате освоения всех вышеописанных 
уровней преподаватели РКИ должны узнать:
– об инновациях в методологии и методике пре-

подавания русского языка как иностранного 
в условиях цифровой трансформации образо-
вания;

– о новых цифровых технологиях, инструментах 
и сервисах, актуальных для эффективной орга-
низации учебного процесса на разных уровнях 
и этапах обучения при работе с разными воз-
растными группами учащихся; о возможностях 
и перспективах геймификации обучения;

– об особенностях управления вниманием и про-
ектирования мотивационных стратегий уча-
щихся при онлайн- и смешанном обучении;

– о возможностях использования цифровых ин-
струментов/сервисов для повышения своей 
личной эффективности, в том числе в сфере 
профессиональной деятельности;
научиться:

– эффективно и корректно использовать цифро-
вые технологии, инструменты, сервисы в соот-
ветствии с целями, задачами и условиями обу-
чения, уровнем коммуникативной компетенции 
учащихся и т.п.;

– пользоваться цифровыми технологиями, само-
стоятельно разрабатывать инструменты и сер-
висы для подготовки и проведения интерактив-
ных теоретических и практических заданий; за-
даний для формирующего и итогового контро-
ля и т.п.;

– разрабатывать и использовать цифровые ин-
струменты/сервисы, оптимальные для

• поддержания высокого уровня заинтересован-
ности и мотивации учащихся, в том числе для 
организации взаимодействия учащихся меж-
ду собой в процессе освоения русского языка 
в рамках внеучебной/внеаудиторной деятель-
ности;

• профессионального общения, создания и раз-
вития профессиональных сообществ с целью 
обмена опытом и внедрения эффективных 
практик обучения;

• повышения своей личной эффективности 
в сфере профессиональной деятельности.
К сожалению, не все преподаватели РКИ вла-

деют данной компетенцией в должной мере, поэ-
тому целесообразным является повышение уров-
ня профессиональной компетенции преподавате-
лей РКИ.

Одной из форм, которая позволит сформиро-
вать данную компетенцию, является проведение 
курса повышения квалификации преподавателей 
РКИ.

Представим примерную тематику курса повы-
шения квалификации.
1. Преподавание русского языка иностранным 

учащимся в условиях цифровой трансформа-
ции образования.

2. Виды и специфика цифровых инструментов 
и сервисов, актуальных для эффективной орга-
низации учебного процесса на разных уровнях 

и этапах обучения при работе с разными воз-
растными группами иностранных учащихся.

3. Практикумы (методические мастерские в ком-
пьютерных классах с использованием цифро-
вых инструментов/сервисов):

• выбираем сервисы для теоретического заня-
тия;

• проектируем содержание и формат практиче-
ского занятия по русскому языку;

• разрабатываем интерактивные практические 
задания;

• знакомимся с форматами лонгрида и интерак-
тивной книги;

• проектируем задания для формирующего 
и итогового контроля.

4. Проектирование виртуальной лингвообразова-
тельной среды: цели, задачи, инструменты.

5. Практикумы: записываем учебное видео / под-
каст.

6. Возможности и перспективы технологий гейми-
фикации в обучении русскому языку иностран-
ных учащихся.

7. Особенности управления вниманием при он-
лайн- и смешанном обучении. Проектирование 
мотивационных стратегий учащихся.

8. Практикум: визуализируем информацию: рабо-
та с РРР / инфографикой.

9. Личная эффективность преподавателя русско-
го языка в цифровую эпоху.

10. Практикум: создаём профессиональный/учеб-
ный чат и канал в Telegram.

11. Итоговый контроль: тестирование.
Таким образом в результате обучения препода-

ватели РКИ смогут
• взаимодействовать с иностранными учащими-

ся в информационно- коммуникационных систе-
мах, электронных ресурсах, предусмотренных 
для различных форм обучения;

• контролировать учебный процесс с использо-
ванием ИКТ;

• работать с мультимедийными технологиями 
и материалами, включающими навыки исполь-
зования программных средств, предназначен-
ных для их создания;

• общаться с коллегами в современных цифро-
вых средах.
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THE SPECIFICS OF THE FORMATION OF ICT 
COMPETENCE AS A COMPONENT OF THE DIGITAL 
COMPETENCE OF A TEACHER OF RUSSIAN AS 
A FOREIGN LANGUAGE

Biryukova Yu.N., Sapozhnikov P. V.
Peoples’ Friendship University of Russia. P. Lumumba

New teaching strategies and teacher preparation are the goals of 
educational innovations, which take into consideration the demands 
of the educational field and the circumstances of the digital world. 
The increased prerequisites for a Russian language teacher’s pro-
fessional training are directly impacted by this. The ability to use dig-
ital resources in the learning process, the independence to explore 
and produce digital educational products, and, of course, the ability 
to adopt a distant learning format –  all of which are pertinent in the 
current context –  are the three most crucial prerequisites.
This article covers a variety of knowledge, skills, and abilities re-
quired for a teacher to carry out effective professional activities in 
addition to examining the issues and specifics of digital competence 
for Russian language teachers. Additionally being thought about 
are fresh approaches to teaching Russian as a foreign language. 
Teachers of the Russian language as a foreign language are offered 
a professional development program.

Keywords: Russian as a foreign language, digitalization, digital 
competence of a teacher of Russian as a foreign language, ICT- 
technologies.
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В работе рассматривается вопрос необходимости формирова-
ния межкультурной компетенции в современном образователь-
ном процессе. Формирование межкультурной компетенции яв-
ляется сложным, многоаспектным и достаточно длительным 
процессом и основано на изучении языков, культуры, пред-
ставляющей обычаи, традиции и ценностные ориентиры дру-
гих этносов, так как все разнообразные культуры имеют много 
общего. Исходя из вышесказанного, можно отметить, что меж-
культурное взаимодействие является механизмом, который 
реализует общую деятельность, направленную общие ценно-
сти для социокультурного пространства. В этом пространстве 
вправе развиваться, сотрудничать представители разнообраз-
ных культур. Межкультурная компетенция определяет лингви-
стическую, дискурсивную, иллокутивную, коммуникативную 
позиции коммуниканта, включает в себя компоненты, обеспе-
чивающие результативность и эффективность коммуникатив-
ной деятельности в ином лингвокультурном обществе: лингво-
культурологические знания; знание особенностей менталитета 
той или иной национальной общности; лингвокультурологиче-
ские навыки; лингвокультурологические умения.
Таким образом, межкультурное взаимодействие (транскуль-
турное, кросскультурное) можно рассматривать как инструмент 
открытия для себя действительности, как способ мировоспри-
ятия, который помогает в формировании толерантности, а зна-
чит, и самого сосуществования народов в транскультурном 
социуме.
Понятие «межкультурная компетенция» играет важную роль 
в общении. На сколько хорошо будет она сформирована у лю-
дей, тем выше будет сформирован уровень их межличностного 
опыта в общении с окружающими (принятие чужой культурной 
идентичности (знание языка, ценностей, норм, стандартов по-
ведения коммуникантов).

Ключевыеслова: коммуникация, межкультурное взаимодей-
ствие, межкультурная компетенция, поликультурный социум, 
коммуниканты.

Ряд нарративов, существующих в современ-
ном обществе, достаточно сложно поддаются ре-
шению без профессионального образования. Так, 
при развитии межкультурного взаимодействия 
в различных сферах общественной жизни и су-
ществующей в этой связи необходимости подго-
товки индивида к деятельности в поликультурном 
социуме, несомненную важность приобретают та-
кие факторы, как коммуникабельность, необходи-
мость в постоянном развитии компетенций, свя-
занных с будущей профессией в сфере подготов-
ки специалистов для зарубежных стран.

Отметим, что межкультурная компетенция вне-
сена в Федеральные государственные образова-
тельные стандарты как универсальная компетен-
ция для будущих специалистов сферы образования 
и науки, культуры и искусства, информационно- 
коммуникационных технологий, административно- 
управленческой и офисной деятельности, средств 
массовой коммуникации и т.п. [5].

На основании вышеизложенного, вопрос ис-
следования в различных аспектах таких категорий 
как «межкультурное взаимодействие», «межкуль-
турная коммуникация», «межкультурная компе-
тенция» был и по-прежнему остается актуальным 
(Артановский С. Н., Е. М. Верещагин, Т. Г. Груше-
вицкая, В. Г. Зинченко, В. Г. Зусман, З. И. Кирно-
зе, Костомаров В. Г., Леонтович О. А., Е. И. Пассов, 
В. Д. Попков, А. П. Садохин, С. Г. Тер- Минасова, 
В. В. Фурманова и др.).

Несмотря на современную геополитическую 
обстановку, направления по развитию межкуль-
турного взаимодействия продолжают расши-
ряться в образовательной, культурной, экономи-
ческой и других сферах. При этом поддержание 
имеющихся и развитие новых контактов требует 
не только уважения другой культуры, но и доста-
точного ее знания.

Под межкультурным взаимодействием обычно 
понимаются контакты культурной, социальной, об-
разовательной и т.п. направленности между пред-
ставителями различных этносов, в процессе кото-
рых происходит взаимообогащение и взаимовлия-
ние друг на друга.

Участниками межкультурного взаимодействия 
в процессе коммуникации являются не культуры 
как таковые, а, конечно же, представители этих 
культур. При этом каждый из собеседников интер-
претирует имеющиеся особенности коммуникации 
исходя из собственного опыта, приобретенного 
в родной культуре.

Одной из достаточно распространенных оши-
бок при контактах с носителями других культур 
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является их оценивание с позиций родной культу-
ры или сложившихся стереотипов. С нашей точ-
ки зрения, следует учитывать приемы и методы 
коммуникации, которые приняты и используются 
в культурах коммуникантов. Так, например, ме-
тод убеждения партнера то коммуникации в одной 
культуре может быть приемлем, а в другой куль-
туре может интерпретироваться как выражающий 
высокомерие, нежелание сотрудничать, пренебре-
жение к партнеру.

Кроме этого, важным является знание языка 
потенциальных или уже имеющихся партнеров, 
и, при этом, особое внимание необходимо обра-
тить на невербальные средства коммуникации, 
поскольку одни и те же символы могут иметь раз-
личное знание, в том числе и с негативным оттен-
ком.

На наш взгляд, межкультурное взаимодействие 
может быть успешным, если учитывать культурные 
традиции, конфессиональную принадлежность, 
этнопсихологические особенности, особенности 
делового этикета коммуникантов, характер исто-
рически сложившихся отношений между этноса-
ми, социальные условия формирования личности 
партнера по коммуникации, гендерно- возрастные 
особенности взаимоотношений в стране пребыва-
ния коммуниканта.

Основываясь на данной мысли, можно выде-
лить следующие умения навыки в межкультурном 
взаимодействии:
– способность отбирать факты культуры и анали-

зировать их, оценивать и сравнивать с событи-
ями родной культуры;

– умение понимать собеседника и выбирать стра-
тегии действий и принятия решений в межкуль-
турной ситуации;

– умение эффективно реализовывать собствен-
ные коммуникативные интенции, добиваясь по-
ложительного результата.
В связи с этим, в образовательном процес-

се насущным является решение вопроса форми-
рования межкультурной личности, осознающей, 
что не следует отождествлять факты, касающи-
еся чужой культуры, с событиями родной куль-
туры. Процесс формирования такой личности 
требует определенного опыта у профессорско- 
преподавательского состава, а именно личного 
опыта общения с носителями других культур, меж-
культурной компетентности, эффективных инстру-
ментов формирования умений и навыков меж-
культурного взаимодействия с носителями других 
этносов у обучающихся. Другими словами, целью 
образовательного процесса является необходи-
мость сформировать межкультурную компетен-
цию, которая аккумулирует языковую, коммуни-
кативную, культурную и другие компетенции, обе-
спечивающие возможность адекватного общения 
с представителями других культур.

Сформированность рассматриваемого каче-
ства позволит адекватно воспринимать особен-
ности поведения представляющих другие культу-
ры коммуникантов, применять коммуникативные 

стратегии решения конфликтных ситуаций, ком-
фортно чувствовать себя срединосителей другой 
культуры и т.п. Кроме этого, современному сту-
денту, обучающемуся в поликультурной образова-
тельной среде, необходимо адекватно относиться 
к культурным различиям, что позволит смягчить 
культурный шок и предубеждения по отношению 
к другим этносам (Садохин А. П., 2007).

Успех межкультурной коммуникации во многом 
зависит от сознательного усвоения не только сис-
темы изучаемого языка, но и культурологических 
знаний, содержание которых основано на интегра-
ции языка и культуры народа.

Язык человека –  уникальное явление, позво-
ляющее понимать менталитет, культуру, характер 
народа. «Народ и язык –  единица неразделимая. 
Народ –  язык, язык –  народ» (И. Срезневский). 
«Язык –  это история народа. Язык –  это путь циви-
лизации и культуры» (А. Куприн).

«Язык не есть только говор и речь: язык есть 
образ всего внутреннего человека –  его ум, того, 
что называется сердцем, он выразитель воспита-
ния, всех сил умственных и нравственных» (И. Гон-
чаров). Благодаря языку человек формирует сво-
еобразную модель мира, основанную на фактах 
родной и чужой культуры, познает ее, и в дальней-
шем олицетворяет себя с этой моделью, или нао-
борот, отторгает её.

Другими словами, язык несет в себе мощный 
образовательный, воспитательный заряд, позво-
ляющий создать собственный образ мыслей о ми-
ре, собственных действиях в нем, о взаимоотно-
шениях с другими в этом мире.

Таким образом, в настоящее время знание 
иностранных языков является одним из факторов 
формирования и развития межкультурной компе-
тенции. Однако некоторое время назад в качестве 
основной цели в обучении иностранным языкам 
преобладало стремление приблизиться к носите-
лям языка по видам речевой деятельности, осо-
бенно на наш взгляд, это касалось такого вида как 
говорение. Несомненно, что такую цель в препо-
давании иностранных языков необходимо пресле-
довать, но с учетом некоторых важных моментов.

Во-первых, следует учитывать региональ-
ные особенности языка, которые могут отличать-
ся от изучаемого классического варианта языка, 
возрастные особенности коммуникантов, их при-
надлежность к социальным группам. В этой связи 
речевое поведение носителей определенного язы-
ка не может служить моделью речевого поведения 
определенного этноса и восприниматься в каче-
стве эталона.

Во-вторых, в качестве одной из основных це-
лей при организации обучения иностранному язы-
ку следует на первое место ставить подготовку 
обучающихся к эффективному коммуникативному 
взаимодействию с носителями другой культуры, 
в процессе которых участники осознают особен-
ности родной и чужой культуры, сравнивают их, 
выделяя общее и различное, находят точки сопри-
косновения.
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Таким образом, формирование межкультурной 

компетенции на основе изучения иностранного 
языка в различных его аспектах необходимо осу-
ществлять с помощью определённых умений об-
учающихся, таких как проведение сравнительно- 
сопоставительного анализ текстов, содержащих 
культурные, исторические события страны изуча-
емого языка, с текстами, включающими аналогич-
ные информацию, касающуюся событий родной 
истории и культуры, критическое мышление при 
оценке событий собственной и изучаемой культу-
ры и т.д.

Помимо перечисленных умений немаловажную 
роль играет знание этикетных и культурных норм, 
страноведческие знания о партнерах по коммуни-
кации и т.д.

Например, при изучении текста по-делово-
му русском языку «Основные принципы делово-
го этикета», мы предлагаем китайским студентам 
следующую формулировку задания: «Прочитайте 
текст и назовите принципы делового этикета. На-
зовите принципы и отличительные особенности 
делового этикета вашей страны». Прочитав текст 
о деловом этикете, принятом в русской деловой 
коммуникации, китайские обучающиеся выделя-
ют общее и различное в этикете двух культур, рус-
ской и китайской.

Следующей эффективной формой формирова-
ния межкультурной компетенции мы считаем раз-
личные деловые игры. Например, деловая игра 
«Переговоры с деловым партнёром». Предвари-
тельно проводится подготовка к такой игре. Сту-
дентам предлагаем подготовить диалоги по урегу-
лированию следующих ситуаций:

1. Деловой партнёр не приемлет вашу позицию 
в обсуждаемом вопросе.

2. Собеседник недостаточно уверен в том, что 
сотрудничество с вами принесет успех.

3. Деловой партнёр не торопится с подписани-
ем контракта и просит в очередной раз дать ему 
возможность подумать.

В процессе изучения иностранного языка 
и других его аспектов у обучающихся постепенно 
формируются необходимые уровни межкультур-
ной компетенции, среди которых выделяются сле-
дующие:

«Когнитивный –  владение знаниями об общно-
стях и различиях в ценностях, нормах и образцах 
поведения в контактируемых культурах;

Аффективный –  владение умением разделять 
позиции партнёров по межкультурному общению 
и идентифицировать возможный конфликт как об-
условленный ценностями и нормами его культуры.

Коммуникативно- поведенческий –  владение 
умениями осуществлять конкретные действия 
в межкультурной ситуации»[1, с. 69].

Резюмируя вышеизложенное, отметим, что 
межкультурная компетенция в целом представ-
ляет собой способность к эффективному взаимо-
действию с носителями различных лингвокультур, 
имеющих собственные культурные, нравствен-
ные нормы и правила, обычаи и традиции. При 

этом каждый участник межкультурного взаимо-
действия, обладая рядом знаний, касающихся его 
социально- групповой, этнической принадлежно-
сти, может одновременно выступать в различных 
ролях: как отдельная личность и как носитель кон-
кретной этносоциокультурной группы.
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P. M. Masherov

The paper considers the need for the formation of intercultural com-
petence in the modern educational process. The formation of in-
tercultural competence is a complex, multidimensional, and rather 
lengthy process and is based on the study of languages, culture 
representing customs, traditions and value orientations of other eth-
nic groups, since all diverse cultures have much in common. Based 
on the above, it can be noted that intercultural interaction is a mech-
anism that implements common activities aimed at common val-
ues for the socio- cultural space. Representatives of diverse cultures 
have the right to develop and cooperate in this space. Intercultural 
competence defines the linguistic, discursive, illocutionary, commu-
nicative positions of the communicant, includes components that 
ensure the effectiveness and efficiency of communicative activity in 
another linguistic and cultural society: linguistic and cultural knowl-
edge; knowledge of the peculiarities of the mentality of a particular 
national community; linguistic and cultural skills; linguistic and cul-
tural skills.
Thus, intercultural interaction (transcultural, cross- cultural) can be 
considered as a tool for discovering reality, as a way of perceiving 
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the world, which helps in the formation of tolerance, and therefore 
the very coexistence of peoples in a transcultural society.
The concept of «intercultural competence» plays an important role 
in communication. How well it will be formed in people, the high-
er the level of their interpersonal experience in communicating with 
others will be formed (acceptance of someone else’s cultural identity 
(knowledge of the language, values, norms, standards of behavior 
of communicants).

Keywords: communication, intercultural interaction, intercultural 
competence, multicultural society, communicants.
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В статье рассматриваются способы сохранения и повышения 
эффективности обучения практической грамматике англий-
ского языка в условиях сокращения количества академических 
часов на данную дисциплину. Основная роль в процессе обу-
чения отводится активному самостоятельному освоению языка 
студентами на основе взаимосвязанных ключевых принципов 
и понятий дескриптивной грамматики, таких как отход от обще-
принятых правил и возможность выбора той или иной конструк-
ции, а также понимание неразрывной связи лексики и грамма-
тики, без чего невозможно освоение сложных грамматических 
тем. В статье говорится о важности развития чувства языка, 
необходимого для подсознательного усвоения многих грамма-
тических явлений, особенно тех, которые не всегда можно объ-
яснить с помощью правил (например, систему видовременных 
форм глагола). Особое внимание уделяется коммуникативно-
му подходу как средству повышения мотивации при обучении 
грамматике с интеграцией различных языковых дисциплин.

Ключевые слова: дескриптивная грамматика, исследователь-
ский процесс, чувство языка, грамматика выбора, коммуника-
тивный подход.

Проблема сохранения и повышения эффектив-
ности образовательного процесса актуальна всег-
да, особенно в настоящее время, когда в рамках 
оптимизации работы Вуза происходит значитель-
ное сокращение количества аудиторных часов 
на те или иные дисциплины. Практическая грам-
матика –  одна из основополагающих дисциплин 
на факультете иностранных языков, при этом да-
леко не все студенты относятся к предмету се-
рьёзно, считают его скучным и неинтересным. Си-
туация усугубляется резким сокращением количе-
ства часов на дисциплину в каждом из пяти семе-
стров. Встаёт вопрос о том, как если не повысить, 
то хотя бы сохранить эффективность процесса об-
учения на должном уровне. Проблема актуальна 
для всех групп студентов независимо от уровня их 
языковой подготовки. Очевидно, преподавателю 
нужно определить некоторые ключевые моменты, 
касающиеся преподавания практической грамма-
тики, и обращать внимание студентов прежде все-
го на них как на отправные точки или ориентиры 
в обширном и разнообразном языковом материа-
ле. О некоторых важных аспектах обучения грам-
матике, которые, на наш взгляд, могут способ-
ствовать сохранению или повышению уровня эф-
фективности образовательного процесса, пойдёт 
речь в данной статье.

При небольшом количестве аудиторных часов 
преподаватель сталкивается с проблемой того, 
как успеть освоить материал программы. Несмо-
тря на желание выдать основные правила, «прой-
тись по верхам», что создаёт иллюзию пройден-
ного материала, нужно отказаться от этой идеи, 
так как понятно, что в итоге у студентов останут-
ся отрывочные сведения о языке. Более того, по-
добные методы не способствуют появлению и под-
держанию интереса к языку, а это самое важное 
условие успешного овладения предметом. На наш 
взгляд, сегодня как никогда важно научить студен-
та учиться самостоятельно, чтобы он мог под ру-
ководством преподавателя с помощью ключевых 
подсказок сам формулировать правила, отыски-
вать закономерности, а также понимать, в каких 
случаях можно правила нарушать.

Прежде всего, студентов нужно познакомить 
с понятием дескриптивной грамматики. В книге “ 
Longman Student Grammar of Spoken and Written 
English” авторы так объясняют его смысл: “ We fo-
cus on describing the actual patterns of use and the 
possible reasons for those patterns” [1, с. 7]. Следо-
вание принципам дескриптивной грамматики даёт 
студентам свободу действий, так как предполага-
ет переход от соблюдения правил, данных в учеб-
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никах, к активному самостоятельному исследо-
ванию того, как работает язык в реальной жизни 
в различных ситуациях. Так называемый “ explo-
ration process” способствует формированию столь 
важного чувства языка и, самое важное, понима-
нию того, что язык в общем и грамматика в част-
ности не укладываются в рамки правил, что у нас 
зачастую есть выбор, зависящий от многих фак-
торов, –  речевого регистра, диалектных различий, 
личностного отношения и других. Исследователь-
ский процесс, по мнению автора книги “The Lexi-
cal Approach” Майкла Льюиса, должен стать осно-
вополагающим в изучении языка: “ Our underlying 
maxim should not be I know, therefore I am safe, but 
rather I wonder, therefore I see” [4, с. 150]. Так, ис-
следовательский процесс и интерес –  взаимодо-
полняющие и усиливающие друг друга компонен-
ты одного целого. В этой же книге М. Льюис неод-
нократно подчёркивает, что грамматические яв-
ления, особенно сложные, усваиваются подсозна-
тельно: “ grammatical system is acquired not learned” 
[4, с. 154], что вновь напоминает о важности раз-
вития чувства языка.

Так называемая грамматика выбора (grammar 
of choice), о которой было упомянуто ранее, явля-
ется неотъемлемой частью дескриптивной грам-
матики. Р. Клоуз в книге “A Teachers’ Grammar” 
во главу угла ставит “subjective grammar as choice”. 
Как говорит автор, “learning to make the right choice 
can come from hearing, seeing, imitating and practis-
ing well-chosen examples in meaningful contexts” [2, 
с. 4]. Может показаться, что наличие выбора той 
или иной конструкции упрощает студенту задачу, 
но на самом деле наоборот, так как выбор дикту-
ется многими факторами. Но именно данное об-
стоятельство, как нам кажется, повышает мотива-
цию студента к поиску этих факторов и заставляет 
интенсивно и комплексно заниматься языком. Так 
или иначе, мы вновь приходим к дихотомии «инте-
рес –  исследовательский процесс».

Итак, применение принципов дескриптивной 
грамматики способствует, с одной стороны, осоз-
нанному освоению языка через наблюдение, ана-
лиз и сопоставление языковых явлений, а с дру-
гой стороны, развитию чувства языка как подсо-
знательной составляющей процесса его усвоения 
(acquisition process).

Очень важно упомянуть один из ключевых 
принципов обучения иностранному языку, о ко-
тором говорят многие лингвисты. Этот принцип 
М. Льюис сформулировал так: “Language consists 
of grammaticalized lexis, not lexicalized grammar” [4]. 
Британский педагог Дейв Уиллис в книге “Rules, 
Patterns and Words” неоднократно повторяет, что 
лексика и грамматика идут рука об руку, и в этой 
связи основная роль отводится понятию класса 
слов. Класс, к которому относится лексическая 
единица, определяет характер её взаимодействия 
с другими лексическими единицами. Так стро-
ится синтаксическая модель (sentence pattern). 
Автор подчёркивает: “Much of the language is ac-
quired in patterns” [5, с. 44]. Без принципа лекси-

кализованной грамматики не обойтись при изуче-
нии сложных тем, таких как система времён или 
отглагольные формы. Систему видовременных 
форм английского глагола Дейв Уиллис называ-
ет “notoriously difficult”, в том смысле что студен-
ту сложно эту систему постичь, а преподавателю 
сложно некоторые явления объяснить, так как они 
выходят за рамки правил, данных в учебниках. 
Поэтому Д. Уиллис считает, что успешному осво-
ению системы времён способствует прежде все-
го интенсивное самостоятельное изучение языка, 
тот самый “exploration process”. Наряду с анализом 
аутентичного языкового материала необходимо 
показать студентам, что, помимо контекста, лич-
ностного восприятия ситуации и других факторов 
на выбор видовременной формы влияет тип гла-
гола, с которым мы имеем дело (здесь мы возвра-
щаемся к понятию класса слов). Особенно важны 
две пары оппозиционных типов глаголов: статич-
ные/динамичные (stative/dynamic), предельные/не-
предельные (terminative/durative). Понимание того, 
как влияет класс глагола на выбор аспекта (per-
fect, progressive) помогает снять многие трудности 
при изучении системы времён, которые как раз за-
ключаются в выборе аспекта.

Так как в условиях сокращения аудиторных ча-
сов основной задачей является развитие и под-
держание у студентов интереса к изучению языка, 
как никогда, на наш взгляд, актуально применение 
на занятиях коммуникативного подхода в обуче-
нии, который, в свою очередь, предполагает инте-
грацию различных языковых дисциплин при обу-
чении практической грамматике.

Как показывает практика, студенты разно-
го уровня языковой подготовки с большим энту-
зиазмом относятся к использованию на занятиях 
по грамматике элементов практики речи, перево-
да, домашнего и аналитического чтения. Мы ана-
лизируем, как изучаемое грамматическое явле-
ние употребляется в тексте по домашнему чтению, 
насколько часто оно там встречается, а также об-
ращаем внимание на те случаи, когда что-то упо-
требляется «не по правилам». Например, статич-
ный глагол “understand” в форме “progressive” в ро-
мане С. Кинга “The Shining”: “Are you understanding 
me, Danny? It’s desperately important that you under-
stand.” [3, с. 550]

Конечно, со студентами- переводчиками на за-
нятиях по практической грамматике мы большое 
внимание уделяем переводу, причём не только 
с русского на английский, с чем ребята достаточ-
но хорошо справляются, но и с английского на рус-
ский. Перевод на родной язык часто вызывает за-
труднения, студенты делают разного рода ошиб-
ки, и это, по нашему мнению, объясняется прежде 
всего тем, что студенты мало читают по-русски.

Интересный вид деятельности, который уже 
не первый год мы используем на парах по грам-
матике, –  работа с цитатами. Такой вид рабо-
ты позволяет совместить элементы грамматики, 
практики речи, перевода и литературы (культуро-
логии). Количество способов работы с цитатами 
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ограничивается только фантазией преподавателя 
и студентов. Коммуникативный подход здесь ре-
ализуется в активном обсуждении вариантов пе-
ревода и перифраза цитаты, высказывании своей 
точки зрения. Обсуждаемые цитаты содержат ак-
тивный грамматический материал. Можно подби-
рать цитаты, связанные со знаменательными да-
тами и праздниками, временем года. Ещё один 
вариант –  предлагать студентам цитату дня или 
недели в качестве домашнего задания, чтобы сле-
дующее занятие начать с её обсуждения.

Важно мотивировать ребят создавать свой 
банк цитат, это поможет им развить навык ак-
тивного чтения и слушания и, кроме того, самим 
предлагать обсудить интересные с их точки зре-
ния высказывания. Может показаться, что в усло-
виях дефицита аудиторного времени подобная де-
ятельность на занятиях по грамматике –  непозво-
лительная роскошь, однако опыт работы с цитата-
ми показывает, что студенты проявляют неизмен-
ный интерес к этому виду деятельности, потреб-
ность высказать свою точку зрения, а это –  ключ 
к успешному освоению языка, о чём говорилось 
ранее.

На основе всего вышесказанного можно сде-
лать следующий вывод: при недостаточном ко-
личестве академических часов нужно делать ак-
цент на самостоятельное изучение языка (в част-
ности, грамматики), с обсуждением проблемных 
моментов и интересных языковых находок в ауди-
тории. Знакомство с ключевыми принципами дес-
криптивной грамматики позволяет студентам вос-
принимать язык как сложное целостное явление, 
в котором все аспекты взаимосвязаны, а правила 
условны. Свободное отношение к языку, понима-
ние того, что такое “grammar of choice” помогает, 
на наш взгляд, создать основу для развития стой-
кого интереса к языку и тем самым способствует 
сохранению эффективности процесса обучения.
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The article focuses on the ways to maintain and improve the effec-
tiveness of teaching practical English grammar in terms of reducing 
the number of academic hours for this discipline. The main role in 
the learning process is given to mastering the language by students 
through active exploration process on the basis of interrelated prin-
ciples and concepts of descriptive grammar, such as the right to 
“break the rules” and make personal choice of grammar structures 
depending on a number of factors, as well as understanding the in-
extricable link between grammar and lexis, without which it is impos-
sible to master complicated grammar topics. The article highlights 
the importance of developing a sense of the language, necessary 
for the subconscious acquisition of many grammar phenomena, es-
pecially those that cannot always be explained using rules (for ex-
ample, tense- aspect forms of the verb). Special attention is paid to 
the communicative approach as a means of increasing motivation 
in teaching grammar with the integration of various language disci-
plines.
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Механизм реализации концепций национальной идеологии в положениях 
учебных программ: на примере обучения дисциплине «Основы 
нефтегазового дела» изучающих русский язык студентов Сианьского 
нефтяного университета
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Концепция идеологии и политики учебной программы являет-
ся возможным способом реализации образовательных идей, 
предложенных Генеральным секретарем Си Цзиньпином, 
и важным каналом содействия нравственному воспитанию 
и образованию учащихся. Тесно связать идеологию и политику 
учебной программы с преподаванием русского языка в уни-
верситетах, в ходе педагогической работы помочь студентам 
твердо усвоить великое новаторство социализма с китайской 
спецификой, посвятить себя великому делу национального 
возрождения и стать новыми подходящими кадрами данной 
эпохи. Поэтому при обучении «Основам нефтегазового дела» 
для студентов- русистов необходимо объективно проанализи-
ровать трудности и ключевые моменты интеграции учебной 
идеологии и политики и педагогического процесса. Исходя 
из этого, в статье основное внимание уделяется исследованию 
практических путей интеграции учебной идеологии и полити-
ки в обучения «Основам нефтегазового дела» для студентов- 
русистов в Сианьском нефтяном университете.

Ключевые слова: Учебная программа, идеология и политика 
учебной программы, обновление содержания образования, 
профессиональные навыки.

В «Руководстве по идеологическому и полити-
ческому построению учебных программ высших 
университетов», изданных Министерством обра-
зования Китая 28 мая 2020 года, четко указано, 
что «идеологическое и политическое воспитание 
должно быть интегрировано в систему подготовки 
кадров, всесторонне содействовать построению 
идеологических и политических учебных программ 
в университетах, чтобы каждый курс одновремен-
но и играл образовательную роль» [1]. Специаль-
ность «Иностранный язык(русский язык)» –  яркое 
проявление пути развития страны «выход и при-
воз». Специалисты по иностранным языкам могут 
не только овладеть другими языками и ощутить 
богатый культурный смысл зарубежных стран, 
но также передать превосходную китайскую куль-
туру и стать яркими распространителями китай-
ских историй. Идейно- политическое воспитание 
на курсах иностранных языков сочетает обучение 
иностранному языку с идейно- политическим вос-
питанием, формируя форму воспитания талантов, 
основанную на патриотизме и высокой степени 
культурной уверенности в себе.

Необходимость учебной идеологии и политики 
обучения «Основам нефтегазового дела»

Нефть и газ являются основой современной про-
мышленности и напрямую влияют на социально- 
экономическое развитие и все аспекты жизни лю-
дей. Китай является крупнейшим в мире потре-
бителем нефти и природного газа, но внутренние 
поставки нефти и газа недостаточны. Зависимость 
зарубежных стран от нефти превысила 70%, а за-
висимость зарубежных стран от природного газа 
превысила 40%. Чтобы лучше удовлетворять основ-
ные энергетические потребности страны, в Сиань-
ском нефтяном университете был установлен курс 
«Основы нефтегазового дела» в качестве обяза-
тельного профессионального базового курса для 
студентов- русистов. Курс «Основы нефтегазового 
дела» направлен на содействие пониманию студен-
тами базовых профессиональных знаний, таких как 
геология нефти и газа, разведка, бурение, добыча 
нефти, охрана окружающей среды и технологии 
безопасности и др. В последние годы этот курс 
всегда придерживался принципа непрерывного со-
вершенствования, ориентированного на учащихся, 
ориентированного на результат, постоянного улуч-
шения опыта обучения студентов и эффективности 
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преподавания, а также достижения хороших ре-
зультатов в построении курсов. Однако, учитывая 
новую эпоху, курс «Основы нефтегазового дела» 
по-прежнему нуждается в дальнейшей интеграции 
основных энергетических потребностей страны, 
развитии талантов в области разведки ресурсов 
с инновационными способностями и международ-
ным мировоззрением, а также реализации фунда-
ментальных требований развития люди с моральной 
целостностью. В этом контексте особенно важно 
провести построение учебной идеологии и полити-
ки в обучении «Основам нефтегазового дела» для 
студентов- русистов в Сианьском нефтяном уни-
верситете.

Цели идеологического и политического 
строительства курса «Основы нефтегазового 
дела»

Идеологические и политические цели

Что касается идеологических и политических кур-
сов, преподавателям необходимо объединять иде-
ологическое и политическое образование в препо-
давании языка и профессиональном теоретическом 
обучении. То есть, путем сравнительного анализа 
различий в нефтяной науке и технологиях меж-
ду Китаем и Россией преподавателям необходимо 
интегрировать профессиональные теоретические 
знания с положением нефти и газа в мировой по-
литике. В данном случае, устраняется скука чисто 
теоретических объяснений знаний. Вследствие чего, 
можем достигать следующих целей: первая цель –  
дать студентам возможность осознать путь социа-
лизма с китайской спецификой и усилить у студен-
тов чувство национальной гордости, вторая –  дать 
студентам возможность полностью понять неудачи 
и страдания в современной истории Китая и стиму-
лировать студентов внутреннее стремление слу-
жить стране.

Образовательные и профессиональные цели

Для формирования и развития навыков чтения и по-
нимания профессионально ориентированных рус-
ских текстов необходимо преподавать учащимся ма-
териалы в области нефтяной науки и техники(в ос-
новном включают в себя свой ства нефти, геологию 
нефти, разработку нефти, бурение, нефтяное обору-
дование и т. д), разработанные по стилистическим 
характеристикам, грамматическим особенностям 
и их методам применения в нефтегазовой науке 
и технологии. Посредством объяснений студенты 
смогут понимать и осваивать терминологию нефтя-
ной науки и техники, новые научные и технологи-
ческие слова, структуры общего значения научно- 
технического стиля и, наконец, освоить способно-
сти чтения статей по нефтяной науке и технологии.

Развивающие цели

В учебном процессе преподавателям необходимо 
развивать мотивацию учащихся и мотивы учебной 
деятельности; формировать личную инициативу 

у студентов при возникновении барьеров; способ-
ствовать формированию у учащихся умозрения, 
критически рассматривать и воспринимать инфор-
мацию; а также развивать у студентов умения рабо-
тать с материалами, книгами, справочниками и др.

Содержание идеологии и политики учебных 
программ в курсе «Основы нефтегазового дела»

Вводная часть

В основном были избраны древние книжные за-
писи, связанные с пониманием и использованием 
нефти в древнем Китае. Например, (1) В древних 
книгах есть много названий нефти, например, «石
漆» каменная краска, «膏油» мазь, «黑香油»черное 
масло с запахом, «石脂水» нефтяная вода, «猛火油» 
огненное масло、«石脑油» нафта, «石液» каменная 
жидкость,«硫黄油» серное масло и т.д. (2) Слово 
«нефть» было четко предложено Шэнь Ко, ученым 
из династии Северная Сун, в «Записи бесед в Мэн-
си»: «На территории Фуяна есть нефть. В прошлом 
говорилось, что «уезд Гаону» производит жирную 
воду». А слово «石油» (нефть) оттуда и взялось. 
Это слово было предложено примерно на 500 лет 
раньше, чем английское «Petroleum».

Из «Мэнси Би Тан», написанной Шэнь Го, уче-
ным из династии Северная Сун, мы узнаем назва-
ние нефти и происхождение нефтепереработки, 
и восхищаемся бесконечной мудростью предков, 
тем самым укрепляя культурное доверие и нацио-
нальную гордость.

Нефтяные ресурсы и их значение

В данном разделе в основном помочь студентам по-
нять спрос и текущую ситуацию на нефть, а также 
политику обеспечения национальной энергетиче-
ской безопасности и т.д. Здесь можно предлагать: 
(1) нефтяные кризисы и вой ны; (2) Зависимость 
Китая от импорта нефти и газа (3) Международное 
энергетическое сотрудничество в рамках инициати-
вы «один пояс и один путь» в новую эпоху обеспе-
чивает национальную энергетическую безопасность 
(4) новость о том, что Си Цзиньпин сделал соответ-
ствующее заявление в ходе посещения буровой 
платформы на нефтяном месторождении “Шэнли” 
21 октября 2021 г..

Предложенные материалы могут стимулиро-
вать у учащихся чувство срочности национального 
возрождения и понять концепцию энергетической 
безопасности.

Поиски и разведка нефтяных месторождений

В основном в нем представлены передовые деятели 
«Железного человека» Ван Цзиньси и истории на-
следников «Духа Железного человека». Например, 
(1) героические слова «Железного человека» Ван 
Цзиньси включают: «Когда нефтяники ревут, земля 
даже содрогнется три раза. Нефтяники настолько 
энергичны, что им не страшны никакие трудности» 
и «Я лучше проживу на двадцать лет меньше и заво-
юю нефтяное месторождение всей своей жизнью», 
и т.д.; (2) Наследник «Духа Железного Человека»: 
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«Железный Человек» второго поколения Ван Ци-
минь настаивает на том, что «Я предпочитаю на-
столько усердно работать, чтобы сделать нефтяное 
месторождение стабильным и высокопродуктив-
ным». Он внес важный вклад в реализацию высоко-
эффективной и устойчивой разработки нефтяного 
месторождения Дацин с объемом добычи более 50 
миллионов тонн за 27 лет; «Железный человек» 
третьего поколения Ли Синьминь поклялся «ско-
рее пройти через все виды трудностей и опасности, 
но и подносить нефть Родине», он 29 лет сосредо-
точился на бурении и бурил скважины за рубежом.

Распространять железный дух -это распростра-
нение духа преданности делу. В связи с этим, фор-
мируем у студентов учебный настрой и упорный 
труд, чтобы повышать их смелость для достиже-
ния научных вершин.

Обучение содержанию технологии бурения

В основном здесь представлены древние китайские 
технологии бурения и современные технологии бу-
рения. Например, в Китае построена первая неза-
висимо разработанная глубоководная полупогруж-
ная буровая платформа шестого поколения «Хайян 
Шию 981» («Морская нефть-981») и первая в мире 
глубоководная полупогружная добывающая энер-
гетическая платформа водоизмещением 100 тыс. 
тонн «Шэньхай-1», и газовое месторожденияе «Глу-
боководное море № 1» CNOOC, т.е. природный газ 
с глубины 1500 метров под сверхглубокой водой 
можно транспортировать с юга на север по трубо-
проводам.

Изучение китайских технологий бурения позво-
ляет поднять профессиональную самооценку.

Рекомендации идейно- политической методики 
преподавания курса «Основы нефтегазового 
дела»

Преподаватели должны продвигать инновации в ме-
тодах преподавания в процессе обучения, изучать 
методы преподавания, подходящие для каждого 
профессионального курса, использовать соответ-
ствующие и эффективные модели преподавания 
курса, гибко внедрять различные методы обучения 
и включать идеологические и политические элемен-
ты в обучение.

В соответствии с различным содержанием об-
учения применяются разные методы для интегра-
ции идеологического и политического содержания 
курса. Аудиторное обучение в основном осущест-
вляется посредством объяснений преподавателей, 
обсуждения учащихся, изучения дополнительных 
материалов и т.д. Во-первых, дополнительные ма-
териалы должны соответствовать концепции иде-
ологии и политики учебной программы. Предлага-
ется задавать вопросы студентам, стимулировать 
мышление студентов, затем анализировать ранее 
изученные, объяснять новое содержание обучения 
от легкого к сложному и решать ранее заданные 
вопросы. Наконец, укрепить изученные знания 
и проводится внеклассная работа. Внеклассная 

работа можно проводиться путём современных 
образовательных педагогических ресурсов, такие 
как SuperStarLearn и Rain Classroom и т.д.

В процессе обучения следует подчеркнуть ста-
тус учащихся, использовать вербально- комму ни-
кативные методы, методы создания учебных си-
туаций, методы совместного обучения и перевёр-
нутое обучение. С помощью модели «до урока + 
в классе + после урока» можно развивать инте-
рес и активность студентов к обучению, развивать 
их языковые способности, способность междуна-
родной коммуникации, способность критическо-
му мышлению и личную инициативу к изучению 
и другие разнообразные способности.

Вывод7
Новая эпоха выдвинула новые требования и задачи 
для подготовки талантливых и профессиональных 
специалистов по русскому языку. Обучение рус-
скому языку должно быть сосредоточено на реа-
лизации ценностных ориентиров и постоянном ос-
воении потенциальной силы традиционной китай-
ской культуры. Одновременно вместе с улучшением 
языковых способностей учащихся, также должно 
развиваться чувство принадлежности и гордости 
студентов за культуру своего родного языка и по-
вышение культурной уверенности студентов. Поэто-
му не только в Сианьском нефтяном университете, 
но и во всех вузах должны активно внедрять концеп-
цию «идеологии и политики учебной программы», 
чтобы подготовить надёжных специалистов для 
своей страны с национальными чувствами, ответ-
ственностью и культурной уверенностью.
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THE MECHANISM FOR IMPLEMENTING THE 
CONCEPTS OF NATIONAL IDEOLOGY IN THE 
PROVISIONS OF EDUCATIONAL PROGRAMS: ON 
THE EXAMPLE OF TEACHING THE DISCIPLINE 
“FUNDAMENTALS OF OIL AND GAS BUSINESS” TO 
STUDENTS STUDYING RUSSIAN AT XI’AN SHIYOU 
UNIVERSITY

Guo Jingyuan
Xi’an Shiyou University

The concept of ideology and curriculum policy is a possible way to 
implement the educational ideas proposed by Secretary General Xi 
Jinping and an important channel to promote moral education and 
education of students. To closely link the ideology and policy of the 
curriculum with the teaching of the Russian language at universities, 
in the course of pedagogical work to help students firmly assimilate 
the great innovation of socialism with Chinese characteristics, de-
vote themselves to the great cause of national revival and become 
new suitable personnel of this era. Therefore, when teaching the 
“Fundamentals of Oil and Gas business” for Russian students, it is 
necessary to objectively analyze the difficulties and key points of 
integrating educational ideology and politics and the pedagogical 

process. Based on this, the article focuses on the study of practical 
ways to integrate educational ideology and politics into teaching the 
“Fundamentals of Oil and Gas business” for Russian students at 
Xi’an Petroleum University.

Keywords: Curriculum, ideology and policy of the curriculum, up-
dating the content of education, professional skills.
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Результаты апробации модели формирования дискурсивной компетенции 
студентов языковых направлений подготовки
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Данная статья посвящена результатам апробации модели фор-
мирования дискурсивной компетенции студентов языковых 
направлений подготовки. Данная модель была разработана 
в рамках проведения исследования дискурсивной компетенции 
как важного компонента профессиональной компетентности 
студентов языковых направлений подготовки. Описаны основ-
ные блоки модели и входящие в них компоненты. Особое вни-
мание уделяется описанию экспериментальной работы в рам-
ках организационно- деятельностного блока. Особенностью 
данной модели является выбор когнитивно- прагматического 
подхода в качестве основного педагогического подхода, пред-
ложение авторской компонентностной структуры дискурсив-
ной компетенции студентов языковых направлений подготовки 
и учёт специфики будущих профессиональных задач. Модель 
прошла апробацию в БФУ им. И. Канта в процессе обучения 
студентов языковых направлений подготовки. В данной статье 
автор описывает основные этапы реализации обучения по раз-
работанной модели, результаты проведения диагностических 
и контрольных тестов. На основе интерпретации данных, полу-
ченных в ходе экспериментально- опытной работы, сделан вы-
вод о результативности разработанной модели формирования 
дискурсивной компетенции студентов языковых направлений 
подготовки и возможных направлениях дальнейшей научной 
работы.

Ключевые слова: дискурс, дискурсивная компетенция, про-
фессиональная компетентность, межкультурная коммуника-
ция, обучение иностранным языкам в высшей школе.

Введение

Обращение к научной проблеме формирования 
дискурсивной компетенции как части профессио-
нальной компетентности студентов языковых на-
правлений подготовки подразумевает пересмотр 
методов и приёмов обучения иностранном языку 
в профессиональном лингвистическом образова-
нии. Рассмотрение теоретико- методологических ос-
нов когнитивно- прагматического подхода, необходи-
мость усиления роли формирования дискурсивной 
компетенции как способности воспринимать и про-
дуцировать смыслы в профессиональном дискурсе 
и важность разработки практических упражнений, 
направленных на полноценное формирование всех 
компонентов дискурсивной компетенции студентов 
языковых направлений подготовки, ориентирует 
на построение модели формирования дискурсив-
ной компетенции студентов языковых направлений 
подготовки. Данная модель должна учитывать осо-
бенности процесса формирования дискурсивной 
компетенции студентов языковых направлений под-
готовки в профессиональном образовании, спец-
ифику образовательной среды и будущие задачи 
профессиональной деятельности. Целями исследо-
вания стали определение результативности разра-
ботанной модели и проверка в ходе практической 
реализации основных положений диссертационного 
исследования.

Материалы и методы исследования

Теоретико- методологическую основу модели фор-
мирования дискурсивной компетенции студентов 
языковых направлений подготовки составили по-
ложения когнитивно- прагматического подхода, те-
ории дискурса и исследования дискурсивной ком-
петенции, положения теории и практики обучения 
иностранному языку в высшей школе. Многие ис-
следователи проводили моделирование наименее 
развитых компонентов профессиональной компе-
тентности лингвистов [3 и др.], наш выбор дискур-
сивной компетенции как целевого компонента про-
фессиональной подготовки обусловлен акцентом 
на восприятие и продуцирование смыслов в профес-
сиональной коммуникативной деятельности. Имен-
но дискурс, исследуемый как «речь, погружённая 
в жизнь» (Н. Д. Арутюнова), «текст, погруженный 
в ситуацию общения» (В. И. Карасик) или «комму-
никативное событие» (В.Е Чернявская), побужда-
ет его участников декодировать скрытые смыслы 
и контекст для достижения задуманной коммуни-
кативной цели [1; 5; 7]. Дискурсивная компетенция 
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позволяет сделать акцент на точности (accuracy) 
и целостности (coherence) речи при выделении их 
как двух главных критериев успешности устного или 
письменного дискурса. Критерий точность в нашем 
исследовании синонимичен к понятию «полноцен-
ность»: «параметр, обозначающий, семантическую 
адекватность восприятия иноязычного текста, со-
поставление значения иноязычного слова с мак-
симально равноценным эквивалентом в родном 
языке» [4]. Критерий «точность» обозначает умение 
обучающихся передать полное смысловое напол-
нение коммуникативного сообщения с учётом всех 
условий ситуации. Он включает в себя языковую 
правильность, однако его основной акцент –  на про-
дуктивность смыслов, т.е. умение сказать то, что 
нужно для передачи всех смыслов. Критерий «це-
лостность» определяет связность, общность, под-
чинённость единой идее и правилам, что позволяет 
достичь понятийно- смысловую цельность, а также 
охватывает «семантико- прагматические (тематиче-
ские и функциональные в том числе) аспекты смыс-
ловой и деятельностной (интерактивной) связности 
дискурса» [6]. Именно данный критерий позволяет 
обучающимся не только воспринимать и произво-
дить правильные и связные произведения, но и ин-
терпретировать их как новое целое, порождающие 
смыслы в различных типах профессиональной дея-
тельности. Расширение сферы профессиональной 
деятельности лингвистов вследствие увеличения 
их профессиональных функций и универсальность 
профессиональной компетентности будущих специ-
алистов формирует необходимость формирования 
дискурсивной компетенции студентов языковых 
направлений подготовки как компонента, способ-
ствующего развитию личных, универсальных и про-
фессиональных качеств [2].

Процесс формирования дискурсивной компе-
тенции студентов языковых направлений подго-
товки подразумевает синтез языкового и профес-
сионального учебного материала через организа-
цию образовательного процесса на основе разра-
ботанной модели. Данный синтез проявляется как 
в комплексе диагностических и контрольных те-
стов, так и в структуре модели, выборе педагоги-
ческих методов и приёмов обучения. Вследствие 
использования когнитивно- прагматического под-
хода предлагаемая нами модель включает четыре 
блока:
• Концептуальный блок описывает теоретико- 

методологические положения, цель, идею, за-
дачу, подход, принципы;

• Содержательный блок описывает компонент-
ностную структуру дискурсивной компетенции 
студентов языковых направлений подготовки 
и контуры образовательной среды обучающих-
ся;

• Организационно- деятельностный блок описы-
вает типы деятельности, методы и приёмы обу-
чения;

• Результативно- оценочный блок описывает 
уровни, критерии и результат обучения.

В данной статье особое внимание будет уделе-
но описанию процесса экспериментальной работы 
и образовательным результатам.

Результаты исследования

Экспериментальная работа по апробации модели 
формирования дискурсивной компетенции студен-
тов языковых направлений подготовки осущест-
влялась в ФГАОУ ВО «БФУ им. И. Канта» в пери-
од с 2021 по 2024 гг. Формирование дискурсивной 
компетенции студентов языковых направлений под-
готовки проходило в рамках педагогического экс-
перимента в ходе обучения студентов направления 
подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование 
(с двумя профилями подготовки)» в рамках дисци-
плин «Практический курс иностранного языка», 
«Иностранный язык». В нашем исследовании уча-
ствовали 142 студента (генеральная совокупность) 
и 60 студентов (выборочная совокупность). В экспе-
риментальной группе практическая работа осущест-
влялась в ходе занятий на основе разработанной 
модели. В контрольной группе занятия проходили 
согласно рабочему учебному плану дисциплин в ус-
ловиях учебного года.

На подготовительном этапе нашего экспери-
мента мы определили уровень общей языковой 
подготовки обучающихся с помощью входного 
языкового тестирования Certificate in Advanced 
English (CAE). Первичные замеры уровня сфор-
мированности дискурсивной компетенции были 
произведены в рамках подготовительного этапа 
эксперимента в 2021 г. Данные показали, что все 
студенты обладают уровнем B2+, что позволяет 
им проходить обучение по данной модели. В ходе 
проведения анализа эмпирических данных по ди-
агностике сформированности уровня языковой 
компетенции нами было замечено, что наиболь-
шую трудность у студентов обеих групп вызвали 
определённые задания на продуктивные устные 
и письменные речевые умения. В аспекте устной 
речи исследовательский акцент ставился на кри-
териях «Управление дискурсом» и «Интеракция» 
(соответственно Discourse Management и Interac-
tive Communication). Аспект «Управление дискур-
сом» показывает, насколько легко обучающийся 
может ориентироваться в коммуникации по задан-
ной теме, выдавать связный целостный текст для 
восприятия другим участником и интерпретиро-
вать речевое произведение другого коммуникан-
та, Аспект «Интеракция» показывает готовность 
обучающихся взаимодействовать с коммуника-
тивным партнёром, инициировать и поддерживать 
данное взаимодействие по предлагаемой теме, 
адаптироваться к новой информации. Ниже при-
ведены результаты оценки устной речи по данным 
критериям (см. Рис. 1).

На основе диаграмм видно, что большинство 
обучающихся испытывают сложности с данными 
аспектами. Касаемо критерия «Управление дис-
курсом» нами было отмечено, что устная речь 
обучающихся характеризуется достаточным ко-
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личеством стилево- жанровых нарушений, повто-
ров, смысловых неточностей, логических ошибок, 
недостатком слов-связок. Критерий «Интеракция» 
показал необходимость формирования у боль-
шинства студентов стратегий развития и поддер-
жания речевого взаимодействия, особенно выра-
жении своего мнения и оценки чужого. При про-
верке письменных работ два наиболее проблем-
ных критерия касались организации текста и до-
стижения коммуникативной цели. Среди частых 
ошибок обучающихся были выделены повторы, 

неуместные слова- связки, неправильно выбран-
ный стиль изложения мысли, неуместное исполь-
зование эмоциональной лексики, логические от-
клонения. В целом, данные две группы были вы-
делены как наиболее сильные группы на курсе. 
По результатам проведения тестов у обучающих-
ся данных групп наблюдается примерно одинако-
вый уровень языковой компетенции, поэтому они 
были выбраны как контрольная и эксперименталь-
ная группы для участия в педагогическом экспери-
менте.
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Рис. 1. Сравнение аспектов устной речи у обучающихся экспериментальной и контрольной групп при входном 
тестировании

В ходе обучения экспериментальная груп-
па работала по заданиям контекстного обуче-
ния, которые позволяют переходить от учебной 
деятельности академического типа через ква-
зипрофессиональную деятельность к учебно- 
профессиональной деятельности. Каждому ти-
пу деятельности соответствуют различные типы 
заданий. Учебная деятельность академическо-
го типа включала проведение лекций, семинаров 
и практикумов, на которых преподаватель объяс-
нял теоретический материал и приводил приклад-
ные результаты исследований в области педаго-
гики, лингводидактики, лингвистики, теории пере-
вода и других профессиональных областей, чтобы 
будущие специалисты глубоко знал не только свой 
предмет, а также тенденции и достижения в обла-

стях психолого- педагогической науки [9]. На этапе 
квазипрофессиональной деятельности обучающи-
еся решали профессиональные задачи в образо-
вательных условиях средствами ролевых и дело-
вых игр, участвовали в тренингах профессиональ-
ной идентичности для выбора индивидуального 
профессионального маршрута. На этапе учебно- 
профессиональной деятельности было реализо-
вано проблемное и проектное обучение, образо-
вательные STEAM-практики, которые позволяют 
обучающимся получить первый профессиональ-
ный опыт.

По окончанию эксперимента обе группы обуча-
ющихся прошли контрольное тестирование. Об-
щие результаты языкового тестирования пред-
ставлены на рисунке ниже (см. Рис. 2).
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Рис. 2. Данные входного и итогового тестирования общей языковой компетенции

Как видно на Рис. 2 наблюдается положитель-
ная динамика роста количества обучающихся, 
успешно справившихся с данным языковым тести-
рованием. Несмотря на то, что обучающиеся кон-

трольной группы также показали результат, что 
можно обосновать процессом обучения, обуча-
ющиеся экспериментальной группы лучше спра-
вились с данными заданиями. Особое внимание 
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было уделено критериям точности и целостности 
речевых произведений обучающихся обеих групп, 
которые выделены как одни из главных критери-
ев оценки иноязычной устной речи [8]. Для оценки 
точности речи анализировались соотношение вре-
мени рецепции- продукции, количество смысловых 
нарушений, стилистически- жанровых нарушений, 
лексико- грамматических нарушений. Для оценки 
целостности речи оценивалось количество связу-
ющих элементов, самокоррекций и повторений, 
а также отклонений от темы. Результаты оцен-
ки устной речи обучающихся эксперименталь-
ной и контрольной групп показывают, что в экс-
периментальной группе количество смысловых 
и лексико- грамматических нарушений значитель-
но уменьшилось, улучшились показатели связно-
сти и целостности за счёт уменьшения количества 
самокоррекций, повторений и отклонений от те-
мы, тогда как обучающиеся контрольной группы 
всё ещё испытывают трудности при воспроизведе-
нии материала после его восприятия, выборе сти-
ля изложения и связующих элементов.

Заключение

На основе полученных результатов мы можем пред-
положить, что реализация модели была эффектив-
ной, что подтверждается результатами итогового те-
стирования. Формирование дискурсивной компетен-
ции студентов языковых направлений подготовки 
осуществляется в контексте обучения иностранному 
языку в высшей школе и предполагает организацию 
образовательного процесса в соответствии с разра-
ботанной моделью. В дальнейшем научная работа 
по данному направлению может быть продолжена 
в рамках изучения профессионального дискурса 
и особенностей профессиональных задач различ-
ных контекстов межкультурной коммуникации.
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RESULTS OF EXPERIMENTAL WORK OF DISCOURSE 
COMPETENCE DEVELOPMENT MODEL WHILE 
TEACHING LANGUAGE STUDENTS

Dorofeeva A. S.
Immanuel Kant Baltic Federal University

This article is devoted to the testing of discourse competence de-
velopment model for language students. This model has been elab-
orated within the research studying the discourse competence as 
an important component of professional performance. The main 
components of the model are described. Detailed attention is paid 
to the description of experimental work. This model proposes the 
cognitive- pragmatic approach as the main pedagogical approach, 
describes the author’s component structure of discourse compe-
tence of language students and specifics of their future professional 
tasks. The model has been implemented at IKBFU in the education-
al process of teaching language students. In this article, the author 
describes the main stages of implementation of the developed mod-
el, the results of diagnostic and control tests. Based on the interpre-
tation of the data obtained in the course of experimental work, the 
conclusion is made about the effectiveness of the model and possi-
ble directions for further research work.

Keywords: discourse, discourse competence, professional perfor-
mance, intercultural communication, foreign language teaching in 
high school
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Влияние стилей преподавания на эффективность обучения русскому языку 
иностранных студентов экономического профиля

Жданович Олеся Андреевна,
аспирант, Санкт- Петербургский государственный университет
E-mail: olesya_zhdanovich@mail.ru

Тема когнитивных стилей и стилей учения в методике препо-
давания РКИ часто привлекает внимание исследователей, 
однако практических экспериментальных работ в этой обла-
сти не так много, а в сфере обучения языку специальности 
студентов- экономистов они и вовсе отсутствуют. Тем не менее 
именно методические разра•ботки с доказанной эффектив-
ностью необходимы для того, чтобы повсеместно учитывать 
стили учения учащихся. По результатам диагностики стилей 
учащихся на основе моделей ВАК (визуальный –  аудиальный –  
кинестетический) и Эрман –  Ливер (эктенический –  синоптиче-
ский) была разработана методика, базирующаяся на интегра-
ции в каждое задание разных стилей учения и максимального 
разнообразия в их задействовании. Большая часть заданий 
относилась к эктеническому профилю, так как именно он пре-
валировал в группе. В целях разнообразия и когнитивного раз-
вития часть заданий задействовала синоптический профиль. 
Стили ВАК в различной форме были представлены в каждом 
задании для максимального воздействия на каналы восприя-
тия учащихся. Экспериментальная группа показала улучшение 
своих показателей в среднем на 14,5%, в то время как в ре-
зультатах контрольной группы не наблюдалось каких-либо 
значительных изменений. Кроме этого, студенты, прошедшие 
экспериментальное обучение, оставили о нём положительные 
отзывы, высоко оценили его полезность и уровень психологи-
ческого комфорта на занятиях. Таким образом, разработанная 
методика оказалась эффективна для обучения языку специ-
альности иностранных студентов экономистов; методика мо-
жет быть адаптирована для обучения студентов других специ-
альностей.

Ключевые слова: русский язык как иностранный; экономиче-
ский профиль; экспериментальное обучение; стили учения; мо-
дель ВАК; модель когнитивных стилей Эрман –  Ливер.

Введение

Тема стилей учения в преподавании РКИ занимает 
важное место. Учёт стилей учения можно рассма-
тривать как инструмент повышения успеваемости, 
мотивации студентов и качества образования в це-
лом.

Бо́льшая часть работ в области стилей учения 
посвящена исключительно теоретическим изы-
сканиям, а также количественным исследовани-
ям стилей учения и установлению их связи с ка-
кими-либо учебными показателями, профилем об-
учения, возрастными, гендерными и т.п. характе-
ристиками [1], [2], [3]. Экспериментальных иссле-
дований, которые проверяют эффективность той 
или иной методики учёта стилей учения в РКИ, 
сравнительно немного [4], [5], [6], при этом каждое 
такое исследование берёт за основу разные мо-
дели стилей учения, поэтому зачастую они несо-
поставимы.

В основном подобные работы посвящены об-
учению общему владению РКИ [7], [8], [9]. Суще-
ствуют также исследования по обучению языку 
специальности студентов, например, инженерно-
го профиля [10], медицинского профиля [11]. Что 
касается экономического профиля, то существуют 
работы, раскрывающие общую специфику обуче-
ния студентов- экономистов языку специальности 
[12], [13], но в контексте стилей учения такие ис-
следования отсутствуют.

Новизна данного исследования заключает-
ся в том, что в нем впервые с практической точ-
ки зрения рассматривается специфика обучения 
студентов- экономистов с учётом их стилевого про-
филя; разработанная методика обучения опирается 
на модели Эрман- Ливер и ВАК, описывающих раз-
ные способы обработки информации человеком.

Целью данной работы является проверка эф-
фективности экспериментальной методики обуче-
ния русскому языку с учётом стилей учения ино-
странных студентов экономического профиля.

Материалы и методы

Материалами статьи являются психологические ис-
следования в области когнитивных стилей, а также 
работы по методике преподавания с учётом стилей 
учения.

В ходе исследования были использованы следу-
ющие методы: описательный метод, сравнитель-
но- сопоставительный анализ, опрос, моделирова-
ние, педагогический эксперимент.

Теоретическую основу данного исследова-
ния составили работы по методике обучения РКИ 
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студентов экономического профиля, по психоло-
гии в области когнитивных стилей и стилей уче-
ния, а также по методике преподавания РКИ с учё-
том стилей учения.

При обучении языку специальности важно до-
биться того, чтобы студенты- экономисты могли 
«работать с терминологической лексикой (пони-
мать значения слов самостоятельно и без помощи 
словаря, используя языковую догадку), уметь опе-
рировать этой лексикой, уметь правильно и после-
довательно работать с текстом по специальности» 
[12, с. 98]. Действительно, основную сложность 
для обучающихся составляют термины, а также 
грамматические конструкции научного стиля речи. 
Функционирование специальной лексики и грам-
матических конструкций проявляется в учебно- 
научных текстах.

Для экспериментального обучения мы выбрали 
модель стилей ВАК (визуальный –  аудиальный –  
кинестетический), а также модель Эрман- Ливер, 
так как они с разных сторон описывают сложный 
процесс восприятия и обработки информации че-
ловеком.

Стили учения находят соответствие в стилях 
преподавания. Так, И. Л. Садовская пишет, что 
«исторически и объективно, сложились четыре ти-
па методов обучения: те, в которых информация 
передавалась устно и воспринималась на слух, –  
аудиальные методы обучения; те, в которых ин-
формация была представлена визуально и вос-
принималась с помощью зрения, –  визуальные ме-
тоды обучения; те, в которых информация фикси-
ровалась и воспринималась посредством мышеч-
ных усилий, –  кинестетические методы обучения; 
и те, в которых информация шла по нескольким 
сенсорным каналам одновременно, –  полимодаль-
ные (смешанные) методы обучения» [14, с. 87–88]. 
В данном контексте наша методика является по-
лимодальной.

Что касается модели Эрман- Ливер, то в она со-
стоит из двух групп противопоставленных когни-
тивных стилей, при этом стилевой профиль кон-
кретного человека может как приближаться к пре-
делу одного из полюсов, так и находиться пример-
но посередине. Синопсис включает в себя такие 
стили, как синтетический, импульсивный, сглажи-
вающий, индуктивный, конкретный; в эктасис вхо-
дят стили аналитический, рефлективный, заостря-
ющий, дедуктивный, абстрактный [15, с. 185–186]. 
Синоптики воспринимают информацию целостно, 
обрабатывают её бессознательно и легко перено-
сят ситуации неопределённости. Эктеники воспри-
нимают информацию по частям, обрабатывают её 
сознательно, им некомфортно в ситуации неопре-
делённости.

Стилевые методики могут быть разными. 
Во-первых, как было сказано выше, они могут 
быть основаны на разных моделях стилей учения. 
Во-вторых, могут предлагать либо полное уподо-
бление стиля преподавания стилям учения уча-
щихся, либо уподобление и расподобление в раз-
личных пропорциях. В-третьих, они могут быть 

ориентированы на большинство учащихся; на уча-
щихся, чей стилевой профиль отличается от про-
филя большинства; на всех учащихся. В-четвёр-
тых, для достижения учебных целей могут исполь-
зоваться различные инструменты, далее мы рас-
смотрим их подробнее.

Наша методика ориентирована на всех учащих-
ся и предлагает сочетание стилевого уподобления 
и расподобления.

Рассмотрим эксперименты, подобные данному.
Один из экспериментов [4] базировался на ког-

нитивных стилях полезависимость (принадлежит 
к эктенической группе стилей) и поленезависи-
мость (принадлежит к синоптической группе сти-
лей). Обучение было построено на уподоблении 
методики стилям и дифференциации по стилям 
и уровню мотивации, сочетанию разных форм вза-
имодействия (коллективной, групповой и индиви-
дуальной). Авторами делается вывод об эффек-
тивности такой методики.

В эксперименте [16], проведенном среди сту-
дентов первого курса направления «Менед-
жмент», по трём разным дисциплинам были опре-
делены виды выполняемых студентами работ. 
Они были соотнесены со стилями деятельности 
по Д. Колбу (выделяются: деятель, рефлексиру-
ющий, теоретик, прагматик). В результате в двух 
случаях из трёх успеваемость была выше у тех 
студентов, стили деятельности которых совпадали 
с преобладающими стилями деятельности по дис-
циплине, таким образом, результат данного экспе-
римента неоднозначен, но скорее говорит в поль-
зу уподобления методов обучения стилям.

В эксперименте, проведённом нами в 2020 го-
ду в дистанционном формате [6], исследовалось 
влияние на процесс обучения учёта когнитивных 
стилей полезависимый –  поленезависимый, ана-
литический –  синтетический, а также стилей вос-
приятия визуальный и аудиальный. Обучающая 
методика также была построена, с одной стороны, 
на дифференциации, то есть учащиеся разделя-
лись на группы в зависимости от когнитивных сти-
лей, а с другой стороны, на максимальном уподо-
блении заданий стилям учащихся. Действительно, 
такой подход показал свою эффективность, ре-
зультаты выполнения заданий в эксперименталь-
ной группе были выше на 20%, чем в контрольной 
группе.

На основании результатов упомянутого выше 
проведённого нами предыдущего педагогическо-
го эксперимента и теоретических исследований 
мы пришли к выводу, что разработка большого ко-
личества дифференцированных заданий действи-
тельно может быть эффективна, но главная про-
блема состоит в том, что далеко не всегда возмож-
но разработать равноценные по сложности и со-
впадающие по учебной цели задания для каждого 
стиля (см. подробнее [17, с. 286]). Помимо этого, 
условия и цели настоящего эксперимента суще-
ственно отличаются: формат обучения не дистан-
ционный, а очный; мы стремились разработать 
методику, которая была бы сравнительно простой 
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в применении, чтобы адаптация заданий не требо-
вала бы больших временных затрат от преподава-
теля. По этим причинам было принято решение по-
строить данную методику не на дифференциации, 
а на интеграции. Как дифференциация, так и ин-
теграция могут рассматриваться как инструменты 
индивидуализации обучения, но в первом случае 
механизмом является разделение, а во втором –  
объединение. Кроме того, все студенты ЭГ при-
надлежали либо к эктеническому профилю, либо 
к ситуативному, то есть профиль группы был до-
статочно однороден, и необходимости в диффе-
ренцированных заданиях не было. Наконец, важ-
но было установить, является ли интеграция сама 
по себе эффективной в контексте учёта стилей 
при обучении.

Результаты исследования и их обсуждение

Описание экспериментальной группы (далее –  ЭГ) 
и контрольной группы (далее –  КГ).

В эксперименте приняли участие две группы 
1 курса, обучающиеся в Институте промышлен-
ного менеджмента, экономики и торговли Санкт- 
Петербургского государственного политехниче-
ского университета.

От каждой группы в эксперименте приняли уча-
стие по 13 человек, из которых в каждой группе 
7 были из КНР, 6 –  из Туркменистана, т.е. нацио-
нальный состав групп и национальное соотноше-
ние внутри групп были одинаковыми. Все участни-
ки исследования были мужчинами и принадлежа-
ли к одной возрастной группе: ЭГ состояла из сту-
дентов от 19 до 27 лет, КГ –  из студентов от 19 
до 26 лет.

Экспериментальное исследование было прове-
дено в несколько этапов:

1) Определение стилей учения учащихся двух 
групп;

2) Входное тестирование;
3) Обучающий эксперимент;
4) Итоговое тестирование;
5) Получение обратной связи от эксперимен-

тальной группы.
Обе группы на момент проведения экспери-

мента проходили обучение языку специальности 
в рамках дисциплины «Русский язык в професси-
ональной сфере», преподававшейся по учебному 
пособию «Говорим об экономике по-русски» [18].

Эксперимент проводился в конце учебного се-
местра, в тестах и обучающей части эксперимента 
отражены темы, которые изучались в течение се-
местра. Таким образом, целью входного тестиро-
вания была проверка владения материалом, пре-
подававшимся в основном курсе.

Эксперимент проводился в декабре 2023 года, 
на входное и итоговое тестирование потребова-
лось по 1 академическому часу, обучающая часть 
эксперимента заняла 10 академических часов, 
опросники стилей учения и обратной связи студен-
ты заполняли в свободное от учёбы время.

На первом этапе учащимся было предложено 
заполнить два опросника: первый определял про-
фили эктенический –  синоптический [19], второй –  
стили визуальный –  аудиальный –  кинестетиче-
ский [20, с. 199–201]. Опросники были представ-
лены учащимся на их родных языках –  китайском 
и туркменском –  для обеспечения полного понима-
ния текстов вопросов.

Были получены следующие результаты по мо-
дели Эрман –  Ливер: в ЭГ более половины студен-
тов –  эктеники (54%), около трети студентов обла-
дают ситуативно- эктеническим профилем (31%), 
далее в равных долях (7,5%) –  обладатели ситу-
ативного и ситуативно- синоптического профилей. 
Таким образом, к эктеническому профилю склон-
ны 85% учащихся.

В КГ наблюдается несколько иное распределе-
ние по стилям: более половины участников (54%) –  
ситуативные эктеники, по 23% студентов –  эктени-
ки и ситуативные синоптики.

Мы видим, что профиль ЭГ более разнообра-
зен, КГ –  более однороден. Профиль ЭГ можно 
охарактеризовать как преимущественно эктени-
ческий, а профиль КГ –  как преимущественно си-
туативный, то есть студенты КГ обладают бо ́льши-
ми адаптационными возможностями к стилю пре-
подавания, что при прочих равных условиях долж-
но давать им преимущества в обучении и более 
высокие показатели успеваемости.

В программе обучения студентов- экономистов 
присутствуют дисциплины, посвященные изуче-
нию как точных наук, так и гуманитарных. Это 
определяет особую специфику экономического 
профиля. Однако по результатам данного опроса 
можно заключить, что с точки зрения стилей уче-
ния студенты- экономисты гораздо больше смеще-
ны в сторону технического профиля, чем можно 
было бы предположить.

Среди учащихся, обладающих одним или 
несколькими сильно- и/или среднеразвитыми сти-
лями восприятия, в ЭГ у 92% учащихся выражены 
аудиальный и кинестетический стили, у 77% сту-
дентов –  визуальный. В КГ у 100% выражен кине-
стетический стиль, у 85% –  визуальный, у 77% –  
аудиальный.

На примере результатов этих двух групп мы 
можем видеть, что даже в случае совпадения на-
ционального состава, возраста, профиля обуче-
ния и уровня владения русским языком стилевые 
особенности групп в чем-то совпадают, но они 
не идентичны, таким образом, тестирование необ-
ходимо выполнять с каждой группой для адекват-
ной корректировки методики обучения.

Основываясь на результатах опроса, можно 
заключить, что все опрошенные учащиеся справ-
ляются с обучением в эктеническом стиле, одна-
ко мы не считаем, что даже в этом случае можно 
посвятить 100% учебного времени эктеническим 
заданиям. Мы думаем, что в данном случае около 
85% учебного времени должно быть уделено зада-
ниям эктенического типа, и около 15% –  заданиям 
синоптического типа. Такое соотношение обуслов-
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лено, во-первых, соответственной пропорцией 
учащихся с эктеническими и синоптическими сти-
левыми предпочтения. Во-вторых, по нашему мне-
нию, учащиеся должны учиться адаптироваться 
также и к синоптическому стилю обучения и раз-
вивать свои когнитивные способности. С таким со-
отношением 85%/15% учащиеся могут в комфорт-
ных для себя эктенических условиях осваивать 
материал и в то же время получать опыт синопти-
ческого обучения. Важно заметить, что соотноше-
ние эктенических и синоптических заданий нужно 
исключительно для ориентировки. Точное опреде-
ление этого соотношения не требуется и едва ли 
возможно, главное –  это понимание того, что по-

давляющая часть заданий должно быть эктениче-
ским, небольшая часть –  синоптическим.

С учётом стилевого наполнения ЭГ нами были 
разработаны экспериментальные занятия, в кото-
рых эктенические и синоптические учебные дей-
ствия находятся в пропорции 85% / 15% (см. Табли-
ца 1). Таким образом, бо́льшая часть заданий со-
ответствует стилю всех учащихся, т.к. в группе нет 
полностью синоптических студентов. И оставшие-
ся 15% заданий направлены на развитие противо-
положного стиля для обогащения репертуара учеб-
ных стратегий студентов; также это обеспечивает 
разнообразие на занятиях, исключает монотон-
ность, стимулирует интерес к учебному процессу.

Таблица 1. Примеры заданий по профилям эктенический –  синоптический

Блоки и количество выделяемого 
учебного времени

Содержание

Эктенический –  85% Дедуктивное объяснение новой темы: объяснение от общего к частному; предоставляются ма-
териалы, раскрывающие суть языкового явления.
Последовательное освоение структурированного знания.
Задания на поиск ошибок и различий; понимание и анализ деталей.
Лексическая работа: работа со словарём, языковая догадка на основе словообразовательного 
анализа.
Задания, требующие отсроченной реакции, подготовленного ответа, с возможностью поду-
мать и хорошо структурировать ответ; проектные задания, подготовленные презентации и вы-
ступления.

Синоптический –  15% Индуктивное объяснение новой темы: от частного к общему; с помощью многочисленных 
примеров студенты догадываются о сути языкового явления.
Свобода в освоении знания в произвольном порядке.
Задания на поиск сходств; понимание общего смысла, синтез, продолжение текста.
Лексическая работа: догадка на основе контекста.
Задания, требующие немедленной реакции, быстрого спонтанного ответа.

При разработке заданий в соответствии со сти-
лями восприятия учащихся мы ориентировались 
на тех студентов, у которых присутствовали силь-
но- и/или среднеразвитые стили. Так как все три 
стиля выражены у большинства студентов, было 
принято решение давать максимально разноо-
бразные по стилям восприятия задания.

На втором этапе студентам ЭГ и КГ было пред-
ложено выполнить входное тестирование, вклю-
чавшее разделы «Лексика. Грамматика», «Аудиро-
вание», «Говорение», «Чтение», «Письмо». Содер-
жание теста –  изученный в течение семестра ма-
териал, общее количество баллов за тест –  100 б.

Результаты входного теста представлены 
на диаграмме (Диаграмма 1). Уровни подготов-
ки ЭГ и КГ примерно одинаковы и сопоставимы, 
средний балл ЭГ незначительно выше (на 2,5 б.) 
среднего балла КГ.

Анализ типичных ошибок ЭГ показал необхо-
димость интенсифицировать работу над лексикой 
и грамматикой, чтением и письмом. Содержание 
курса в первую очередь обусловлено задачами по-
вторения главных тем курса, а также корректиров-
ки выявленных во входном тестировании типич-
ных ошибок учащихся. Также была проведена по-
следовательная работа над теми конструкциями, 
которые вызвали у учащихся наибольшие сложно-
сти во время прохождения основного курса.

На третьем этапе студенты ЭГ прошли экспе-
риментальное обучение, длившееся 10 ак. часов 
или 5 занятий, каждое из которых было посвяще-
но одной из следующих тем: «Блага», «Ресурсы», 
«Производство», «Обмен и потребление», «Фак-
торы производства».

В качестве примера представим структуру пер-
вого урока (Таблица 2).

Таблица 2. Структура урока 1 по теме «Блага».

Блоки Ведущие стили учения Цели Формы работы, упражнения 
и задания

Подготовительная внеауди-
торная работа

Эрман- Ливер: эктенический (де-
дуктивный, рефлективный).
ВАК: визуальный, кинестетиче-
ский.

Обобщение конструкций по грам-
матическому признаку падежа.

Работа с ментальной картой 
«Падеж 4: конструкции».
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Блоки Ведущие стили учения Цели Формы работы, упражнения 
и задания

Разминка Эрман- Ливер: синоптический 
(индуктивный), эктенический (аб-
страктный, рефлективный).
ВАК: визуальный, аудиальный.

Актуализация основных понятий 
урока, конструкции «Что явля-
ется чем», «Что представляет 
собой что».

Индивидуальная работа 
с learningapps.org, фронталь-
ный опрос.

Профессии ВАК: аудиальный, визуальный, 
кинестетический.
Эрман- Ливер: синоптический 
(конкретный, импульсивный).

Актуализация лексики по теме 
«Профессии».

Прослушивание аудио, индиви-
дуальная работа.

Услуги ВАК: визуальный, кинестетиче-
ский.
Эрман- Ливер:
эктенический (аналитический, 
рефлективный).

Продолжение работы над поня-
тиями;
закрепление конструкций «Услу-
ги кого» –  «Какие услуги».

Фронтальная работа, индиви-
дуальная работа, трансформа-
ционное упражнение.

Пирамида потребностей ВАК: визуальный.
Эрман- Ливер: эктенический (де-
дуктивный).

Актуализация лексики по теме 
«Потребности», закрепление кон-
струкций «Потребность в чём», 
«Что удовлетворяет потребность 
кого, в чём».

Фронтальная работа, индиви-
дуальная работа.

Удовлетворение потребно-
стей

Ведущие стили ВАК: кинестетиче-
ский, визуальный.
Эрман- Ливер: эктенический (реф-
лективный).
Синоптический (конкретный).

Закрепление конструкций «Кому 
нужно что, чтобы + инфинитив», 
«Кто/что использует что, где, для 
чего».

Работа в парах.

Обобщение ВАК: кинестетический, визуаль-
ный, аудиальный.
Эрман- Ливер: синоптический 
(синтетический, импульсивный).

Обобщение всех конструкций 
урока 1.

Индивидуальная работа, груп-
повая работа.

1. В качестве подготовительной внеаудитор-
ной работы к каждому занятию студентам пред-
лагалось заполнять собственными примерами 
ментальную карту «Конструкции» на электрон-
ных устройствах либо, пользуясь данной картой 
как образцом, создать подобную в тетради. Ин-
тересно, что большинство студентов выбрало ва-
риант выполнения на бумаге, при этом некоторые 
из них предпочли написать примеры к конструкци-
ям списком. Итак, каждый студент смог выбрать 
наиболее подходящий для него вариант выпол-
нения задания. В рамках основного курса кон-
струкции объединены по тематическому признаку, 
в то время как для систематизации всех конструк-
ций с помощью ментальной карты был выбран ва-
риант объединения по грамматическому призна-
ку, таким образом, за 5 уроков были повторены 
конструкции с использованием всех косвенных 
падежей. Тематический подход в данном случае 
связан с синопсисом: мы переходим от конкрет-
ной конструкции к её управлению и значению, т.е. 
от конкретного к абстрактному, от частного к об-
щему. На экспериментальных занятиях, наоборот, 
применялся эктенический подход –  от общего (па-
дежное управление) к частному (конкретная кон-
струкция).

В самом начале каждого занятия также прово-
дился разбор типичных ошибок, допущенных при 
выполнении этого задания (при их наличии).

2. Разминка. Для актуализации основных по-
нятий урока 1 студентам было предложено прочи-

тать их определения и самостоятельно вспомнить 
соответствующие термины –  блага, природные 
блага, продукты, услуги.

Далее учащиеся должны были рассортировать 
картинки- примеры по категориям, представляю-
щим собой основные понятия урока. При наведе-
нии курсора на подсказку появлялось наименова-
ние картинки в визуальной и аудиальной формах. 
Задание выполнялось одним студентом за ком-
пьютером для последующей трансляции резуль-
тата выполнения на общий экран, остальными –  
на мобильных устройствах. При этом использо-
вался эктенико- синоптический подход: мы начина-
ем с терминов, с абстрактных понятий (эктасис), 
далее соотносим с этими терминами конкретные 
примеры (синопсис), при этом задание учащиеся 
выполняли каждый в своём темпе, от них не тре-
бовалось немедленного ответа (эктасис). В по-
следней части задания с помощью фронтального 
опроса были актуализированы конструкции соот-
несения понятий «что –  это что», «что является 
чем», «что представляет собой что» (Н., вода –  это 
природное благо; вода является природным бла-
гом).

3. Профессии. На данном этапе студенты долж-
ны были назвать и записать определённую про-
фессию после прослушивания соответствующих 
звуков, например, звуки стройки –  строитель, зву-
ки стрижки ножницами –  парикмахер, запись на-
чала урока по русскому языку в школе –  учитель 
и т.п. Это нестандартным способом задействова-

Окончание
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ло аудиальный стиль учащихся, при этом им нуж-
но было интерпретировать вербальные, невер-
бальные или смешанные аудио сигналы.

4. Услуги. Студентам были предъявлены при-
меры словосочетаний по модели «услуги кого» 
и «какие услуги» (услуги парикмахера –  парикма-
херские услуги); учащиеся должны были назвать 
суффиксы, при помощи которых были образова-
ны прилагательные (–н- и -ск-). Далее от студен-
тов требовалось самостоятельно в рабочих тетра-
дях трансформировать словосочетания по модели 
«услуги кого» в словосочетания «какие услуги» 
и наоборот. В завершение данной части учащие-
ся должны были написать примеры о себе и сво-
их близких по модели «Кто производит услуги ко-
го» / «Кто производит какие услуги». Например: 
«Я произвожу парикмахерские услуги / услуги па-
рикмахера».

5. Пирамида потребностей. В этом блоке уча-
щиеся вместе вспомнили, что такое потребность, 
назвали примеры потребностей. Далее учащие-
ся совместно с преподавателем по презентации 
разобрали все уровни пирамиды потребностей 
по А. Маслоу и привели несколько примеров для 
конкретизации рассматриваемых явлений, напри-
мер, физиология –  еда, сон, воздух и т.п. Фрон-
тально была актуализирована конструкция «по-
требность в чём»: например, безопасность –  по-
требность в безопасности. Используя эти слово-
сочетания, учащиеся строят мини-диалоги по мо-
дели «что удовлетворяет потребность кого в чём» 
(например, –  Что удовлетворяет потребность че-
ловека в познании? –  Книги удовлетворяют по-
требность человека в познании).

6. Удовлетворение потребностей. Учащиеся 
случайным образом делятся на пары и получают 
разные наборы карточек с картинками предметов 
повседневного обихода и их названиями на рус-
ском языке. Вдвоём им необходимо сформули-
ровать высказывания, используя частично сино-
нимичные конструкции «Кому нужно что, чтобы 
+ инфинитив», «Кто/что использует что, где, для 
чего». В конце упражнения каждая пара учащихся 
демонстрирует остальным студентам по два при-
мера по своему выбору.

7. Обобщение. Учащиеся, используя конструк-
ции урока 1, составили по 1–3 вопроса на отдель-
ных листочках. Разрешалось писать вопросы как 
по экономическим темам, так и личного характе-
ра для того, чтобы студенты были максимально 
вовлечены и понимали, как эти конструкции могут 
функционировать в живой речи. Например, «Кто 
создаёт что» –  «Что ты создаёшь?», «Основа че-
го» + «Что является чем» –  «Что является осно-
вой твоего счастья?». Все листочки были прове-
рены преподавателем и сложены в шапку- ушанку, 
далее студенты по очереди вытягивали случай-
ные вопросы и отвечали на них. Каждый студент 
должен был относительно быстро (за 30 секунд) 
и грамматически правильно ответить на вопрос, 
в этом случае ему начислялся 1 балл, в конце вы-
полнения задания был определён победитель.

Таким образом, в данном занятии мы после-
довательно переходим от актуализации основных 
понятий к их раскрытию, иллюстрации, и далее –  
к их использованию в речи в различных конструк-
циях. Каждая последующая часть урока логично 
вытекает из предыдущей и базируется на ней, что 
реализует принципы последовательности и поэ-
тапности, а в контексте когнитивно- стилевого под-
хода соответствует эктеническому профилю (по-
следовательный стиль).

Такой инструмент, как работа в гетерогенных 
по стилям мини-группах не была использована, 
так как стилевой профиль группы достаточно рав-
номерен. Этот инструмент может быть использо-
ван в группах с разнообразным стилевым соста-
вом.

Нужно заметить, что визуальный, аудиальный 
и кинестетический стили задействуются практи-
чески постоянно при выполнении любых заданий, 
в том числе имплицитно. Например, при выпол-
нении напечатанного письменного задания уча-
щийся воспринимает текст упражнения визуаль-
но, задействует аудиальный стиль при внутрен-
нем проговаривании, кинестетический –  при пись-
ме. Этот факт может вызвать вопрос о целесоо-
бразности учета стилей ВАК. Действительно, они 
по умолчанию задействуются при обучении, в том 
числе с помощью традиционных методик, однако, 
во-первых, преподаватель в силу своих стилевых 
особенностей может неосознанно минимизиро-
вать включение в задания одного из стилей ВАК, 
во-вторых, формы воздействия на органы чувств 
в традиционных методиках ограничены, одноо-
бразны. Дело в том, что чем разнообразнее спо-
собы задействования стилей восприятия учаще-
гося, тем богаче его чувственный и эмоциональ-
ный опыт, следовательно, изучаемое познаётся 
с разных сторон и, в силу этого, лучше усваива-
ется. Таким образом, задача педагога заключает-
ся, с одной стороны в том, чтобы пропорциональ-
но потребностям учащихся задействовать все сти-
ли восприятия, с другой стороны в том, чтобы за-
действовать их разными способами. Отметим, что 
идея разнообразия в той же форме применима 
и к эктенической –  синоптической группам стилей.

Разнообразие достигается в наших уроках 
в том числе за счёт: 1) сочетания и чередования 
различных форм работы (фронтальной, группо-
вой, индивидуальной); 2) использования различ-
ных средств обучения в течение курса и в рамках 
одного занятия –  традиционных (доска, учебные 
материалы в печатном формате); ИКТ (мобиль-
ных телефонов, проектора и компьютера); игро-
вых наборов (карточки, «Дженга», соревнователь-
ные игры).

Так как разнообразие составляет одну из основ 
данной методики, в данном случае его можно вы-
делить как принцип.

Итак, ведущими принципами обучения в на-
шем случае являются принципы коммуникатив-
ный, профессиональной направленности, разно-
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образия, а также принцип учета индивидуальных 
особенностей учащихся.

На четвертом этапе студенты ЭГ и КГ выпол-
нили итоговое тестирование, которое было анало-
гично входному.

В ЭГ улучшились показатели субтестов «Лек-
сика. Грамматика» (на 19,2%), «Аудирование» 
(на 17,9%), «Говорение» (на 11,5%), «Чтение» 
(на 15,4%), «Письмо» (на 10,9%). В КГ улучшились 
показатели субтеста «Аудирование» (на 7,7%), 
по остальным субтестам учащиеся показали 
незначительно более низкие результаты, чем при 
входном тестировании (разница в показателях 
в пределах 1–4%).

В целом результаты ЭГ по итоговому тестиро-
ванию на 14,6% выше, чем по входному, а резуль-
таты КГ по тому же показателю на 1,4%. ниже. Ста-
тистическая погрешность создаёт незначительное 
колебание в результатах КГ (рис. 1).
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Рис. 1

Данный результат свидетельствует, что опи-
санная нами методика эффективна, в том числе 
и когда она применяется краткосрочно –  в описан-
ном случае 10 ак. часов.

Данную методику можно применить к любому 
учебному содержанию, любой учебный материал 
можно адаптировать к стилевому профилю уча-
щихся. Таким образом, одним из плюсов разрабо-
танной методики является её универсальность.

На пятом этапе учащиеся в свободное время 
заполнили опрос обратной связи. Усреднённая 
оценка студентами их уровня психологического 
комфорта на занятиях –  9,25 баллов из 10 (по шка-
ле от 1 до 10 баллов). Все студенты оценили за-
нятия в положительном ключе (наиболее часто –  
эпитетами «приятные», «весёлые» и «полезные»).

Таким образом, мы можем видеть, что студен-
ты остались удовлетворены содержанием занятий 
и их общей атмосферой.

Заключение

Каждый студент является отдельной личностью 
и имеет индивидуальные когнитивные особенности, 
которые проявляются в его стилях учения. Точно 
так же когнитивные особенности педагога прояв-
ляются в его стиле преподавания, авторов учебных 
пособий –  в создаваемых ими материалах.

Преподавателю необходимо понимать индиви-
дуальные особенности своих студентов для того, 
чтобы быть в состоянии организовывать для них 
комфортные, интересные и полезные занятия, до-
стигать учебных целей.

Мы в числе прочего хотели продемонстриро-
вать, что возможно адаптировать любую програм-
му и учебный план под стили учения студентов, 
тем самым добиваясь более высокого уровня за-
интересованности и успеваемости.

Для применения описанной методики необхо-
димо:

1) Определить стили учения, их соотношение 
в группе;

2) Определить стили заданий, представленных 
в основном учебном курсе;

3) Адаптировать часть заданий основного учеб-
ного курса для достижения комфортного соотно-
шения в совпадении- несовпадении стилей учения 
и преподавания по модели Эрман- Ливер;

4) Максимально разнообразно задействовать 
в процессе обучения стили восприятия по модели 
ВАК.

Инструменты нужно выбирать соответственно 
стилевому профилю группы. В случае, если про-
филь группы достаточно однороден, что обыч-
но характерно для профессионального обучения 
на основных образовательных программах, до-
статочно использовать интеграцию. В случае, ес-
ли стилевой профиль группы неоднороден, нужно 
использовать интеграцию и дифференциацию, ра-
боту в гомогенных и гетерогенных по стилям ми-
ни-группах.

Результаты данного эксперимента доказыва-
ют эффективность использования интеграции при 
обучении экономистов языку специальности. Дан-
ная методика может быть адаптирована для обу-
чения РКИ студентов другой профессиональной 
направленности.

Литература

1. Rodriguez- Guardado M., Juarez- Diaz C. Relación 
entre estilos de aprendizaje y estrategias volitivas 
en estudiantes universitarios de lenguas extran-
jeras. // Revista Caribeña De Investigación Edu-
cativa. 2023. № 7(1). С. 123–141. DOI: 10.32541/
recie.2023.v7i1.pp123-141

2. Wahyudin A.Y., Rido A. Perceptual learning styles 
preferences of international Master’s students in 
Malaysia // BAHTERA: Jurnal Pendidikan Bahasa 
Dan Sastra. 2020. Т. 19. № . 1. С. 169–183.

3. Жданович О. А. Влияние стилей учения препо-
давателей РКИ и иностранных студентов, изу-
чающих русский язык, на процесс обучения // 
Азимут научных исследований. 2023. № 4. 
С. 70–74.

4. Садыкова Р.Х., Шеина Л. П., Шарипова Э. И. Ис-
пользование когнитивных стилей в обучении 
РКИ. Русский язык за рубежом. 2022. № 6. 
С. 57–66. DOI: 10.37632/PI.2022.295.6.008



№
 5

  2
02

4 
 [С

ПО
]

182

5. Аdaptive gamification in e-learning based on stu-
dents’ learning styles / Hassan M. A., Habiba U., 
Majeed F., Shoaib M. // Interactive Learning Envi-
ronments. 2021. № 29(4). С. 545–565. DOI: 10.1
080/10494820.2019.1588745

6. Жданович О. А. Учет когнитивных стилей уча-
щихся при обучении русскому языку как ино-
странному // Вестник Костромского государ-
ственного университета. Серия: Педагогика. 
Психология. Социокинетика. 2021. Т. 27. № 1. 
С. 197–204. DOI: 10.34216/2073-1426-2021-27-
1-197-204.

7. Ливер Б. Л. Методика индивидуализированно-
го обучения иностранному языку с учетом вли-
яния когнитивных стилей на процесс его усво-
ения: Дис. … канд. пед. наук. М., 2000. 191 с.

8. Бобрышева И. Е. Культурно- типологические 
стили учебно- познавательной деятельности 
иностранных учащихся в методике обучения 
русскому языку как иностранному: Дис. … д-ра 
пед. наук. М.: 2004. 392 с.

9. Цзинцзюань Лю. Современное эксперимен-
тальное обучение русскому языку как ино-
странному в вузах Китая // Педагогический 
ИМИДЖ. 2022. № 2(55).

10. Авдеева И. Б. Металингвистическая осведом-
ленность при обучении РКИ учащихся инже-
нерного профиля // Русский язык в поликуль-
турной среде: наука, культура, межкультурная 
коммуникация: материалы II Международной 
научно- практической конференции. Самар-
канд –  Москва, 2023. С. 14–18.

11. Ким З. М. Методическая система обучения мо-
нологическому высказыванию на темы специ-
альности в группах иностранных студентов 
медицинского профиля с учетом когнитивных 
стилей учащихся: дис. … канд. пед. наук. М., 
2010. 252 с.

12. Лескова Е. В. Особенности обучения языку 
специальности на занятиях по РКИ со студен-
тами экономического профиля // Известия Бал-
тийской государственной академии рыбопро-
мыслового флота: психолого- педагогические 
науки. 2021. № 1(55). С. 98–102. DOI 
10.46845/2071–5331–2021–1–55–98–102. EDN 
BPJHPX.

13. Курбанова Д. Х. Методы преподавания русско-
го как иностранного для студентов экономи-
ческого профиля // Central Asian Journal of Lit-
erature, Philosophy and Culture. 2022. № 3(11). 
С. 84–87. https://cajlpc.centralasianstudies.org/in-
dex.php/CAJLPC/article/view/561 (дата обраще-
ния 28.04.24)

14. Садовская И.Л. К вопросу о дидактических 
мифах: миф об активных методах обучения // 
Вестник МГОУ. 2011. № . 2. С. 85–89.

15. Salyer S., Leaver B. L. Cognitive and affective 
transformations in developing bilingual and bi-
cultural competence // Transformative language 
learning and teaching. 2021. С. 184–192.

16. Ужахова Л.М., Журавлева Л. М., Исмагило-
ва К. И. Влияние стилей деятельности на ре-

зультативность обучения студентов направле-
ния // Актуальные вопросы экономических на-
ук и современного менеджмента: сборник ста-
тей по материалам LIII международной научно- 
практической конференции. Новосибирск, 
2021. № 12(41). С. 12–21. EDN: ZRSQHI.

17. Жданович О. А. Дифференциация и интегра-
ция в дистанционном курсе РКИ с учетом сти-
лей учения // Актуальные проблемы гумани-
тарного знания в техническом вузе: Сборник 
научных трудов VIII Международной научно- 
методической конференции- СПб.: Санкт- 
Петербургский горный университет, 2021. 
С. 285–287. EDN: ZGQPSZ.

18. Рагульская Г.В., Круглова О. В. Говорим об эко-
номике по-русски. Книга для студента. М.: Ред. 
Изд. Совет МОЦ МГ, 2001. 175 с.

19. Тест «Индексы сравнительной целостности 
Ливер» (ИСЦЛ) // Опросники. Салинас, Кали-
форния, 1995. 123 с.

20. Акишина А.А., Каган О. Е. Учимся учить: Для 
преподавателя русского языка как иностран-
ного. М.: Русский язык. Курсы, 2002. 256 с.

THE INFLUENCE OF TEACHING STYLES ON THE 
EFFECTIVENESS OF TEACHING RUSSIAN TO 
FOREIGN ECONOMIC STUDENTS

Zhdanovich O. A.
St. Petersburg State University

The topic of cognitive styles and learning styles as an aspect of 
the methodology of teaching Russian as a foreign language fre-
quently attracts researchers’ attention. Despite this fact, there is on-
ly a dearth of practice- and experiment- based works in the field, 
while the dimension of teaching the Russian language to the stu-
dents of economics is devoid of them completely. Nevertheless, 
methodological solutions with experimentally demonstrable effec-
tiveness are exactly what is necessary to universalize considera-
tion of students’ learning styles as a didactic approach. The fun-
damental principle of the methodology that was developed on the 
basis of the VAK (visual –  auditory –  kinaesthetic) style model and 
the Ehrman- Leaver cognitive model (ectenic –  synoptic) lies in ad-
justing each assignment to the variety of cognitive styles and ensur-
ing maximum diversity in the ways of their activation. The majority 
of assignments targeted ectenic learning as a prevailing cognitive 
style among the group members. For the sake of diversity and cog-
nitive development, some assignments involved synoptic learning. 
To activate perception channels to the fullest extent, a variety of 
VAK styles were included in each assignment. The experimental 
group demonstrated an average improvement of 14.5% in perfor-
mance, while the control group results did not show any considera-
ble change. Besides, students who participated in the experimental 
training reviewed it positively and highly estimated its effectiveness 
and the level of psychological comfort during classes. Summing up, 
the developed methodology proved its effectiveness in teaching the 
specialist Russian language to overseas students of economics and 
can be adapted for training students in other professional fields.

Keywords: Russian as a foreign language; Economic specializa-
tion; experimental learning; learning styles; VAK model; The E&L 
cognitive styles construct.
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Развитие методов педагогических измерений в условиях цифровизации 
образования
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В статье рассматривается важная роль оценивания в школе. 
Автором подчеркивается, что оценки обеспечивают обратную 
связь для учеников, мотивируют их к достижению лучших ре-
зультатов, помогают оценить успеваемость и сравнивать уров-
ни знаний. Во второй половине XIX века возник вопрос о том, 
как оценивать знания учащихся, что стало особенно важным 
в условиях отсутствия единой системы оценки учебных дости-
жений в России. Несмотря на усилия государства введения об-
щей системы балльной оценки, ученые и педагоги активно об-
суждали и искали наиболее эффективные методы оценивания. 
В статье рассматривается вопрос о необходимости разработ-
ки специальных подходов к оцениванию учебных достижений 
школьников в онлайн- обучении. Особое внимание уделяется 
таким современным подходам как суммативное оценивание, 
формирующее оценивание, дифференцированное оценива-
ние, компетентностный подход к оцениванию и портфолио. 
Делается вывод о возможности адаптации уже имеющихся ме-
тодик оценивания к онлайн- формату.

Ключевые слова: оценивающая деятельность, методики оце-
нивания, онлайн- обучение, школьники, учебные достижения.

Оценивание результатов учебной деятельности 
играет важную роль в образовательном процес-
се и является одним из дискуссионных вопросов 
на протяжении многих лет [1]. Оценивание помо-
гает понять, насколько успешно усваивается ма-
териал, отражает индивидуальные потребности 
и возможности каждого школьника, а педагогам 
позволяет отследить эффективность методик об-
учения, применяемых к конкретным классам или 
учащимся. Кроме того, оценивание результатов 
учебной деятельности способствует развитию са-
морефлексии. Благодаря проведению анализа 
ошибок и успехов, учащиеся способны научить-
ся лучше понимать свои сильные и слабые сторо-
ны, что способствует их личностному росту. Одна-
ко, основная сложность оценивания заключается 
в необходимости точно отражать знания учащего-
ся, при этом не нарушая психологического благо-
получия школьников.

Развитие информационных технологий позво-
ляет расширить вариации предоставления обра-
зовательных услуг. Сегодня родители могут вы-
бирать между традиционными школами и онлайн- 
образованием для своих детей по освоению основ-
ных и дополнительных программ. Но, важно по-
нимать, что эффективность онлайн- образования 
во многом зависит от правильного оценивания 
результатов учебной деятельности. Эффективно 
организованная система оценивания помогает как 
педагогам, так и учащимся понять уровень усво-
ения предметного материала, выявить слабые 
места и пробелы в знаниях, а также определить 
необходимость корректировки процесса обучения.

В онлайн- образовании существует возмож-
ность использования множества уникальных и ин-
тересных методик оценивания. Однако, педаго-
ги сталкиваются с необходимостью разработки 
специального подхода к оцениванию. Это связан-
но с особенностями формата онлайн- обучения, 
разницей технической подготовки, возможностью 
уловок со стороны учащихся, необходимостью ис-
пользования инновационных методик для объек-
тивного и справедливого оценивания, разработки 
стратегии персонализированной обратной связи. 
Соответственно, возникает потребность адапта-
ции уже имеющихся сегодня теорий и практик оце-
нивания для их дальнейшей апробации в онлайн- 
пространстве.

Вопрос разработки результативной оценки зна-
ний учащихся стал особенно актуальным во вто-
рой половине XIX века, когда в России отсутство-
вало общее понимание процесса оценивания 
учебных достижений. Несмотря на попытки го-
сударства установить единую систему балльной 
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оценки, ученые и педагоги- практики активно об-
суждали и искали рациональные подходы к оце-
ниванию.

Анализ их систем и точек зрения можно пред-
ставить тремя группами работ [3]:
• Биографические исследования, подробно пред-

ставляющие профессиональную деятельность 
педагога, его мнения и рекомендации к темати-
ке оценивания. Среди ученых в этом периоде 
стоит отметить И. И. Бецкого, В. Г. Белинского, 
И. И. Пирогова, К. Д. Ушинского и т.д.

• Анализ опыта конкретных учебных заведений, 
внедряющих те или иные методики оценивания 
(А. И. Страннолюбский, П. Г. Редькин, И. Ф. Ра-
шевский и т.д.).

• Масштабные исследования, посвященные эво-
люции системы оценивания и отношения учёно-
го сообщества к ним. В этом периоде наиболее 
популярными авторами считаются Ш. А. Амо-
нашвили, М. В. Богуславский, Э. Д. Днепрова, 
В. В. Григорьева и т.д.
Распространенно мнение, что российская си-

стема оценивания разработана на основе 12-баль-
ной шкалы немецкого педагогога И. Базедового. 
В рамках этой системы каждая оценка соответ-
ствует определенному уровню знаний и навыков. 
Оценка «2» в данной системе означает недоста-
точные знания, «3» –  базовый уровень знаний, 
«4» –  удовлетворительные знания, «5» –  хорошие 
знания, «6–12» –  отличные знания. Также суще-
ствуют дополнительные оценки, такие как «+», 
«-», которые помогают указать на более точную 
оценку успеваемости учащегося. Но несмотря 
на точный и детальный подход, эта система оце-
нивания претерпела изменения с приходом совет-
ской власти [13].

После революции 1917 года было принято ре-
шение перейти на использование словесной си-
стемы оценивания. Учащимся ставили такие оцен-
ки как «очень плохо», «плохо», «посредственно», 
«хорошо» и «отлично» [10]. Эта система была 
более гибкой и менее строгой, чем предыдущая, 
но использовалась сравнительно недолго, и уже 
в сентябре 1935 года в школах была введена 
3-балльная система оценивания, где ученик мог 
получить только одну из трех оценок: «неудовлет-
ворительно», «удовлетворительно» или «отлич-
но». Простота данной системы стала её большим 
минусом, так как не всегда отражала полную кар-
тину успеваемости ученика.

После Второй мировой вой ны словесная си-
стема была заменена на цифровую 5-балльную 
систему, которая до сих пор используется в рос-
сийских школах. Ученикам выставляются оценки 
от «2» до «5», где «2» –  «неудовлетворительно», 
а «5» –  «отлично» [13].

В современной педагогике и образовании про-
должается интенсивный процесс разработки спо-
собов оценивания достижений обучающихся. Раз-
нообразие видов оценивания позволяет ученым 
и практикам активно заниматься поиском наи-
более продуктивной системы оценивания. Суще-

ствует несколько активно развивающихся систем 
оценки, которые стремятся учитывать индивиду-
альные особенности учащихся и обеспечивать бо-
лее объективное измерение их успехов в обуче-
нии.

Например, суммативное оценивание. Сумма-
тивное оценивание –  вынесение заключительного 
суждения о том, каких результатов смог достичь 
учащийся в ходе обучения на основе единых тре-
бований (в сравнении с эталоном) [12]. Этот вид 
оценивания направлен на измерение знаний, на-
копленных учащимися за определенный период 
времени, как правило, в конце учебного года или 
после завершения определенного этапа обучения. 
Традиционными формами суммативного оцени-
вания являются контрольные и самостоятельные 
работы, тестирования, экзамены, проекты, пре-
зентации и т.д. В данной системе происходит на-
копление баллов, которые впоследствии перево-
дятся в четвертную или годовую оценку. Для этого 
используется следующая шкала (табл. 1).

Таблица 1. Шкала суммативного оценивания

Оценка Процентное содержание 
баллов

Показатель оценивания

«1» 0 не аттестован

«2» 1%-20% неудовлетворительно

«3» 21%-50% удовлетворительно

«4» 51%-80% хорошо

«5» 81%-100% отлично

Суммативное оценивание опирается на опре-
деленные принципы. Первый принцип –  объек-
тивность. Оценка должна быть объективной и ос-
нованной на четких критериях, которые зара-
нее определены учителем и известны учащимся. 
Так же процесс оценивания обязан быть прозрач-
ным. Школьники должны знать критерии выстав-
ления оценки или какие ожидания предъявляют-
ся к их работам. Еще одним важным принципом 
является регулярность и систематичность прово-
димого оценивания. Это необходимо для отсле-
живания прогресса каждого учащегося на протя-
жении всего учебного года. Впоследствии педагог 
должен предоставить школьникам обратную связь 
или составить рекомендацию, в которой указыва-
ет успехи и возможные точки роста конкретного 
ученика. Это помогает им увидеть свои сильные 
и слабые стороны, обозначить темы, на которые 
стоит обратить внимание [7].

На практике суммативное оценивание мо-
жет модифицироваться педагогом в зависимости 
от предмета, уровня образования и конкретных це-
лей обучения. Однако важно не забывать, что це-
лью суммативного оценивания является не толь-
ко выставление оценок, но и поддержка учащихся 
в их учебном процессе, мотивация к саморазви-
тию и достижению новых результатов.

Формирующее оценивание –  оценивание, 
осуществляемое в процессе обучения, когда ана-
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лизируются знания, умения, ценностные установ-
ки, а также поведение учащегося, дается обратная 
связь по итогам обучения [8]. Формирующее оце-
нивание направленно на непрерывную поддерж-
ку, носит системный характер и ориентированно 
на формирование личностных и метапредметных 
умений. Этот подход способствует более глубоко-
му пониманию материала и повышению мотива-
ции учащихся на дальнейшее обучение.

Формирующее оценивание отличается от тра-
диционного тем, что оно уделяет внимание не толь-
ко конечному результату знаний учащихся, но и са-
мому процессу их учения. Этот подход позволя-
ет акцентировать внимание педагога на том, как 
школьники применяют навыки не только на ито-
говых контрольных или экзаменах, но и в процес-
се самого обучения. Тем самым, формирующее 
оценивание способствует более глубокому пони-
манию материала, развитию критического мыш-
ления, самооценке и саморегуляции учебной де-
ятельности.

Оценка в процессе обучения представляет со-
бой средство обратной связи, помогающее оце-
нить уровень знаний ученика и наметить перспек-
тивы ближайшего роста, сориентировать педагога 
в постановке планов на дальнейшую работу. Для 
проведения формирующего оценивания не име-
ет значения какие именно методы или формы ис-
пользуются. Основным критерием формирующей 
оценки является ее цель, а не представление кон-
кретных заданий.

Формирующее оценивание способно улучшить 
успеваемость школьников, развить понимание 
способности решить конкретную задачу, выбрать 
и скорректировать стратегию для её преодоления. 
Данный подход к оцениванию поддерживает пер-
сонализацию обучения, благоприятен для созда-
ния здоровой атмосферы развития каждого уче-
ника.

Дифференцированное оценивание пред-
полагает выставление оценок с учетом индиви-
дуальных особенностей и способностей каждого 
учащегося, его интересов и стиля обучения. При 
этом могут использоваться индивидуальные зада-
ния, проекты, презентации или портфолио работ. 
Педагог может применять различные критерии 
для оценки успеваемости, то есть учитывать уни-
кальные черты конкретного школьника. Данный 
подход способствует более глубокому пониманию 
материала, поддержанию высокого уровня моти-
вации, развитию самостоятельности и ответствен-
ности ученика за свое обучение [14].

Основными преимуществами дифференциро-
ванного оценивания являются следующие аспекты:
• Ученикам с пробелами в предмете уделяется 

больше внимания и контроля.
• Создание ситуаций успеха.
• Учет индивидуальных особенностей ученика 

при планировании занятий.
• Работа в малых группах.
• Гарантия права на повышение оценки.
• Гуманизация процесса контроля.

Дифференцированное оценивание является од-
ним из наиболее подходящих методов оценивания 
для детей с ОВЗ. Благодаря ему берутся во внима-
ние индивидуальные особенности каждого учени-
ка, учитывается специфика развития, потребности 
и возможности. В случае работы со школьниками 
с ОВЗ оценивание может включать в себя исполь-
зование различных методов и форм оценивания, 
адаптированных к конкретным потребностям уча-
щихся с ОВЗ. Важным аспектом дифференциро-
ванного оценивания является также учет усилий, 
которые ученик вложил в выполнение задания, са-
мостоятельность, его активность на уроке, сотруд-
ничество с одноклассниками и т.д.

Другим современным методом оценки являет-
ся компетентностный подход, который учитыва-
ет не только уровень знаний учеников, но его уме-
ния и навыки. Основная цель компетентностного 
подхода к оцениванию –  связь образования с бу-
дущей профессиональной деятельностью школь-
ников. Этот метод учит их применять полученные 
знания на практике, а учителям отражает насколь-
ко успешно ученики смогут применять свой позна-
вательный опыт в реальной жизни. При этом ком-
петентностный подход дополняет традиционное 
образование, учитывая потребности рыночной 
экономики. Он направлен на развитие ключевых 
навыков, необходимых для успешной адаптации 
выпускников к жизни и на работе [2].

Следовательно, подход, основанный на разви-
тии компетенций, наилучшим образом отражает 
суть процессов модернизации в системе образо-
вания. Педагог должен выстроить учебный про-
цесс так, чтобы школьники могли усваивать необ-
ходимые знания для применения компетентност-
ного подхода, и в дальнейшем достигать значи-
тельных результатов в своей профессиональной 
деятельности. Владение основными компетенция-
ми позволит человеку успешно действовать в раз-
личных сферах рабочей и социальной жизни, до-
стигать поставленных целей и обладать развитым 
критическим мышлением.

Ключевыми принципами, на которые опирается 
компетентностный подход являются [11]:
• Непрерывное образование. Этот принцип под-

разумевает обучение на протяжении всей жиз-
ни. Школьники должны быть готовыми к посто-
янным изменениям рынка труда, уметь адапти-
роваться к новым условиям и быть мобильны-
ми в своей последующей профессиональной 
деятельности.

• Междисциплинарность. Учащийся осваивает 
знания и умения из разных областей, что по-
могает ему сформировать более глубокое и це-
лостное представление о мире, развить си-
стемное и критическое мышление.

• Развитие индивидуального творческого потен-
циала. Компетентностный подход способствует 
развитию творческих способностей учащихся, 
формированию мыслить нестандартно, приду-
мывать новые идеи и подходы к решению за-
дач.
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• Обучение с акцентом на практическое приме-

нение. Освоение школьниками практических 
аспектов компетенций в соответствии с запро-
сами реальных работодателей и социологиче-
ских исследований. При этом содержание об-
разования должно гибко реагировать на изме-
нения рынка труда и запросы потребителей.

• Индивидуализация. Этот принцип предпола-
гает учет индивидуальных особенностей и по-
требностей каждого обучающегося, его интере-
сов и способностей, которые лягут в разработ-
ку индивидуального образовательного марш-
рута.

• Формирование универсальных компетенций. 
Данный принцип говорит о направленности 
компетентностного подхода на развитие уни-
версальных навыков. Среди них: критическое 
мышление, коммуникативные навыки, умение 
работать в команде, самоорганизация, креа-
тивное мышление и т.д.
В школах уже активно начали внедрять ком-

петентностный подход. С ним связано появ-
ление профильных классов (информационно- 
технологических, химико- биологических, 
психолого- педагогических и т.д.), что представ-
ляет собой индивидуализацию обучения старше-
классников и их раннюю профориентацию.

Изучение литературы по вопросу оценивания 
школьников показывает, что одним из инноваци-
онных и перспективных способов оценки учеб-
ной деятельности является использование порт-
фолио [6]. Портфолио –  новая форма контроля 
и оценки достижений учащихся, его характеристи-
ка, доказательство прогресса в обучении по ре-
зультатам, приложенным усилиям, по материали-
зованным продуктам учебно- познавательной дея-
тельности, включая самооценку.

Использование портфолио, как метода оцени-
вания возможно помочь решить проблему объек-
тивной оценки достижений школьника. Оно явля-
ется документом, отражающим индивидуальные 
заслуги, способным дать возможность учащимся 
организовать процесс самопрезентации учебной 
деятельности. В портфолио также можно предста-
вить домашние работы и проектную деятельность. 
При этом педагогу необходимо помогать и кон-
сультировать подопечных в выборе и оформлении 
портфолио, рецензировать собранные материалы 
[15].

От традиционных форм оценки и контроля 
портфолио отличает то, что оно представляет со-
бой накопление работ, проектов и рефлексий, что 
позволяет более точно оценить прогресс и раз-
витие школьника на протяжении определенного 
промежутка времени. Традиционные же формы 
оценивания, напротив, чаще рассматривают ко-
нечный результат, не расставляя акценты на сам 
процесс и шаги его получения. Также портфолио 
способствует развитию навыков самостоятельной 
работы, рефлексии и оценки собственной работы.

Возвращаясь к вопросу оценивания знаний 
и навыков учащихся в онлайн- пространстве, мы 

должны осознавать, что современные методы 
оценивания должны быть универсальными и лег-
ко адаптируемыми к потребностям учащихся. Од-
нако прямой перенос традиционных методик оце-
нивания в электронное обучение часто оказыва-
ется невозможным. Онлайн- обучение открывает 
для педагогов возможности по использованию со-
вершенно новых методов оценивания, но вместе 
с тем им необходимо научиться применять эти ин-
струменты, а также провести адаптацию традици-
онных методов оценивания (например, тесты, кон-
трольные работы, экзамены, эссе и др.) к онлайн- 
формату. Важно понимать, что не все методики 
могут быть просто перенесены в виртуальное про-
странство без потери качества и объективности 
результатов. Поэтому необходимо разработать но-
вые подходы к созданию и проведению оценочных 
мероприятий в онлайн среде, модифицировать 
привычные программы, предотвращать мошенни-
чество, развернуть процесс выполнения заданий 
так, чтобы ученикам удавалось улучшать качество 
оценок.

Таким образом, разработка специальных под-
ходов к оцениванию в электронном обучении яв-
ляется актуальным направлением для исследо-
ваний. Это позволит создать эффективные ин-
струменты оценки знаний и навыков учащихся, 
обеспечит объективность, надежность и удобство 
для всех участников образовательного процесса 
в набирающим актуальность и востребованность 
онлайн- обучении.
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DEVELOPMENT OF PEDAGOGICAL MEASUREMENT 
METHODS IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION OF 
EDUCATION

Zvereva E. I.
Vladimir State University named after A. G. and N. G. Stoletov

The article discusses the important role of assessment in school. 
The author emphasizes that grades provide feedback for students, 
motivate them to achieve better results, help to assess academic 
performance and compare knowledge levels. In the second half of 
the 19th century, the question arose of how to evaluate students’ 
knowledge, which became especially important in the absence of 
a unified system for evaluating academic achievements in Russia. 
Despite the efforts of the state to introduce a common scoring sys-
tem, scientists and educators actively discussed and searched for 
the most effective assessment methods. The article discusses the 
need to develop special approaches to assessing the education-
al achievements of schoolchildren in online learning. Special atten-
tion is paid to such modern approaches as summative assessment, 
formative assessment, differentiated assessment, competence- 
based approach to assessment and portfolio. The conclusion is 
made about the possibility of adapting existing assessment meth-
ods to the online format.

Keywords: assessment activity, assessment methods, online 
learning, schoolchildren, academic achievements.
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В данной работе отмечается, что процесс цифровизации 
предъявляет к участникам достаточно серьёзные требования, 
связанные в первую очередь с понятием информация, с форма-
лизацией данного понятия, со способами её обработки, хране-
ния и передачи. При этом, в различных научных направлениях, 
часто используются разделы математики, моделирующие эти 
процессы и незнакомые специалистам в этом научном направ-
лении. Эти разделы математики не включены ни в школьные 
ни в вузовские программы, хотя являются вполне доступными 
для понимания. В настоящее время, содержание математиче-
ских дисциплин меняется, но очевидно отстает от требований 
процесса цифровизации общества. В работе также отмечает-
ся, что использования компьютера, особенно суперкомпьюте-
ров, оказывает влияние на мышление математиков, что так же 
необходимо учитывать при определении содержания матема-
тического образования.

Ключевые слова: Информация, математическая модель, 
цифровизация, социализация, информационная среда, фор-
мализация.

Педагогическое образование, при всем своем 
консерватизме, достаточно быстро реагирует 
на вызовы окружающей глобальной среды. При 
этом, изменения затрагивает различные направ-
ления деятельности вуза, начиная с содержания 
образования, создания и внедрения образова-
тельных методик и технологий и до изменения 
управления образовательным процессом. В на-
стоящее время к глобальным вызовам относят 
трансформацию технологической сферы, связан-
ную с цифровизацией, с приоритетом знаний и ин-
формации, с изменением коммуникаций, что неиз-
бежно приводит к изменению человека, его психи-
ки, поведения и ментальных процессов. В рамках 
данного процесса соотношение между «есте-
ственным» и «культурным», более сложными вза-
имодействиями между «человеческим» «социаль-
ным» и «технологическим, при этом происходит 
трансформация «эволюции» в «технико- эволю-
ционные процессы», что ставит перед образова-
нием проблему взаимоотношений «человеческого 
и информационного». Изменяется интенсифика-
ция образовательной деятельности, которая огра-
ничивается и определяется психологическими 
особенностями обучаемых. Необходимо при этом 
учитывать процессы социализации ребенка в со-
временном социуме, требующими присутствия че-
ловека, желательно взрослого, определяющего 
отношения между ребенком и окружающем ми-
ром. То есть перед учителем встает задача не толь-
ко понимать и знать риски, связанные с цифрови-
зацией, такие как изменение типа мышления, за-
мещение реальной жизни виртуальной,, сложно-
сти социализации, погружение в потоки информа-
ции, проблемы, связанные с социальными сетями, 
отсутствие мотивации к некоторым видам дея-
тельности и главное возможная утрата самостоя-
тельности как в социуме, так и в учебно- 
познавательной деятельности, что приводит к сни-
жению интеллекта как социального так и эмоцио-
нального. Учитель должен быть мотивирован 
к жизни в существующем информационном про-
странстве, то есть уметь осваивать новые техно-
логии знаний, новые образовательные техноло-
гии, решать возникающие технические и органи-
зационные проблемы. Он долженпреодолевать 
инертность мышления, связанную с привычными 
формами обучения. При этом педагогическая об-
щественность должна провести тщательный ана-
лиз негативного опыта внедрения информацион-
ных технологий в учебном процессе, определить 
системный научно- обоснованный отбор нужных 
технологий через своевременное и качественное 
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обсуждение и решение методических и методоло-
гических проблем. Заметим, что в настоящее вре-
мя цифровизация затронула все области челове-
ческой деятельности принося в эти области мате-
матические модели и математические методы, 
то есть для современного человека все более ак-
туальным становится фундаментальная матема-
тическая подготовка, а доминирующий болонский 
подход только мешает пониманию всей глубины 
происходящих процессов, связанных с цифрови-
зацией, опирающихся на целостное восприятие 
математики. При этом широкое внедрение инфор-
мационных технологий, к сожалению, часто приво-
дит к замещению глубокого изучения математики 
«натаскиванием» школьников и студентов на фор-
мальное выполнение тестов и стандартных задач. 
С нашей точки зрения целесообразно чтобы в про-
цессе обучения главными были не болонские уста-
новки, а общекультурные образовательные моде-
ли, основанные на современной математике, 
на основе которых строятся модели описывающие 
информацию, информационные системы, кибер-
нетические модели, автоматические системы об-
работки информации и системы искусственного 
интеллекта. Целесообразно обратить внимание 
и подробно рассматривать те разделы математи-
ки, с помощью которых моделируются понятия ин-
формация, данные, знания, передача обработка 
и хранение информации, искусственный интел-
лект и т.п. Заметим, что движение в этом направ-
лении уже привело к изменениям в школьном об-
разовании. Содержание учебников по информати-
ке все более акцентируется на теоретические ос-
новы информатики, для школьников ввели дисци-
плину «Теория вероятности», при изучении про-
граммирования учитывается скорость выполнения 
алгоритмов. Заметим, что при подготовке буду-
щих педагогов, развитии их логического и иннова-
ционного мышления, посредством информацион-
ных технологий, основанных на цифровизации об-
разования, важную роль играет именно фунда-
ментальное математическое образование. На наш 
взгляд целесообразно в учебных программах 
предусмотреть соответствующие изменения со-
держания, а в вариативную часть программ, осо-
бенно магистерских, включить те разделы мате-
матики, которые используются при моделирова-
нии информации и информационных систем, ис-
пользуемых в соответствующих научных направ-
лениях. Напомним, что начиная с восьмидесятых 
годов прошлого века система образования 
подвержена различным реформам, связанных 
с развитием цифровой среды. Обычно выделяют 
следующие процессы: компьютеризация образо-
вания, алгоритмическая грамотность, информати-
зация образования и в настоящий момент цифро-
вая трансформация образования. На различных 
этапах этих процессов акцентировалось внимание 
последовательно на совершенствование работы 
с информацией при использовании компьютера 
и широкое их внедрение в систему образования, 
важной стороной таких процессов являлась техни-

ческая составляющая. Желание научить всех пра-
вильно решать возникающие задачи, используя 
компьютер, привело к необходимости алгоритми-
зации мышления обучаемого. Изменения, связан-
ные с интеграцией компьютерных средств с раз-
вивающимися телекоммуникационными техноло-
гиями, привели к новой волне реформирования 
под лозунгом информатизации образования. Кро-
ме того данное понятие акцентирует внимание 
на представление информации, на ее хранении 
передачи и обработке. В рамках данного подхода 
информация становится ресурсом общественного 
развития, позволяющее обществу стать более ин-
теллектуальным и созидательным. При этом ин-
форматизация предполагает внедрение новых 
информационно- коммуникационных технологий 
как вспомогательное средство для образования, 
предполагает появление новых технологий и ме-
тодик обучения. В результате предполагалось со-
здать качественную и доступную инфраструктуру 
в необходимых областях цифровой экономики, 
в частности в системе образования.В настоящее 
время ученое сообщество не сформировало еди-
ного мнения о понятии цифровизации и о взаимо-
отношениях этого понятия с понятием информати-
зация. Но, во всех трактовках данного термина, 
выделяется процесс представления информации 
в цифровой форме. Обычно под цифровизацией 
образования понимают изменение и создание об-
разовательных сервисов и изменение системных 
образовательных процессов, что предопределяло 
опору на информационно- коммуникационные тех-
нологии. На фоне карантина, вызванного корона-
вирусом, использования ИКТ в образовании стали 
рассматривать чуть ли панацеей от всех педагоги-
ческих проблем, даже появилось направление 
цифровая педагогика. Не отрицая важность ИКТ 
в образовании, следует все таки, отметить, что 
за все периоды реформ начатых с 1985 года сис-
темы образования качественных изменений в под-
готовки школьников и студентов не отмечено (ча-
сто при использовании ИКТ во время лекции сту-
денты говорят что проводится занятие под фоно-
грамму). Во множестве статей проповедуется 
электронное обучение. Затрачено большое коли-
чество средств, было реализовано большое коли-
чество проектов, грантов, привлечено множество 
организаций и специалистов, но эффект от выпол-
нения этой работы сомнителен. Вынужденный пе-
реход на эту систему обучения показал, что она 
не решает многие проблемы и при этом создает 
новые. Особенно этот переход отразился на обу-
чение математическим дисциплинам, там где к ре-
зультату приводит не калькулятор а глубокие и ос-
новательные рассуждения над базовыми понятия-
ми, требующих практических навыков. То есть 
в настоящее время необходимо образование в ре-
альной форме. Заметим, что во многих странах 
после пандемии вернулись к аудиторной системе 
занятий.С другой стороны, на основе ИКТ созда-
ётся информационная среда, которая открывает 
новые возможности и перспективы в организации 
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образовательной среды, в ней существенно меня-
ются методические подходы, дидактические сред-
ства и даже формы обучения, что уже сейчас ме-
няет привычную образовательную среду на ин-
формационную, эти изменения находятся под при-
стальным вниманием педагогической обществен-
ности. Но на наш взгляд целесообразно все же 
сконцентрировать внимание на содержательно 
линии образовательного процесса подготовки бу-
дущих учителей. Одним из базовых понятий ста-
новится информация и то как она представлена 
и как с ней можно работать в том или ином научно- 
образовательном направлении в современном ин-
формационном обществе. Конечно, описание дан-
ного понятия дается в соответствии с теми задача-
ми, которые рассматриваются в данном научном 
направлении, но все они учитывают некоторые ка-
чественные свой ства этого понятия и разделяют 
информацию на четыре типа это информация как 
описание, как алгоритм построения, как некоторая 
модель, как сенсорный образ заметим, что описа-
ние может быть декларативным и процедурным. 
Для того что бы описывать необходим язык, кото-
рый может быть специальным, естественным язы-
ком общения и математическим. Эти же описания 
могут применятся для работы с алгоритмами, 
представляться в виде языков программирования, 
в виде генетического кода. Сенсорный тип инфор-
мации служит для получения сведений нервной 
системой, модель которой в настоящее время опи-
рается на математический аппарат. Заметим, что 
если информацию связать с искусственным соз-
данием, передачей, запоминанием и хранением ее 
некими субъектами, то получим классическую схе-
му К. Шеннона. Исходя из всего вышеизложенного 
можно констатировать, что как бы мы с вами 
не описывали понятие информации в результате 
мы получим субъективную модель данного поня-
тия, то есть некоторый информационный срез, 
определенный теми задачами, которые решаются 
в данном научном направлении. При этом мы бу-
дем использовать математический язык для дан-
ного описания, так как будем ориентированы 
на работу с информацией с помощью компьютера, 
а использование компьютера требует в настоящее 
время формализации понятия информации. За по-
следнее время моделирование информации и ее 
свой ств производится во многих научных направ-
лениях (некоторые авторы интерпретируют этот 
факт, как возникновение нового стиля мышле-
ния), то есть методология моделирования рассма-
тривается как новая исследовательская культура, 
широко использующая широкие возможности 
компьютера и математики, размывающая дисци-
плинарные различия и создающая тренд транс-
дисциплинарности в системе образовании. Этот 
тренд позволяет обучающему лучше ориентиро-
ваться в окружающем мире, прививает навыки ис-
пользования межпредметных связей и интеграции 
различных дисциплин и при этом развивает с по-
мощью математики умение нестандартно и креа-
тивно мыслить. То есть в цифровую эпоху для ра-

боты с информацией все шире используются ма-
тематические методы и идеи. И, наверное, глав-
ной задачей педагогической общественности сле-
дует считать определение содержания математи-
ческого образования в школе и педагогическом 
вузе, так как разделы математики, используемые 
при моделировании процессов, связанных с ин-
формацией и её обработкой, недостаточно пред-
ставлены как в школьной, так и в вузовских про-
граммах. При этом следует учитывать, что мы не-
достаточно еще себе представляем масштаб из-
менений, которые сопутствуют цифровизации, 
ведь появление компьютеров повлияло и на мате-
матиков на их восприятие математической реаль-
ности, на их представление об эксперименте, 
на что следует обращать внимание, на понятие 
случайного и закономерного, доказуемого и недо-
казуемого и самое главное произошедшие изме-
нения показали серьезный отрыв, который мы 
еще можем преодолеть между работающими ма-
тематиками и физиками и образованными слоями 
общества. При этом школьная математика часто 
выступает как некий барьер, разделяющий на лю-
бящих и не любящих математику. Хотя всем уже 
понятно, что математика является, особенно в на-
ше время, важнейшей частью культуры есть мне-
ние, что уровень математики характеризует уро-
вень развития. Поэтому, необходимо поместить 
области математики, связанные с информацией 
и с информационными системами в фокус общего 
и специального образования, надеюсь, что педа-
гогическая общественность хотя бы попытается 
это сделать.
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In this paper it is noted that the process of digitalization makes rather 
serious requirements to the participants, connected first of all with 
the concept of information, with the formalization of this concept, 
with the ways of its processing, storage and transmission. In this 
case, in various scientific directions, often used sections of math-
ematics, modeling these processes and unfamiliar to specialists in 
this scientific direction. These sections of mathematics are not in-
cluded neither in school nor in university programs, although they 
are quite accessible for understanding. At present, the content of 
mathematical disciplines is changing, but obviously lags behind the 
requirements of the process of digitalization of society. The paper 
also notes that the use of computers, especially supercomputers, 
has an impact on the thinking of mathematicians, which should al-
so be taken into account in determining the content of mathematics 
education.

Keywords: Information, mathematical model, digitalization, sociali-
zation, information environment, formalization.
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В статье рассматривается содержание регионального компо-
нента в обучении скульптуре бакалавров художественных на-
правлений высшей школы дизайна и искусств Тихоокеанско-
го государственного университета г. Хабаровска. Отмечается 
актуальность процесса регионализации в государственной 
образовательной политике. Автор опирается на краеведческий 
характер содержания регионального компонента в дисципли-
нах базового цикла учебных планов различных направлений 
подготовки бакалавров. Представлены основные разделы 
предметно- информационной составляющей данного направ-
ления обучения в рамках учебных дисциплин «Скульптура» 
и «Академическая скульптура и пластическое моделирование». 
Первый раздел посвящен истории развития дальневосточной 
скульптуры на примере Хабаровского края и его столицы как 
части общероссийской культуры. Во втором разделе студен-
ты знакомятся с творчеством современных дальневосточных 
художников- керамистов и скульпторов, особенностями и на-
правлениями их творчества. Рассматривается разработанное 
методическое обеспечение дисциплин и курс лекций, содержа-
щий исторические сведения о дальневосточном пластическом 
искусстве советского и постсоветского периода. Знания исто-
рических корней искусства скульптуры региона, творческого 
наследия его ведущих художников, своеобразие тематики их 
произведений поможет учащимся идентифицировать себя как 
будущего художника Дальнего Востока.

Ключевые слова: регионализация образования, региональ-
ный компонент, региональная скульптура, пластическое искус-
ство советского периода.

В государственной образовательной политике 
современной России регионализация образова-
ния законодательно закреплена на всех уровнях. 
Учет региональных культурных, исторических, эт-
нических, экономических и др. особенностей тер-
риторий отражен в законе об образовании, зако-
нодательных актах, в федеральных государствен-
ных образовательных стандартах. Для высшей 
школы как структурном компоненте регионально-
го образовательного кластера, по мнению ученых, 
«регионализация определяется на основе струк-
туры и содержания системы высшего образова-
ния региона и страны в целом».[1] Реализуемые 
в настоящее время национальные проекты «Об-
разование» (2018 г.) и «Наука и университеты» 
(2020 г.) ориентируют на идею становления выс-
шего учебного заведения как отраслевого научно- 
образовательного центра региона, который реша-
ет кадровые и научные вопросы, имеет социаль-
ную и культурообразующую функцию.

Целым рядом ученых рассматриваемое направ-
ление в образовании представляется как предмет 
научных исследований. Это работы В. Н. Авер-
кина, П. Р. Атутова, Л. И. Бойко, Л. В. Волошиной, 
М. Н. Будаева, А. Д. Николаевой, А. М. Новикова, 
В. В. Нестеровой, Ю. С. Колесникова, А. К. Кости-
на, А. В. Чудиновских, А. А. Штеца и др. Их анализ 
позволил рассмотреть процесс с различных точек 
зрения. В работе С. Н. Гашкова о развитии регио-
нального подхода в образовании дается понятие 
регионально- образовательной среды, выделяются 
ее основные структурные компоненты как неотъ-
емлемые части культуры. В диссертационном ис-
следовании Н. А. Лоншаковой рассматривается 
теоретико- методологический и социологический 
анализ регионализации высшего образования 
на материалах Восточной Сибири, исследуется 
региональная образовательная политика в контек-
сте реформирования образования и роль высшей 
школы как субъекта управления процессом подго-
товки специалистов в регионе.[11]

Проблеме реализации регионального компо-
нента в учебном процессе и его содержании по-
священы исследования А. А. Штец. [12] В сво-
их работах ученый обосновывает с помощью 
историко- системного анализа модель региональ-
ного компонента содержания современного обра-
зования, формулирует цели и основные принци-
пы его реализации: принцип связи регионального 
и федерального компонентов, принципы содержа-
тельной и территориальной целостности, принцип 
адаптации к экстремальным условиям регионов 
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России.[12] Ученый дает обоснование методоло-
гических основ его содержания. Он пишет, что « 
в целом содержание регионального компонента 
опирается на краеведческий характер учебного 
материала…  Цель его –  дать основы разнообраз-
ных знаний о регионе, раскрывающих взаимос-
вязь и взаимозависимость человека, природной 
и культурной среды». [12, с. 291]

Таким образом, основываясь на работах специ-
алистов и ученых в области регионализации об-
разования следует отметить актуальность иссле-
довательской деятельности педагогов, в том чис-
ле высшей школы на местах, которые используют 
данное направление как одно из ведущих и наи-
более значимых в процессе подготовки учащихся 
к самостоятельной профессиональной деятельно-
сти. Наше исследование рассматривает особен-
ности организации обучения студентов Высшей 
школы дизайна и искусств Тихоокеанского госу-
дарственного университета (ТОГУ) г. Хабаровска 
с учетом региональной составляющей.

На сегодняшний день данное направление 
в подготовке бакалавров и магистров Высшей 
школы дизайна и искусств в учебном процессе 
осуществляется в рамках:
– базовой и вариативной части учебного плана, 

в котором присутствует ряд дисциплин регио-
нальной направленности;

– научно- исследовательской работы учащих-
ся (курсовые проекты, курсовые работы, пу-
бликация статей, выступления с докладами 
на научно- практических конференциях, уча-
стие в региональных выставках);

– учебных заданий различных дисциплин, в том 
числе и дисциплин специализации;

– исследования выпускной квалификационной 
работы.
Так же проводится работа по отбору, анализу, 

систематизации, структуризации содержания ре-
гионального компонента в рабочих программах 
учебных дисциплин и наполняемости их методи-
ческим обеспечением. Такие базовые дисциплины 
как рисунок, живопись, скульптура входят в учеб-
ные планы бакалавров ДПИ, дизайна, педобра-
зования с направлением подготовки « изо и до-
побразование» и содержат разделы региональ-
ной направленности.[3] Данная статья посвящена 
анализу содержания регионального компонента 
по дисциплине «Академическая скульптура и пла-
стическое моделирование» и «Скульптура », ко-
торый включает в себя темы, посвященные исто-
рии развития искусства региональной скульптуры 
Дальнего Востока на примере Хабаровского края.

На сегодняшний день разработаны основные 
разделы предметно- информационной составля-
ющей данного направления обучения. Первый 
раздел посвящен истории становления и разви-
тия пластического искусства края как части обще-
российской культуры. В рамках раздела студенты 
знакомятся с историческими этапами в его разви-
тии, основными темами скульптурных произведе-
ний различных периодов, изучают монументаль-

ные памятники города и края, историю их созда-
ния и авторов произведений. Во втором разделе 
студенты знакомятся с творчеством современных 
хабаровских и дальневосточных художников- ке-
рамистов и скульпторов, особенностями и направ-
лениями их творчества. Запланированы регуляр-
ные экскурсии в производственные мастерские 
хабаровского союза художников, проведение ма-
стер –  классов ведущих художников –  керамистов 
и скульпторов, регулярное посещение краевых зо-
нальных, городских и персональных выставок.[3]

В результате многолетней поисковой работы 
был собран большой объем информации о регио-
нальной скульптуре г. Хабаровска и края. На ос-
нове литературных и интернет- источников, искус-
ствоведческих, краеведческие и периодических 
изданий проводились исследования в области 
истории становления и развития регионального 
пластического искусства, которые представле-
ны автором в опубликованных статьях. Подробно 
изучались каталоги государственных городских 
и краевых архивов, личные архивы художников 
и скульпторов советской эпохи, весомая помощь 
в сборе материалов была оказана общественны-
ми и краевыми организациями по охране памят-
ников. Был собран большой объем фото матери-
алов. На этой основе составлен и дважды пере-
издан иллюстрированный справочник скульптур-
ных памятников г. Хабаровска. «Справочник дает 
представление о пластическом искусстве города 
как о культурном достоянии столицы хабаровского 
края».[9, с. 4] В издании в хронологическом поряд-
ке представятся монументальные памятники, на-
чиная с первых дореволюционных произведений 
и заканчивая последними, появившимися в горо-
де.

На основе собранных исторических и искус-
ствоведческих материалов составлена мультиме-
дийная презентация, которая используется как ви-
деоряд в лекционном курсе для различных направ-
лений подготовки студентов. Курс лекций, посвя-
щенный истории развития скульптуры советского 
и постсоветского периода дальневосточного реги-
она содержит следующие темы. Тема № 1: Мону-
ментальная скульптура как часть архитектурно- 
художественного наследия советской эпохи 
на примере Хабаровского края. Рассматриваются 
исторические этапы становления монументаль-
ной скульптуры «как мощного идеологического 
средства и как фрагмента архитектурно –  художе-
ственной среды столицы края» [10, с. 66]. Отмеча-
ются региональные особенности развития пласти-
ческого искусства, которое заключается в некото-
ром запаздывании процесса в связи с отдаленно-
стью территории. [10]

Тема № 2: Основные направления развития мо-
нументальной скульптуры советского и постсовет-
ского периода на примере г. Хабаровска и края. 
Первое –  это историко- революционное направле-
ние, которое «рассматривается исследователями 
как одно из ведущих в произведениях пластиче-
ского искусства советского периода на Дальнем 
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востоке страны. В 50–60 годы именно оно получи-
ло свое наибольшее развитие и являлось главным 
до конца советской эпохи». [4, c.50] В рамках дан-
ного направления можно выделить ряд тем и об-
разов, который ярко иллюстрируют метод социа-
листического реализма, характерный для той эпо-
хи. Несколько скульптурных памятников местного 
значения на темы революции и гражданской вой-
ны, расположенные в центральной части города, 
являются одними из лучших произведений совет-
ского пластического искусства и сегодня не утра-
тили своей привлекательности с художественной 
и исторической точек зрения. Это образы партий-
ных вождей, героев революции и гражданской вой-
ны, образы полководцев и красных командиров.
[6] Рассматривая особенности хабаровской скуль-
птуры, следует отметить прежде всего памятни-
ки и многочисленные скульптурные изображения 
ключевой фигуры –  вождя мирового пролетариа-
та. Первый памятник Советской власти в городе 
был памятник В. И. Ленину на центральной пло-
щади уже в 1925 г. молодого московского скуль-
птора М. Г. Манизера. Образы соратников по борь-
бе С.Кирова и М.Калинина так же представлены, 
они расположены в парковых зонах и на террито-
рии промышленных предприятий. Не сохранилось 
ни одного памятника И. В. Сталину. Его скульптур-
ные изображения можно было увидеть в разных 
районах города, но после ХХ съезда КПСС все они 
были демонтированы. [6] Монумент, посвященный 
героям гражданской вой ны на Дальнем востоке 
«Борцам за власть советов» расположен на одной 
из центральных площадей города –  Комсомоль-
ской. Его авторы –  знаменитый московский скуль-
птор А. П. Фрайдыш- Крандиевский и архитектор 
М. О. Барщ. Ряд памятников революционной те-
матики выполнены хабаровскими скульпторами. 
Это монумент «Мужественным борцам против 
старого мира» или «Памятник партизанам», автор 
Л. П. Зайшло и «Памятник 19 комсомольцам, бой-
цам народно- революционной армии», автор Э.Бу-
данцев. Отдельно выделяется группа памятников 
красным командирам, боровшихся за советскую 
власть на Дальнем Востоке, выполненные хаба-
ровскими скульпторами Л. Зайшло и Э. Маловин-
ским.

Тема Великой отечественной вой ны так же ши-
роко представлена. Небольшие по масштабам, 
разнообразные по композиционным характери-
стикам и бюджетные по исполнению скульптур-
ные мемориалы располагались в различных ча-
стях города, как правило, на территориях домов 
культуры крупных предприятий, железнодорож-
ных депо, воинских частей и были выполнены ру-
ками хабаровских скульпторов начиная с 70-ых 
годов. Относительно поздно, только к 50-летию 
Великой Победы в 1995 г. была открыта первая 
очередь масштабного комплекса, посвященного 
памяти павшим в Великой отечественной вой не. 
Комплекс расположен на площади Славы на бере-
гу Амура, его композиционным центром является 
чаша вечного огня, зажженного от мартеновской 

печи г. Комсомольска-на- Амуре, давшего первую 
плавку в годы вой ны. Комплекс создан по проекту 
московских архитекторов, большая работа прове-
дена хабаровскими художниками и скульпторами.

Следующее тематическое направление в скуль-
птуре г. Хабаровска –  это образы выдающихся 
исторических личностей, внесших большой вклад 
в развитие Дальнего Востока. Это прежде всего, 
запечатленный в бронзе Е. П. Хабаров, землепро-
ходец в честь которого назван город.[6] Памятник, 
расположенный на привокзальной площади, был 
открыт к 100-летию города. Автор –  хабаровский 
скульптор А. П. Мильчин. До сих пор памятник зна-
менитому землепроходцу является визитной кар-
точкой столицы края. Скульптурные изображения 
российских исследователей Дальнего Востока 
страны –  Г. И. Невельского –  русского адмирала, 
В. К. Асеньева –  ученного –  географа и писателя, 
мемориальная доска В. Ф. Рудневу –  герою русско- 
японской вой ны, солдатам 13 линейного батальо-
на, основателям поста Хабаровска и др.[6] В пост-
советский период число памятников этого тема-
тического направления значительно выросло, ста-
ли появляться новые скульптурные произведения 
в память о знаменитых исторических личностях, 
и о наших современниках, которые оставили яр-
кий след в истории города. Примером этому яв-
ляется воссозданный памятник генералу -губер-
натору Восточной Сибири графу Н. Н. Муравьеву 
-Амурскому.

Интересно представлены в тематическом по-
ле региональной скульптуры образы поэтов и пи-
сателей. Скульптура великого русского поэта 
А. С. Пушкина из растиражированной садово- 
парковой скульптуры, привезенной из Москвы, 
по решению городской общественности становит-
ся полноценным памятником. Отреставрирован-
ный комсомольскими скульпторами Н.Ивлевой 
и С.Николиным он расположен у здания бывше-
го государственного педагогического института. 
Памятник пролетарскому писателю А. М. Горько-
му воздвигнут на центральной площади рабоче-
го поселка, который носит его имя. На фасадной 
части постамента отлиты слова из письма писа-
теля хабаровским рабочим. Автор- хабаровский 
скульптор Л. П. Зайшло. Скульптурная компози-
ция А. П. Гайдару –  советском детскому писателю 
расположена в парке, который носит его имя. Пи-
сатель жил и работал в Хабаровске корреспонден-
том газеты «Тихоокеанская звезда». [6]

Нашла свое отражение в истории города 
и скульптура спортивной тематики. В послевоен-
ный период тема спорта в изобразительном ис-
кусстве становиться одной из ведущих. Развитие 
массового спортивного движения отражено в мно-
гочисленных постановлениях партии и правитель-
ства тех лет. По всей стране стали строиться ста-
дионы и спортивные комплексы. Использование 
скульптурных композиций с архитектуре таких 
комплексов становиться мощным орудием пропа-
ганды здорового образа жизни.[8] Следует отме-
тить региональную особенность спортивной тема-
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тике в пластическом искусстве советского перио-
да. Открытый в 1955 г. на набережной Амура спор-
тивный комплекс или как говорят архивные источ-
ники, комбинат, стал единственным на Дальнем 
Востоке сооружением таких масштабов. До сих 
пор стадион им. Ленина и весь спортивный ком-
плекс, построенный руками хабаровчан и воен-
ных строителей дальневосточного округа под ру-
ководством маршала Р. Я. Малиновского является 
уникальными не превзойденным по масштабам 
спортивным комплексом. Ведущий архитектурный 
стиль «сталинский ампир» подразумевает исполь-
зование скульптурных композиций, которые укра-
шали фасады стадиона, ледового дворца, откры-
того бассейна. Скульптурные группы встречали 
горожан у главного и южного входа, у парадной 
лестницы, на площади перед центральной аре-
ной. Архивные источники свидетельствуют о том, 
что вся скульптура была создана здесь же на ста-
дионе в здании яхтклуба руками солдат- срочни-
ков. [8]

В лекционном курсе по истории региональной 
скульптуры кроме тематического поля рассматри-
ваются также несколько классификации, в частно-
сти по назначению. Здесь выделяется такой вид 
скульптуры как садово –  парковая. Анализируется 
её историческое значение и художественные до-
стоинства. Рассматривается парковая скульптура 
послевоенного периода, которая сегодня располо-
жена на территории краеведческого музея города. 
Собранные и отреставрированные артефакты со-
ветской эпохи сегодня вызываю интерес не только 
у хабаровчан с советским прошлым и у молодого 
поколения.[5, с. 84] Отмечаются основные тема-
тические предпочтения садово- парковой скуль-
птуры. «Исследователи отмечают, что в ее фор-
мах и исполнении очевидны черты стиля и серьез-
ной изобразительной культуры. Cадово- парковую 
скульптуру можно рассматривать как явление 
в советском пластическом искусстве».[5, с. 88]

Следует выделить такой вид монументальной 
скульптуры как мемориальные доски, который 
рассматривается исследователями как инстру-
мент фиксации исторической памяти.[7] Он имеет 
свои специфические региональные художествен-
ные и исторические особенности. Мемориальные 
доски, в том числе и со скульптурным изображе-
нием, стали активно появляться на зданиях Ха-
баровска только к 70–80 гг. прошлого века. Этот 
вид пластического искусства « в советский пери-
од стал особо значим поскольку традиция их уста-
новки приобрела совершенно новое политическое 
звучание. Их создание стало делом государствен-
ной важности» [7, с. 50] В настоящее время отме-
чается активное появление новых памятных досок, 
что свидетельствует о их демократичном характе-
ре, т.е о невысокой себестоимости и возрождении 
инициативы различных общественных организа-
ций и фондов, отдельных граждан по их установке. 
Традиционно выделяются 2 группы мемориальных 
досок –  событийные и именные. К событийным 
можно отнести ряд досок, фиксирующих истори-

ческие события в масштабах города. Это всерос-
сийская стачка 1905 г., в которой участвовали по-
чтовые работники города, 100- летие со дня откры-
тия городского водопровода, посещение города 
великим писателем А. П. Чеховым и др. Именные 
доски можно разделить на несколько тем. Первая 
посвящена памяти советских и партийных деяте-
лей. Вторая –  памяти выдающихся исторических 
личностей. Следующая группа посвящена нашим 
выдающимся современникам, внесших большой 
вклад в развитие города. Группа скульптурных до-
сок посвящена памяти хабаровских художников, 
архитекторов, писателей и артистов.[7]

Отдельный раздел в лекционном курсе отво-
дится авторам скульптурных памятников. К их 
числу относятся выдающийся русский скульптор 
А. М. Опекушин, знаменитые советские скульпто-
ры, такие как М. Г. Манизер, А. П. Файдыш -Кран-
диевский, ведущие современные московские 
и дальневосточные художники. Даются краткие 
биографические данные, перечень работ, участие 
в различных выставках и т.д. Подробно рассма-
триваются творчество хабаровских скульпторов.

Таким образом, разработанное методическое 
обеспечение в рамках дисциплины «Скульптура» 
и «Академическая скульптура и пластическое мо-
делирование», включающее в себя иллюстриро-
ванный справочник, мультимедийные презента-
ции и курс лекций по региональной скульптуре 
г. Хабаровска и края, решает задачи информа-
ционного наполнения регионального компонента 
в учебном курсе и дает представление об исто-
рии развития пластического искусства одного 
из крупных регионов Дальнего Востока страны –  
Хабаровского края и его столицы. Это «позволит 
сформировать у учащихся осознанное, заинте-
ресованное отношение к художественной жизни 
края прошлых эпох и современности, стремление 
сохранить и приумножить в собственной творче-
ской деятельности художественно- эстетические 
ценности региона». [3, с. 371] Знания историче-
ских корней искусства дальневосточной скульпту-
ры, творческого наследия ведущих художников, их 
вклад в общую картину современного пластиче-
ского искусства, особенности региональной тема-
тики поможет учащимся идентифицировать себя 
как будущего художника Дальнего Востока, реги-
она со своеобразной историей и большими потен-
циальными возможностями роста и развития.
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METHODOLOGICAL SUPPORT FOR TEACHING THE 
REGIONAL COMPONENT IN THE PLASTIC ARTS OF 
THE SOVIET AND POST- SOVIET PERIODS: USING THE 
EXAMPLE OF THE FAR EASTERN FEDERAL DISTRICT

Karikash V. I.
Pacific State University

The article examines the content of the regional component in teach-
ing sculpture to bachelors of artistic directions at the Higher School 
of Design and Arts of the Pacific State University in Khabarovsk. 
The relevance of the regionalization process in state educational 
policy is noted. The author relies on the local history nature of the 
content of the regional component in the disciplines of the basic 
cycle of curricula in various areas of bachelor’s training. The main 
sections of the subject- information component of this area of study 
within the academic disciplines “Sculpture” and “Academic Sculp-
ture and Plastic Modeling” are presented. The first section is devot-
ed to the history of the development of Far Eastern sculpture using 
the example of the Khabarovsk Territory and its capital as part of all- 
Russian culture. In the second section, students get acquainted with 
the work of modern Khabarovsk and Far Eastern ceramic artists and 
sculptors, the features and directions of their work. The developed 
methodological support for the disciplines and a course of lectures 
containing historical information about the Far Eastern plastic art of 
the Soviet and post- Soviet period are considered. Knowledge of the 
historical roots of the art of sculpture in the region, the creative her-
itage of its leading artists, and the unique themes of their works will 
help students identify themselves as a future artist of the Far East.

Keywords: regionalization of education, regional component, re-
gional sculpture, plastic art of the Soviet period.
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Статья содержит результаты научного исследования важной 
проблемы в сфере специального образования. Раскрыта ак-
туальность вопроса обеспечения социальной инклюзии обуча-
ющихся старших классов с интеллектуальными нарушениями 
на примере подготовки к браку и семейной жизни. Предложены 
научно обоснованные требования к содержанию и организации 
процесса формирования готовности старшеклассников к бра-
ку и созданию семьи. Доказана необходимость готовить обу-
чающихся к семейной жизни, используя современные методы 
и технологии, которые соответствуют потребностям, возврату 
и возможностям детей. В ходе работы проверена эффектив-
ность применения интерактивных методик обучения, которые 
наилучшим образом учитывают образовательные потребности 
и специфические психофизические особенности обучающихся. 
Показана позитивная динамика в развитии социальных компе-
тенций обучающихся с интеллектуальными нарушениями при 
правильно организованном врачебно- педагогическом воздей-
ствии в условиях специальных (коррекционных) учреждений.
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Актуальность

Актуальность исследования обусловлена возраста-
нием значимости института семьи для стабильности 
жизни общества и государства, сохранения и под-
держания национальной безопасности.

Проблема подготовки молодых людей к браку 
и семейной жизни синтезирует различные аспек-
ты нравственного, правового и физического вос-
питания и имеет особый психологический смысл. 
Взаимосвязь между различными аспектами соци-
альной жизни и структурой семьи подчеркивает 
ее влияние на общественное и государственное 
благополучие. Это обуславливает приоритетность 
мероприятий по обучению молодежи аспектам се-
мейной жизни как важной государственной функ-
ции, которая активно поддерживается на офици-
альном уровне, включая политику РФ и других 
стран.

Не менее актуальной является задача обес-
печения социальной инклюзии, стремление избе-
жать социального исключения лиц с особенностя-
ми в развитии и дефицитами, обусловленными на-
личием различных ограничений здоровья. Соци-
альное отчуждение порождает изоляцию и влечет 
за собой депривацию и чувство неполноценности 
у любого человека. Основу социальной инклюзии 
составляет включение лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья в социальную сферу, в со-
циальные институты, сообщества, взаимоотноше-
ния, коммуникацию и др., включая институт семьи.

7 ноября 2022 года В. В. Путин подписал Указ 
президента Российской Федерации «Об утверж-
дении основ государственной политики п сохра-
нению и укреплению традиционных российских 
духовно- нравственных ценностей»

В этом документе крепкая семья относится 
к традиционным ценностям наряду с такими цен-
ностями как жизнь, достоинство, права и свободы 
человека, патриотизм, гражданственность, служе-
ние Отечеству и ответственность за его судьбу, 
высокие нравственные идеалы и др. [12 с. 2], а ос-
лабление семейных связей указывается в угро-
зах и рисках для сохранения традиционных ценно-
стей. При этом документ четко формулирует зада-
чу «сохранение, укрепление и продвижение тради-
ционных семейных ценностей (в том числе защита 
института брака как союза мужчины и женщины) 
…» [12 с. 5].

Была разработана и реализована Концепция 
государственной семейной политики в Россий-
ской Федерации на период до 2025 года приори-
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тетными целями которой являются «утвержде-
ние традиционных семейных ценностей и семей-
ного образа жизни, возрождение и сохранение 
духовно- нравственных традиций в семейных отно-
шениях и семейном воспитании, создание условий 
для обеспечения семейного благополучия, ответ-
ственного родительства, повышения авторитета 
родителей в семье и обществе и поддержания со-
циальной устойчивости каждой семьи» [10].

С 5 сентября 2022 года в образовательной си-
стеме России была запущена инициатива –  уроки 
«Разговоры о важном». Этот проект предусматри-
вает проведение 30–40 минутных образователь-
ных мероприятий в школах, учебных заведениях 
среднего профессионального образования, целью 
которых является воспитание ключевых социаль-
ных ценностей среди молодежи. Несмотря на то, 
что среди обсуждаемых тем присутствует вопрос 
«Традиционных семейных ценностей», который 
имеет прямое отношение к подготовке учащихся 
к семейной жизни, подавляющее большинство те-
матических блоков сосредоточено на развитии па-
триотических чувств и повышении уровня инфор-
мированности молодого поколения о мировых ре-
алиях.

Недостаток комплексных образовательных 
инициатив, направленных на подготовку учащих-
ся к браку и семейным отношениям, отражается 
в статистике Российской Федерации.

По сообщению первого замминистра труда 
и социальной защиты О. Баталиной коэффици-
ент рождаемости первых детей снизился почти 
на 20% за последние шесть лет. Стоит подчер-
кнуть, что снижение рождаемости имеет масштаб-
ный характер, по данным Росстата, обнародован-
ным в феврале 2023 года, количество родившихся 
в 2022 году уменьшилось на 6,9% [8].

Все вышеперечисленные факторы усложняют-
ся низкими показателями средней продолжитель-
ности брака в России [8]. Так, современные иссле-
дования (Л. Л. Баландина, К. С. Бачинина, И. М. Со-
ловьев и пр.), указывают на корреляцию тенден-
ции к ухудшению с увеличением продолжительно-
сти брака [9 с. 166].

С. В. Жолудева подчеркивает важность специ-
ализированного образования молодежи в аспекте 
семейного воспитания, которое должно осущест-
вляться на протяжении всех периодов возрастно-
го становления, интегрируясь с общевоспитатель-
ным процессом [5].

Значительная часть ученых утверждают, что 
старшие подростки и юноши уже имеют устояв-
шееся мнение касательно мужественности и жен-
ственности, особенностей их проявления внутри 
семьи, исходя из усвоенного опыта путем роди-
тельского влияния или других авторитетных источ-
ников (заимствование форм поведения, привычек 
и модели брачных отношений). Однако полноцен-
ное воспитание семьянина реализуется благодаря 
различным социальным, педагогическим и психо-
логическим факторам. Большинство исследова-
телей акцентируют внимание на многоаспектно-

сти данного процесса, среди которых основными 
источниками формирования называют семью, 
школу, общество сверстников, художественную 
литературу, средства массовой информации, об-
щественность, церковь [5].

Говоря о создании семьи, необходимо диф-
ференцировать стремление вступить в супруже-
ский союз и степень готовности к его заключе-
нию. И. А. Ерина и другие исследователи брачно- 
семейной системы, полагают, что устойчивость 
и благополучие семейных отношений зависят 
от уровня готовности к браку, вступающих в него 
личностей [3].

Очевидно, что содержание готовности к семье 
и браку представляет собой комплекс общетео-
ретических и специальных знаний, совокупность 
умений, которые будут приведены в действие при 
наличии у будущего семьянина мотивации созда-
ния семьи [11].

Следуя работам И. В. Дубровиной и прочих, мы 
охарактеризовали готовность как комплексное, 
многогранное явление, объединяющее различные 
аспекты: эмоционально- волевые установки, нрав-
ственные ориентиры, мотивационно- ценностные 
предпочтения, интеллектуально- познавательные 
способности и практические навыки [4, с. 103].

Каждый обсуждаемый компонент был проана-
лизирован через призму компетентностного под-
хода. В соответствии с взглядами В. С. Лазарева, 
мы убеждены, что развитие компетенции пред-
ставляет собой исчерпывающую функциональную 
систему, обеспечивающую эффективное реше-
ние специфических задач за счет приобретенных 
знаний и навыков, способности к планированию, 
выбору соответствующих методов для решения 
и критической оценке итогов [7].

Таким образом, мы определили элементы, ох-
ватывающие различные этапы готовности к се-
мейной жизни. Когнитивный компонент отражает 
уровень осведомленности о семейных взаимоот-
ношениях и включает в себя разбор основных по-
нятий и формирование представлений о динами-
ке семейных процессов. Ориентировочный ком-
понент связан с мотивацией, постановкой личных 
целей, планированием и оценкой перспектив ре-
шений в контексте семейных отношений. Опера-
ционный компонент касается развития и совер-
шенствования алгоритмов для приобретения но-
вых социальных и жизненных умений, которые 
необходимы в браке и семейной сфере. Опытный 
компонент, в свою очередь, демонстрирует спо-
собность к адаптации и использованию накоплен-
ных знаний и навыков в реальных жизненных ус-
ловиях.

Обучающиеся со специальными образователь-
ными потребностями, связанными с интеллекту-
альными ограничениями, аналогично сверстникам 
без таковых стремятся к созданию собственных 
семей. В этой связи возникает сложность как те-
оретического, так и прикладного характера: в чем 
заключается механизм подготовки старшекласс-
ников с интеллектуальными отклонениями к от-
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ветственным аспектам брачно- семейных отноше-
ний?

Интеллектуальная недостаточность является 
результатом постоянных и необратимых наруше-
ний когнитивных процессов, обусловленных орга-
ническими повреждениями головного мозга. Из-
вестные ученые, такие как А. Р. Лурия, В. И. Лу-
бовский и И. С. Кон, в ходе исследований детей, 
относящихся к этой категории, выявили у них по-
ниженные уровни когнитивных способностей. Это, 
в свою очередь, приводит к аномальному раз-
витию высших психических функций, включая 
эмоциональный интеллект и общую личностную 
структуру [2].

В связи с узостью, фрагментарностью и изби-
рательностью объема восприятия, обучающимся 
требуется гораздо больше времени, чтобы понять 
и запомнить учебную информацию.

У обучающихся с интеллектуальными наруше-
ниями преимущественно страдает мышление и ее 
формы. Отмечается нарушение операциональной 
стороны мышление, которое сводится к сниже-
нию и искажению уровня обобщения, что связа-
но с конкретными представлениями о предметах 
и явлениях, рассуждения на абстрактные темы им 
недоступны.

Нарушение динамики мыслительной деятель-
ности выражается в лабильности и инертности 
мышления, при которых обучающиеся либо актив-
но реагируют на любой раздражитель, либо за-
трудняется в переключении с одного способа ра-
боты на другой.

Особенно ярко это проявляется при традици-
онном преподавании предмета, когда учитель да-
ет готовые знания без побуждения обучающихся 
к самостоятельному поиску решения учебной за-
дачи. Важно, что сложность материала не являет-
ся определяющей в вопросах восприятия инфор-
мации и использование деятельностного подхода 
и интерактивных обучающих стратегий при работе 
с детьми, имеющими интеллектуальные ограниче-
ния, способствует значительному прогрессу в их 
обучении и развитии [6].

В. В. Кисова, Н. Е. Разуваева отмечали пози-
тивную динамику в развитии данной группы де-
тей при правильно организованном психолого- 
педагогическом воздействии в условиях специ-
альных (коррекционных) учреждений [6].

При использовании интерактивных технологий 
ребенок попадает в условия, которые пробужда-
ют инициативность и самостоятельность, способ-
ствуя эффективному усвоению материала. Одна-
ко стоит отметить, что дети с интеллектуальными 
нарушениями испытывают значительные трудно-
сти в вопросах самостоятельности и самомоти-
вации, эти качества необходимо развивать на ка-
ждом занятии, побуждая детей к действиям и ак-
тивности.

В совместной деятельности обучающиеся с ин-
теллектуальными нарушениями перенимают неко-
торые шаблоны поведения и личностные качества 
авторитетного взрослого и сверстника. Неспособ-

ные к полноценному самостоятельному планиро-
ванию и объективной оценки результата, они ори-
ентируются на того, кто зарождает у них больший 
положительный отклик. Организованная совмест-
ная деятельность и взаимообучение раскрывают 
положительные качества и скрытый потенциал.

По нашему мнению, для успешного готовности 
к браку лиц с интеллектуальными нарушениями 
программа подготовки к браку должна строить-
ся на принципах системности, многоаспектности 
и комплексности, соответствовать запросам и воз-
можностям обучающихся, а также формировать-
ся и проводиться с использованием современных 
методов и технологий образования. В содержание 
программы необходимо включить все аспекты се-
мейной жизни (общий досуг; личная жизнь каждо-
го партнёра (работа, хобби); бытовые отношения; 
финансовые отношения; решение конфликтных 
ситуаций, проживание кризисов; межличностные 
отношения; социальная жизнь), с которыми в бу-
дущем могут столкнуться обучающиеся.

Материалы и методы исследования

Констатирующий этап представлял собой решение 
следующих задач: поиск и адаптация методик для 
оценки уровня сформированности готовности к бра-
ку лиц с интеллектуальными нарушениями; опре-
деление исходного уровня знаний и умений обуча-
ющихся по вопросам этики и психологии семейной 
жизни; рассмотрение образовательных программ 
и активностей, а также работы преподавателей 
по способствованию формированию готовности 
к браку и семейной жизни у обучающихся с интел-
лектуальными нарушениями.

В процессе констатирующего эксперимента ос-
новными методами исследования являлись: ана-
лиз процесса формирования готовности к бра-
ку и семейной жизни и действующих программ 
по предмету «Этика и психология семейной жиз-
ни» (10–11 классы); анализ продуктов деятельно-
сти обучающихся; беседа с обучающимися, педа-
гогами, родителями; тестирование, анкетирова-
ние, наблюдение, стандартизированные шкалы 
и диагностические методики.

Для определения исходного уровня сформи-
рованности компонентов готовности к браку и се-
мейной жизни были использованы методики: 
«Шкала эмоционального отклика» А. Меграбяна 
и Н. Эпштейна; М. Рокича «Ценностные ориента-
ции»; тест-карта оценки готовности к семейной 
жизни (И. Ф. Юнда); карточки- ситуации для обу-
чающихся с легкой степенью интеллектуальных 
нарушений; тестирование по блокам программы. 
При подборе и корректировке тестов учитывались: 
1) соответствие возрастным характеристикам 
и уровню умственного развития; 2) способность 
оценочных инструментов комплексно охарактери-
зовать степень выраженности исследуемой спо-
собности и ее составляющих; 3) ясность и доступ-
ность презентации материала.
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Результаты и обсуждения

Исходные данные полученные с помощью наблюде-
ния и беседы с обучающимися, родителями, педа-
гогами указывают на наличие интереса у юношей 
и девушек исследуемой категории к теме семьи 
и брака, желания вступить в романтические отно-
шения с целью в будущем создать семью.

Опираясь на входной скрининг определены при-
чины их желания вступить в романтические отно-
шения, которые мы условно разделили на три груп-
пы. Первая –  мейнстрим или давление со стороны 
сверстников, то есть готовность вступать в любые 
отношения, с любыми людьми, чтобы не чувство-
вать себя лишними и не такими, как все. Вторая –  
потребительская позиция, появляющаяся в стрем-
лении потреблять блага и использовать другого 
человека в качестве получения какой-либо выго-
ды. Нестабильная самооценка (чаще неадекватно 
завышенная) объясняет желание получить любовь 
и заботу, не отдавая ничего взамен. Так, обучаю-
щиеся мужского пола часто видели в браке исклю-
чительно удобство, освобождая себя от бытовых 
обязанностей, в то время как осознание своей ро-
ли в семейном обеспечении вызывало затрудне-
ния, особенно в контексте современных экономи-
ческих условий. Третья –  неосознанное следова-
ние общепринятым шаблонам без учета собствен-
ных возможностей и ресурсов. Старшеклассники 
с интеллектуальными нарушениями демонстриру-
ют сниженную критичность по отношению к соб-
ственной личности и завышенный уровень при-
тязаний, которые зачастую подкрепляются роди-
телями. Они планируют стать миллионерами, ра-
ботать в нефтяной сфере и иметь много детей, 
но не способны ответить на вопросы на уточняю-
щие вопросы: где можно получить образование 
нефтяника? Что необходимо для создания креп-
кой многодетной семьи? Какие навыки нужны хо-
рошему работнику или семьянину?

В исследовании приняли участие 48 обучаю-
щихся 10–11 классов с легкой формой интеллек-
туальной недостаточности. Анализ результатов 
диагностики позволил выделить различные груп-
пы участников (рис. 1).

Первая группа (17% испытуемых): может 
в большей степени независимо выражать (в уст-
ной или письменной формах) свои взгляды на брак 
и семейные отношения. Они склонны к формиро-
ванию адекватных оценок и планов относительно 
семейной жизни, проявляют критический подход 
и стремление к личному развитию. Эта группа ча-
ще, чем остальные, показывает адекватное по-
нимание эмоций и чувств других, а также готов-
ность и способность предоставлять поддержку 
и помощь, соответствующие их психологическим 
и физическим ресурсам.

Вторая группа (37%) отличается нестабильно-
стью восприятия чужих эмоций и чувств, демон-
стрируя низкий уровень эмпатии и самокритики 
относительно своих действий и поведения; замет-
на их высокая склонность к эгоцентризму, импуль-

сивности и ограниченной способности к самокон-
тролю; при этом, с поддержкой взрослого, они спо-
собны упрощенно анализировать обстоятельства, 
если предоставлено больше времени и проведены 
разъяснительные диалоги.

Третья группа (46%) характеризуется недоста-
точным осознанием собственных эмоций, прояв-
лением эмоционального сдерживания и равноду-
шия, проявляя отсутствие интереса к пережива-
ниям и чувствам окружающих, что, вероятно, объ-
ясняется их когнитивными особенностями. Лица 
из этой категории склонны к использованию вер-
бальной агрессии, демонстрируют нетерпимость 
к проблемам других, ориентированы на себя 
и свои потребности. В отношениях внутри семьи 
они предпочитают быть получателями материаль-
ных благ, рассматривая партнера как источник 
личной выгоды. Не признают собственную ответ-
ственность в рамках семейной жизни, не стремит-
ся узнать или использовать адекватные способы 
решения внутрисемейных задач, из-за своей огра-
ниченной способности к пониманию и предвиде-
нию.

17%

37%

46%
Низкий

Средний

Высокий

Рис. 1. Исходный уровень сформированности 
компонентов готовности к браку и семейной жизни 

у обучающихся с легкой степенью интеллектуальных 
нарушений.

Таким образом, результаты констатирующего 
этапа эксперимента исследования подтверждают 
неэффективность подготовки к семейным отно-
шениям, подчеркивая отсутствие развитых навы-
ков и знаний, касающихся брачной жизни. На этом 
этапе у обучающихся в экспериментальной и кон-
трольной групп не обнаружено резких различий 
по выделенным компонентам готовности. Участни-
ки исследования демонстрировали ограниченное 
и неполное понимание аспектов семейной жизни, 
не ясно осознавая свою роль в семье и ключевые 
факторы, способствующие укреплению семейных 
связей.

Учащиеся с интеллектуальными нарушениями 
характеризуются комплексным дефицитом пси-
хических функций и отсутствием эмоциональной 
зрелости, что влияет на их социальные взаимо-
действия. В связи с этим, крайне важно провести 
реформу в содержании программ обучения к бра-
ку и семейной жизни для старшеклассников, а так-
же пересмотреть методы воспитания и образова-
тельные стратегии на всех уровнях обучения дан-
ных детей.

В рамках нашего проекта мы выдвинули цель 
разработать научно обоснованный, методический 
подход к созданию программы обучения, цель ко-
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торой –  интеграция содержательной и процессу-
альной подготовки со стратегиями личностного 
развития. Это направлено на подготовку учащих-
ся старших классов с интеллектуальными наруше-
ниями к будущей супружеской и семейной жизни. 
К ключевым критериям относились научно под-
твержденная база, практическая результатив-
ность и интерактивный характер учебного процес-
са, который бы постепенно усложнялся, а также 
индивидуальный подход, учитывающий, как обра-
зовательные потребности, так и специфические 
ограничения внутренних ресурсов обучающихся 
данных групп. Так нами была разработана и апро-
бирована методическая система обеспечивающая 
формирование готовности к браку и семейной 
жизни у обучающихся с интеллектуальными нару-
шениями в лёгкой и умеренной степени.

Мы разработали и проверили на практике ме-
тодику, предназначенную для подготовки к браку 
и семейным отношениям обучающихся с легкими 
и умеренными интеллектуальными отклонениями.

В структуру интегрированы два учебных курса 
для учащихся 10–11 классов. Стратегический блок 
данных программ включает в себя разъяснитель-
ную справку, цели обучения и методику оценива-
ния прогресса учеников, демонстрирующих легкие 
и умеренные уровни когнитивных ограничений.

Структура программ обучения включает раз-
делы, охватывающие образовательные цели и за-
дачи, методику и стратегии обучения, ожидаемые 
достижения на личностном, предметном и мета-
предметном уровнях, а также дидактические ма-
териалы, технические средства обучения, и систе-
му оценки учебных результатов. Предусмотрено 
выполнение программы за 34 академических ча-
са, причем материал разбит на тематические бло-
ки. После изучения каждого блока следуют повто-
рение пройденных тем и контроль. Последний на-
правлен на выявление успешности усвоения зна-
ний по пройденным темам и определение уровня 
сформированности умений и навыков, определя-
ющих готовность обучающихся к переходу к сле-
дующему блоку. При разработке содержания, учи-
тывались трудности обучающихся с ментальными 
нарушениями в понимании сложных и многогран-
ных социальных явлений, наличие искажения в их 
мировоззрении и фрагментарность донаучных 
представлений. В этой связи материал для осво-
ения был адекватно подобран, адаптирован под 
особые образовательные потребности обучаю-
щихся и приближен к их реальной жизни.

Разработаны рабочие тетради для 10-х и 11-х 
классов, включающие разноуровневые задания 
интерактивного характера, что позволяет обучаю-
щимся самостоятельно осуществлять выбор сте-
пени сложности задачи, формируя субъектность 
и самооценку, постепенно прогрессировать и от-
слеживать собственный результат. Красочное на-
полнение и интересные задания, связанные с ре-
альной жизнью, оказывают положительное влия-
ние на учебную мотивацию обучающихся и фор-
мируют жизненные компетенции.

Создан веб-ресурс в версиях для ПК и мобиль-
ных устройств, предназначенный для родителей. 
Он отличается простотой в навигации и предлага-
ет обновляемый контент, направленный на повы-
шение психолого- педагогической компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах 
воспитания будущего семьянина.

На контрольном этапе был проведен сравни-
тельный анализ уровней сформированности ком-
понентов готовности к браку и семейной жизни 
по критериям у экспериментальной и контрольной 
групп (рис. 2).

17% 21% 12%

37%

46%

21%

46%
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Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень

Рис. 2. Динамика изменений степени развития 
элементов готовности к созданию семьи согласно 

определённым критериям между участниками 
экспериментальной и контрольной групп.

Анализируя результаты, полученные в экспери-
ментальной и контрольной группах, мы наблюдаем 
значимое различие в показателях, отражающих 
готовность к браку и семейной жизни. Участники 
экспериментальной группы с интеллектуальны-
ми нарушениями продемонстрировали улучшение 
в аспектах готовности к браку и семейной жизни, 
в сравнении не только с исходным уровнем их под-
готовки до обучения, но и в отличие от показате-
лей контрольной группы.

Выводы

Брачно- семейные отношения наряду с производ-
ственными являются ведущими в человеческих 
взаимоотношениях. Подготовка молодых людей 
к браку и семейной жизни является актуальной 
государственной проблемой, включающей в себя 
чрезвычайно широкий круг вопросов, решение ко-
торых возможно лишь общими усилиями педагогов, 
психологов и родителей.
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PEDAGOGICAL TOOLS FOR FORMING SOCIAL 
INCLUSION SKILLS FOR HIGH SCHOOL STUDENTS 
WITH INTELLECTUAL DISABILITIES: THE EXAMPLE 
OF PREPARATION FOR MARRIAGE AND FAMILY

Kozhanova N. S., Chernykh E. A.
Surgut Pedagogical University

The article contains the results of a scientific study of an important 
problem in the field of special education. The relevance of the issue 
of ensuring social inclusion of high school students with intellectual 
disabilities is revealed using the example of preparation for marriage 

and family life. Scientifically based requirements for the content and 
organization of the process of forming the readiness of high school 
students for marriage and starting a family are proposed. The need 
to prepare students for family life using modern methods and tech-
nologies that meet the needs, returns and capabilities of children 
has been proven. During the work, the effectiveness of using inter-
active teaching methods that best take into account the educational 
needs and specific psychophysical characteristics of students was 
tested. Positive dynamics are shown in the development of social 
competencies of students with intellectual disabilities with properly 
organized medical and pedagogical influence in the conditions of 
special (correctional) institutions.

Keywords:  education, life competencies, social inclusion, family, 
readiness for marriage and family life, special educational needs, 
education of persons with intellectual disabilities.
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Обучение студентов, при котором они получают практически 
значимый результат по средствам самостоятельного плани-
рования и решения поставленной педагогом проблемы или 
задачи –  это технология проектного обучения –  одно из совре-
менных направлений, что подчеркивает актуальность выбран-
ной темы. В образовательных программах средних общеоб-
разовательных школ проектный метод широко используется 
в отличие от профессиональных средних и высших учебных 
заведений (сузы и вузы), в которых доминирует система инди-
видуальных заданий, выполняемых каждым обучающимся са-
мостоятельно и проектный метод практически не применяется.
В настоящее время прогрессивным работодателям при прие-
ме на работу молодых выпускников средних и высших учебных 
заведениях (сузы и вузы) важен не только результат обучения, 
отраженный в документе об образовании, полученные общие 
и профессиональные компетенции, но и на социальные комму-
никационные навыки, позволяющие выполнять самостоятель-
ную работу, находить свое место в коллективе, строить взаи-
моотношения и делегировать полномочия коллегам, а так же 
умение находить решение и адаптироваться в нестандартных 
ситуациях. Кроме того, деятельность многих современных 
предприятий построена на принципах проектного метода орга-
низации рабочего процесса, объединяя специалистов разных 
сфер и направлений деятельности в единый проект.
Повышенные требования работодателей, возможность приме-
нения современных научно педагогических технологий и инте-
рактивных методов обучения обуславливает необходимость 
внедрения коллективной проектной работы в образователь-
ных программах средних и высших учебных заведений (сузы 
и вузы). Коллективная проектная работа способствует соеди-
нению теоретического учебного материала с практическим 
опытом, посредством коллаборации познавательной и творче-
ской деятельности студентов.
Таким образом, перед учреждениями профессионального 
среднего и высшего образования (сузы и вузы) стоит потреб-
ность в повышении качества образования и конкурентоспособ-
ности выпускников, посредством использования инновацион-
ных подходов к подготовке студентов, к которым и относится 
технология проектной деятельности.

Ключевые слова: технология, проектное обучение, метод, ин-
терактивные методы обучения, Сузы, вузы.

В настоящее время наиболее эффективной 
технологией, обеспечивающей продуктивное об-
учение учащихся, считается технология учебного 
проектирования.

Технология проектного обучения представля-
ет собой алгоритм действий, направленных как 
на выявления и решение проблем личных или со-
циальных, так и на развития дополнительных твор-
ческих и управленческих навыков, которые будут 
востребованы современным обществом.

Проектность это способ восприятия мира и об-
учения, предполагающего более сложную чем 
просто накопления суммы знаний учебную дея-
тельность. Данная деятельность погружает учени-
ка в нестандартную ситуацию и заставляет мозг 
моделировать проблемные объекты или процес-
сы. Заставляя ученика думать таким образом, пе-
дагог не просто актуализирует полученные дан-
ные, но и запускает процесс активного восприя-
тия позволяющего в дальнейшем формировать 
у личности активную социальную и личностную 
позицию.

Проектный или проблемный способ обучения 
как отмечают американские философы и педагоги 
Д. Дьюи и У. Х. Кил- Патрик должны осуществлять-
ся на творческой основе и приносить в процессе 
этого обучения конкретный продукт. Этот про-
дукт не только актуализирует процесс обучения, 
но и создаст для ученика возможность нетриви-
ально мыслить. На современной стадии развития\ 
общества это и есть создания социального круга 
людей занимающимися не столько процессом об-
учения сколько моделирующих прагматичный круг 
решаемых проблем и формирующих окружаю-
щий мир на основе личной проектной инициативы. 
По сути, американский прагматичный подход ак-
туализировал создания целого класса людей при-
выкших к формированию полезных знаний, фор-
мирующих предпринимательскую среду, в кото-
рой проявляется умение быть адаптивным к изме-
нениям, самостоятельно принимать управленче-
ские решения, быть членом команды и управлять 
ситуацией в нестандартных обстоятельствах [3,4].

В отечественной педагогике идеи проектного 
обучения связаны с именами русских педагогов 
С. Т. Шацкого, П. Ф. Каптерева которые полагали 
что этот метод позволит всесторонне развить ак-
тивную личность творца [2].

Применение новой парадигмы в педагогике, 
развитие информационных технологий позволи-
ли еще в большей степени актуализировать метод 
проектной деятельности сделав его наиболее вос-
требованным в современном образовании и со-
здать условия для учеников стать активными при-
обретателями знаний [2].
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Основы теории современного проектного об-

учения включат формирование способности уча-
щихся решать поставленные проблемы в резуль-
тате самостоятельных или групповых действий 
стимулируя их потребность в самореализации, са-
мовыражении и творческой деятельности и полу-
чили отражение в трудах отечественных ученых 
Е.С Полата, Н. В. Матяша, В. В. Рубцова В. Д. Симо-
ненко, А. М. Матюшкина, М. И. Махмутова, В. В. Па-
сечника, И. Н. Пономарева, В. А. Самкова, Т. И. Ша-
мова, В. Н. Шульгина, М. В. Крупенина, Б. В. Игнать-
ев, Палата Е. С., Сергеева И. С. [10].

Метод проектов позволяет решать проблемные 
и исследовательские задачи, умение самостоя-
тельно добывать знания, умение ориентироваться 
в информационном пространстве, развитие кри-
тического мышления. По мнению, Ю. О. Стекано-
вой, метод проектов –  это «педагогическая техно-
логия», цель которой ориентирует не на интегра-
цию фактических знаний, а на применение актуа-
лизированных знаний и приобретение новых –  для 
активного включения в проектную деятельность. 
В основе метода проектов лежит развитие позна-
вательных навыков учащихся, умений самостоя-
тельно конструировать свои знания, ориентиро-
ваться в информационном пространстве, форми-
рование критического и творческого мышления 
[3].

Таким образом, метод проектов, как педагоги-
ческая технология, предполагает совокупность ис-
следовательских и поисковых методов с целью их 
творческой реализации. Он позволяет рациональ-
но сочетать теоретические знания и применять 
их на практике для решения конкретных задач 
и проблем во всех отраслях окружающего мира. 
Метод предполагает активную самостоятельную 
работу по постановке проблемы, поиску ее реше-
ний, а также формулировке, подробному анализу 
и оценке конкретного решения. Проектный метод 
помогает раскрыть творческий потенциал обучаю-
щихся, развивает практические навыки примене-
ния школьниками полученных теоретических зна-
ний.

Технология проектного обучения имеет свои 
неоспоримые достоинства, основным из которых 
является профессиональное самоопределение, 
однако данная технология не лишена и недостат-
ков, связанных в основном с отсутствием мотива-
ции и нежеланием педагога перейти из категории 
«источник знаний» в категорию «куратор».

Резюмируя, можно сказать, что при четком вы-
полнении обязательных условий, технология про-
ектной деятельности является перспективным на-
правлением современной системы образования.
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PROJECT- BASED LEARNING TECHNOLOGIES IN THE 
EDUCATION SYSTEM

Steblyak V. V., Steblyak E. A., Lotkin I. V.
Omsk State University named after. F. M. Dostoevsky, Omsk State Pedagogical 
University, Omsk state transport University

Teaching students, in which they receive practically significant re-
sults by means of independent planning and solving a problem or 
task posed by the teacher, is the technology of project- based learn-
ing –  one of the modern trends, which emphasizes the relevance of 
the chosen topic. In the educational programs of secondary schools, 
the project method is widely used, in contrast to professional sec-
ondary and higher educational institutions (secondary institutions 
and universities), in which the system of individual tasks that each 
student performs independently dominates and the project method 
is practically not used.
Currently, progressive employers, when hiring young graduates of 
secondary and higher educational institutions (SUZs and universi-
ties), are interested not only in the learning outcome reflected in the 
educational document, the acquired general and professional com-
petencies, but also in social communication skills that allow them 
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to perform independent work, finding your place in a team, build-
ing relationships and delegating authority to colleagues, as well as 
the ability to find solutions and adapt in non-standard situations. In 
addition, the activities of many modern enterprises are built on the 
principles of the project method of organizing the work process, unit-
ing specialists from different fields and areas of activity into a single 
project.
The increased demands of employers, the possibility of using mod-
ern scientific- pedagogical technologies and interactive teaching 
methods necessitate the introduction of collective project work in 
the educational programs of secondary and higher educational in-
stitutions (secondary institutions and universities). Collective project 
work contributes to the combination of theoretical educational mate-
rial with practical experience, through the collaboration of students’ 
cognitive and creative activities.
Thus, institutions of vocational secondary and higher education 
(secondary institutions and universities) face the need to improve 
the quality of education and the competitiveness of graduates 
through the use of innovative approaches to training students, which 
includes the technology of project activities.

Keywords: technology, project- based learning, method, interactive 
teaching methods, Susa, universities
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Развитие звуковысотного слуха у обучающихся на музыкальных занятиях 
в общеобразовательных школах КНР

Лю Мэн,
аспирант, Московский педагогический государственный 
университет
E-mail: 838934409@qq.com

В данной работе рассмотрена музыкальная система обра-
зования в Китае в общеобразовательных школах. Автором 
рассматривается понятие музыкального слуха, также виды 
музыкального слуха, отмечается формирование и развитие 
звуковысотного слуха у обучающихся на музыкальных заня-
тиях в общеобразовательных школах Китая. Также, автором 
представлены преимущества формирования и развития музы-
кального слуха обучающихся. Представлены проблемы обра-
зовательной музыкальной системы в общеобразовательных 
школах Китая. В результате автор приходит к выводу, что важ-
ным направлением в обучении звуковысотного слуха у обучаю-
щихся является разработка новых, более современных методов 
и технологий обучения, которые обеспечивают эффективность 
формирования и обучения звуковысотного слуха.

Ключевые слова: звуковысотный слух, музыкальный слух, об-
разовательная система, направления обучения, методы обуче-
ния, технологии, музыкальна сфера.

В настоящий период времени, становится 
очень важным образовательная система, которая 
базируется на современных требованиях с учетом 
глобальных перемен, трансформации учебной си-
стемы. Важным направлением в общеобразова-
тельной деятельности является развитие звуковы-
сотного слуха у обучающихся на музыкальных за-
нятиях в общеобразовательных школах КНР. Дан-
ная тема становится в последнее время актуаль-
ной, так как показывает уровень образовательной 
системы Китая.

Отметим, что музыкальных слух является да-
ром, но, этот дар необходимо постоянно разви-
вать, поэтому в школах Китая данному направле-
нию ставятся особые условия, разрабатываются 
обучающиеся программы, методы и технологии 
обучения [4].

К музыкальному слуху относятся такие виды 
как внутренний слух, который предполагает точ-
но представить музыкальное произведение. Аб-
солютный слух, который определяет различные 
музыкальные ноты, высоту звука, также высоту 
музыкального тона. Относительный слух, предпо-
лагает способность человека устанавливать вы-
соту звука, сравнивать ее. Мелодичный вид слуха 
определяет движение музыки, изменения высоты 
звуков. Звуковысотный слух предполагает спо-
собность слышать звуки, отличать высоту звука 
от иных звуков. Меторитмический слух –  это спо-
собность человека различать продолжительность 
звучание мелодии, звуков, ритм скорость звука 
и т.д. Гармонический слух –  это способность чело-
века определять созвучия мелодии. Также, опре-
деляется ладовый слух, полифонический, тем-
бральный, динамический, фактурный и архитек-
тонический.

Музыкальных слух –  это особого рода способ-
ность человека всецело воспринимать музыку, ее 
оценивать. Важно, что именно музыкальный слух 
становится главным качеством любого человека, 
в особенности в детстве. Музыкальный слух необ-
ходим для благополучной творческой жизни, кто 
выбирает музыкальную сферу.

Музыкальных слух имеет несколько разновид-
ностей слуха. На рисунке 1 представим разновид-
ность музыкального слуха [2].

Как мы видим, существует несколько видом 
музыкального слуха, но, нами будет рассмотрено 
развитие звуковысотного слуха на уроках музыки. 
Такой слух позволяет различать звуки по высоте 
при различных разницах.

Например, В. А. Глазковым в своих работах бы-
ло прописано, что звуковысотных слух предпола-
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гает вид слуха, который определяет и вопросиз-
водит относительные звуковысотные отнощения 
между различными звуками в мелодиях [1].

Например, М. В. Демченко отметил, что зву-
ковысотных слух ориентирован на высоту звука. 
Он разделил звуковысотный слух (абсолютный) 
на два вида, на активный и пассивный. Активный 
звук автор определял, как воспроизведение любо-
го заданного звука, мелодии [3].

Пассивный от отмечал, что человек может толь-
ко слышать звуки, но, не определять их. Также, 
автором было отмечено, что именно абсолютный 
слух предполагает слушание и различение музы-
кального качества любого звука, также тонально-
сти этого звука, осознание модуляции. При этом 
у человека повышается объем памяти, он легко 
усваивать нотную грамотность и т.д. [5].

Такой слух ставится основой музыкальной де-
ятельности любого человека, поэтому обучение 
звуковысотному слуху становится базой образо-
вательной музыкальной деятельности общеобра-
зовательных школ Китая, но, особого внимания 
заслуживает культурное воспитание обучающихся 
в Китае.

Обозначим то, что в настоящее время педагоги 
общеобразовательных школ сталкиваются с про-
блемой отсутствия интереса обучающихся к му-
зыке, к музыкальной культуре, активного ее вос-
приятия. Причиной всему становится возрастаю-
щий интерес к иным разновидностям бытия обуча-
ющихся, в особенности учитывая инновационные 
технологии (гаджеты и иные технические сред-
ства) [6].

Также, сами педагоги не в полной мере име-
ют какие-либо представления в направлении 
музыкально- слушательской культуры, также 
не все владеют методами ее развития у обучаю-
щихся. До недавнего времени основным видом 
общеобразовательной деятельности обучающих-
ся было обучению пению и игре на музыкальных 
инструментах [8]

Само слушание и восприятие музыки стало 
не осуществимо для обучающихся, так как в шко-
лах Китая отсутствуют специальные методики 
по обучению музыкальному слуху. Данная пробле-
ма ведет к отсутствию эстетической и нравствен-
ной функции обучающихся [7].

Например, по мнению Ян Бохуа «В современ-
ной ситуации реформирования школьного музы-
кального воспитания Китая основной проблемой 
успешности преобразовании является значитель-
ная дистанция, разделяющая управленческую, 
научную элиту и учительское сообщество в пред-
ставлении о содержании, методиках и технологиях 
инновационных систем [14].

Основными причинами проблемной ситуации 
являются неосвоенность вузовской системой под-
готовки школьных учителей музыки достижений 
теории и практики массового музыкального вос-
питания XX века, недостаточное продвижение 
знаний о них в печати, средствах массовой инфор-

мации, учреждениях переподготовки и повышения 
квалификации» [10].

Важной особенностью формирования и разви-
тия звуковысотного слуха обучающихся в общеоб-
разовательных школах Китая является вокально- 
интонационная работа, то есть применение новых 
методов обучения, в которых учитывается исполь-
зование таких упражнений, как «уровень музы-
кальных способностей, обучающихся; дифферен-
цированность возрастных категорий обучающих-
ся; дифференцированность возрастных категорий 
обучающихся; дифференцированность возраст-
ных категорий обучающихся; дифференцирован-
ность возрастных категорий обучающихся» [11].

Звуковысотный слух, как мы уже отмечали ра-
нее, является составляющей музыкального обра-
зования, и его развитие способствует формиро-
ванию музыкального восприятия и творческого 
мышления у детей [9].

Отметим, что одной из популярных методик яв-
ляется методика «Сольфеджио», которая основы-
вается на систематическом обучении строения му-
зыкальной шкалы, нотного письма и ритмических 
элементов. Обучающиеся школ Китая учатся рас-
познавать и исполнять мелодии, пения в тональ-
ности, также имитировать разнообразные звуки 
и т.д. В процессе занятий акцент ставится на раз-
витии слухового восприятия и способности обуча-
ющихся понимать и воспроизводить музыкальные 
произведения [12].

Вторая эффективная методика в Китае –  это 
«Цветная ладовая система», которая базируется 
на сочетании музыкального масштаба и цветной 
палитры. Любая нота имеет собственный цвет, 
и обучающихся учат ассоциировать звуковые вы-
соты с конкретными цветами. Данная методика 
позволяет обучающимся не только легко запоми-
нать и различать ноты, но и развивает творческие 
способности, мышление и воображение [13].

Третья методика, которая популярная в Китае –  
это «Пианино для всех», которая предлагает об-
учающимся изучение музыкального инструмента 
с раннего возраста, что в свою очередь, способ-
ствует развитию звуковысотного слуха. У обучаю-
щихся формируется чувство музыкальности и ко-
ординации движения пальцев, развивается спо-
собность воспроизводить мелодии на слух [14].

Таким образом, музыкальных слух –  это осо-
бого рода способность человека всецело воспри-
нимать музыку, ее оценивать. Важно, что именно 
музыкальный слух становится главным качеством 
любого человека, в особенности в детстве. На-
ми рассмотрено развитие звуковысотного слуха 
на уроках музыки в общеобразовательных школах 
Китая.

Такой слух позволяет различать звуки по вы-
соте при различных разницах. Обозначим то, что 
в настоящее время педагоги общеобразователь-
ных школ сталкиваются с проблемой отсутствия 
интереса обучающихся к музыке, к музыкальной 
культуре, активного ее восприятия. Также, са-
ми педагоги не в полной мере имеют какие-ли-
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бо представления в направлении музыкально- 
слушательской культуры, также не все владеют 
методами ее развития у обучающихся.

Само слушание и восприятие музыки стало 
не осуществимо для обучающихся, так как в шко-
лах Китая отсутствуют специальные методики 
по обучению музыкальному слуху.

Данная проблема ведет к отсутствию эстети-
ческой и нравственной функции обучающихся. 
Важной особенностью формирования и развития 
звуковысотного слуха обучающихся в общеобра-
зовательных школах Китая является вокально- 
интонационная работа, то есть применение новых 
методов обучения, в которых учитывается исполь-
зование различных упражнений. Поэтому важным 
направлением в обучении звуковысотного слуха 
у обучающихся является разработка новых, более 
современных методов и технологий обучения, ко-
торые обеспечивают эффективность формирова-
ния и обучения звуковысотного слуха.
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THE DEVELOPMENT OF HIGH-PITCHED HEARING 
AMONG STUDENTS IN MUSIC CLASSES IN 
SECONDARY SCHOOLS OF THE PEOPLE’S REPUBLIC 
OF CHINA

Liu Meng
Moscow State Pedagogical University

In this paper, the musical education system in China in secondary 
schools is considered. The author examines the concept of musical 
hearing, as well as types of musical hearing, notes the formation 
and development of pitch hearing among students in music classes 
in secondary schools in China. Also, the author presents the ad-
vantages of the formation and development of musical hearing of 
students. The problems of the educational music system in general 
education schools in China are presented. As a result, the author 
comes to the conclusion that an important direction in teaching high-
pitched hearing to students is the development of new, more mod-
ern teaching methods and technologies that ensure the effective-
ness of the formation and training of high-pitched hearing.

Keywords: pitch hearing, musical hearing, educational system, are-
as of study, teaching methods, technologies, musical sphere.
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Современная система образования уходит от авторитарного 
стиля преподавания и переходит к гуманистическому разви-
тию личности; работа со знаниями становится важнее их на-
копления. Психолого- педагогические технологии –  это опре-
деленная система содержания, средств и методов обучения 
и воспитания, направленных на решение педагогических за-
дач. Университеты ищут пути повышения качества обучения 
до уровня, который позволит выпускникам профессиональных 
учебных заведений быть конкурентоспособными на междуна-
родном рынке труда. Целью настоящего исследования явля-
ется изучении различных психолого- педагогических техник, 
которые могут быть использованы педагогами и психологами 
для улучшения образовательного процесса и повышения успе-
ваемости учащихся. Активно используются следующие формы 
техник: беседы, дискуссии, игры, решение задач, мини-лек-
ции, ролевое программирование целей, каузометрическое ис-
следование жизненного пути, метод личностных конструктов. 
Наибольшее прикладное значение нашли и показали свою эф-
фективность метод проектов, мозгового штурма и обучающих 
игр. Внедрение в настоящее время психолого- педагогических 
техник в образовании способствует образованию комфортных 
психологических условий на занятиях; усиливают их мотива-
цию для достижения последующих целей; влияют на эмоцио-
нальные и ментальные установки, которые являлись блокиру-
ющих механизмом в процессе обучения и усвоения материала. 
С течением времени будет потребность развития в модерни-
зации различных психолого- педагогических техник обучения 
в соответствии с главное потребностью в образовательном 
процессе, которая заключается в полной реализации личност-
ного потенциала каждого учащегося, его навыков, активности 
и умений.

Ключевые слова: психология обучения, качество обучения, 
психолого- педагогические техники, метод проектов, интерак-
тивные методы, педагогические техники.

Введение

В последние десятилетия образование во всем 
мире переживает кризис, во многом связанный 
с ухудшением качества подготовки специалистов. 
Университеты ищут пути повышения качества об-
учения до уровня, который позволит выпускникам 
профессиональных учебных заведений быть конку-
рентоспособными на международном рынке труда. 
Какое бы решение они ни выбрали, управление 
качеством будет его неотъемлемой частью. В об-
разовании «качество» означает способность удов-
летворять потребности в обучении. Образование –  
это метод воспитания и развития личности духовно 
и физически. Образование, как попытка обработки 
человека зрелости, оказывает положительное вли-
яние, особенно в плане ликвидации неграмотности 
и улучшения навыков и умственных способностей, 
играет жизненно важную роль в подготовке уча-
щихся к тому, чтобы они могли противостоять вы-
зовам времени. Студентам дают различные при-
меры из практики, чтобы отточить их способности 
в решении проблем, учитывая вызовы времени, 
которое продолжает развиваться. Повышение ка-
чества обучения в процессе образовательной де-
ятельности требует роли психологии образования. 
Образование –  один из важнейших факторов и эле-
ментов общества. Прогресс качества организации 
или нации зависит от образования в этом обществе. 
Мы надеемся, что анализ психологии образования 
что он поможет учителям понять психологические 
особенности учащихся, чтобы улучшить качество 
обучения, чтобы оно было эффективным и соответ-
ствовало психологическим условиям учащихся. [1]

Целью настоящего исследования является из-
учение различных психолого- педагогических тех-
ник, которые могут быть использованы педагога-
ми и психологами для улучшения образователь-
ного процесса и повышения успеваемости уча-
щихся. Для достижения этой цели необходимо ре-
шить следующие задачи: изучение современных 
психолого- педагогических методик и техник, ко-
торые могут быть применены в образовательном 
процессе; оценка эффективности различных под-
ходов к обучению и воспитанию учащихся; ана-
лиз влияния психологических и педагогических 
факторов на успеваемость и академическую мо-
тивацию учащихся. Исследование основывается 
на анализе научных работ, книг, статей и эмпири-
ческих данных, связанных с данными о психолого- 
педагогическими техниками. Для анализа полу-
ченных данных применяются методы сравнитель-
ного анализа и синтез полученной информации. 
В данном материале рассматриваются концепции 
психопедагогики, включая интеграцию психологии 
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и образования. Психолого- педагогические техно-
логии дают в том числе возможность применения 
выводов психологов в образовательных контек-
стах, подчеркивая важность создания комфорт-
ной, радостной обстановки в аудитории для до-
стижения академических успехов. Рассматривая 
пересечение педагогики и психологии, демонстри-
руются преимущества использования позитивной 
психологии, стратегий иммерсивного обучения 
и техник для повышения вовлеченности учащихся 
и мотивации к обучению. [2]

Результаты и обсуждение

Ощущая низкую эффективность педагогическо-
го воздействия, ученые постоянно сталкиваются 
с необходимостью разрабатывать, детализировать 
инструменты учебного процесса, совершенствовать 
и внедрять их в практику. В ходе этого становится 
возможным сравнение различных навыков препо-
давания благодаря системному подходу. Техники, 
в этом случае, помогут создать единое образова-
тельное пространство, в котором преподавание есть 
воплощение тактики реализации инновационного 
подхода и психологического, в том числе привлече-
ние интерактивных техник в обучение. Современная 
система образования уходит от авторитарного сти-
ля преподавания и переходит к гуманистическому 
развитию личности; работа со знаниями становит-
ся важнее их накопления; обучение в течение всей 
жизни становится жизненным кредо современной 
молодого поколения; индивидуальному обучению 
уделяется больше внимания, чем непрерывному. 
Личностный подход к ученику становится основ-
ным при осуществлении воспитательной работы 
педагогами, психологами и методистами профес-
сиональных дисциплин. [3]

Педагогическая психология для преподавате-
лей необходима для поддержки качественного 
процесса обучения, для достижения ожидаемых 
целей обучения. Это согласуется с тем, что педа-
гогам необходима психология образования, чтобы 
понять дифференциацию студентов для получения 
качества в образовании. Применение психолого- 
педагогических техник в обучении имеет важ-
ное значение для педагогов, особенно для того, 
чтобы поощрять и мотивировать студентов. [4] 
Психолого- педагогические технологии –  это опре-
деленная система содержания, средств и методов 
обучения и воспитания, направленных на решение 
педагогических задач. В статье рассматриваются 
психолого- педагогические технологии обучения 
как технологии, имеющие важные методологиче-
ские принципы, включающие не только традицион-
ные, системные, информационный и деятельност-
ный подходы, но и психологическое технологии 
преподавания и обучения. Комплекс педагогиче-
ских и психологических подходов представляется 
весьма инновационным, поскольку обеспечивает 
важный синергетический эффект для современ-
ного обучения. [5] Одно из лучших определений 
технологии, позволяющее перейти в сферу препо-

давания, было представлено M. Марковым следу-
ющим образом: технология –  это способ выполне-
ния конкретного сложного процесса путем разде-
ления его на систему последовательных взаимос-
вязанных процедур и операций, которые, скорее 
всего, имеют четкий способ действий и ориенти-
рованных на высокую эффективность. Для того, 
чтобы понять адекватна ли выдвинутая техноло-
гия обучения, необходимо оценить её по опреде-
ленным методологическим критериям. К таким 
требованиям относятся эффективность, систем-
ность, воспроизводимость и управляемость. Су-
ществующие в настоящее время технологии обу-
чения являются результатом синтеза нескольких 
наук, прежде всего это педагогика, социология 
и психология. Для синтеза рабочих техник вбира-
ются лучшие и эффективные стратегии опыта про-
шлых методов и соединяются с актуальными со-
временными данными. Так же стоит отметить, что 
в основе каждая психолого- педагогическая техни-
ка основывается на личностных характеристиках 
преподавателя, на его уровне профессиональной 
подготовки и его духовном развитии. Психолого- 
педагогические технологии обеспечивают доступ-
ность информационных систем для эффективного 
управления образовательным процессом. Помимо 
учебной информации, технология включает в себя 
систему психологического тренинга, где использу-
ются следующие формы работы: беседы, дискус-
сии, игры, решение задач, мини-лекции, ролевое 
программирование целей, каузометрическое ис-
следование жизненного пути, метод личностных 
конструктов Дж. Р. Р. Толкиена. Келли. Например, 
каузометрический метод. В процессе такого обу-
чения были отмечены следующие достижения: 
• студенты перешли от пассивного созерцания 

к активно- преобразующей деятельности (пода-
вляющее большинство времени студенты про-
водили, обмениваясь впечатлениями от сво-
бодного времени); 

• повышение психологического комфорта (когда 
студенты находятся в непринужденной обста-
новке общения); 

• наставникам рекомендовано оставить воспи-
тательные беседы об отсутствии на заняти-
ях, и полностью переложить ответственность 
за учебу на студентов. Но обратите внимание 
на индивидуальный подход к группе «риска» 
только на своем примере. Создайте для них 
безопасное образовательное пространство; 

• отношение к личности студента как к равному, 
признание того, что такой студент –  ваш кол-
лега; учет индивидуального темпа каждого сту-
дента, благодаря чему запись лекций и прак-
тик оставалась доступной к экзамену, поэтому 
каждый студент мог неоднократно обращать-
ся к любой теме; вариативность субъектно- 
объектных отношений, ведь внедрение техно-
логий в образовательное пространство эффек-
тивно тогда, когда любой преподаватель может 
повторить ту или иную технологию обучения 
в обычных условиях. [6]
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СОВРЕМ
ЕННОЕ ПЕД

АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Внедрение в настоящее время психолого- 

педагогических техник в образовании способству-
ет образованию комфортных психологических ус-
ловий на занятиях; усиливают их мотивацию для 
достижения последующих целей; влияют на эмо-
циональные и ментальные установки, которые 
являлись блокирующих механизмом в процес-
се обучения и усвоения материала. К психолого- 
педагогическим техникам, как и перечислялось 
выше, относятся ряд методов. Наиболее распро-
странёнными из них в образовательной практике 
являются метод проектов, бесед, интерактивных 
игр, в том числе деловых и ролевых, метод кругло-
го стола, мозгового штурма, мастер- классов. [7]

Метод проектного взаимодействия характери-
зуется комплексным способом обучения, позво-
ляющий достичь дидактической цели через поша-
говую разработку установленной проблемы. При 
этом методе учащийся волен проявлять творче-
скую инициативу в разработке планирования ша-
гов в достижении цели, при этом активно усили-
ваются познавательные умения учащихся, способ-
ность находить необходимую информацию, уси-
ленное развитие критического мышления. В од-
ном из исследований выявили следующие преиму-
щества метода проектов. Это наличие учащихся 
большего уровня концентрации в течении всего 
занятия; активная тренировка у учащихся оратор-
ских навыков; для некоторых групп учащихся, ко-
торые имеют такие характеристики, как застенчи-
вость, страх проявлять себя, данны метод позво-
ляет их свободному проявлению, так как студент 
ощущает себя более свободно, принимая обуче-
ние за игру. Помимо этого, теоретическая часть 
усваивается более эффективно, так как данный 
метод активирует центры воображения и удоволь-
ствия в головном мозге, что усиливает их мотива-
цию. [8]

Техника обучающих игр является значимой ка-
тегорией среди психолого- педагогических техник, 
так как затрагивают одномоментно три осовные 
функции обучения: инструментальная, что опре-
деляется формированием компетентных навыков; 
гностическая, где аккумулируются знания, активи-
руется процесс мышления, что выражается в ме-
тодиках дидактики; и социально- психологическая, 
определяющаяся активным развитием коммуни-
кативных навыков.

Техника мозгового штурма является одним 
из активных методов пробуждающих творческое 
мышление. При этом учащийся находятся в поиске 
альтернативных, нестандартных методов решения 
того или иного вопроса. Техника формирует уме-
ние концентрироваться и погружаться в мысли-
тельный процесс. Основной целью данной техники 
можно назвать активацию мыслительной деятель-
ности для выявления неклассических способов ре-
шения той или иной задачи. [9] При этом у учаще-
гося помимо активации творческого мышления, 
налаживается связь между обретёнными теорети-
ческими и практическими знаниями, происходит 
их синергия; активизация учебно- познавательной 

деятельности; способность формулировать у сту-
дентов собственного профессионального мнения 
относительно поставленной задачи или пробле-
мы; умение быть гибким в работе в команде, раз-
витие взаимоотношений между людьми, в том чис-
ле способность выдерживать другую точку зрения 
и аргументированно изъяснять свою собственную, 
соблюдая права и свободу каждого человека. Дан-
ный метод не лишен недостатков. При распреде-
лении учащихся на команды в них возможно яв-
ление доминирования лидеров в одной из команд. 
Также есть элемент «зацикливания» студентов 
на одинаковых, близких по сути идеях. Эту про-
блему может решить грамотным взаимодействи-
ем с преподавателем, который в нужный момент 
скоординирирует направление процесса. Навыки 
преподавателя также необходимы для эффектив-
ной группировки учащихся в команды, учитывая 
особенности психологической структуры личности 
и непосредственно уровень подготовки. [10]

Заключение

Психолого- педагогические техники –  это последо-
вательное выявление целей, методов, структуры 
и средств для достижения прогнозируемых реше-
ний, принимая во внимание найденные в процессе 
исследования причинно- следственные связи, про-
тиворечия, алгоритмы и принципы. Известны сле-
дующие формы работы: беседы, дискуссии, игры, 
решение задач, мини-лекции, ролевое программи-
рование целей, каузометрическое исследование 
жизненного пути, метод личностных конструктов. 
Наибольшое прикладное значение и эффективность 
показали техники проектного взаимодействия, обу-
чающих игр и мозгового шутрма. Метод проектно-
го взаимодействия характеризуется комплексным 
способом обучения, позволяющий достичь дидак-
тической цели через пошаговую разработку уста-
новленной проблемы. Техника мозгового штурма 
является одним из активных методов пробужда-
ющих творческое мышление. При этом учащийся 
находятся в поиске альтернативных, нестандартных 
методов решения того или иного вопроса. Техника 
формирует умение концентрироваться и погружать-
ся в мыслительный процесс. С течением времени 
будет потребность развития в модернизации раз-
личных психолого- педагогических техник обучения 
в соответствии с главное потребностью в образо-
вательном процессе, которая заключается в пол-
ной реализации личностного потенциала каждого 
учащегося, его навыков, активности и умений. Для 
этого есть необходимость в создании основы для 
мотивации учащегося в стремлении достигать но-
вые вершины и цели, а также найти точку примене-
ния непосредсвенно в практической работе.
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IMPROVING THE QUALITY OF EDUCATION THROUGH 
PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL TECHNIQUES

Lyakh Yu.A., Tretyakov A. L.
Moscow Psychological and Social University

The modern education system is moving away from the authori-
tarian style of teaching and towards humanistic personal develop-
ment; working with knowledge becomes more important than accu-
mulating it. Psycho- pedagogical technologies are a certain system 
of content, means and methods of teaching and education aimed 

at solving pedagogical problems. Universities are looking for ways 
to improve the quality of education to a level that will allow gradu-
ates of vocational schools to be competitive in the international la-
bor market. The purpose of this study is to examine various psycho-
logical and pedagogical techniques that can be used by educators 
and psychologists to improve the educational process and increase 
student achievement. The following forms of techniques are actively 
used: conversations, discussions, games, problem solving, mini-lec-
tures, role programming of goals, causometric life path research, 
and the method of personality constructs. The method of projects, 
brainstorming and educational games have found the greatest ap-
plied value and have shown their effectiveness. The introduction of 
psychological and pedagogical techniques in education nowadays 
contributes to the formation of comfortable psychological conditions 
in the classroom; increase their motivation to achieve the next goals; 
affect emotional and mental attitudes, which were blocking mecha-
nisms in the process of learning and assimilation of material. With 
the passage of time there will be a need for development in the mod-
ernization of various psychological and pedagogical teaching tech-
niques in accordance with the main need in the educational process, 
which is the full realization of the personal potential of each student, 
his skills, activity and abilities.

Keywords: educational psychology, learning quality, psycho- 
pedagogical techniques, project method, interactive methods, ped-
agogical techniques.
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Педагогические условия подготовки будущих учителей информатики 
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В работе отмечается, что в настоящее время в связи с развити-
ем информационных технологий, искусственного интеллекта, 
усложнения информационных процессов и систем, привлече-
ния новых методов и новых подходов к работе с информацией, 
открытости образования происходят изменения как в содер-
жании дисциплин, так и в методиках их преподавания. В пер-
вую очередь эти процессы касаются учителей информатики. 
В таких условиях на наш взгляд необходима фундаментализа-
ция подготовки учителя информатики в области его профес-
сиональной деятельности. Так как базовым понятием в ин-
форматике является понятие «информация», и в зависимости 
от способа его формализации выбираются методы работы 
и создания информационных систем и технологий, мы предла-
гаем ввести дисциплину «Теория информации» для студентов 
педагогических вузов специализирующихся в области препо-
давания информатики, в рамках которого рассмотреть различ-
ные подходы к формализации данного понятия.

Ключевые слова: Информация, информационные процессы, 
информационные модели, информационная среда, информа-
ционные технологии, формализация, теория информации.

В настоящее время на наших глазах во всех об-
ластях человеческой деятельности происходит ин-
теграция профессиональной деятельности и циф-
ровых технологий и переход к принятию решений 
с помощью обработки большого количества дан-
ных и информации. Этот процесс принято назы-
вать цифровой трансформацией. При этом этот 
процесс предъявляет определенные требования 
к его участникам и формирует социальный заказ 
системе высшего и общего образования, пред-
полагая его выполнение в рамках их цифровой 
трансформацией. Естественно, что в начале тех-
нологии внедряются для решения традиционных 
педагогических задач, но уже сейчас мы сталкива-
емся с виртуальной и дополненной реальностью, 
с элементами искусственного интеллекта, робо-
тотехникой, с проектированием индивидуальных 
образовательных программ, связанных с циф-
ровым следом человека и построенных на осно-
ве анализа больших данных. Современный чело-
век (школьник студент преподаватель) становит-
ся непосредственным участником или создателем 
этой ситуации, часто не понимая происходящих 
процессов. То есть цифровизация создает новые 
возможности для самореализации, предоставля-
ет доступ к необходимой информации, упрощает 
и ускоряет коммуникации, предоставляет осно-
ву, для работы, образования и отдыха. Но наряду 
со всем перечисленном, она несет еще неизвест-
ные опасности и риски. При этом широкое внедре-
ние информационных технологий в разных науч-
ных направлениях и отраслях науки и техники при-
вело к различным «наукам», в которых методы 
базовой науки реализуются с помощью цифровых 
(компьютерных) преобразований и с помощью 
соответствующих математических моделей. Так 
как использование информационных технологий 
становится все более сложным и эффективным 
то роль таких направлений постоянно возрастает. 
Использование математических методов и моде-
лей совместно с цифровыми технологиями, их ас-
симиляция приводит к тому, что информатика ста-
новится интегрирующей дисциплиной, объектом 
исследований которой становится информация, 
а методы исследований формируются с помощью 
математического моделирования процессов ба-
зовой науки. То есть в информатике выделяется 
важное направление «прикладная информатика». 
В настоящее время оно становится самым широко 
распространенным направлением в высшем обра-
зовании, в рамках которого следует отметить про-
ектирование информационных систем в техниче-



№
 5

  2
02

4 
 [С

ПО
]

218

ских, социальных сферах и в педагогической об-
ласти. Следует отметить, что при проектировании 
этих систем используется самый широкий набор 
математических моделей, при построении кото-
рых используются различные разделы математи-
ки. Но достаточно активно в последнее время ис-
пользуются модели другого типа, а именно семио-
тическое, классификационное и инфологическое. 
Но какое бы направление развития информацион-
ных технологий мы не рассматривали всегда воз-
никают вопросы формализации понятия «инфор-
мация». Выбор определяет те модели и те области 
научного знания, которые мы будем использовать 
при построении информационной системы и при 
работе с информацией. В настоящее время часто 
используют подход К. Шеннона, то есть использу-
ют теорию связи либо её модификацию. Заметим, 
что это привело в итоге к введению общеобра-
зовательной дисциплины «Теория вероятности». 
Формализация информации, определение задач 
и методов, связанных с её передачей, хранени-
ем и обработкой, выделили раздел информатики 
«Теоретическая информатика».Впоследнее время 
понятие информации используется в разных обла-
стях не всегда обоснованно, оно входит, наверное, 
во все современные науки и считается общенауч-
ной категорией. Несмотря на пристальное внима-
ние к этому понятию ни одна из трактовок этого 
понятия не является общепризнанной. Обычно всё 
многообразие группируют в следующие подходы:

1. Обыденный подход, где информация рас-
сматривается в соответствии с толковым слова-
рем русского языка Т. Ф. Ефремова, под информа-
цией понимаются«сведения об окружающем мире 
и протекающих в нем процессах, воспринимаемые 
человеком или специальными устройствами».

2. Статистический подход. Основанием явля-
ются работы по теории связи Р. Хартли и К. Шен-
нона. Под информацией здесь понимаются сооб-
щения, которые уменьшают неопределенность 
у получателя информации, т.е. сообщение умень-
шаетэнтропиюнекоторой системы.

3. Семиотический подход. Данный подход пред-
ложили ученые стенфордской школы (Стенфорд-
ский университет, США). С их точки зренияцеле-
сообразно аксиоматическое определение инфор-
мации через понятие данных. Yсчитается едини-
цей информации тогда и только тогда, когда: 1) Y 
состоит из одной или более единиц данных; 2) дан-
ные в Y являются хорошо структурированными 
и 3) данным в Yприсущ определенный смысл. Са-
ми же данные рассматриваются как факты (собы-
тия, явления), связанные с некоторым контекстом.

4. Элиминирующий подход, отрицающий суще-
ствование феномена информации как такового. 
Потому что её не существует в природе.

5. Абсолютизирующий подход.В этом случае 
информациярассматривается как универсум все-
го существования. И. И. Юзвишин, один из пред-
ставителей данного подхода и основоположник 
такого научного направления, как информацио-
логия, считает, что «информация –  вездесущая, 

она –  внутри нас, вне нас и во всей Вселенной; это 
универсальное начало всех начал; информация 
первична, материя –  вторична».

6. Функциональный подход, информацию рас-
сматривается как результат, как функцию дея-
тельности живых существ. То есть информация, 
это субъективная реальность поскольку является 
отражением в сознании человека реального мира.

7. Атрибутивный подход, информация рассма-
тривается как свой ства любой материи (живой 
и неживой) и в любой ее форме (вещество или по-
ле). То есть информация представляет меру изме-
нений происходящих процессов. На наш взгляд 
информация, это некий символ, на что-то указыва-
ющий и устанавливающий соответствие между 
реальным миром и нашим внутренним миром ког-
нитивных смыслов. Так сложилось, что под инфор-
мацией понимают разнородные явления. Думаю, 
что эти понимания соответствуют развитию совре-
менной науки и призваны решать задачи, возника-
ющие в тех или иных научных областях. Но разви-
тие информатики ставит вопрос об общем для 
всех информационных наук теоретическом осно-
вании данного понятия. Похоже этот вопрос преж-
девременен. Но с методологической точки зрения 
все подходы, предлагаемые в разных информати-
ках, изучать необходимо, акцентируя внимание 
на те понимания, которые используются в кон-
кретной информационной науке так как это явля-
ется обоснованием теоретической информатики. 
На основе понятия информации формируются ин-
формационные процессы. Обычно выделяют три 
базовых процесса это хранение, обработку и пе-
редачу информации. При этом для их реализации 
требуются теоретически обоснованные техноло-
гии. То есть как с помощью определенных средств 
и методов моделируются те или иные информаци-
онные процессы. В рамках своей профессиональ-
ной деятельности учитель столкнется с широким 
набором информационных процессов, объединен-
ных в информационные системы, которые в свою 
очередь образуют цифровую образовательную 
среду. В этой среде ему придется в ближайшее 
время решать задачи связанные с проектировани-
ем индивидуальной траекторией обучения учаще-
гося, с организацией взаимодействия с ним и с ор-
ганизацией коллективной работы. При этом изме-
нится методика и содержание процесса обучения. 
Цифровая образовательная среда с которой стол-
кнется учитель информатики потребует от него по-
нимания и знания используемых информационных 
систем.Очевидно, что в ближайшее время прои-
зойдет широкое внедрение в цифровую образова-
тельную среду искусственного интеллекта, вы-
званное достижениями нейротехнологий, когни-
тивными науками, дополненной и виртуальной ре-
альностью, что предполагает необходимость под-
готавливать современного учителя информатики 
к работе в совершенно новых условиях и решать 
совершенно новые задачи. Это предполагает про-
педевтическую работу со студентами школьника-
ми и учителями в области цифровых технологий 
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по их подготовки к использованию цифровой об-
разовательной среды. Отсюда следует, что подго-
товка студентов педагогических вузов к работе 
в качестве учителя информатики должна быть 
ориентирована на современное состояния, инфор-
матики как фундаментальной науки, при этом при-
кладная сторона их подготовки, также должна 
иметь современную техническую и теоретическую 
поддержку. Быстрая адаптация учителя информа-
тики к изменениям в содержании образования 
в методиках, связанных с цифровизацией среды, 
с новыми информационными системами, создан-
ными на основе новых информационных техноло-
гий возможно лишь при его фундаментальной 
подготовки. В этом случае целесообразно чтобы 
базовыми понятиями в подготовки учителя инфор-
матики стали информация, информационные про-
цессы, информационные, информационные техно-
логии, информационное моделирование. Акцент 
при обучении будет направлен на формализацию 
данных понятий и на привлечение соответствую-
щего математического аппарата. Для решения 
этой задачи потребуется рассмотреть два взаи-
мосвязанных подхода внутрипредметный 
и межпредметный. Ряд специалистов, работаю-
щих в данной области, решают проблему фунда-
ментальной подготовки студентов акцентируя вни-
мание на информационное моделирование 
(В. Л. Линькова, А. Г. Гейн, E. K. Хеннер и др.), неко-
торые акцентируют внимание на программирова-
ние (M. B. Швецкий и др.). В теории и практике 
межпредметных связей разработаны различные 
её аспекты отражающие взаимосвязи реального 
мира и образования определяющие мировоззрен-
ческую функцию Определяющие их роль в разви-
тии обучающихся определено их влияние на фор-
мирование образованного человека Предложена 
методика координации преподавания взаимосвя-
занных дисциплин(И. Д. Зверев, Н. М. Скаткин, 
В. А. Далингер, В. А. Байдак, О. Л. Лучко, Л. B. Смо-
лина, Е. А. Кашина и др.) Но на наш взгляд при рас-
смотрении подготовки учителя информатики оба 
этих подхода не уделяют должного внимания тео-
рии информации ни в предметной подготовки 
ни при определении межпредметных связей что 
затрудняет процесс фундаментализации их пред-
метной подготовки. На наш взгляд в подготовки 
учителя информатики целесообразно ввести курс 
«Теория информации» (хотя если учитывать про-
исходящие изменения в обществе возникновение 
направлений информационная безопасность, со-
циальная информатика, биологическая информа-
тика и т.п. плюс ко всему искусственный интел-
лект, такой курс полезен любому студенту педаго-
гического вуза). В рамках этого курса необходимо 
показать, как развитие теории информации после 
появления работ Шеннона отразилось в разных 
научных отраслях, как её стали применять для 
определения сложности системы и её развития, 
и какой математический аппарат необходим для 
описания возникающих моделей. Шенноновский 
подход, основанный на теории вероятности и ста-

тистики, полезен, но не универсален по многим 
причинам. Интересен подход Р. Эшби, который 
вместо понятия «снятия неопределенности» пред-
ложил процедуру выбора. Он считал, что инфор-
мация есть там, где есть различие, элементарное 
различие дает единицу измерения информации. 
То есть изучение передачи разнообразия по тем 
или иным каналам связи и есть теория информа-
ции. Используя идеи Н Винера и свое представле-
ние об информации, он доказывает ряд утвержде-
ний, относящихся к науке об управлении, одно 
из которых (закон о регуляторе) является базовым 
в кибернетике. Шеннон первоначально рассматри-
вал информацию применительно к её передачам 
по каналам связи, то Эшби распространил это по-
нятие для описания упорядоченности и даже слож-
ности кибернетических систем. Здесь целесоо-
бразно вспомнить идею А. Н. Колмогорова об ал-
горитмическом измерении количества информа-
ции. Рассматривалось отображение одного мно-
жества (объекта) в другое множество (объект) 
и длина самой короткой программы, выполняю-
щей это преобразование являлась количеством 
информации, переданной из первого множества 
во второе. То есть и здесь речь идет о разнообра-
зии и такой подход не использует вероятностные 
методы и очевидно связан с теорией алгоритмов. 
Если мы рассматриваем количественные свой-
ства информации, не учитывая её смысловой со-
ставляющей, то существующий математический 
аппарат позволяет решить поставленные задачи. 
В результате такого подхода появились различные 
информационные технологии, информационные 
системы и т.п. В последнее время появилось до-
статочно много работ, в которых вычислялись раз-
ные характеристики информации такие как досто-
верность, актуальность и т.п. Но как бы не расши-
рялась теория информации Шеннона, она не спо-
собна охватить все многообразие понятия «ин-
формация», в частности не затрагивает смысло-
вую сторону этого понятия. Попытки оценить 
содержательную сторону информации привели 
к появлению семантической теории информации. 
В семантическом подходе пытались ввести коли-
чественные оценки содержательности, важности, 
ценности иполезности информации. Исследова-
ния в этом случае опираются на теорию знаковых 
систем и связаны с симеотикой, которая рассма-
тривает знаки как носителей информации, пере-
нося рассуждения о количестве, содержательно-
сти и ценности информации на возможности соот-
ветствующего анализа знаковых структур. Под 
знаковыми системами обычно понимают есте-
ственные и искусственные языки, которые осу-
ществляют обмен информацией между информа-
ционными высокоорганизованными системами. 
Основной подход, к измерению семантической ин-
формации, связан с тем, что содержание всегда 
связано с формой, то есть семантика и синтаксис 
взаимозависимы, следовательно, содержание 
скорее всего можно определить через форму. 
В настоящее время некоторые свой ства семанти-
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ческой информации достаточно хорошо описаны 
и формализованы. Заметим что в настоящее вре-
мя в стандарте, в учебных программах и курсах 
по подготовки учителей информатики понятию 
«информация» не уделяется необходимое внима-
ние, ограничиваясь общими рассуждениями и под-
ходом К. Шеннона, что создает не точное пред-
ставление об одном из базовых понятий совре-
менной науки, что затрудняет в дальнейшем изу-
чение и использование различных информацион-
ных наук таких как биологическая информатика, 
социальная информатика и других. Курс «Теория 
информации» разработан и поставлен для техни-
ческих специальностей, в нем в основном изложе-
на теория К. Шеннона. в современной интерпрета-
ции и добавлена теория кодирования, учителям 
информатики требуется более глубокое понима-
ние этого понятия. Считаю, что столь важное поня-
тие заслуживает изучения в рамках отдельного 
курса «Теория информации», что конечно приве-
дет к некоторому пересмотру межпредметных свя-
зей и изменению содержания некоторых дисци-
плин.
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In this paper it is noted that nowadays due to the development of 
information technologies, artificial intelligence, complication of infor-
mation processes and systems, attraction of new methods and new 
approaches to work with information, openness of education there 
are changes both in the content of disciplines and in the methods 
of their teaching. First of all, these processes concern teachers of 
informatics. In such conditions, in our opinion, it is necessary to fun-
damentalize the training of a teacher of informatics in the field of his 
professional activity. Since the basic concept in informatics is the 
concept of “information”, and depending on the way of its formaliza-
tion methods of work and creation of information systems and tech-
nologies are chosen, we propose to introduce the discipline “Infor-
mation Theory” for students of pedagogical universities specializing 
in the field of teaching informatics, within which to consider different 
approaches to the formalization of this concept.
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Педагогические условия применения интерактивных инструментов обучения 
китайскому языку
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Обучение китайскому языку связано с актуальными пробле-
мами, обусловленными как необходимостью овладения этим 
языком в современном мире, интересом к китайской культуре, 
так и сложностями соответствующей лингвосистемы. Интерак-
тивное обучение способствует преодолению трудностей в обу-
чении китайскому языку. Но важно не забывать, что интерак-
тивные технологии лишь вспомогательное средство процесса 
обучения. Традиционное обучение по-прежнему остается глав-
ной основой грамотного построения обучения.
Необходимо детально и многосторонне развивать методику 
обучения китайскому языку для различных категорий обуча-
ющихся в современном мире. Конечно, при этом следует ак-
тивно учитывать возможные разнообразные формы, форматы 
интерактива в рамках обучения.

Ключевые слова: обучение китайскому языку, сложности ки-
тайского языка, гуманитарные основы обучения, интерактив-
ные методы, компьютерное обучение

Цель исследования –  изучить, какие способы 
интерактивного обучения китайскому языку суще-
ствуют и как можно их применять.

Задачи исследования:
1. Дать понятие «интерактивному обучению» 

и общую характеристику.
2. Рассмотреть принципы интерактивного обуче-

ния.
3. Изучить методы, методики или способы инте-

рактивного обучения китайскому языку.
4. Привести примеры интерактивного обучения 

китайскому языку.
5. Сформулировать научную новизну выбранной 

темы исследования.
Идея интерактивного обучения связана не толь-

ко с современными технологиями, которые, пре-
доставляют огромные возможности самых разных 
форм обучения, с разной скоростью, содержанием 
и методами. Интерактивное обучение –  это обуче-
ние в режиме «повышенной» коммуникации, взаи-
модействиях и максимального привлечения прак-
тики [1, c. 103–104]. Безусловно, такое обучение 
весьма востребовано в современном мире по при-
чине:
– увеличивающейся, усложняющейся коммуни-

кации,
– активности людей,
– их стремления как можно более методично ме-

нять действительность. Интерактивное обуче-
ние на современном этапе не может не быть 
связанным с компьютерными технологиями, 
с Интернетом.
И социальные технологии интерактивного об-

учения [3, c. 517–521], и компьютерные техноло-
гии, интернет- коммуникации развиваются очень 
активно [5, c. 660–663]. Правильно связать это, 
проявив детальный, точный и широкий междис-
циплинарный подход –  задача современного ис-
следователя. При этом следует сказать о немалых 
гуманитарных проблемах образования [6, c. 1–3], 
в том числе, например, интерактивного обучения 
с помощью компьютера, Интернета. Если техни-
ческая часть развивается чрезвычайно активно 
(как будто даже в своеобразном «противостоя-
нии» к гуманитарной), то обновление собствен-
но методической –  необходимой «человеческой» 
части обучения (в соответствии с социально- 
психологическими, технологическими особенно-
стями эпохи) происходит не так быстро. И дело да-
же не в том, что «часть преподавателей не владе-
ет в должной мере современными технологиями» 
[7, c. 58–73], тем более не в низких показателях 
технической базы образовательных учреждений 
(последнее довольно заметно улучшается) [8].
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Причины в глобальном культурном кризисе, ко-
торый, развиваясь на фоне «развития» негатив-
ной массовой культуры через каналы информаци-
онных технологий, далеко не способствует твор-
ческому уровню педагогов и обучающихся. В сло-
жившихся условиях первые под «современными, 
методами, технологиями обучения» имеют в виду 
нередко «максимально- помогающее» использова-
ние компьютера, то вторые и вовсе полагают, что 
это преимущественно «развлекательное обуче-
ние». В действительности явление социокультур-
ного обновления, развития современного обуче-
ния намного сложнее, где интерактивное обучение 
играет важную роль.

Если рассматривать принципы интерактивно-
го обучения ближе, то сначала нужно взглянуть 
на это явление именно с гуманитарных позиций. 
На историческом этапе активной демократизации 
речь идет о разнообразии более открытой комму-
никации между обучающим и обучающимися (кон-
кретнее –  в формате дискуссии, беседы, активных 
вопросов и т.д., включенных в различные формы, 
методы обучения), о том, что можно назвать и за-
метным действием, взаимодействием (например, 
через проектную деятельность [9. C. 285–288], 
практику применения знаний [10, c. 71–80]).

Процесс обучения китайскому языку, как ино-
странному это обсуждение насущных социальных 
тем (или их элементов) на изучаемом языке, с при-
влечением самой разной информации, самых раз-
ных источников, и способов их воспроизведения. 
Разумеется, выбор при этом устной или пись-
менной речи, полного или неполного обсужде-
ния (с точки зрения самостоятельности осмысле-
ния и выражения, потому что иногда имеет смысл 
часть информации, ее анализа изложить для об-
учающихся от чьего-то лица заранее –  для более 
адекватного, полезного, в том числе в аспекте 
изучения языка, продолжения рассуждения обу-
чающимися), общего уровня сложности зависит 
от уровня изучения языка и конкретной группы 
учеников.

В процессе обучения китайскому языку, в каче-
стве интерактивного метода может быть представ-
лено изучение каких-то лингвистических, страно-
ведческих, культурных, социально- актуальных 
тем –  по вопросам, поставленным педагогом, под 
его его контролем (также осуществляемым через 
определенные «вопросы»), с соответствующей 
презентацией, в том числе на иностранном язы-
ке. Говоря о современных, в том числе социаль-
ных, технологиях, следует отметить здесь удоб-
ство использования группы в социальной сети [11, 
c. 1055–1057].

Касательно практики как формы обучения, 
как интерактивной методики можно рассуждать 
как о большом ресурсе взаимодействия педагога 
и обучающихся в различных ролях, с применени-
ем наработанного немалого уровня иностранной 
лингвистической системы. Здесь можно говорить 
и о совместных экскурсиях (где педагог и студен-
ты в разные моменты, в разных «частях» деятель-

ности могут выступать и в роли экскурсоводов, 
и в роли экспертов, и в роли задающих вопросы, 
и в роли подбирающих материал); и об «отыгры-
вании обучения» с позиций смены ролей, когда 
ученик и учитель меняются местами; и о совмест-
ном системном наблюдении и обсуждении раз-
личных моментов лингвокультурной системы. (От-
метим еще раз необходимость достаточно высо-
кого уровня языковых компетенций для подобной 
развивающей деятельности, особенно когда речь 
идет о такой специфической, сложной лингвокуль-
турной системе, как китайская).

Конечно, подобные, достаточно инновацион-
ные методические моменты могут и должны на-
блюдаться на самых разных уровнях препода-
вания, в самых разных его форматах (речь идет 
об образовании частном и государственном, бо-
лее коллективном и более индивидуальном, оч-
ном и более дистанционном, вузовском и ином, 
о формате все более распространяющихся курсов 
и пр.). В связи с китайским языком здесь важно 
обязательно иметь постоянную и глубокую обрат-
ную связи с носителями иностранного языка (как 
и они должны все более осознавать восприятие их 
языка иными народами). При этом сам факт мето-
дических инноваций естественным образом будет 
заметно активизироваться со стороны менее тра-
диционных культур.

Иинтерактив можно обозначить, как опреде-
ленные приемы и более широкие методические 
явления в связи с компьютерными технология-
ми, с чрезвычайно полезным использованием 
Интернета [14, c. 81–84]. Это тем более важно 
в связи с необходимым погружением в лингво-
культурные реалии, полноценным всесторонним 
изучением. Подбор адекватного «комплекса» ин-
формации с помощью компьютера, Интернета, 
с целью правильного использования в процессе 
занятий [15, c. 54–57]. Равно как и существова-
ние всего этого можно естественным образом 
зачастую связывать с современными техноло-
гиями: все более распространяется дистанцион-
ное или частично- дистанционное обучение, все 
больше педагогов и обучающихся так или ина-
че контактируют через Интернет. Тем более ва-
жен интерактив как нормально сближающее на-
чало, тем более важно продумывать его клас-
сические и современные формы, его развитие 
(особенно для случаев «полностью автоматизи-
рованного обучения» на платформах, когда ма-
шина берет на себя максимум «типичных» дей-
ствий в процессе обучения, делая последнее на-
много дешевле, стандартнее в том числе в хоро-
шем смысле экономии усилий всех участвующих 
субъектов) [17, c. 120–125].

Следует сказать, что для китайского языка, 
в силу его сложности, специфичности, с учетом 
разрабатываемых «машинных» форматов освое-
ния данной лингвосистемы [19, c. 390–393], роль 
интерактива должна быть повышенной. Именно 
она активно отвечает за то самое гуманитарное 
начало в русле современных технических средств 
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обучения, которое может вызывать беспокойство 
на современном этапе дегуманизации, кризиса 
культуры. Тем более если речь идет о столь слож-
ной, тонкой и одновременно мощной культуре, как 
китайская! Гуманитарное начало здесь проявится 
и в подборе соответствующих материалов для об-
учения, в частности для интерактивных его мето-
дов. По большому счету, сам такой подбор разно-
образной –  текстовой, визуальной, звуковой и т.д. 
информации –  равно как и программа, создан-
ные кем-то компьютерные программы обучения! –  
и есть интерактив между составителями курсов, 
носителями языка, культуры и обучающими. По-
вторим, интерактив в широком смысле, как и в бо-

лее конкретных, должен осуществляться с доста-
точной степенью правильного гуманитарного под-
хода, только тогда все технические средства обу-
чения на современном этапе покажут свои мощ-
ные возможности вспомогательных средств обу-
чения.

Конечно, каждый курс, особенно в наше время, 
индивидуален, работа по нему с конкретной груп-
пой, студентом также отличается своими особен-
ностями, однако можно здесь выделить, предполо-
жить и типичное. В любом случае спрограммиро-
ванная автоматическая система или педагог мо-
гут и должны в определенных случаях обеспечить 
интерактивный методический контакт (табл. 1).

Таблица 1. Приемы интерактивного обучения китайскому языку (примеры разного рода из различных разделов)

Система 
языка – фо-

нетика

В частности на уровне системы языка – в области фонетики [21, c. 141–144] возможна сверка обучающимся сложного 
китайского произношения с заданными автоматически правильными показателями, с демонстрацией каких-то акус-
тических параметров, что помогает освоению в том числе тонических различий, играющих смысловую роль (можно 
программно задавать именно разные смыслы, лексемы в зависимости от характера произношения). Вообще, здесь 
возможна отработка различных важных деталей. (В стандартном севернокитайском обычно выделяют четыре фоне-
матических тона. Также в нём есть так называемый «нейтральный» тон, произношение которого зависит от тона пре-
дыдущего слога. Кроме того, в севернокитайском есть несложные тоновые сандхи, например, 老鼠 lǎoshǔ «мышь» 
произносится [lau̯˧˥ ʂu˨˩] (то есть как láoshǔ); 一定 yīdìng «непременно» произносится [i˧˥ tiŋ˥˩] (как yídìng); 科學家 
[科学家] kēxuéjiā «ученый» в быстрой речи произносится [kʰɤ˥ ɕy̯ɛ˥˦ t͡ɕi̯ä˥], и т. д.)

Система 
языка – лек-

сика

В области лексики китайского языка преподаватель (быть может, некитаец с достаточно продвинутым уровнем знания 
языка Поднебесной) может и должен разъяснить оттенки лексических значений, непривычных для европейцев с их 
системой лексики. Это можно делать частично письменно, частично аудиально, какими-то иными способами, адекват-
ными определенной обоснованной методической системе (в том числе через сеть Интернет). Здесь будет интересны, 
например, такие факты. В частности для книжного языка характерны четырхсложные идиомы (成語), часто взятые из 
классической литературы [22, c. 160–168] и присутствующие также в некитайских языках синосферы – японском (ёд-
зи-дзюкуго), корейском (ханча-соно) и т. д. (из севернокитайского):
畫 龍 點 睛
   
huà lóng diǎn jīng «Рисуя дракона, добавить зрачки» (образно – делать последние штрихи)

Система 
языка – 

грамматика

Касательно грамматики можно, например, соотнести с преподавателем своей национальности основные «различаю-
щиеся факты» в двух лингвистических системах (число и счетные слова; выражение принадлежности, глаголы-связки; 
глагольные виды и дополнения, служебные глаголы; тема-рематические особенности и др.) [23].
В частности известно, что китайский язык относится к топиковым, то есть тема высказывания может выноситься впе-
ред, а рема при этом – представлять самостоятельное предложение [24] (из севернокитайского):
這 家 飯館， 服務 很 好 
      
zhè jiā fànguǎn fúwù hěn hǎo 
это CL ресторан обслуживание очень хороший 
«В этом ресторане хорошее обслуживание»

Письмен-
ность

Сложная китайская иероглифическая письменность, возникшая очень давно и долгое время существовавшая в каче-
стве непререкаемого культурного канона как в Китае, так и в некоторых сопредельных странах, требует особого подхо-
да, связанного с историей письменности, национальными особенностями мышления. Поэтому в качестве интерактива 
в такой специфической области можно представить себе комментарий педагога письменного машинного перевода, 
перевода студента и нормативного перевода (в ту, и в другую стороны) [26, c. 132–144].
Несмотря на возникшую очень давно идеографическую письменность, иероглифика Китая в чем-то естественным 
образом «тяготеет к некоторой фонографии», что, конечно, должны в различных вариантах постигать обучающиеся. 
Самый «стандартный» случай такого сочетания идеографии с «фонетическими элементами» – это наличие детермина-
тивов, позволяющих различать конкретные значения иероглифов (звучание слов похоже, при этом оно обозначается 
иероглифом – фонетиком, детерминатив же помогает различать «область» значения, то есть дает конкретизацию). На-
пример, иероглифы 誹 «злословить, чернить, порочить» и 非, одно из значений которого «дурной, плохой, зло» про-
износятся фэй; знаки 柑 «апельсин» и 甘 «сладкий» читаются гань, а знак 蚶 «устрица» читается хань. Другая часть 
знака имеет идеографическое значение, то есть определяет область, к которой относится конкретное значение.

Применени-
ем языка в 
различных 
культурных 
ситуациях

Интерактив, связанный с применением китайского языка в различных культурных ситуациях, можно представить, 
например, в формате наблюдения, затем обсуждения соответствующего видео, правильной обучающей реакции педа-
гога на размышления студентов. Здесь можно рассмотреть ситуации обучения, работы – более «стандартные», более 
универсальные, но все же имеющие свои нюансы; ситуации брака, контактов с иностранцами – более специфические, 
в том числе с языковой точки зрения [27, c. 250–255].
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Научная  новизна  данной статьи заключает-
ся в раскрытии темы необходимости использова-
ния интерактивных средств обучения китайскому 
языку, как дополнительного способа преподава-
ния китайской грамматики и лексики. В настоящее 
время важно применять различные методы изуче-
ния иностранных языков, это важно, поскольку со-
временные технологии способны упростить обра-
зовательный процесс и предоставить новые воз-
можности передачи информации.
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PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR USING 
INTERACTIVE CHINESE LANGUAGE TEACHING 
TOOLS

Xie Bingbing
Peoples’ Friendship University of Russia named after Patrice Lumumba

Teaching the Chinese language is associated with current problems 
caused by both the need to master this language in the modern 
world, interest in Chinese culture, and the complexities of the cor-
responding linguistic system. Interactive learning helps overcome 
difficulties in learning Chinese. But it is important not to forget that 
interactive technologies are only an aid to the learning process. Tra-
ditional teaching still remains the main basis for the competent con-
struction of training. 
It is necessary to develop in detail and multilaterally the methods of 
teaching the Chinese language for various categories of students in 
the modern world. Of course, in this case, one should actively take 
into account the possible various forms and formats of interaction 
within the framework of training.

Keywords: Chinese language teaching, the complexity of the Chi-
nese language, the humanitarian foundations of learning, interactive 
methods, computer training.
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Эффективность использования активных методов обучения 
в формировании компетенций студентов при изучении дисциплины 
«Информационные технологии» (из опыта работы)

Серебрякова Наталия Александровна,
преподаватель Колледжа профессионального 
образования Пермского государственного национального 
исследовательского университета
E-mail: nev-nata@mail.ru

Цель данного исследования –  изучить эффективность приме-
нения активных педагогических технологий при формировании 
профессиональных и общих компетенций при изучении дис-
циплины общепрофессионального цикла «Информационные 
технологии».
Рассмотрены некоторые подходы к выбору образовательных 
технологий для формирования компетенций обучающихся 
колледжа в ситуации неопределённости и быстрого развития 
технологий. Не существует каких-либо единых требований 
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Ситуация неопределенности, сложившаяся 
на сегодняшний день, в том числе в системе об-
разования, характеризуется быстрой сменой при-
оритетов и требует нестандартных подходов к ре-
шению профессиональных задач. В связи с этим, 
профессиональная деятельность специалистов 
сталкивается с необходимостью постоянно разви-
ваться, и процесс профессиональной подготовки 
должен быть нацелен на формирование критиче-
ского мышления, навыков поиска нестандартных 
решений.

Формирование профессиональных компетен-
ций у обучающихся в основном планируется при 
изучении профессиональных дисциплин и моду-
лей в соответствии с ФГОС СПО, а также требо-
ваний профессиональных стандартов[2]. Но на об-
щеобразовательных и общепрофессиональных 
дисциплинах необходимо использовать методиче-
ские технологии, которые подготовят обучающих-
ся к освоению профессиональных компетенций.

В Федеральных государственных образова-
тельных стандартах СПО, компетенция рассма-
тривается «как способность обучающихся приме-
нять знания, умения, личностные качества и прак-
тический опыт для успешной деятельности в опре-
деленной области» [1].

Согласно определению А. В. Хуторского «ком-
петенция включает совокупность взаимосвязан-
ных качеств личности (знаний, умений, навыков, 
способов деятельности), задаваемых по отноше-
нию к определенному кругу предметов и процес-
сов, и необходимых для качественной продуктив-
ной деятельности по отношению к ним» [9].

Успешность выпускников в профессии кроет-
ся в использовании в образовательном процессе 
комплексного подхода, сочетающего современ-
ные педагогические технологии, методы и сред-
ства с традиционными. По мнению работодателей, 
выпускник должен обладать не только сформиро-
ванными профессиональными компетенциями 
hard skills, но soft skills, так называемыми гибкими 
(универсальными) компетенциями, которые позво-
лят выпускнику быть успешным в профессиональ-
ной деятельности и востребованным на рынке тру-
да. Как показывает практика и опыт общения с ра-
ботодателями большую роль в становлении буду-
щего профессионала играют сформированные 
коммуникативные навыки, умение эффективно 
вести переговоры, работать в коллективе, в том 
числе слышать коллег, выстраивать позитивную 
коммуникацию, применять навыки эффективного 
тайм-менеджмента, способность критически мыс-



227

СОВРЕМ
ЕННОЕ ПЕД

АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
лить и принимать решения, а также брать ответ-
ственность за них. В образовательном процессе 
системы СПО используются понятия общих (над-
профессиональных) и профессиональных компе-
тенций[8].

Педагогическая практика предлагает разно-
образные инновационные образовательные тех-
нологии, выбор которых определяется целями 
и задачами, спецификой будущей профессии, по-
требностями обучающихся и профессиональными 
компетенциями педагогов. ФГОС СПО рекомен-
дует активное использование активных форм ор-
ганизации обучения студентов, которые так или 
иначе способствуют формированию основынх ви-
дов деятельности[2]. Роль преподавателя состоит 
не только в организации учебно- познавательной 
деятельности студентов, но и выстраивать тра-
екторию формирования конкурентоспособного 
специалиста, активного участника деловой и об-
щественной жизни, способного принимать вызо-
вы современного общества. Разбор жизненных 
и профессиональных ситуаций, проблемных во-
просов стимулируют развитие успешного специа-
листа.

В рамках дисциплин информационного бло-
ка важно постоянно расширять набор изучаемых 
программ и углублять знания актуальных вер-
сий, нужно разрабатывать методические реко-
мендации для практических занятий с использо-
ванием последних версий прикладного ПО, соз-
давать задачи с междисциплинарным подходом 
или затрагивающие разные аспекты професси-
ональной деятельности. Но необходимо обучать 
не только владению инструментами программно-
го обеспечения, также для обеспечения практико- 
ориентированного и пропедевтического подхода 
необходимо включать в образовательный процесс 
реальные практические задания, соответству-
ющие опыту обучающихся, моделирование ситуа-
ций будущей деятельности через формы группо-
вой и индивидуальной работы, взаимосвязь учеб-
ных дисциплин в учебном процессе. Сегодня мно-
гим студентам свой ственно «клиповость мышле-
ние», которое предполагает восприятие ярких об-
разов и быструю смену информации. Из-за этого 
у них возникают трудности при работе с больши-
ми объёмами данных, особенно при чтении учеб-
ников, информация воспринимается как набор не-
связанных фактов. Для решения этой проблемы 
важно использовать технологии, методы и подхо-
ды, которые позволят наглядно и доступно пред-
ставить информацию, повысят познавательную 
активность студентов, научат их систематизиро-
вать и логически обрабатывать учебный матери-
ал, а также выбирать необходимое для выполне-
ния задач. Взаимодействие педагога и обучающе-
гося, как участников образовательного процесса 
происходит через получение информации по ка-
налам обратной связи. Преподаватель получает 
информацию о прогрессе и результатах обучения 
через внешние каналы обратной связи, в то вре-
мя как студент использует внутренние каналы для 

саморефлексии и улучшения своего обучения. Ви-
зуализация информации играет важную роль в по-
вышении эффективности образовательного про-
цесса, поскольку она позволяет улучшить комму-
никацию между участниками и увеличить объём 
передаваемых данных.

Дисциплина «Информационные технологии» 
является практико- ориентированной и позволяет 
использовать различные способы визуализации, 
что помогает студентам усваивать большие объ-
емы информации, с учетом постоянной интенси-
фикации обучения. Представление информации 
в виде различных графических структур, являет-
ся понятным и легко воспринимаемым контентом, 
повышает качество обучения. Именно схемы об-
ладают наибольшей информационной емкостью, 
универсальны на всех этапах обучения.

Лабораторные и практические работы являют-
ся основной формой отработки умений и навыков 
на дисциплине «Информационные технологии», 
важно понимание учащихся для чего это им будут 
необходимо в дальнейшей жизни или профессио-
нальной деятельности. На занятиях по дисципли-
не «Информационные технологии» важно не толь-
ко обучить использованию программного обеспе-
чения компьютера, но и развить навыки и знания, 
которые студенты смогут применять на других 
дисциплинах. Таким образом, можно проводить 
предварительную подготовку профессиональ-
ных навыков студентов при изучении предмета 
«Информационные технологии», что поможет им 
успешно осваивать образовательную программу. 
Доказано, что нет универсальных и наиболее эф-
фективных методов обучения. Метод при исполь-
зовании в процессе обучения должен быть адеква-
тен поставленной задаче. Только использование 
традиционных методов обучения на сегодняшний 
день малоэффективно, особенно при подготовке 
IT- специалистов, не способствуют развитию моти-
вации. Объемы и развитие информационных тех-
нологий требует постоянного поиска новых мето-
дик, приемов, средств, актуализации содержания. 
Традиционные технологии необходимо сочетать 
с активными методами обучения. Например, про-
ведение проблемных лекций, бинарных уроков, 
полезно для формирования коммуникативных на-
выков, умения работать в команде, умения решать 
профессиональные задачи с помощью имеющего-
ся опыта.

Существует на сегодняшний день множество 
так называемых постклассических методов, кото-
рые активно используются в обучении студентов. 
Во время практических и теоретических занятий 
можно использовать различные формы, методы 
и инструменты, а также создавать методические 
комплексы, объединяющие элементы разных под-
ходов и технологий.

Рассмотрим некоторые из таких подходов.
1) Технология контекстуального обучения (Дж. 

Дьюи, Л.Выготский, Д.Колб, АА.Вербицкий) яв-
ляется эффективной в ценностных аспектах ак-
тивной практической подготовки обучающихся. 
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«Лучший способ обучения –  поместить студен-
тов в ситуации, в которых цели, к которым они 
стремятся, требуют приобретения знаний и на-
выков, которые педагог планирует им пере-
дать» [3]. В учебном процессе необходимо со-
здать условия для применения полученных зна-
ний и навыков в конкретных ситуациях, разбора 
реальных профессиональных задач и сценари-
ев, с которыми студенты столкнутся в реальной 
профессиональной деятельности, для повыше-
ния мотивации студентов к обучению и позво-
ляет реально оценить уровень подготовлен-
ности студентов. В процессе обучения важно 
постепенно и поэтапно переходить от простых 
учебных задач к более сложным. Сначала об-
учающиеся осваивают учебную деятельность 
академического типа, затем переходят к ква-
зипрофессиональной деятельности (деловые 
и дидактические игры) и, наконец, к учебно- 
профессиональной деятельности (стажировки, 
участие в профессиональных конкурсах, чем-
пионатах, производственная практика). Такой 
подход обеспечивает постепенный рост труд-
ности задач, облегчается переход к реальной 
профессиональной деятельности и формиру-
ется мотивационная пара –  учебной и профес-
сиональной мотивации обучающихся, которая 
в результате попеременной взаимной актуали-
зации способствует активизации учебной. На-
пример, решение ситуационных задач на дис-
циплине «Информационные технологии», 
следующего типа «С помощью конструктора 
интернет- магазина составьте конфигурацию 
персонального компьютера» или cитуационная 
задача: руководитель организации решает раз-
работать новую информационную систему: для 
этого вам необходимо определить основные 
понятия технологии проектирования информа-
ционной системы, показать руководителю ос-
новные принципы и этапы разработки инфор-
мационной системы. Предложите возможные 
решения для устранения некомпетентности ру-
ководителя в данном вопросе. Создайте мен-
тальную карту «Новые информационные тех-
нологии в разработке», отражающую основные 
аспекты и инструменты, используемые при соз-
дании информационных систем. Подобные за-
дания можно применять не только для студен-
тов ИТ специальностей.

2) Эффективной методикой формирования над-
профессиональных компетенций является тех-
нология модерации. Данная технология ис-
пользуется в основном при проведении кур-
сов повышения квалификации, но ее элементы 
достаточно логично встраиваются в процесс 
подготовки будущих программистов. Данная 
образовательная методика направлена на ак-
тивизацию аналитического и рефлексивного 
мышления учащихся, используется для разви-
тия исследовательских и проектных навыков. 
Как технологии обучения групп модерацию 
стали использовать в начале 70 годов в Гер-

мании (Команда Квикборна), на трех уровнях 
сотрудничества: предметном, эмоциональном 
и уровне взаимодействия. Такой способ со-
трудничества преподавателя и студента, кото-
рое помогает наладить коммуникации, разви-
вает критическое мышление и навыки поиска 
и принятия креативных решений [2]. Основной 
целью метода модерации является построение 
преподавателем такого процесса, чтобы задей-
ствовать как можно большее количество сту-
дентов в образовательной ситуации, что обе-
спечивает поддержание познавательной ак-
тивности обучающихся в течение всего време-
ни выполнения задания и создает комфортные 
условия для каждого участника. Модерация 
направлена на активизацию аналитической 
и рефлексивной деятельности студентов, раз-
витие проектных умений. Например, при изуче-
нии темы «Искусственный интеллект», обуча-
ющимся предложить деловую игру в формате 
«Мы из будущего» и предложить идеи для пер-
спективы использования ИИ. В группах обуча-
ющимся необходимо создать информационный 
продукт (буклет, презентацию, доску понятий 
и т.д.) и защитить его. Важно, чтобы вовлечен 
был каждый студент. Преподаватель высту-
пает в роли консультанта. В деловую игру бу-
дут включены элементы формирования навы-
ков проектирования, которые являются одними 
из важных навыков у будущих программистов.

3) Технология развития критического мышления 
направлена на формирование навыков мыш-
ления на трёх этапах: вызова, осмысления со-
держания и рефлексии. Она развивает способ-
ность к самостоятельному мышлению, фор-
мулированию проблем, интерпретации идей 
и обоснованным выводам. Эта технология так-
же учит анализировать информацию, видеть 
альтернативные решения и принимать разные 
точки зрения. В источниках рассматривается 
большое количество методических приёмов 
формирования критического мышления: ме-
тод мозгового штурма, метод кластеров, метод 
«корзина идей», методы «тонких-и толстых во-
просов», «Ромашка Блума», «Фишбоун» и дру-
гие. Хорошо в данную технологию вплетаются 
различные интерактивные средства для со-
вместной работы: ментальные карты, интерак-
тивные доски, форумы, сети. Например, при 
постановке цели занятия, студентам предла-
гается накидать идеи на «доску идей», потом 
оценить каждую идею, и сделать аргументиро-
ванные выводы. Плюсом данного подхода яв-
ляется визуализация всех моментов обсужде-
ния. Примером может служит активация новых 
знаний на опыте обучающихся, по проблеме 
«Информационной безопасности в сети Интер-
нет» в формате фишбоун. В течение 7–8 ми-
нут участники групп должны заполнить схему, 
состоящую из трёх столбцов: угрозы для ком-
пьютера, угрозы для человека и угрозы для ма-
териального благополучия. После выполнения 
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озвучивают полученные результаты, выбирает-
ся одно из направлений и продолжается работа 
на углублении и систематизации знаний.

4) Проектные технологии (У. Килпатрик, Дж.
Дьюи) –  это методика обучения, направленная 
на самостоятельное познание и практику обу-
чающихся. Этот подход помогает формировать 
универсальные учебные действия, личные ре-
зультаты и развивать критическое мышление. 
Согласно учению, истинная ценность заклю-
чается в практических результатах, полезных 
для общества. Проектные технологии требу-
ют тщательной подготовки преподавателя пе-
ред проведением занятия, для него необходи-
мо владение технологиями проектной работы. 
Обучающимся в начале прохождения темы или 
раздела выдается задание на создание проек-
та: это может быть исследовательский, творче-
ский, социальный, инженерно- конструкторский 
и др. Это может быть индивидуальный либо со-
вместный проект, результатом которого дол-
жен быть реальный продукт (сайт, исследова-
ние, публикация, блог, вики и т.д.), транслиру-
ющий изученную информацию [5]. Также обу-
чающиеся могут выбрать любой инструмента-
рий для воплощения своих идей. Применение 
проектных методов в образовательном процес-
се системы среднего профессионального обра-
зования способствует эффективному развитию 
общих компетенций обучающихся и формиро-
ванию навыков анализа проблем, постановки 
целей, планирования, рефлексии и самоанали-
за, а также презентации и самопрезентации. 
Студенты применяют теоретические знания 
на практике, и результаты их исследователь-
ской и творческой работы отражаются в обще-
ственной жизни. В итоге проектное обучение 
повышает качество и практическую направлен-
ность профессионального образования, также 
мотивацию к обучению, умению работать в ко-
манде, использовать информационные техно-
логии в своей деятельности.
Рассмотренные активные методы обучения ос-

нованы на моделировании реальных ситуаций, со-
вместном решении задач и исключении доминиро-
вания одного участника или идеи. В этом процес-
се обучающийся становится активным участником 
учебного взаимодействия. Такое обучение проис-
ходит в сотрудничестве между всеми участниками 
образовательного процесса, где они обменивают-
ся информацией, совместно разрабатывают ре-
шения проблем и моделируют ситуации. Активные 
методы обучения помогают учащимся развить са-
мостоятельное мышление, способность решать 
сложные профессиональные задачи и участво-
вать в решении проблем. Они также способствуют 
расширению и углублению знаний, одновременно 
развивая практические навыки и умение анализи-
ровать свои действия.

Выявление уровня освоения студентами учеб-
ного материала и сформированности компетен-
ций использованы следующие критерии: целепо-

лагание, обоснованное использование различных 
компьютерных средств, умение визуализировать 
результат, этапы выполнения, оригинальность ре-
шения, умение защитить свой результат. Оценива-
ние осуществляется по оценочным листам: самим 
участником выполнения, преподавателем и экс-
пертной группой в зависимости от задания.

Перечисленные выше технологии были исполь-
зованы в качестве методической составляющей 
процесса обучения по дисциплине Информацион-
ные технологии. В экспериментальной части ис-
следования участвовали 2 группы студентов кол-
леджа на констатирующем и контрольном этапах. 
Уровень результатов экспериментальной группы 
на констатирующем этапе в среднем на 27% выше 
результатов контрольной группы.

Разнообразие подходов к выбору методов обу-
чения предполагает, что каждый из них наиболее 
эффективен при определённых условиях и выпол-
нении конкретных дидактических функций.
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EFFECTIVENESS OF USING ACTIVE LEARNING 
METHODS IN FORMING STUDENTS’ COMPETENCIES 
WHEN STUDYING THE DISCIPLINE “INFORMATION 
TECHNOLOGY” (FROM WORK EXPERIENCE)

Serebryakova N. A.
Research University Perm State National

The purpose of this study is to explore the effectiveness of the use 
of active pedagogical technologies in the formation of professional 
and general competencies in the study of the discipline of the gen-
eral professional cycle “Information Technology”.
Some approaches to the choice of educational technologies for the 
formation of college students’ competencies are considered in a sit-
uation of uncertainty and rapid development of technologies, there 
are no uniform requirements for the choice of teaching methods, but 
the practice- oriented discipline allows the teacher to choose from 
a wide list of technologies that allow forming the necessary com-
petencies. The specificity of using active methods is the proximity 
of the tasks to be solved to professional activity and life, as well as 
the inclusion of all participants in the learning process in active in-
teraction. Various modern online software tools are used within the 
framework of the methods. The selected technologies can be con-
sidered as an effective tool for professional training of graduates 
and personal development in general.

Keywords: professional competencies, supraprofessional compe-
tencies, pedagogical technology, active learning methods, project 
method, moderation.
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АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Использование цифровых технологий для развития языковой компетенции 
при преподавании французского языка
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В статье представлены дефиниции терминов «цифровые об-
разовательные ресурсы» и «цифровые технологии». Описаны 
функции цифровых образовательных ресурсов и преимуще-
ства их использования. Представлена подробная классифи-
кация цифровых технологий, применяемых в обучении фран-
цузскому языку. Замечено наличие двух групп цифровых 
ресурсов: разработанные специально для обучения и ресурсы, 
которые не были предназначены для применения в обучении, 
но могут быть использованы в качестве обучающих. Сделан 
вывод о том, что в авангарде педагогической науки и практи-
ки находятся интеллектуальные технологии. Отмечается, что 
использование цифровых ресурсов нового поколения может 
значительно облегчить процесс изучения французского языка. 
Рассмотрена одна из наиболее дискуссионных технологий со-
временной эпохи –  чат-боты. Сделан вывод о том, что исполь-
зование чат-ботов в обучении французскому языку сопряжено 
с рядом барьеров и рисков.

Ключевые слова: искусственный интеллект, французский 
язык, цифровизация, языковая компетенция, цифровая техно-
логия, чат-бот, индивидуализация обучения.

Все чаще в научной литературе, периодике 
и СМИ можно встретить мнение о формировании 
т.н. цифрового поколения (digital natives). Молодые 
люди привыкли использовать цифровые техноло-
гии во всех сферах профессиональной и личной 
жизни, интуитивно разбираются в функциях и воз-
можностях сетевых ресурсов, решают многие на-
сущные проблемы посредством виртуального ин-
струментария [6]. Представители цифрового поко-
ления с раннего возраста осваивают компьютеры, 
смартфоны, планшеты и другие устройства –  циф-
ровые навыки являются для них естественными 
(и практически врожденными), а не приобретен-
ными во взрослом возрасте, как у предыдущих 
поколений. Представители цифрового поколения 
привыкли располагать доступом к колоссально-
му массиву гетерогенной информации в режиме 
реального времени. Регулярное пользование ин-
формационными ресурсами Сети развивает у мо-
лодых людей особый когнитивный стиль и особое 
мировосприятие, что, в свою очередь, сказывает-
ся на специфике и способности к обучению, вос-
приятию и обработке информации.

Следовательно, перспективы внедрения циф-
ровых ресурсов и технологий в академическую 
среду представляются весьма актуальным науч-
ным вопросом. Традиционные методы обучения 
следует адаптировать к потребностям цифрового 
поколения –  в противном случае эффективность 
обучения будет ощутимо снижаться. Кроме того, 
все более популярными в образовательном про-
цессе становятся онлайн- курсы, интерактивные 
платформы и другие цифровые ресурсы.

В отношении дефиниции термина «цифровые 
образовательные ресурсы» единства мнений пока 
не наблюдается. В общем виде цифровые образо-
вательные ресурсы определяют как совокупность 
цифровой информации, ресурсов и технологий, 
адаптированных под потребности и задачи систе-
мы образования. Некоторые исследователи опре-
деляют категорию «цифровые образовательные 
ресурсы» посредством перечисления видов ресур-
сов –  изображения, видео, интерактивное моде-
лирование, картографические материалы, звуко-
записи, текстовые документы, а также интернет- 
сервисы, программное обеспечение, поисковые 
системы.

Д. М. Кузикулова говорит о трех ключевых 
функциях цифровых образовательных ресурсов –  
информационная, практическая, управленческая, 
при этом практическая функция, по всей видимо-
сти, является превалирующей: по мнению автора, 
«основной дидактической целью использования 
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цифровых образовательных ресурсов в обучении 
иностранному языку является осуществление ак-
тивных форм обучения» [4, с. 302].

М. Г. Калинина и С. В. Кудряшова указывают: ос-
новной чертой и ключевым преимуществом циф-
ровых образовательных технологий выступает их 
мультимодальность. Мультимодальный текст –  это 
текст, объединяющий различные модусы восприя-
тия (рецепции) образовательного контента: ауди-
альный, визуальный, вербальный, ассоциативный, 
тактильный и проч. [2, с. 95].

Современный цифровой контент и программы, 
которые используются в обучении иностранным 
языкам, являются мультимодальными. Традицион-
ный контент, в свою очередь, воздействует лишь 
на один-два рецептивных каналов (текст задей-
ствует систему вербального восприятия, аудиро-
вание задействует механизмы слушания и верба-

лизации, письмо является способов активации т.н. 
«механической» памяти и т.п.). Видео, по мнению 
М. Г. Калининой и С. В. Кудряшовой, представля-
ется практически «идеальным мультимодальным 
представлением, позволяющим привнести аутен-
тичный язык на занятие и дать представление 
о его текущем использовании» [2, с. 95].

Цифровые ресурсы для изучения французско-
го языка разнообразны и включают в себя инте-
рактивные платформы, мобильные приложения, 
онлайн- курсы, видеокурсы и подкасты. Эти ресур-
сы могут существенно помочь в изучении языка, 
предлагая широкий спектр методов и инструмен-
тов для улучшения навыков.

Обобщив существующие классификации циф-
ровых технологий, применяемых в обучении фран-
цузскому языку, представим следующую типоло-
гию (Таблица 1).

Таблица 1. Классификация цифровых технологий, применяемых в обучении французскому языку

Тип ресурсов/ техно-
логий

Сущность Применение в области преподавания французского языка

Обучающие ресурсы

Обучающие веб-сай-
ты для изучения ино-
странного языка

Совокупность систематизированных 
педагогических разработок, пред-
ставленных на сайте, позволяющих 
изучать иностранный самостоятельно 
или в ходе занятия с педагогом, в т.ч. 
формировать и развивать навы-
ки письма, аудирования, говорения, 
чтения.

Упражнения для обучения французскому языку на всех уров-
нях –  http://flenet.rediris.es/actipedago html; сайт с материалами для 
изучения французского языка, включая видео, аудио и текстовые 
ресурсы BBC Languages –  French; образовательный раздел на сайте 
французского международного телеканала TV5MONDE, предла-
гающий интерактивные уроки и видеоуроки Apprendre le français; 
LingQ –  платформа, предлагающая аутентичные тексты и аудио 
на французском языке с функцией перевода и возможности созда-
ния глоссариев.

Порталы, поисковые 
системы

Банки знаний для студентов и педаго-
гов, где собраны обучающие матери-
алы.

Портал «Le point du FLE» http://www.lepointdufle.net, портал сайтов 
для студентов и преподавателей французского языка Methodologis 
http://methodologis.pagesperso- orange.fr/, сайт-портал http://portail- 
dufle.info/, сервис www.rfi.fr и др.

Интерактив-ные плат-
формы

Системы, которые, как правило, ос-
нованы на искусственном интеллек-
те, которые адаптируют обучающий 
контент под уровень обучающегося 
в режиме реального времени.

Duolingo –  приложение для изучения языков, предлагающее уроки 
французского языка в форме интерактивных упражнений по лекси-
ке, грамматике и произношению. Babbel –курсы французского языка 
с упором на разговорные навыки и практические ситуации исполь-
зования языка. Rosetta Stone –  онлайн- программа, использующая 
метод погружения для изучения французского языка с акцентом 
на аудиовизуальных материалах.

Онлайн- курсы Разрабатываемые как независимыми 
разработчиками, так и официальными 
учреждениями образования, онлайн- 
курсы имитируют реальный курс язы-
ка, доступный в дистанционном фор-
мате. Предполагает наличие «живого» 
преподавателя.

Coursera –  платформа, предлагающая курсы французского языка 
от ведущих университетов и организаций (Университет Лиона, «Ал-
лианс Франсез» и др.). edX –  образовательная платформа с курсами 
по французскому языку –  изучение грамматики, культуры, литерату-
ры. FutureLearn –  сайт с курсами, разработанными для разных уров-
ней владения французским языком, включая бизнес- французский 
и курс по французской литературе.

Мобильные прило-
жения

Приложения, устанавливаемые на мо-
бильный телефон, предполагают реа-
лизацию микроуроков (т.н. микрооб-
учение).

Memrise –  приложение, использующее мнемонические техники для 
запоминания слов и фраз на французском языке. HelloTalk –  прило-
жение для языкового «обмена», позволяющее общаться с носите-
лями французского языка по всему миру. Busuu –  приложение, пре-
доставляющее структурированные уроки и возможность общения 
с носителями языка для языковой практики.

Видеокурсы Совокупность видео, выложенных 
в общий доступ YouTUbe или на дру-
гой видеохостинг

Learn French with Alexa –  канал, предлагающий уроки француз-
ского языка, охватывающие широкий спектр тем и уровней. 
FrenchPod101 –  канал с разнообразными видеоуроками, от базовой 
грамматики до разговорных выражений. Français Authentique –  ка-
нал, ориентированный на изучение языка посредством аутентичных 
материалов и бесед с носителями языка.
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Тип ресурсов/ техно-
логий

Сущность Применение в области преподавания французского языка

Подкасты Подкаст (англ. podcast) представляет 
собой серию цифровых аудиофайлов, 
которые можно скачать или про-
слушать онлайн. Они организованы 
в виде эпизодов, которые выходят 
регулярно и могут быть посвящены 
различным темам.

Coffee Break French –  подкаст, предлагающий уроки французско-
го языка для всех уровней, от начинающего до продвинутого. News 
in Slow French –  подкаст, в котором новости озвучиваются на мед-
ленном французском, что помогает лучше понять произношение 
и лексику. InnerFrench –  подкаст, ориентированный на студентов 
среднего и продвинутого уровня, который обсуждает различные те-
мы на французском языке.

Веб-сайты и площадки, изначально не предназначенные для обучения, которые можно использовать в обучении

Веб-сайты, цифровые 
энциклопедии

Любые веб-сайты, представленные 
в Сети, потенциально могут стать ре-
сурсом для изучения языка, особенно 
на продвинутых уровнях.

Биографии известных людей http://www.stars- celebrites.com/, энци-
клопедии https://www.fr.wikipedia.org., http://www.universalis.fr/.

Электронные слова-
ри, в т.ч. толковые

Словарные дефиниции можно ис-
пользовать для изучения лексики 
по темами. Онлайн- словари, кроме 
того, позволяют прослушать слово 
или фразу.

www.lexilogos.com, http://www.larousse.fr/dictionnaires.

Виртуальные экскур-
сии

«Цифровые» туры, которые позволя-
ют пользователям посещать различ-
ные локации дистанционно.

Виртуальные музеи Лувра и Орсе. http://www.louvre.fr/, http://www.
musee- orsay.fr/.

Комму-никационные 
технологии

Средства синхронной и асинхронной 
связи, которые позволяют: обмени-
ваться информацией.

Электронная почта, чат, платформа дистанционного обучения.; ор-
ганизация онлайн- дискуссий; развитие навыков чтения и письма; 
формирование языковой –  компетенции.

Электронные перио-
дические издания

На продвинутых уровнях изучения 
французского языка изучение аутен-
тичных медийных текстов обогащает 
словарный запас и развивает языко-
вую компетенцию.

Библиотеки журналов и газет http://www.journauxfrançais.net и http://
www.press- directory.com/.
Сайты газет Le Monde (lemonde.fr), Le Figaro (lefigaro.fr), Libération 
(liberation.fr), L’Express (lexpress.fr), Les Echos (lesechos.fr).

Новостные ресурсы Изучен новостей позволяет развить 
навыки чтения, аудирования и, кроме 
того, погрузиться в культуру изучае-
мого языка.

http://tv5.org/, http://www.ina.fr/, http://www.arte.tv/fr / и др.

Чат-боты Виртуальный собеседник, работаю-
щий на основе искусственного интел-
лекта.

Существуют как многоязычные, так и французские чат-боты, ис-
пользование которых может развить любой из аспектов языка. Но-
вые версии чат-ботов позволяют достигнуть мультимодальности, т к. 
работают с аудиальными и визуальными текстами.

Примечание: источник –  собственная разработка с использованием данных [3, c. 154]; [4, с. 303–304]; [2, с. 95]; [7, с. 163] и др.

Цифровые технологии в обучении француз-
скому языку обладают множеством преимуществ 
и, как показывает реальная педагогическая прак-
тика, улучшают эффективность образовательного 
процесса.

Во-первых, цифровые технологии позволяют 
реализовать принцип интерактивного обучения, 
что может сделать процесс изучения французско-
го языка более увлекательным и повысить моти-
вацию учащихся.

Во-вторых, как показано в Таблице 1, цифро-
вые платформы и программы позволяют персона-
лизировать образовательную траекторию каждо-
го учащегося. Персонализированные учебные ма-
териалы могут быть адаптированы к уровню зна-
ний, интересам и потребностям каждого студента.

В-третьих, цифровые технологии предостав-
ляют доступ к множеству аутентичных ресурсов 
на французском языке –  видео, аудио, статьи, кни-
ги и мультимедийные материалы. Аутентичные 
материалы позволяют погрузиться в языковую 

среду, развивать навыки коммуникации в реаль-
ных ситуациях использования языка и расширять 
представления об изучаемой лингвокультуре.

Наконец, можно отметить то, что цифровые тех-
нологии позволяют взаимодействовать с другими 
студентами и преподавателями, носителями язы-
ка –  вне зависимости от фактической дистанции 
между ними. В целом, внедрение цифровых тех-
нологий в обучение французскому языку помогает 
сделать процесс обучения более интерактивным, 
эффективным и доступным для учащихся разного 
уровня и с различными потребностями.

Как видно из Таблицы 1, некоторые из цифро-
вых ресурсов подразумевают использование ис-
кусственного интеллекта. Безусловно, именно 
интеллектуальные технологии сегодня находят-
ся в авангарде педагогической науки и практики. 
В данной связи их следует рассмотреть более под-
робно. Использование цифровых ресурсов нового 
поколения может значительно облегчить процесс 
изучения французского языка, предоставляя раз-
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нообразные способы и инструменты для улучше-
ния языковых навыков.

В тексте отечественной Национальной страте-
гии развития искусственного интеллекта на пери-
од до 2030 г. представлено следующее определе-
ние искусственного интеллекта: «комплекс техно-
логических решений, позволяющий «имитировать 
когнитивные функции человека» и получать при 
выполнении конкретных задач результаты сопо-
ставимые с интеллектуальными достижениями 
людей [8]. Исследователи Р. А. Амиров и У. М. Би-
лалова определяют искусственный интеллект так: 
«интеллектуальная система, главной задачей ко-
торой является моделирование умственных и об-
разовательных процессов» [1, с. 81]. Н. В. Соколов 
и В. Г. Виноградский предлагают следующую де-
финицию: искусственный интеллект являет собой 
совокупность технологий, направленных на «мо-
делирование процессов человеческого интел-
лекта компьютерными системами, включающими 
в себя обучение, рассуждение и самокоррекцию» 
[10, с. 166].

Среди направлений внедрения искусственного 
интеллекта в обучение иностранным языкам при-
нято выделять следующие: обработка естествен-
ного языка, компьютерное зрение, распознавание 
и синтез речи, визуализация данных, извлечение 
данных, семантические технологии, мультимо-
дальная кластеризация, рекомендательные и ин-
теллектуальные системы обучения. В свете обуче-
ния французскому языку следует рассмотреть од-
ну из наиболее дискуссионных технологий совре-
менной эпохи –  чат-боты. Согласимся с О. А. Пар-
шиковой: данная технология за последние три 
года совершила колоссальный скачок, и сегодня 
тексты, которые порождает компьютер, могут ни-
чем не отличаться от «человеческих» [9, c. 73].

Представим перечень наиболее популярных 
чат-ботов, работающих на французском языке, ко-
торые могут быть полезны для различных целей, 
включая обучение, общение и поиск информации 
(Таблица 2).

Таблица 2. Чат-боты, поддерживающие французский язык

Чат-бот Направленность и функционал

Replika Персонализированный чат-бот, предназначенный для психологической поддержки. Есть возможность вести диа-
логи на французском языке, что делает его полезным для практики разговорного французского.

Duolingo Duolingo, помимо приложения и платформы, также предлагает функцию чат-ботов для языковой практики. Боты 
Duolingo могут вести беседы на французском языке, помогая пользователям практиковать навыки иноязычной 
коммуникации в интерактивной форме.

Mitsuku Один из первых чат-ботов, который способен общаться на нескольких языках, включая французский.

ELIZA Чат-бот, созданный для имитации сеанса психотерапии. Современные версии ELIZA доступны на различных язы-
ках, включая французский.

Siri (Apple) Голосовой ассистент Siri, встроенный в устройства Apple, поддерживает французский язык.

Google Assistant Google Assistant также поддерживает французский язык и может использоваться для выполнения различных за-
дач, получения информации и общения.

Cortana 
(Microsoft)

Cortana, голосовой ассистент от Microsoft может выполнять функции чат-бота для общения на французском язы-
ке.

Chatgpt Chatgpt, разработанный openai, доступен на нескольких языках, включая французский. Этот чат-бот может быть 
использован для различных целей, таких как обучение, получение информации и общение на французском языке.

ChatBot French 
Grammar

Бот направлен на изучение французской грамматики, предоставляя объяснения и примеры использования правил.

French Grammar 
Rules

Чат-бот сообщает правила французской грамматики и приводит примеры их использования.

French Language 
Academy

Упражнения по французской грамматике и лексике с последующей проверкой.

Примечание: источник –  собственная разработка

При этом практика внедрения чат-ботов в пе-
дагогическую практику все еще не разработа-
на. По мнению некоторых авторов и практикую-
щих преподавателей, использование чат-ботов 
в обучении французскому языку сопряжено с ря-
дом барьеров и рисков [5, с. 109]. Так, в частно-
сти, чат-бот не способен заменить живое общение 
и не способен воспроизвести аутентичную мело-
дию речи и оформить интонационно французские 
высказывания. Кроме того, чат-боты зачастую до-
пускают ошибки –  как фактические, так и контек-

стуальные, употребляя те или иные фразы в неу-
местном ключе. Наблюдаются, кроме того, ограни-
чения в знании культуры страны изучаемого язы-
ка и случаи неверной интерпретаций культурного 
кода.

Таким образом, проведенное исследование по-
зволяет прийти к следующим выводам:
1. Цифровые образовательные ресурсы –  сово-

купность цифровой информации, ресурсов 
и технологий, адаптированных под потребности 
и задачи системы образования и выполняющих 
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три функции: информационная, практическая, 
управленческая.

2. Классификация цифровых технологий, приме-
няемых в обучении французскому языку, по-
зволяет сделать вывод о наличии двух групп 
цифровых ресурсов: разработанные специаль-
но для обучения и ресурсы, которые не были 
предназначены для применения в обучении, 
но могут быть использованы в качестве обуча-
ющих.

3. Обучающие веб-сайты для изучения иностран-
ного языка: порталы, поисковые системы, ин-
терактивные платформы, онлайн- курсы, мо-
бильные приложения, видеокурсы, подкасты. 
Также в образовательным процессе могут быть 
использованы не адаптированные, аутентич-
ные материалы: веб-сайты, цифровые энцикло-
педии, электронные словари, в т.ч. Толковые, 
виртуальные экскурсии, коммуникационные 
технологии, электронные периодические изда-
ния, новостные ресурсы, чат-боты.

4. Наиболее обсуждаемым направлением приме-
нения цифровых технологий является искус-
ственный интеллект и чат-боты. В открытом 
доступе представлено остаточно много чат-бо-
тов, работающих на французском языке, кото-
рые могут быть полезны в изучении языка. При 
этом методология внедрения чат-ботов в педа-
гогическую практику все еще не разработана.
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USING DIGITAL TECHNOLOGIES TO DEVELOP 
LANGUAGE COMPETENCE IN TEACHING FRENCH 
LANGUAGE

Frey I. V.
Pskov State University

The article presents definitions of the terms “digital educational re-
sources” and “digital technologies”. The functions of digital edu-
cational resources and the advantages of their use are described. 
A detailed classification of digital technologies used in teaching the 
French language is presented. The presence of two groups of digital 
resources has been noted: those developed specifically for training 
and resources that were not intended for use in training, but can be 
used as educational ones. It is concluded that intellectual technol-
ogies are at the forefront of pedagogical science and practice. It is 
noted that the use of new generation digital resources can signifi-
cantly facilitate the process of learning French. One of the most con-
troversial technologies of the modern era is considered –  chatbots. 
It is concluded that the use of chatbots in teaching French is associ-
ated with a number of barriers and risks.

Keywords: artificial intelligence, french language, digitalization, lan-
guage competence, digital technology, chat bot, individualization of 
training.
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Практические аспекты преподавания европейского музыкального 
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В статье проведено исследование современной системы му-
зыкального образования Китая. Указано на особенности его 
развития и влияние на музыкальное образование в Китае 
европейских тенденций. В качестве специфических особен-
ностей выявлены: методологические основы классических 
философско- мировоззренческих традиций, особенности мен-
талитета китайского народа, способность к быстрой и эффек-
тивной адаптации и освоению мировых достижений в обучении 
и развитии новых поколения. Сделан акцент на особенностях 
воздействия европейской культуры, на участии европейских 
преподавателей в преподавании музыкального образования 
в Китае, отмечены способы повышения эффективности и раз-
вития системы преподавания европейского музыкального об-
разования в Китае.

Ключевые слова: музыкальное образование, Китай, занятие 
музыкой, преподавание, музыкальная школа, европейские тен-
денции развития.

Музыкальное образование является отражени-
ем культурного обмена и взаимодействия, которое 
проявляется, в первую очередь, в художественной 
и смысловой коммуникации. Более того, в этой об-
ласти можно наблюдать взаимодействие и инте-
грацию различных педагогических подходов, си-
стем и моделей.

Музыкальная сфера представляет собой ди-
намичную систему, где происходит постоянный 
обмен идеями и практиками между различными 
культурными традициями. Отечественные музы-
кальные учебные заведения, созданные по образ-
цу западноевропейских, являются ярким приме-
ром межкультурного взаимодействия в области 
музыкального образования. Многие исполнитель-
ские и педагогические школы были адаптированы 
и внедрены в иные культурные контексты, но при 
этом они продолжили развиваться как самобыт-
ные и уникальные направления.

Этот процесс культурного заимствования и по-
следующей трансформации свидетельствует о ди-
намичном характере музыкального образования, 
где происходит постоянный обмен и взаимообога-
щение различных традиций.

Культурный диалог играет ключевую роль 
в межкультурном взаимодействии, что было все-
сторонне исследовано Ю. М. Лотманом.

Сфера музыкального образования имеет осо-
бую специфику, поскольку музыкальное искус-
ство, в рамках которого осуществляется обучение, 
придает ему открытый характер системы [7, с389].

Можно констатировать, что движущей силой 
межкультурного взаимодействия в данной обла-
сти выступает непрерывный диалог культур, в ко-
тором ни одно смысловое значение не утрачива-
ется [1, с. 372].

Изучение особенностей взаимодействия куль-
тур в области профессионального музыкального 
образования Поднебесной вызывает немалый ин-
терес у исследователей. Формирование и эволю-
ция системы подготовки музыкантов в этой стране 
происходили весьма сложным и неоднозначным 
образом, отображая как уникальность культурно-
го наследия, так и исторические перипетии.

Невзирая на множество препятствий и трудно-
стей, китайская школа профессионального испол-
нительского мастерства сумела в довольно сжа-
тые сроки пройти путь от полной безвестности 
в мировом академическом музыкальном сообще-
стве до завоевания статуса одного из его признан-
ных флагманов.

Этот процесс трансформации и интеграции 
различных культурных влияний свидетельствует 
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о динамичном и адаптивном характере китайского 
музыкального образования [10, с. 105].

Одной из приоритетных задач совершенство-
вания нынешней модели подготовки музыкантов 
в Поднебесной выступает ее включение в меж-
дународный образовательный контекст, освое-
ние и адаптация передовых достижений мирового 
опыта в данной области [10, с. 105].

Объективной основой для интеграционных 
тенденций в глобальном музыкально- образо-
вательном пространстве служит уникальная спо-
собность музыкального искусства выполнять роль 
универсального коммуникативного инструмента, 
размывающего границы между государствами 
и нациями, преодолевающего языковые и мен-
тальные барьеры.

Этот трансграничный характер музыки способ-
ствует объединению людей, создавая основу для 
взаимного обогащения и развития национальных 
музыкальных образовательных систем.

Китайская система музыкального образова-
ния, несмотря на определенное сходство с евро-
пейскими методологическими подходами, отлича-
ется своими уникальными методическими и орга-
низационными решениями. В процессе обучения 
музыке в Китае задействуются все сенсорные воз-
можности учащихся –  слуховые, визуальные и ки-
нестетические.

Как в формальном, так и в неформальном му-
зыкальном образовании, ключевым принципом 
выступает подражание, что существенно отлича-
ет китайский подход от западных традиций. Таким 
образом, китайская система музыкального обра-
зования демонстрирует самобытную культурную 
специфику, сочетая заимствованные и адаптиро-
ванные элементы с оригинальными национальны-
ми практиками.

В процессе обучения восточных музыкантов 
преобладает наглядно- действенный подход: уча-
щиеся в основном слушают, наблюдают и копи-
руют действия учителя или мастера- исполнителя. 
При подготовке китайских музыкантов- 
инструменталистов ключевое значение имеет 
практическое музицирование, тогда как теорети-
ческая подготовка зачастую находится на срав-
нительно низком и довольно примитивном уровне 
[11, с. 11].

Таким образом, китайская система музыкаль-
ного образования демонстрирует ярко выражен-
ную ориентацию на практические навыки и эмпи-
рический компонент обучения, в отличие от более 
академического подхода, характерного для запад-
ных музыкальных школ.

Необходимо подчеркнуть, что описанный под-
ход к музыкальному образованию в Китае расхо-
дится с одним из ключевых принципов, лежащих 
в основе развивающего обучения музыке, приня-
того в европейской музыкальной педагогике. Со-
гласно этому принципу, процесс музыкального об-
учения должен предполагать постепенное увели-
чение теоретической насыщенности занятий. [12, 
с. 164].

Итак, существует определенное несоответ-
ствие между традиционными китайскими метода-
ми, ориентированными преимущественно на прак-
тическое музицирование, и общепринятыми в Ев-
ропе подходами, стремящимися к гармоничному 
сочетанию практики и теории в музыкальном об-
разовании.

Китайская цивилизация на протяжении дли-
тельного времени демонстрировала устойчивость 
к внешним культурным влияниям, особенно в от-
ношении европейских музыкальных традиций. 
Исторически сложившаяся замкнутость и насто-
роженное отношение к вестернизации проявля-
лись в неприятии таких западных инструментов, 
как фортепиано, которые воспринимались как 
чуждые и даже враждебные элементы китайской 
культуре. Этот феномен наблюдался на протяже-
нии всего XX века, включая период «культурной 
революции». Таким образом, проникновение за-
падноевропейского музыкального искусства в Ки-
тай представляло собой сложный процесс взаимо-
действия и адаптации различных культурных тра-
диций.

В связи с этим, культурная интеграция западно-
европейских музыкальных традиций в Китае про-
ходила через сложный и неоднозначный историче-
ский процесс.

Ключевыми механизмами, позволившими Ки-
таю создать собственную успешную музыкально- 
педагогическую школу и выйти на мировой уро-
вень, стали [4, стр.52]:
• Заимствование
• Адаптация европейской системы музыкального 

образования
После Синхайской революции в Китае возник-

ло «Движение за новую культуру», ключевой фи-
гурой которого стал выдающийся музыкант и про-
светитель Сяо Юмэй. Его деятельность оказала 
глубокое влияние на развитие музыкального об-
разования в стране. Сяо Юмэй и его последова-
тели неустанно трудились над внедрением запад-
ных музыкальных традиций в Китае, что принесло 
ощутимые результаты.

Реформы, инициированные Сяо Юмэем и его 
единомышленниками, привели к созданию совре-
менных учебных программ по музыке, включавших 
широкий спектр дисциплин –  от теории и истории 
музыки до граммофоноведения и обучения игре 
на различных инструментах. Открывшиеся в уни-
верситетах Китая музыкальные отделения стали 
центрами музыкального образования и культуры, 
способствуя распространению новых идей и тен-
денций, заимствованных из Европы и других реги-
онов мира. [6, стр.211]

Непрерывные усилия по реформированию му-
зыкального образования в Китае привели к даль-
нейшим важным достижениям. Министр просве-
щения Цай Юаньпэй и выдающийся музыкант- 
просветитель Сяо Юмэй объединили свои усилия, 
чтобы создать первый в Китае национальный ор-
кестр европейского типа. Это стало значительным 
событием в истории китайской музыки, объединив 
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талантливых музыкантов со всей страны и пред-
ставив публике западные произведения, ранее 
недоступные для широкой аудитории.

Кроме того, Цай Юаньпэй и Сяо Юмэй ввели 
новую систему нотации, которая упростила про-
цесс обучения музыке и сделала его более до-
ступным для населения. Это привело к увеличе-
нию числа людей, заинтересованных в изучении 
музыки, и способствовало развитию музыкальной 
грамотности в Китае.

Кульминацией их совместных усилий стало со-
здание в 1927 году в Шанхае первой китайской 
Национальной консерватории, ректором которой 
стал Сяо Юмэй [3, стр.26].

Цель консерватории заключалась в том, чтобы 
«импортировать мировую музыку и упорядочить 
национальную музыку», что отражало желание 
объединить лучшее из западной и китайской му-
зыкальных традиций.

Национальная консерватория стала центром 
музыкального образования и инноваций в Китае. 
Она предлагала всестороннюю учебную програм-
му, охватывающую широкий спектр музыкальных 
жанров и стилей, включая западную классиче-
скую музыку, китайскую народную музыку и со-
временную музыку. Студенты получали образова-
ние в области теории музыки, композиции, испол-
нения и других связанных с музыкой дисциплин.

С момента своего основания консерватория 
сыграла важную роль в развитии китайских музы-
кантов мирового класса и продвижения китайской 
музыки на международной арене. Она стала ката-
лизатором для роста и разнообразия музыкальной 
индустрии Китая, поддерживая таланты и приви-
вая любовь к музыке среди населения [14, с. 138].

Влияние Цай Юаньпэя и Сяо Юмэя на музы-
кальное образование и культуру Китая невозмож-
но переоценить. Их видение и инициативы приве-
ли к преобразованиям, которые продолжают вли-
ять на музыкальное сообщество страны по сей 
день. Их наследие продолжает вдохновлять поко-
ления музыкантов и любителей музыки, обогащая 
музыкальную ткань Китая и всего мира.

Признавая важность международного опыта 
и знаний для развития музыкального образования 
в Китае, китайские преподаватели стремились 
привлечь зарубежных специалистов к участию 
в образовательном процессе. В это время Шанхай 
был домом для многих талантливых иностранцев, 
и китайские педагоги воспользовались этой воз-
можностью, пригласив некоторых из них препода-
вать в консерватории. Этот шаг продемонстриро-
вал дальновидность и стремление к инновациям 
со стороны китайских просветителей.

Особенно примечательным является тот факт, 
что с конца 1929 года более половины препода-
вательского состава консерватории составляли 
российские педагоги- эмигранты. Китайские пре-
подаватели высоко ценили российскую школу му-
зыкального образования и ее традиции, и это при-
вело к уникальному сотрудничеству между двумя 
культурами [5, стр.91].

Российские педагоги внесли значительный 
вклад в консерваторию, поделившись своими об-
ширными знаниями и опытом. Они привнесли луч-
шие практики российского музыкального образо-
вания, обогащая учебную программу консервато-
рию и повышая качество музыкального образова-
ния в Китае. Студенты получили уникальную воз-
можность учиться у мастеров своего дела, расши-
ряя свои музыкальные горизонты и развивая свои 
навыки [2, стр.411].

Сотрудничество между китайскими и россий-
скими педагогами привело к взаимному обога-
щению культур и обмену идеями. Российские пе-
дагоги получили возможность поделиться сво-
им уникальным подходом к музыке и обучению, 
в то время как китайские преподаватели смогли 
предложить свое глубокое понимание китайской 
музыкальной традиции и культуры. Это взаимо-
действие способствовало созданию динамичной 
и вдохновляющей учебной среды.

Присутствие российских педагогов- эмигрантов 
в консерватории оказало долгосрочное влияние 
на музыкальное образование в Китае. Оно зало-
жило основу для дальнейшего развития между-
народных отношений и сотрудничества в области 
музыки [14].

Одним из примечательных достижений сотруд-
ничества между Китаем и Советским Союзом 
в сфере музыкального образования стало созда-
ние профессиональных музыкальных коллекти-
вов, включая хоры и оркестры. Советские препо-
даватели не только передавали свои знания и на-
выки китайским студентам, но и направляли их 
таланты на практическое применение, формируя 
ансамбли, которые стали платформой для демон-
страции растущих музыкальных способностей Ки-
тая.

Кроме того, российские педагоги внесли зна-
чительный вклад в развитие теоретических аспек-
тов музыкального образования в Китае. Начиная 
с 1950-х и 1960-х годов, специально созданные 
группы переводчиков занялись важной задачей 
переноса на иероглифику трудов известных рос-
сийских музыковедов, таких как Нина Васильевна 
Туманина, Татьяна Николаевна Ливанова и Игорь 
Владимирович Способин.

Успех Китая в области музыкального образо-
вания и исполнительского мастерства является 
результатом сложного взаимодействия его бога-
той истории и культуры с влиянием извне. Китай, 
с его давней культурой и искусством, заложил ос-
нову для современного возрождения музыки, де-
монстрируя удивительную способность адаптиро-
вать и развивать иностранные идеи и практики [8, 
стр.112].

Китайское музыкальное сообщество, вдохнов-
ленное достижениями своих предшественников, 
неустанно стремится к совершенствованию и ин-
новациям. Оно не только гордится своими успе-
хами, но и сохраняет приверженность передаче 
знаний и навыков следующим поколениям. Этот 
непрерывный цикл обучения и развития способ-
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ствует постоянному росту и эволюции китайского 
музыкального наследия.

Таким образом, китайское высшее музыкаль-
ное образование представляет собой динамичную 
и все более глобальную систему, которая процве-
тает благодаря сочетанию местного опыта и влия-
ния извне. Это стремление к непрерывному совер-
шенствованию и интеграции в мировое простран-
ство является ключом к успеху Китая в области 
музыкального образования и исполнительского 
мастерства, вызывая восхищение во всем мире 
[9, стр.289].

Итак, интеграция европейских стандартов му-
зыкального образования в китайскую систему 
привела к существенной трансформации учебных 
планов музыкальных школ по всей стране. Прак-
тическая реализация этого перехода включала 
ряд значимых шагов, нацеленных на повышение 
качества обучения музыке и расширение возмож-
ностей для учащихся.

Прежде всего, музыкальное образование в Ки-
тае стало более многогранным, фокусируясь 
не только на теоретических знаниях, но и на прак-
тических навыках. Учащиеся получают разносто-
роннюю подготовку, которая охватывает занятия 
по игре на музыкальных инструментах, вокалу и ди-
рижированию. Такой практико- ориентированный 
подход позволяет студентам развивать свои му-
зыкальные таланты и готовит их к разнообразным 
траекториям профессионального роста в музы-
кальной сфере.

Во-вторых, в китайских музыкальных школах 
была внедрена система индивидуальных занятий 
и наставничества. Учащиеся получают персональ-
ное внимание и руководство от опытных педаго-
гов, что дает им возможность раскрывать свои 
уникальные способности и интересы. Такая прак-
тика способствует личностному росту и развитию 
сильных музыкальных компетенций.

В-третьих, европейское влияние привело к по-
явлению в Китае оркестрового и ансамблевого му-
зицирования. Студенты учатся гармонично взаи-
модействовать с другими музыкантами, развивая 
навыки сотрудничества и умение слышать друг 
друга. Это готовит их к работе в профессиональ-
ных оркестрах и ансамблях, расширяя возможно-
сти для творческой коллаборации и концертной 
деятельности.

Кроме того, музыкальные школы Китая теперь 
предлагают широкий спектр дисциплин, выходя-
щих за рамки традиционного учебного плана. Сту-
денты могут изучать такие предметы, как история 
музыки, музыкальные технологии, звукозапись 
и продюсирование, что дает им более целостное 
представление о музыкальной индустрии и гото-
вит к разнообразным карьерным перспективам.

Практическая направленность европейско-
го музыкального образования также находит от-
ражение в увеличении количества выступлений 
и концертов. Учащиеся получают возможность де-
монстрировать свое мастерство перед публикой, 
что способствует развитию их уверенности в себе 

и сценического присутствия. Эти выступления так-
же повышают осведомленность общественности 
о музыкальных талантах и достижениях студентов.

Для обеспечения высокого качества образова-
ния школы привлекают опытных преподавателей 
из Европы и других регионов мира, предостав-
ляя студентам возможность учиться у признанных 
специалистов. Это способствует межкультурному 
обмену и взаимообогащению идеями, обогащая 
музыкальное образование в Китае.

Кроме того, музыкальные школы Китая поощ-
ряют сотрудничество и обмены с зарубежными 
партнерами.

Студенты получают возможность участвовать 
в международных конкурсах, фестивалях и про-
граммах обменов, что расширяет их кругозор и по-
зволяет учиться у их зарубежных коллег.

Тем самым, внедрение европейских методов 
в китайское музыкальное образование приве-
ло к значительным изменениям и инновациям. 
Практическая направленность обучения позволя-
ет студентам развивать свои таланты и готовит 
их к многообразным карьерным возможностям 
в музыкальной индустрии. Китай демонстрирует 
свою приверженность предоставлению студентам 
лучшего музыкального образования, вдохновляя 
и поддерживая их страсть к музыке.
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ways to improve the efficiency and development of the system of 
teaching European music education in China are noted.
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Интерактивность в обучении будущих менеджеров основам делового 
интернет- общения на иностранном языке
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Статья посвящена одному из значимых вопросов формирова-
ния необходимых навыков у будущих менеджеров на этапе их 
обучения в вузе. Цель данной статьи –  акцентировать внима-
ние на вопросе обучения основам делового интернет общения 
на иностранном языке. В статье обосновывается актуальность 
выбора интерактивных методов в обучении основам делового 
интернет общения, представлены некоторые примеры исполь-
зования интерактивных методов и приемов на практических 
занятиях по иностранному языку, указаны дополнительные 
преимущества их применения. Учитывая характеристики и осо-
бенности поколения обучающегося контингента, составлена 
таблица различий делового и бытового интернет общения, что 
поможет преподавателям иностранных языков сориентировать 
себя и своих студентов в эффективной работе над обучением 
основам делового интернет общения.

Ключевые слова: интерактивность, деловое интернет обще-
ние, менеджер, итерация 4.0, иностранный язык.

Сегодня российский менеджер сталкивается 
со множеством вызовов во всех аспектах своей 
деятельности. Профессия менеджера чрезвычай-
но востребована в современном деловом мире. 
В связи с этим в России уделяется особое внима-
ние формированию и становлению молодых про-
фессионалов на каждом этапе их подготовки.

Современные социально- экономические и по-
литические условия актуализируют переосмыс-
ление требований к обучению будущих менедже-
ров, диктуют вузам необходимость поиска новых 
подходов. Рынок труда и потенциальные рабо-
тодатели рассчитывают на молодых, компетент-
ных, многогранных сотрудников, которые, соглас-
но П. Друкеру, одного из выдающихся теоретиков 
менеджмента, готовы «своевременно реагировать 
на изменения производственной среды». [2, с. 20]

Знание иностранных языков относят к дополни-
тельным профессиональным навыкам менеджера 
[6]. Однако не стоит забывать, что уровень вла-
дения иностранными языками напрямую связан 
с развитием коммуникативных навыков, основных 
профессиональных навыков менеджера. Функци-
онально, язык –  это, прежде всего, средство об-
щения.

По природе своей профессиональной деятель-
ности менеджер работает с людьми, проводит пе-
реговоры, совещания, встречи, разрешает спор-
ные моменты, мотивирует своих подчиненных. 
Другими словами, умение общаться на родном 
языке является первоочередным навыком для ме-
неджера, а умение общаться на иностранном язы-
ке открывает ему новые горизонты профессио-
нального роста и развития.

В настоящее время все сферы жизнедеятель-
ности общества подвергаются глобальным изме-
нениям в связи с революционным развитием ин-
тернет технологий. Общение сегодня, как один 
из основных видов деятельности человека, явля-
ется ярким иллюстративным примером.

Учитывая тот факт, что современный деловой 
мир, находясь в режиме постоянной компрессии 
времени, требует моментальных решений, бы-
стрых взаимодействий, слаженности и согласо-
ванности в работе всех структурных элементов 
экосистемы, интернет пространство с добавлени-
ем итерации 4.0 предоставляет большой ряд преи-
муществ. Прежде всего это 1) глобальность досту-
па, обеспечивающая возможность общения с биз-
нес контактами по всему миру;

2) возможность принимать и обрабатывать 
большой объем информации и при этом эконо-
мить время и ресурсы;
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3) удобство интернет среды для функциони-

рования бизнеса, возможность общения в любое 
время, из любой локации;

4) популярность интернета, что дает широкие 
возможности для рекламы и продвижения това-
ров, брендов, услуг и так далее.

Безусловно, Интернет является достаточно 
специфичной средой общения со своими закона-
ми и правилами. Учитывая тенденции и факторы, 
влияющие и, соответственно, формирующие сце-
нарий общения участников процесса, многие ис-
следователи данного вопроса уже давно заявили 

о появлении нового типа устно- письменного обще-
ния со своими особенностями на разных уровнях 
системы языка [1], [4].

Современное поколение студентов, обучаю-
щихся в настоящий момент в вузах, принято на-
зывать «цифровыми аборигенами» [5], для кото-
рых общение в интернет пространстве является 
абсолютной составляющей их повседневной жиз-
ни. Однако деловое интернет общение имеет свои 
особенности.

Основные различия делового и бытового ин-
тернет общения представлены в таблице 1.

Таблица 1. Различия делового и бытового интернет общения

Деловое интернет общение Бытовое интернет общение

Цель Обмен информацией, решение рабочих задач, со-
гласование действий, проведение встреч и конфе-
ренций в рабочих целях

Поддержание личных отношений, общение с друзьями, семь-
ей, обмен фотографиями, видео другими личными материа-
лами

Стиль Формальный Неформальный

Средства Электронная почта, вебинары, видеоконференции, 
профессиональные чаты и другие инструменты 
общения

Социальные сети, мессенджеры, видео звонки

Конфиденци-
альность ин-
формации

Высокий уровень (всегда) Уровень варьируется в зависимости от ситуации общения, те-
матики, участников процесса

Исходя из вышеприведенной таблицы, основ-
ной задачей делового интернет общения являет-
ся взаимодействие двух и более заинтересован-
ных сторон с целью решения конкретной задачи, 
достижения общей цели. Особенности личности 
участников общения, возрастные данные, настро-
ение на момент общения и так далее, безуслов-
но, принимаются во внимание, но не имеют перво-
степенного значения. Деловое общение осущест-
вляется с определенной целью, и ни один из вы-
шеперечисленных факторов не должен повлиять 
на положительный итог. Что же касается бытово-
го интернет общения, то задача последнего может 
быть весьма разнообразна, от передачи важной 
информации другой стороне процесса общения 
до взаимного времяпрепровождения. Стиль де-
лового и бытового интернет общения также раз-
личны. Деловое общение требует формального 
тона, избегания сленга, личных тем. Бытовое ин-
тернет общение носит неформальный характер, 
поэтому есть возможность употребления шуток, 
личных историй, эмодзи. Электронная почта, ве-
бинары, видеоконференции, профессиональные 
чаты –  инструменты делового интернет общения, 
в то время как для осуществления бытового ин-
тернет общения люди используют в большей сте-
пени возможности социальных сетей, мессендже-
ров, чатов. Что касается конфиденциальности ин-
формации, то, безусловно, в рамках делового ин-
тернет общения уровень защиты данных должен 
быть значительно выше, чем в бытовом интернет 
общении.

Студенты, будущие менеджеры, должны иметь 
четкое понимание того, что деловое интернет об-
щение в значительной мере отличается от бытово-

го. Преподавателям необходимо информировать 
обучающихся о всех нюансах данных типов обще-
ния, формируя навык, который им будет чрезвы-
чайно необходим в профессиональной деятельно-
сти.

Одной из главных функций общения является 
его интерактивность [3, с. 11]. В рамках данной 
функции участники процесса общения взаимодей-
ствуют, организуют общую для всех деятельность 
и, таким образом, реализуют свои потребности 
в общении, достигая определенных целей. Дисци-
плина «Иностранный язык» носит яркий деятель-
ностный характер в этой связи. Соответственно, 
обобщив специфику дисциплины и природу обще-
ния, представляется логичным использование ме-
тодов интерактивности в обучении деловому ин-
тернет общению.

Интерактивное обучение подразумевает опре-
деленную организацию познавательной деятель-
ности, в которой существуют следующие положе-
ния:
– взаимоотношения по типу «субъект- субъект», 

что дает равенство позиций участников об-
щения, мотивацию к сотрудничеству, желание 
взаимодействовать;

– диалогическое / полилогическое взаимодей-
ствие, что повышает значимость игровых ме-
тодов и тем самым дает возможность соз-
давать и проигрывать профессионально- 
ориентированные ситуации;

– наличие огромного творческого потенциала 
в процессе обучения, что повышает уровень 
экспериментирования, создавая благоприят-
ные условия для эффективности процесса об-
учения.
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На практических занятиях по иностранному 
языку в обучении основам делового интернет об-
щения есть возможность использования разноо-
бразных методов и приемов интерактивного обу-
чения. Рассмотрим некоторые примеры. Так для 
того, чтобы разнообразить лекционный матери-
ал занятия, целесообразно применение метода 
«мини-лекции» с использованием презентативно-
го материала и с дальнейшим его обсуждением 
в разных форматах. Данный метод позволяет сде-
лать теоретический материал более интересным, 
доступным и запоминающимся, особенно если 
над подготовкой материала лекции работает ко-
манда студентов. Для этого необходимо прежде 
всего, обозначить тему и круг основных вопросов, 
которые они должны пояснить в своей презен-
тации. Например, студентам предлагается тема 
«Правила проведения видео конференций с де-
ловыми партнерами / Main Rules of Holding Video 
Conferences with Business Partners». В рамках дан-
ной темы им необходимо выделить круг основных 
вопросов, которые они затронут в своей презен-
тации. Уже на этапе подготовки необходимо про-
думать формат презентации, то есть будет ли 
возможность беседы (интерактива) с аудиторией 
во время презентации, или же все вопросы будут 
отложены до завершения презентации.

В настоящее время все большую популярность 
приобретает интерактивный формат проведения 
«интервью» для обсуждения прослушанной пре-
зентации или прочитанного текста или же как вво-
дная беседа в начале определенной темы, блока, 
модуля. Данный метод позволяет сделать атмос-
феру более непринужденной и неформальной, 
что, безусловно, способствует раскрепощению 
студентов, убирает страхи публичного высказыва-
ния и выступления и стимулирует их речевую дея-
тельность. По итогу выполненного задания студен-
ты получают необходимый теоретический матери-
ал, актуализированный в дискуссиях. Его даль-
нейшая отработка и усвоение могут проводиться 
в ролевых деловых играх или в решении кейсов.

Одним из вариантов кейсов в рамках обучения 
основам делового интернет общения может слу-
жить ситуация «Ведение переговоров в режиме 
онлайн / Negotiating Online». Студентам предлага-
ется реальный бизнес кейс, поясняются этапы ра-
боты с ним. Им необходимо выделить BATNA (Best 
Alternative of Negotiated Agreement) обеих сторон 
переговоров, ZOPA (Zone of Possible Agreement), 
определить тактику и стратегии данных перего-
воров. Далее студенты разыгрывают проанали-
зированный кейс на иностранном языке с учетом 
формата ведения переговоров (онлайн) в рамках 
делового интернет общения. Данный тип задания 
может выполнять форму промежуточного контро-
ля, поскольку преподаватель имеет возможность 
оценить степень усвоения теоретических знаний 
и уровень их оперативного применения на практи-
ке.

Решение кейсов помогает будущим менедже-
рам проигрывать различные роли, выстраивать 

траекторию сотрудничества в группе и индивиду-
ально, развивать навыки критического мышления, 
поскольку большинство кейсов часто не имеют од-
нозначного решения.

Деловое интернет общение подразумевает ин-
тенсивное использование потенциала письменной 
речи, следуя правилам и этикету. При отработке 
данного навыка, а именно при написании элек-
тронных писем, сообщений в рабочих чатах и так 
далее, также можно применять методы и приемы 
интерактивного обучения. Например, на разных 
этапах проведения деловой ролевой игры студен-
ты могут написать отчеты или служебные сообще-
ния в чат с целью информирования коллег, под-
ведения итогов, запроса какой либо информации, 
обратной связи.

В заключении необходимо отметить, что по-
скольку в настоящее время все большее распро-
странение получает формат дистанционного вы-
полнения должностных обязанностей, корректное 
использование мессенджеров, интернет плат-
форм, электронной почты и других инструментов 
делового интернет общения требуют от потенци-
альных участников процесса необходимых знаний 
и навыков. Поэтому следует осуществлять обуче-
ние основам делового интернет общения на прак-
тических занятиях по иностранному языку, обе-
спечивая будущих менеджеров необходимым на-
выком для их дальнейшей профессиональной де-
ятельности. Методы интерактивного обучения яв-
ляются наиболее эффективными для достижения 
выше поставленной задачи. В рамках интерактив-
ного обучения происходит также отработка и та-
ких «мягких» навыков, как командная работа, кри-
тическое мышление, творческие навыки и навык 
активного слушания. Все это в будущем поможет 
молодым специалистам стать востребованными 
на рынке труда и успешными в своей карьере.
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INTERACTIVITY IN TEACHING FUTURE MANAGERS 
BASICS OF INTERNET BUSINESS COMMUNICATION IN 
A FOREIGN LANGUAGE

Abramova O.V.
St. Petersburg State University of Economics

This article is devoted to one of the significant issues of developing 
the necessary skills of future managers at the stage of their studies 
at a university. The purpose of this article is to focus on the issue of 
teaching the basics of Internet business communication in a foreign 
language. The article substantiates the relevance of choosing inter-
active methods in teaching the basics of Internet business commu-
nication, presents some examples of the use of interactive methods 
and techniques in foreign language practical classes, and indicates 
additional advantages of their usage. Taking into account charac-
teristics of the generation represented by students at a university 
today, a table of differences between Internet business and every-

day communication has been compiled, which will help foreign lan-
guage teachers channel themselves and students to efficient work 
on teaching the basics of Internet business communication.

Keywords: interactivity, Internet business communication, a man-
ager, iteration 4.0, a foreign language.
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В статье рассмотрены условия персонификации обучения ма-
тематике в контексте STEM концепции для подготовки совре-
менных инженеров индустрии 5.0. Показана определяющая 
роль трансформации методической системы для реализации 
процесса персонификации математического образования. При 
разработке методической системы персонифицированного 
обучения математике предполагается, что цели и содержание 
необходимо дополнить вариативной составляющей. Вариа-
тивная составляющая в контексте цели включает в себя ме-
ждисциплинарную практико- ориентированную область знаний 
с возможностью многократного выбора. На уровне содержания 
обучения она включает стек междисциплинарных практико- 
ориентированных задач. Вариативные составляющие целей 
и содержания обучения формируются и обновляются на ос-
нове консолидации требований работодателей, предпочтений 
и опыта студентов, содержания традиционного для технических 
вузов математического образования. Возможность формиро-
вания вариативных составляющих обусловлена интегратив-
ным потенциалом методологии skill- based и компетентностного 
подхода.
Формы, средства и методы остаются традиционными по соста-
ву, но трансформируются на основе использования технологий 
искусственного интеллекта для учебной аналитики, сервисов 
LMS, soft-skills компетенций соответственно. Использование 
индивидуальной формы обучения расширяется, и изменяется 
порядок обратной связи и корректировки на ее основе содер-
жания обучающего чат-бота. Традиционно эта функция была 
присуща полностью или частично преподавателю. Персони-
фикация предполагает расширенные и многократные коррек-
тировки содержания обучающего материала с активным учас-
тием студента на основе учебной аналитики образовательного 
поведения студента. Средства обучения сохраняют историче-
ски присущий им состав, но предполагают использование гра-
фов знаний и онтологий для построения содержания универси-
тетского курса математики. Расширяется область применения 
проблемных, частично- поисковых и исследовательских мето-
дов обучения.

Ключевые слова: инженерное образование, STEM концепция, 
методическая система, персонификация обучения, технологии 
искусственного интеллекта.

Прогресс и устойчивое развитие общества 
в условиях перехода к Индустрии 5.0 (пятая тех-
нологическая революция) требуют от современно-
го студента инженерного направления принимать 
на себя ответственность за выбор траектории об-
учения и результат обучения в соответствии с его 
индивидуальными особенностями и потребностя-
ми, а от университета –  создания для этого педаго-
гических условий [6, 8, 16]. Этот процесс, является 
отличительной характеристикой персонификации 
образования [17].

На концептуальном уровне идеи трансформа-
ции современного образования, связанные с пер-
сонификацией обучения, достаточно хорошо раз-
работаны [1,2]. Характеристиками персонифици-
рованного образовательного процесса являются 
нелинейность, коммуникация, событийность [17].

В то же время важным аспектом является вне-
дрение инноваций в повседневную образователь-
ную практику при освоении учебных дисциплин. 
Базовой дисциплиной для всех направлений ин-
женерной подготовки является математика. Пер-
сонификация обучения математике в университе-
те становится актуальным направлением измене-
ний в инженерном образовании.

Несмотря на усилия педагогического сообще-
ства, противоречивые и несистемные изменения 
в инженерном образовании, связанные, в том чис-
ле с его персонификацией, приводят к утрате мо-
тивации молодежи к выбору инженерных направ-
лений бакалавриата, а количество отчисленных 
из университетов по этим направлениям состав-
ляет около 25% от набора [7].

Таким образом, при внедрении персонифици-
рованного обучения появляется необходимость 
систематизации инновационных изменений в це-
лях, содержании, методах, формах, средствах об-
учения методической системы [13]. Для каждой 
характеристики персонифицированного образо-
вательного процесса предполагается рассмотреть 
процесс формирования в университете педагоги-
ческих условий. Отталкиваясь от результатов фун-
даментальной коллективной разработки в этой об-
ласти РГПУ им. А. И. Герцена для школьного обра-
зования, сформулируем педагогические условия 
для персонифицированного обучения математике 
в университете [17]. Обеспечение нелинейности 
возможно на основе внедрения принципов концеп-
ции STEM (Science, Technology, Engineering, Math-
ematics) с использованием технологий искусствен-
ного интеллекта. Коммуникативность предполага-
ет введение новых методов оценивания на основе 
создания персонифицированной учебной анали-
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тики [9]. Событийность может быть воплощена при 
сочетании методов командной и индивидуальной 
работы в расчетно- графических, курсовых проек-
тах, приближенных к реальным требованиям рын-
ка.

Рассмотрим возможности преобразования ме-
тодической системы обучения (МСО) математике. 
МСО математике рассматривается в контексте об-
щей теории систем на основе работ И. В. Блаубер-
га, Э. Г. Юдина [4]. МСО –  это взаимосвязанная со-
вокупность элементов, ориентированных на опре-
деленную цель, обладающая свой ствами целост-
ности и интегративности, способная к изменениям 
при взаимодействии с внешними системами. Ме-
тодическая система обучения входит в педагоги-
ческую систему обучения, может содержать под-
системы и элементы.

В теории и методике обучения существует мно-
жество подходов к определению МСО. Историче-
ски в работе А. М. Пышкало МСО рассматривается 
как структура из компонентов, иерархически свя-
занных между собой: целей, форм, средств, мето-
дов, и содержания обучения [13]. Для определе-
ния концептуальных подходов к сущности и про-
ектированию компонентов методической систе-
мы обучения математике мы опираемся на труды 
И. Б. Готской, Н. Л. Стефановой, Т. А. Бороненко, 
М. В. Швецкого [5,15,3,19].

Для исследования ценными являются подходы 
к трансформации МСО в процессе информатиза-
ции и использования технологий искусственно-
го интеллекта для обучения и аналитики учебных 
данных, представленные в работе У. Холмс, М. Бя-
лик, Ч. Фейдел [18].

Для определения цели персонифицированно-
го обучения математике используем маркетинго-
вый подход И. Б. Готской, и определение персони-
фикации А. П. Тряпицыной. Маркетинговый подход 
И. Б. Готской определяет возможность индивидуа-
лизации, мультипликативности, динамичных изме-
нений целей обучения [5,17]. «В педагогике и ан-
драгогике персонификация –  это «олицетворение» 
образовательного процесса, предоставление ему 

личностной направленности, то есть поиск и акту-
ализация внутренних личностных ресурсов каж-
дого субъекта образовательного процесса. Пер-
сонификация предполагает усиление внимания 
к формированию ответственности самого ученика 
за результаты своего образования на основе ос-
мысления и объективной оценки своих образова-
тельных интересов и возможностей» [17, с. 7].

Основной проблемой для реализации персо-
нифицированного подхода в университете явля-
ется слабая корреляция цели МСО математике 
с одной стороны, с требованиями работодателей, 
с другой стороны, с личностными потребностями, 
опытом студентов. Решение этой проблемы пред-
полагает детализацию спектра требований рабо-
тодателей для создания персонифицированного 
выбора в форме междисциплинарных, практико- 
ориентированных задач и разработку модуля 
учебной аналитики.

На сегодняшний день самым обширным, дина-
мично обновляемым источником требований ра-
ботодателей являются кадровые порталы по пои-
ску работы. Порталы используют skill- based под-
ход для определения требований работодателей 
через формализацию ключевых навыков, которые 
в образовательных программах бакалавриата яв-
ляются частью компетенции. Требования на пор-
талах найма сотрудников и в рабочей программе 
обучения математике основаны на едином подхо-
де –  компетентностном. Следовательно, ключе-
вые навыки, например портала HeadHunter (hh.
ru), могут быть использованы в рабочих програм-
мах персонифицированного обучения математи-
ке. Включение ключевых навыков в компетенцию 
ОПК 1 (бакалавр «способен решать задачи про-
фессиональной деятельности, применяя методы 
моделирования, математического анализа, есте-
ственнонаучные и инженерные знания») решит 
проблему согласования и динамического обновле-
ния требований работодателей именно к матема-
тической подготовке в контексте должности (тер-
мин портала hh.ru) и направления подготовки ба-
калавров (ФГОС ВО) [14] (рис. 1).

Рис. 1. Пример фрагмента таксономии (ролей, должности, навыков) на портале hh.ru.
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Таким образом, под целью обучения, как компо-
ненты методической системы персонифицирован-
ного обучения математике, будем понимать ком-
позицию из инвариантной и вариативной состав-
ляющей. В инвариант включаются классическая 
(для кого?) математическая подготовка. Вариа-
тивная часть формируется на основе пересечения 
опыта, профессиональных, личностных предпо-
чтений студентов; направления инженерной под-
готовки и требований работодателей в контексте 
предметного поля математики.

Технологическим основанием для реализации 
идеи могут выступить технологии искусственного 
интеллекта, позволяющие динамически собирать 

и анализировать датасеты ключевых навыков 
платформ для трудоустройства, компетенций ра-
бочей программы математики, предпочтений сту-
дента. В подобную систему необходимо включить 
несколько взаимосвязанных элементов: компози-
цию компетенций обучения математике для инва-
риантной и вариативной части; алгоритм согласо-
вания целей студента, образовательной програм-
мы и работодателей на основе карт компетенций; 
параметры нейронной сети и кластеризации; ма-
тематическую модель нейронной сети для реше-
ния задачи классификации; метрику для оценки 
качества работы модели (рис. 2).

Рис. 2. Формирование цели персонифицированного обучения с использованием технологий искусственного 
интеллекта (ИИ)

Цели МСО являются порождающим фактором 
для согласованного функционирования форм, ме-
тодов, средств, содержания обучения [13]. Рас-
смотрим влияние персонификации целей обуче-
ния на персонификацию всех элементов.

Персонификация целей обучения предполагает 
создание композиции инвариантной и вариатив-
ной траектории в содержании обучения. В инва-
риантную траекторию, освоения содержания обу-
чения, предположительно должны быть включены 
классические темы математического образования 
инженеров, соответствующие ФГОС ВО. Вариа-

тивное содержание обучения формируется в виде 
междисциплинарных, практико- ориентированных 
задач, которые отвечают выбору студента на ос-
нове его опыта, профессиональных и личностных 
качеств и требованиям работодателей. Таким об-
разом, содержание курса обучения математике 
остается традиционным в его теоретической ча-
сти, соответствующей ей части практических за-
даний и включает вариативные компоненты в ка-
ждой теме в форме междисциплинарных практико- 
ориентированных задач (рис. 3).

Рис. 3. Связь целей и содержания обучения методической системы персонифицированного обучения математике
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Реализация такого подхода потребует новых 

методологических средств. Предположительно 
в качестве основного инструмента могут высту-
пить онтологии и графы знаний [11,12]. Моделиро-
вание и динамичное изменение содержания с ис-
пользованием искусственного интеллекта позво-
лит обеспечить гибкое изменение вариативной со-
ставляющей содержания обучения в соответствии 
с опытом и потребностями студента.

Изменение целей и содержания обучения тре-
бует анализа трансформации всех элементов ме-
тодической системы персонифицированного об-
учения математике. Рассмотрим влияние этого 
процесса на трансформацию форм обучения. Сле-
дует различать формы обучения, как дидактиче-
скую категорию и формы организации обучения.

Форма обучения зависит от количества обучаю-
щихся, места, времени и порядка обучения. В уни-
верситете реализуются фронтальные, групповые, 
коллективные, аудиторные и внеаудиторные фор-
мы обучения. Локально используются индивиду-
альные формы обучения при консультировании 
и проведении аттестации. Методическая систе-
ма персонифицированного обучения математи-
ке предполагает сохранение традиционных форм 
обучения. В тоже время предполагается расшире-
ние спектра электронных образовательных ресур-
сов на основе использования искусственного ин-
теллекта для индивидуальной формы обучения. 
Особенностью индивидуальной формы обучения 
с использованием технологий искусственного ин-
теллекта является частичное изменение порядка 
осуществления обучения, поскольку использова-
ние технологий искусственного интеллекта позво-
ляет корректировать траекторию обучения на ос-
нове учебной аналитики без участия преподавате-
ля, многократно по запросу студента.

Следующим важным элементом методической 
системы персонифицированного обучения матема-
тике являются средства обучения. В университете 
они включают в себя рабочую программу по мате-
матике как нормативную основу. В рабочей про-
грамме по математике определены следующие 
средства обучения: компетенции и индикаторы до-
стижения компетенций, нормативные документы 
и ГОСТы, тематический план дисциплины, основная 
и дополнительная литература, электронные обра-
зовательные ресурсы, программное обеспечение, 
материально- техническое обеспечение, методиче-
ские рекомендации для преподавателя и обучаю-
щихся, фонды оценочных средств, методы контроля 
и шкала оценивания результатов обучения.

Изменения в целях и содержании МСО не из-
менят классический состав средств обучения 
в университете, однако потребуют их существен-
ного переосмысления и трансформации. Для ин-
теграции и систематического обновления вариа-
тивной части содержания в форме междисципли-
нарных практико- ориентированных задач необхо-
димо внести нормативные изменения в рабочую 
программу о порядке их пополнения и обновления, 
разработать новые задачи для фонда оценочных 

средств и методические рекомендации для препо-
давателей.

Особенное внимание необходимо уделить 
трансформации электронных образовательных ре-
сурсов в процессе персонификации. Этот процесс 
сопряжен с развитием сервисов LMS для обеспече-
ния новых форм индивидуальной работы с исполь-
зованием технологий искусственного интеллекта. 
Применение искусственного интеллекта возможно 
на основе модели графов знаний, онтологий и на-
правлено на создание методического разнообра-
зия, реализацию принципов междисциплинарно-
сти, практико- ориентированности. Например, та-
ким средством могут быть чат-боты. Как средство 
обучения, чат-боты позволяют реализовать про-
фессиональные предпочтения, индивидуальный 
темп обучения, самостоятельное изучение новых 
тем, заполнение индивидуальных лакун в прой-
денном материале, а также они способны соби-
рать данные для персонифицированной учебной 
аналитики. Средства учебной аналитики основа-
ны на статистических методах обработки инфор-
мации. Они позволяют прояснить форматы обуче-
ния наиболее эффективные персонально для каж-
дого студента. Установить знания, навыки, опыт, 
которых не хватает для решения задач. На основе 
этой информации искусственный интеллект спо-
собен подобрать и включить в чат-бот теоретиче-
ские темы, задачи, тесты в автоматическом режи-
ме. Таким образом, происходит обучение, настрой-
ка бота под индивидуальные особенности студен-
та. И студент может принимать или отказываться 
от предложенных рекомендаций, тем самым мно-
гократно изменяя траекторию своего изучения ма-
тематике в вариативной части. Средства обучения 
на основе использования технологий искусствен-
ного интеллекта имеют высокий потенциал инте-
грации в LMS университета (рис. 4).

Достижение цели персонифицированного об-
учения математике обеспечивается целенаправ-
ленными упорядоченными, взаимосвязанными 
действиями преподавателя и студента по реали-
зации дидактических приемов при помощи форм 
и средств обучения, называемых методом обу-
чения. И. Я. Лернером и М. Н. Скаткиным пред-
ложена классификация методов обучения на ос-
нове характера познавательной деятельности 
[10]. В области математического университет-
ского образования преобладают объяснительно- 
иллюстративный и репродуктивный методы. Це-
ли, содержание, формы и средства персонифи-
цированной системы обучения математике обе-
спечивают возможность расширить проблемное 
изложение изучаемого материала, применение 
частично- поисковых и исследовательских мето-
дов. Этот процесс может быть развернут в поле со-
временного математического образования инже-
неров на основе внедрения междисциплинарных, 
практико- ориентированных задач в вариативную 
часть содержания обучения, использования мето-
дов учебной аналитики на основе использования 
технологий искусственного интеллекта.
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Рис. 4. Структура и укрупненный фрагмент чат-бота по линейной алгебре и аналитической геометрии

Таким образом, методическая система персо-
нифицированного обучения математике призвана 
повысить мотивацию студентов к изучению мате-
матики на основе вовлечения студентов в проек-
тирование содержания своего математического 
образования без утраты его традиционного содер-
жания. Компоненты методической системы пер-
сонифицированного обучения математике пред-
ставляют собой сложные образования. Цели и со-
держание имеют инвариантную и вариативную 
составляющие. Комплекс средств обучения оста-
ется неизменным по составу, но на основе исполь-
зования новых технологий позволяет персонифи-
цировать процесс обучения. Расширяется ареал 
использования индивидуальной формы обучения 
с трансформацией порядка обучения. Изменения 
в методах обучения связаны с развитие soft-skills 
компетенций в области применения математиче-
ских методов по направлениям инженерной дея-
тельности.

Литература

1. Алейникова, К. А. Персонифицированные ме-
тоды обучения в США / К. А. Алейникова // На-
ука и школа. –  2021. –  № 1. –  С. 59–64. –  DOI 
10.31862/1819–463X-2021–1–59–64. –  EDN XY-
UUSP.

2. Арамян, К. А. Персонифицированное обучение 
как главный инструмент цифрового образо-
вания / К. А. Арамян // Психология и педагоги-
ка служебной деятельности. –  2021. –  № 2. –  
С. 11–16. –  DOI 10.24412/2658–638X-2021–2–
11–16. –  EDN JXUJHX.

3. Бороненко Т. А. Роль методической систе-
мы обучения информатике в профессио-
нальной подготовке педагогов // Вестник Ле-
нинградского государственного университе-
та им. А. С. Пушкина. –  2012. –№ 4. –  С. 107–

109. –  URL: https://cyberleninka.ru/article/n/rol-
metodicheskoy- sistemy-obucheniya- informatike-
v-professionalnoy- podgotovke-pedagogov/viewer 
(дата обращения: 11.05.2024).

4. Блауберг И. В. Юдин Э. Г. «Становление и сущ-
ность системного подхода». –  Москва: Изда-
тельство «Наука», 1973. . –  271 с.

5. Готская И. Б., К проблеме исследования фе-
номена «методическая система обучения» / 
Готская И. Б., Кравченко Н. Н. // Теоретические 
и практические аспекты обучения информати-
ке и технологиям: Межвуз. науч.-практ. конф., 
23–24 апр. 2003 г. . –  СПб., 2003. –  С. 86–89.

6. Гительман Л. Д. Технология ускоренного транс-
фера знаний для опережающего обучения 
специалистов цифровой экономики / Л. Д. Ги-
тельман, М. В. Кожевников, О. Б. Рыжук // Эко-
номика региона. –  2020. –  Т. 16, № 2. –  С. 435–
448. –  DOI 10.17059/2020–2–8. –  EDN OSFHSI.

7. Двенадцать решений для нового образования: 
доклад Центра стратегических разработок 
и Высшей школы экономики / под общ. ред. 
Я. И. Кузьминова, И. Д. Фрумина. –  М.: Центр 
стратегических разработок; Высшая школа 
экономики, 2018. –  105 с.

8. Зинченко Ю. П. Психолого- педагогические ос-
нования прогнозирования будущего профес-
сионального образования: векторы развития / 
Ю. П. Зинченко, Е. М. Дорожкин, Э. Ф. Зеер // 
Образование и наука. –  2020. –  Т. 22, № 3. –  
С. 11–35. –  DOI 10.17853/1994–5639–2020–3–
11–35. –  EDN HVIFVQ.

9. Кротенко Т. Ю. Современный образователь-
ный ландшафт и STEM-подход в обучении: 
трансформация традиционных сред подготов-
ки инженеров // Вестник Московского государ-
ственного областного университета. Серия: 
Педагогика. 2022. № 4. С. 130–138. DOI: 10.18
384/2310-7219-2022-4-130-138.



251

СОВРЕМ
ЕННОЕ ПЕД

АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
10. Лернер И. Я. Дидактические основы методов 

обучения. M.: Педагогика, 1981. –  186 с.
11. Пилецкий, И. И. Граф знаний и машинное об-

учение как базис методологии искусствен-
ного интеллекта в обучении / И. И. Пилецкий, 
М. П. Батура, Н. А. Волорова // Big Data and Ad-
vanced Analytics. –  2021. –  № 7–1. –  С. 198–
210. –  EDN WAPLPO.

12. Попов, О. Р. Проблемы вузовского образования 
в эпоху цифровизации: человек и искусствен-
ный интеллект / О. Р. Попов, А. А. Горбачева // 
Интеллектуальные ресурсы –  региональному 
развитию. –  2019. –  Т. 5, № 2. –  С. 98–109. –  
EDN BWZFAA.

13. Пышкало А. М. Методическая система обу-
чения геометрии в начальной школе. Автор-
ский доклад по монографии «Методика обуче-
ния геометрии в начальных классах», предст. 
на соиск. уч. степ. д-ра. пед. наук. –  М., 1975.

14. Скорых Д. «Навыки» на hh.ru: как методология 
и алгоритмы сделали из них «бриллиант». –  
URL: https://hh.ru/article/31289. (дата обраще-
ния: 11.05.2024).

15. Стефанова, Н. Л. Опыт методического сопро-
вождения студентов магистратуры в услови-
ях смешанного обучения / Н. Л. Стефанова, 
Н. Л. Шубина // Актуальные проблемы и на-
правления цифровой трансформации обра-
зования: Материалы Всероссийской научно- 
практической конференции, Псков, 23–24 но-
ября 2021 года. –  Псков: Псковский государ-
ственный университет, 2021. –  С. 204–210. –  
EDN YKMSAR.

16. Трофимова Н. Н. Влияние Индустрии 5.0 
на развитие промышленности / Н. Н. Трофимо-
ва // Экономика и управление: проблемы, ре-
шения. –  2023. –  Т. 4, № 2(134). –  С. 24–30. –  
DOI 10.36871/ek.up.p.r.2023.02.04.003. –  EDN 
VUSQHB.

17. Тряпицина А. П. Особенности коллективного 
исследования персонифицированного обуче-
ния в современной ситуации развития отечест-
венного образования//персонификация обу-
чения в современной школе: педагогический 
анализ: коллективная монография / А. Ю. Ак-
сенова, Е. А. Бессонова, Е. В. Безбородова 
[и др.]; Российский государственный педагоги-
ческий университет им. А. И. Герцена, институт 
педагогики, Научно- исследовательский инсти-
тут педагогических проблем образования. –  
Санкт- Петербург: Астерион, 2021. –  112 с. –  IS-
BN 978-5-00188-000-4. –  EDN ZFJDMB.

18. Холмс У., Бялик М., Фейдл Ч. Искусственный 
интеллект в образовании: Перспективы и про-
блемы для преподавания и обучения / Уэйн 
Холмс, Майя Бялик, Чарльз Фейдл. –  Пер. с ан-
гл. –  М.: Альпина ПРО, 2022. –  304 с.

19. Швецкий, М. В. STEM-обучение генерации 
обобщенных квантовых состояний ghzngen 
и wngen / М. В. Швецкий, И. А. Кудрявцева // На-
учное мнение. –  2023. –  № 10. –  С. 106–119. –  

DOI 10.25807/22224378_2023_10_106. –  EDN 
KPAGIJ.

METHODICAL SYSTEM FOR PERSONALIZED 
EDUCATION MATHEMATICS FOR MODERN 
ENGINEERS
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The article discusses the conditions for personalizing mathematics 
education in the context of the STEM concept for preparing modern 
engineers in Industry 5.0. It highlights the crucial role of transform-
ing the methodological system for personalizing mathematical ed-
ucation. When developing the methodological system for person-
alized mathematics learning, it is assumed that goals and content 
need to be supplemented with a variational component. The varia-
tional component, in the context of goals, includes an interdiscipli-
nary practice- oriented knowledge area with the possibility of multiple 
choices. At the level of instructional content, the variational compo-
nent comprises a stack of interdisciplinary practice- oriented tasks. 
The variational aspects of goals and content are shaped and updat-
ed based on the consolidation of employer requirements, student 
preferences, and the content of traditional mathematical education. 
The possibility of forming variational components is driven by the 
integrative potential of skill- based methodology and a competency- 
based approach.
Forms, tools, and methods remain traditional in composition but 
undergo transformation based on the use of artificial intelligence 
technologies for educational analytics, learning management sys-
tem (LMS) services, and soft skills competencies. The use of indi-
vidualized learning forms expands, altering the feedback loop and 
corrections based on the content of the instructional chat-bot. Tra-
ditionally, this function was associated entirely or partially with the 
teacher. Personalization implies extended and iterative adjustments 
to instructional material, actively involving students through edu-
cational behavior analytics. While the instructional tools maintain 
their historically inherent structure, they now incorporate knowledge 
graphs and ontologies for constructing the content of university- level 
mathematics courses. The application domain of problem- solving, 
partially exploratory, and research- based teaching methods is also 
expanding.

Keywords: engineering education, mathematical disciplines, 
STEAM concept, methodical system, personalization, artificial intel-
ligence technologies
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Специфика организации самостоятельной работы по профильным 
дисциплинам у студентов, обучающихся декоративно- прикладному 
искусству
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В статье анализируются проблемы, возникающие при выпол-
нении самостоятельных заданий по профилирующим дисци-
плинам у студентов, обучающихся по направлению 54.03.02 
«Декоративно- прикладное искусство и народные промыслы» 
в Высшей школе дизайна и искусств Тихоокеанского госу-
дарственного университета. Изучение художественных дис-
циплин включает в себя выполнение творческих заданий как 
обязательную часть обучения профессионального художника 
декоративно- прикладного искусства и народных промыслов. 
В ходе самостоятельной работы у обучающихся развивается 
познавательная деятельность, оптимизируется процесс усвое-
ния учебной информации, полученной от педагога, что повы-
шает эффективность освоения профессионалах компетенций. 
На занятиях по различным видам декоративно- прикладного 
творчества самостоятельная работа направлена на овладение 
композиционными и цветовыми навыками в творческой рабо-
те, часть видов деятельности переводится в индивидуальный 
режим, например, то, что можно выполнить в домашних усло-
виях без специального технологического процесса. В статье 
также представлены результаты опроса среди студентов, про-
веденного с целью выявления проблем, возникающих у начи-
нающих художников при выполнении учебных творческих за-
даний в процессе самостоятельной работы.

Ключевые слова: процесс обучения, художественное обра-
зование, декоративно- прикладное искусство, творческая дея-
тельность, самостоятельная работа.

Высшая школа дизайна и искусств Тихоокеан-
ского государственного университета представ-
ляет собой региональный центр художественного 
образования. Среди творческих профессий, кото-
рым обучают в Высшей школе, хочется отдельно 
рассмотреть направление 54.03.02 «Декоративно- 
прикладное искусство и народные промыслы». 
Студенты при освоении художественных дисци-
плин развивают теоретическую базу знаний, ви-
зуальное восприятие, воображение, простран-
ственное мышление, практические навыки рабо-
ты с различными материалами, умение вести про-
ектную работу, способность концентрироваться 
на поставленной проблеме, находить нестандарт-
ные пути решения и многое другое. При подготов-
ке бакалавра в области декоративно- прикладного 
искусства большое количество времени уделяет-
ся самостоятельной работе, которая имеет свои 
особенности. В процессе самостоятельной работы 
студенты развивают свои творческие способности 
и моторику, сталкиваясь с различными задачами, 
требующими от них концентрации, терпения, ана-
литического мышления и воображения.

С введением и реализацией новых ФГОС воз-
никла проблема организации самостоятельной 
работы у студентов- художников декоративно- 
прикладного искусства, специфика обучения ко-
торых заключается в необходимости привлечения 
большого количества специализированного обору-
дования и материалов. Традиционные формы уже 
не всегда устраивают преподавателя, да и требо-
вания ООП в соответствии с ФГОС и профилем 
подготовки нацеливают на поиск инновационных 
форм сотрудничества преподавателя и студента 
в учебной и внеучебной деятельности [1].

Самостоятельная работа –  это способность 
выполнять задания и достигать целей без помо-
щи других людей. Она является важным навыком, 
который необходим для успешной жизни и ка-
рьерного роста. Однако самостоятельная рабо-
та не означает изоляции от окружающих. Часто 
для успешного выполнения заданий необходимо 
общение и обмен информацией с коллегами или 
экспертами. Умение самостоятельно работать 
в команде, слушать мнения других и принимать 
конструктивную критику является ключом к успе-
ху. В учебно- методическом пособии, написанном 
преподавателями Уральского федерального уни-
верситета приводится следующее определение: 
«Самостоятельная работа студентов представля-
ет собой совокупность аудиторных и внеаудитор-
ных занятий и работ, обеспечивающих успешное 
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освоение образовательной программы высшего 
профессионального образования в соответствии 
с требованиями ФГОС [3, с. 7]. Организация са-
мостоятельной работы по направлению 54.03.02 
Декоративно- прикладное искусство и народные 
промыслы в Высшей школе дизайна и искусств 
Тихоокеанского государственного университета 
базируется на следующих нормативных докумен-
тах: Федеральный закон «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ; 
Устав федерального государственного бюджет-
ного образовательного учреждения высшего об-
разования «Тихоокеанский государственный уни-
верситет»; Приказ Министерства науки и высше-
го образования РФ от 13 августа 2020 г. N 1010 
«Об утверждении федерального государственно-
го образовательного стандарта высшего образо-
вания –  бакалавриат по направлению подготовки 
54.03.02 Декоративно- прикладное искусство и на-
родные промыслы».

Самостоятельная работа в рамках аудиторных 
занятий проходит во время выполнения разных ви-
дов академической деятельности, например, при 
выполнении практических, лабораторных или кур-
совых работ. Она может проходить в дни самопод-
готовки или во второй половине дня, когда мастер-
ские свободы от занятий по расписанию. Органи-
зация самостоятельной работы на специальном 
оборудовании в учебных мастерских может тре-
бует присутствия учебного мастера или педагога. 
Для соблюдения этого требования у Высшей шко-
лы дизайна и искусств есть методисты по учебной 
работе, а у педагогов в расписании выделены ча-
сы на проведение консультаций. Внеаудиторная 
самостоятельная работа может быть проведена 
на улице (пленер), в музее (зарисовки), в библи-
отеке (работа с источниками информации); дома 
или в учебной комнате общежития.

Изучение доступных источников информации 
позволило сделать обобщение и структурировать 
определения и особенности самостоятельной ра-
боты у студентов. Внеаудиторная самостоятельная 
работа у студентов, обучающихся на художников 
декоративно- прикладного искусства, представ-
лена большим разнообразием форм: подготовка 
к лекциям, практическим и семинарским заняти-
ям; подготовка к контрольным работам и тестам; 
написание курсовых работ, рефератов, докладов 
и эссе; выполнение творческих заданий различно-
го характера (этюды, наброски, скетчи и прочее); 
проведение предпроектных исследований; состав-
ление технологических карт проектируемых изде-
лий; разработка проектов; составление портфо-
лио и мультимедийных презентаций; индивидуаль-
ные занятия в мастерских.

Наиболее распространенным видом практи-
ческих занятий у обучающихся на творческих на-
правлениях считается индивидуальное проектное 
задание. Подготовка к практическому занятию 
включает следующие элементы самостоятель-
ной деятельности: четкое представление цели 
и задач его проведения; выделение навыков ум-

ственной, аналитической, научной деятельности, 
которые станут результатом предстоящей работы 
[3, с. 12]. Контроль выполненной проектной рабо-
ты часто представлен в виде защиты с целью пу-
бличной демонстрации и обсуждения полученных 
результатов.

В настоящее время наблюдается тенденция 
на увеличение количества объема самостоятель-
ной работы в учебных планах. Для эффективно-
го обучения искусству необходимо тщательно 
проработать описание, формы и методы веде-
ния самостоятельной работы студентами. В учеб-
ных программах и фондах оценочных средств 
для студентов- художников должны быть пропи-
саны рекомендации по проведению и организа-
ции различных типов работ. Результатом может 
стать повышение качества подготовки специали-
стов. Студенты, обучающегося по направлению 
«Декоративно- прикладное искусство и народные 
промыслы» в Тихоокеанском государственном 
университете выполняют самостоятельную рабо-
ту по следующим профильным дисциплинам: ис-
кусство орнамента, колористика, бумагоплатика, 
художественная керамика, дизайн интерьера, ака-
демическая скульптура и пластическое модели-
рование, художественная роспись по стеклу, ком-
пьютерное проектирование интерьеров в 3D, тра-
диционные промыслы и ремесла России, основы 
производственного мастерства, художественный 
текстиль, композиция, проектирование, рисунок 
и живопись, монументальная живопись и другие.

Авторы Михайлова С. Н. и Кузьмина Л. П. в сво-
ей статье «Самостоятельная работа в учебном 
процессе вуза: взгляд со стороны студентов» вы-
двигают тезис, что при анализе самостоятель-
ной работы не менее важным является обраще-
ние к студенческой аудитории с целью изучения 
их мнения по данному вопросу, поскольку именно 
прием обратной связи сможет помочь достоверно 
увидеть и понять отношение студентов к предла-
гаемой преподавателями организации учебного 
процесса [2]. Для выявления и изучения проблем, 
с которыми сталкиваются студенты- художники 
при выполнении самостоятельной работы, был 
проведен небольшой письменный опрос.

В ходе нашего исследования, проведенно-
го в форме анкетирования, мы выявили мнение 
студентов относительно организации самосто-
ятельной работы по дисциплинам профилирую-
щего блока. В опросе приняли участие 28 студен-
тов, обучающихся по направлению «Декоративно- 
прикладное искусство и народные промыслы» оч-
ной формы обучения. Ниже приведены итоги ан-
кетирования.

Вопрос 1. «Сколько часов в неделю вы тратите 
на выполнение самостоятельной работы?»

Варианты от-
ветов

Количество ответив-
ших

Процент ответив-
ших

От 4 до 6 часов 8 человек 28,6%

От 6 до 12 часов 9 человек 32,2%
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Варианты от-
ветов

Количество ответив-
ших

Процент ответив-
ших

От 12 до 20 ча-
сов

7 человек 25%

От 20 до 40 ча-
сов

4 человека 14,2%

Итого 28 человек 100%

Как мы видим большинство респондентов тра-
тят на выполнение самостоятельной работы от 6 
до 12 астрономических часов. Небольшое количе-
ство из опрошенных показало, что выполнение са-
мостоятельной работы у них занимает до 40 часов, 
хочется отметить, что это высокомотивированные 
творческие и активные студентки, которые обычно 
выбирают сложные по композиции и технике ис-
полнения работы.

Вопрос 2. Хватает ли вам отведенного времени 
для выполнения всех самостоятельных работ, вы-
даваемых педагогами?

Варианты от-
ветов

Количество ответив-
ших

Процент ответив-
ших

Да 21 человек 75%

Нет 7 человека 25%

Итого 28 человек 100%

Часто не хватает времени на выполнение са-
мостоятельной работы студентам старших курсов, 
которые имеют хорошую подготовку по профес-
сии. Во время обучения на 3 и 4 курсе такие сту-
денты уже востребованы у работодателей и пото-
му их охотно берут на работу в качестве стажеров, 
нередко загружая авральной работой. Отсюда сни-
жение активности у таких студентов. С одной сторо-
ны, радует то, ВУЗ готовит хороших специалистов, 
но с другой стороны, образовательный процесс в та-
ких группах порой снижается и падает качественно.

Вопрос 3. Как вы относитесь к тому, чтобы из-
менить объем учебного материала для самостоя-
тельного изучения студентами?

Варианты ответов Количество 
ответивших

Процент 
ответив-

ших

Не стоит менять, оставить все как 
есть

17 человек 60,7%

Следует изменить (увеличить коли-
чество самостоятельной работы)

2 человека 7,1%

Следует изменить (уменьшить коли-
чество самостоятельной работы)

9 человек 32,2%

Итого 28 человек 100%

Большинство студентов осознают нехватку 
времени на выполнение самостоятельных работ, 
но не хотят что-то упускать в обучении, поэтому 
стараются делать в сжатые сроки и компактно, это 
связано, прежде всего, с особенностями обучения 
на прикладном бакалавриате и с ускорением рит-
ма обучения и жизни в целом.

Вопрос 4. Обращались ли вы за помощью к дру-
гим студентам при выполнении самостоятельной 
работы?

Варианты от-
ветов

Количество ответив-
ших

Процент ответив-
ших

Да 13 человек 46,4%

Нет 15 человек 53,6%

Итого 28 человек 100%

В системе работы Тихоокеанского университе-
та разработана система наставничества и преем-
ственности (студенты старших курсов оказывают 
помощь в адаптации и обучении студентам млад-
ших курсов). Было интересно, сколько студентов 
обращаются за помощью к другим. Часто такая 
форма взаимодействия очень эффективна при 
выполнении самостоятельных творческих заданий 
и проектов.

Вопрос 5. Какими ресурсами вы пользуетесь 
при выполнении самостоятельной работы?

Варианты ответов Количество отве-
тивших

Процент ответив-
ших

Поисковые системы 17 человек 60,7%

Библиотеки 17 человек 60,7%

Приложение Пин-
терест

25 человек 89,3%

Социальные сети 12 человек 42,9%

Видеохостинг 
YouTube

5 человек 17,9%

Нейронные сети 4 человека 14,2%

Широко известно, что студенты охотно исполь-
зуют компьютер для выполнения самостоятель-
ной работы во внеурочное время, наряду с рас-
пространёнными ресурсами, которыми пользуют-
ся студенты других направлений, можно отметить 
и популярность в среде художников такого специ-
фичного приложения как Пинтерест. На этом ре-
сурсе пользователь может накапливать большое 
количество визуальной информации в виде фото 
или видео с привязанными к ним ссылками на пер-
воисточник. Информацию можно сортировать 
в любом порядке, собирать в коллекции, состав-
лять мудборды, делиться досками с окружающи-
ми, отслеживать творчество современных худож-
ников и многое другое. Студенты отмечают, что 
при просмотре картин и видео профессиональных 
художников происходит усиление мотивации к по-
знавательной и творческой деятельности.

Вопрос 6. При выполнении самостоятельной 
работы пользуетесь ли вы существующей в вузе 
системой электронного обучения?

Варианты от-
ветов

Количество ответив-
ших

Процент ответив-
ших

Да 26 человек 92,9%

Нет 2 человека 7,1%

Окончание
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Варианты от-
ветов

Количество ответив-
ших

Процент ответив-
ших

Итого 28 человек 100%

С 2020 года новый виток развития получила 
модульная объектно- ориентированная динамиче-
ская учебная среда. Несмотря на то, что време-
на пандемии прошли, бывает, что по той или иной 
причине учащегося не было на занятии или сту-
дент был, но что-то упустил или забыл по проше-
ствии времени. В таких случаях восполнить этот 
пробел может Электронная образовательная си-
стема, которая, как мы видим из опроса востребо-
вана у студентов.

Вопрос 7. Считаете ли вы приемлемым исполь-
зование нейронных сетей для выполнения само-
стоятельной работы?

Варианты от-
ветов

Количество ответив-
ших

Процент ответив-
ших

Да 17 человек 60,7%

Нет 11 человек 39,3%

Итого 28 человек 100%

Часто, для экономии времени, современные 
студенты при выполнении домашней самостоя-
тельной работы прибегают к помощи многочис-
ленных нейронных сетей, которые выполняют 
прогностические, классификационные и генера-
тивные задачи. Нейросеть –  это математическая 
модель, программа, работающая по принципам 
нервной системы живых организмов. Сейчас ней-
ронные сети могут не только собирать разные ча-
сти изображений в одно, но и генерировать абсо-
лютно новые, ранее не существовавшие изобра-
жения, обучаясь на работах художников прошло-
го и настоящего. Следует предполагать, что будет 
и дальше улучаться, и развиваться.

Прогресс нельзя остановить и нужно понимать, 
что с каждым годом количество художников, гене-
рирующих изображения с помощью нейростетей 
будет только увеличиваться. Чем больше запро-
сов –  тем быстрее развивается сеть. Есть мнение, 
что становится все сложнее отличить продукт ге-
нерации от работы художника. К сожалению, это 
несет и негативные последствия: обесценивается 
труд художника. Однако, тут следует сделать ого-
ворку, что в это в основном касается графическо-
го дизайна и цифрового искусства, тогда как в об-
ласти декоративно- прикладного искусства нейро-
сеть может выступать только в качестве генерато-
ра идей и эскизов проектов (концепт- артов).

Вопрос 8. Если да, то укажите, в каких видах 
самостоятельных работ могли бы быть применены 
или уже применяются вами нейронные сети?

Варианты ответов Количество 
ответивших

Процент от-
ветивших

Поиск вдохновения (генерация 
идей)

10 человек 35,7%

Варианты ответов Количество 
ответивших

Процент от-
ветивших

Проектирование изделий 4 человека 14,2%

Написание курсовых, докладов, 
рефератов и прочего

7 человек 25%

Составление презентаций 1 человек 3,6%

Современное обучение декоративно- приклад-
ному искусству допускает применение нейросетей. 
К плюсам использования специальных программ 
при выполнении самостоятельной работы мож-
но отнести следующие: экономия времени; боль-
шая вариативность решений поставленных задач; 
визуально- эстетические представление проекта. 
Однако есть и негативные факторы: не учитывает-
ся специфика материала и сложности реализации 
проекта в жизнь; у студента не формируется уме-
ния «думать в материале», которое развивается 
в последовательной разработке проекта от идеи 
через эскизы, чертежи, технологические карты 
и прочее; шаблонные представления об эстети-
ке; отсутствует система антиплагиата в получен-
ных изображениях, отсутствие четкого понимания 
кому принадлежат авторские права на конечный 
продукт; скорость и легкость генерации изображе-
ний снижает у студента мотивацию учиться и соз-
давать, особенно при решении сложных задач. Ес-
ли есть необходимость давать задания с примене-
нием нейронных сетей, то рекомендуется это де-
лать на старших курсах, когда уже есть собствен-
ные опыт и знания.

Вопрос 9. Какие формы самостоятельной ра-
боты по профилирующим предметам являются бо-
лее предпочтительными для вас?

Варианты ответов Количество 
ответивших

Процент от-
ветивших

Подготовка к теоретическим за-
нятиям (лекции, семинары)

10 человек 35,7%

Подготовка к практическим и ла-
бораторным работам

10 человек 35,7%

Составление мультимедийных 
презентаций

10 человек 35,7%

Подготовка к контрольной рабо-
те, тесту

9 человек 32,2%

Написание курсовой работы 11 человек 39,3%

Написание докладов, рефератов, 
эссе

10 человек 35,7%

Выполнение творческих заданий 
различного характера (этюды, 
наброски, эскизно- поисковые ра-
боты, скетчи и прочее)

25 человек 89,3%

Составление технологической 
карты изделия

7 человек 25%

Разработка проекта и его визуа-
лизация

20 человек 71,4%

Составление портфолио 7 человек 25%

Индивидуальная работа в ма-
стерских

10 человек 35,7%

Окончание Окончание
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Как мы видим, наиболее популярным ответом 

стал: выполнение творческих заданий различного 
характера (этюды, наброски, эскизно- поисковые 
работы, скетчи и прочее). На втором месте: раз-
работка проекта и его визуализация. С уче-
том специфики работы художника декоративно- 
прикладного искусства, мы находим логичным 
такой выбор. Лучшей характеристикой результа-
тивности такой работы могут служить показатели 
участия наших студентов в различных выставках, 
конкурсах и фестивалях.

Вопрос 10. Выберите какие формы самостоя-
тельной работы являются сложными для вас?

Варианты ответов Количество 
ответивших

Процент от-
ветивших

Подготовка к теоретическим за-
нятиям (лекции, семинары)

11 человек 39,3%

Подготовка к практическим 
и лабораторным работам

1 человек 3,6%

Составление мультимедийных 
презентаций

3 человека 10,7%

Подготовка к контрольной рабо-
те, тесту

11 человек 39,3%

Написание курсовой работы 19 человек 67,9%

Написание докладов, рефера-
тов, эссе

14 человек 50%

Выполнение творческих заданий 
различного характера (этюды, 
наброски, эскизно- поисковые 
работы, скетчи и проч.)

3 человека 10,7%

Составление технологической 
карты изделия

10 человек 35,7%

Разработка проекта и его визу-
ализация

8 человек 28,6%

Составление портфолио 6 человек 21,4%

Индивидуальная работа в ма-
стерских

3 человека 10,7%

Анализируя ответы на десятый вопрос, мы мо-
жем прийти к выводу, что для некоторых студентов- 
художников сложность представляют письменные 
виды работ. Существует несколько причин, по-
чему студентам тяжело выполнять письменные 
работы: трудности с длительной концентрацией 
на одной задаче; отсутствие необходимых знаний 
по теме исследования; недостаток времени; отсут-
ствие опыта эффективного написания текста.

Вопрос 11. Выберите комфортный для вас уро-
вень самостоятельной работы?

Варианты ответов Количество 
ответивших

Процент от-
ветивших

Выполнение работ на копирова-
ние (работа по образцу)

8 человек 28,6%

Выполнение работы с частичной 
переработкой мотивов (работа 
по аналогии)

14 человек 50%

Выполнение работ по созданию 
авторских композиций

16 человек 57,2%

12. Каким образом, по вашему мнению можно 
повысить эффективность выполнения самостоя-
тельных работ?

На двенадцатый вопрос многие респонденты 
ответили, что их все устраивает или они затруд-
няются давать какие-либо советы. Однако мож-
но выделить интересные ответы (стиль написания 
сохранен): добавить дополнительные творческие 
мастерские и зоны для отдыха, где можно было бы 
посидеть порисовать или почитать в перерывах 
вежду занятиями; добавить часы на аудиторную 
работу с педагогом и уменьшить количество ча-
сов на самостоятельную работу; детально разби-
рать ошибки и достоинства выполненных работ, 
давать развернутое заключение; разнообразить 
задания и ставить нестандартные задачи; давать 
больше свободы, делать больше авторских проек-
тов из современных материалов; ставить жесткие 
рамки дедлайна и контроль работы; добавить ин-
тересную систему вознаграждений; добавить в ка-
честве заданий больше заданий от реальных за-
казчиков.

По результатам анкетирования можно резю-
мировать, что для того чтобы повысить интерес 
к выполнению самостоятельной работы необходи-
мо создать ситуации, где студент увидит ценность 
и важность выполнения заданий. Это можно сде-
лать, например, показывая практическую пользу 
выполнения задания, демонстрируя его примене-
ние в реальной жизни. Также важно давать сту-
денту свободу выбора, позволяя ему выполнить 
задание по своему усмотрению и интересам. Не-
обходимо поддерживать студента, поощрять его 
успехи и помогать в случае затруднений. Важно 
также создать атмосферу доверия и уважения, 
чтобы студент чувствовал себя комфортно и мо-
тивированно. Самостоятельная работа способ-
ствует развитию самодисциплины, самоконтроля, 
стремлению к самосовершенствованию. Эти каче-
ства помогают человеку достигать личных и про-
фессиональных целей, достигать успеха в карьере 
и строить гармоничные отношения с окружающи-
ми.

Подводя итоги можно сделать вывод, что необ-
ходимо регулярно проводить индивидуальное ис-
следование мнений студентов о самостоятельной 
работе в учебном процессе и желательно это де-
лать узко, для каждой учебной дисциплины от-
дельно, так как содержание каждой дисциплины 
уникально и может быть воспринято по-разному 
студентами в контексте самостоятельной работы. 
К преимуществам самостоятельной работы мож-
но отнести: возможность самостоятельно плани-
ровать свое время и задачи, развитие самодисци-
плины и самоорганизации; увеличение производи-
тельности и эффективности работы. В процессе 
обучения при выполнении различных видов само-
стоятельных работ у студента формируются клю-
чевые навыки для бедующей успешной работы: 
способность к самоорганизации и планированию; 
умение устанавливать приоритеты; способность 
к самомотивации и самоконтролю.
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The article analyzes the problems that arise when students, stud-
ying in the direction of 54.03.02 “Decorative and applied arts and 
folk crafts” at the Pacific State University of Design and Art, perform 
independent tasks on specialized disciplines. The study of artistic 
disciplines includes the performance of creative tasks as a manda-
tory part of training a professional decorative and applied artist and 
folk craftsman. During independent work, students develop cogni-
tive activity, optimize the process of mastering educational informa-
tion received from the teacher, which increases the effectiveness of 
acquiring professional competencies. In classes on various types of 
decorative and applied creativity, independent work is aimed at mas-
tering compositional and color skills in creative work; some types of 
activities are transferred to an individual mode, for example, what 
can be done at home without a special technological process. The 
article also presents the results of a survey among students, aimed 
at identifying the problems that novice artists face when performing 
educational creative tasks in the process of independent work.
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Обучение служением: способ развития личностных компетенций будущего 
педагога

Бухаров Дмитрий Сергеевич,
Аспирант кафедры педагогики и педагогического 
и социального образования, ФГБОУ ВО «Нижневартовский 
государственный университет»
E-mail: noir_cd@mail.ru

Одним из актуальных аспектов в процессе формирования об-
раза современного педагога является направление развития 
личностных компетенций, которые неразрывно связаны с ос-
новополагающими личностными качествами. Эффективность 
обучения служением базируется на методе активной и реф-
лексивной педагогики, взаимодействии образовательных 
учреждений и социальных организаций, а также на сетевом 
взаимодействии образовательных учреждений с другими ор-
ганизациями, способствуя формированию и преобразующе-
му воздействию на жизнь общества и государства. Обучение 
служением развивает гибкость мышления, способность са-
мосовершенствоваться и коммуникативные навыки. Это дает 
возможность эффективно применять эти методики в настоя-
щее время, не обращая внимания на зарубежный опыт. Для 
успешного развития личности в рамках обучения служением 
необходимо создать условия для освоения и эффективного ис-
пользования подходов в образовательном процессе.

Ключевые слова: личность, образовательный процесс, обу-
чение служением, профессиональное образование, педагог, 
личностные компетенции

Жизнь современного человека, независимо от-
того, будь это её профессиональная, или общебы-
товая часть, за последние три десятилетия, при-
обрела свой неповторимый, стремительно меня-
ющийся и независимый облик. Причинами тому 
стали общий рост уровня и продолжительности 
жизни, так и технологический и информационный 
прогресс. Человек стал жить не в пример своим 
предкам активнее, ярче, быстрее и соответствен-
но с этим, более напряжённо. Доступ к информа-
ции и знаниям стал настолько простым, что боль-
шинство людей, должным образом, даже не осоз-
нают того труда, что стоит за каждым написанным 
словом, или строкой цифрового кода, что приво-
дит в движение бесчисленное множество серви-
сов и приложений, что были созданы облегчить 
труд многих людей. Изменить его к лучшему [1].

Но вместе с этим, произошло то, что многие 
не были в состоянии осознать до тех пор, пока это 
окончательно не случилось. Труд человека стал 
обесцениваться. Стремительные изменения ин-
формационного пространства и тот самый тех-
нологический прогресс, стали основой зарожде-
ния ситуации, при которой современный человек 
в процессе своего профессионального развития, 
а подчас ещё только становления профессиона-
лом, был поставлен в ситуацию бесконечной по-
гони за вспыхивающими трендами и актуальными 
программами, призванными расширить и актуа-
лизировать его профессиональные компетенции 
таким образом, чтобы он стал соответствовать 
актуальному общественно- социальному запро-
су. И направление подготовки новых педагогиче-
ских кадров не стало исключением в этой схватке 
за новый взгляд на современный мир [2].

Одним из актуальных аспектов в процессе 
формирования образа современного педагога яв-
ляется направление развития личностных компе-
тенций, которые неразрывно связаны с основопо-
лагающими личностными качествами.

Личность педагога –  это один из важнейших 
и серьёзных инструментов в эффективной педаго-
гической деятельности. Связано это в первую оче-
редь с тем влиянием, которое оказывает препода-
ватель на обучающегося, независимо оттого об-
щее это образование, среднее специальное, или 
высшее. Личность педагога –  это один из аспек-
тов, оказывающих влияние на создание эффек-
тивной обучающей среды. Такие качества как тер-
пение, открытость, честность и справедливость, 
способствуют созданию безопасной и поддержи-
вающей обучающей среды. В такой среде уча-
щиеся чувствуют себя комфортно, выражая свои 



№
 5

  2
02

4 
 [С

ПО
]

260

мысли и задавая вопросы, что способствует более 
глубокому пониманию материала. Сформирован-
ные морально- значимые и общественно ценные 
качества внутри личности педагога становятся 
основным средством моделирования ценностных 
ориентиров человека и формирования моделей 
поведения, отвечающих принципам современного 
человека: терпимого, доброжелательного, вежли-
вого, тактичного и т.д .[3].

Иными словами, преподаватель в ходе сво-
ей профессиональной деятельности оперирует 
не только своими знаниями, умениями и навыка-
ми, сформированными в ходе освоения профес-
сии, но и посредством своих ценностей, убежде-
ний и принципов.

Личностные компетенции представляют из се-
бя комплекс характеристик. Включающих в себя 
ценностные ориентиры, убеждения, мотивацию, 
самосознание, эмоциональную устойчивость, спо-
собность человека к саморегуляции и самораз-
витию. Все эти качества в той или иной степени 
позволяют человеку адаптироваться к изменяю-
щимся условиям современной жизни, эффектив-
но взаимодействовать с другими людьми и прини-
мать ответственные решения, реализуя свой внут-
ренний потенциал, как в профессиональном, так 
и в индивидуально- личностном контексте.

Развитие личностных компетенций в качестве 
одной из ступеней формирования облика совре-
менного педагога, неразрывно связан с такими 
аспектами профессиональной педагогической 
жизни, как:

Профессиональное самосознание, без которо-
го практически невозможно представить себе путь 
профессионального саморазвития. Ведь, именно 
самосознание позволяет профессионалу видеть 
и принимать свои сильные и слабые стороны, на ос-
нове анализа которых и формировать свой соб-
ственный, неповторимый стиль преподавания [4].

Эмоциональная устойчивость во многом стано-
вится ключом к профессиональной этике, позво-
ляя педагогу поддерживать положительную атмо-
сферу в среде обучающихся и развивать с ними 
построенные на взаимоуважении связи [5].

Коммуникативные навыки позволяют актив-
но и эффективно включаться в информационное 
пространства, связующее людей, позволяя слу-
шать их и слышать, понимая и принимая их таки-
ми, какие они есть [6].

Способность к саморазвитию и обучению, по-
могает не застаиваться в среде уже изученных, 
а порой и устаревших методов взаимодействия 
с людьми, открывая новые пути для самосовер-
шенствования и профессионального роста, что 
дополнительно становится одним из факторов, 
способствующих профилактики профессиональ-
ных деформаций, таких как, например, професси-
ональная догматизация, выражающаяся в заско-
рузлом отношении к знаниям, предвзятом отноше-
нии к альтернативным точкам зрения и отсутствии 
стремления постигать новые методики и знания 
[7].

Креативность же помогает подходить к про-
фессиональной деятельности творчески, форми-
руя уверенность в собственных действиях и раз-
вивая готовность действовать в самых непредска-
зуемых ситуациях. Творческий подход позволяет 
педагогу найти подход к процессу обучения совре-
менных обучающихся с учётом современных по-
требностей.

Исходя из этого запроса современного обще-
ства, ввиду стремительного распространения ин-
формации и специфических особенностей по-
строения актуального миропорядка, основанного 
на дефиците проверенной информации, и возник 
запрос на развитие крепкой личности, отвечаю-
щей современным морально- этическим и нрав-
ственным запросам, способной грамотной пере-
едать все актуальные и значимые для общества 
установки будущим поколениям [8].

И одним из наиболее соответствующих спосо-
бов, направленных на актуализацию личностных 
компетенций, на наш взгляд и выступает програм-
ма обучения, совмещающая в себе как академи-
ческий подход к анализу информации, так и прак-
тический подход к их реализации.

Ключом к этому пути и стала программа «Об-
учение служением», основанная на итогах засе-
дания Государственного Совета Российской Фе-
дерации, состоявшегося 22 декабря 2022 года, 
№ Пр-173ГС, а также в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 09.11.2022 
№ 809 «Об утверждении Основ государственной 
политики по сохранению и укреплению традици-
онных российских духовно- нравственных ценно-
стей» [9].

Расширение участия высших учебных заведе-
ний в жизни современного общества и способ-
ствовании разработке и реализации путей реше-
ния значимых общественных, социальных, эконо-
мических и иных других проблем, стало основой 
для формирования так называемой «третьей мис-
сии» университета, как основы развития профес-
сиональных и компетентных специалистов в са-
мых различных отраслях.

Одной из основных и наиболее значимых со-
ставляющих «третьей мисси» университетов, ста-
ла возможность взаимодействия между вузами 
и некоммерческими организациями, через созда-
ние и реализацию различных социальных иници-
атив и выступила программа «обучение служени-
ем», или «service learning». Основой этого мето-
да как раз и выступило сочетание академических 
знаний и развития практических навыков, высту-
пающих надёжной основой для формирования 
и личностных компетенций, столь необходимых 
для современного человека, независимо от на-
правления его профессиональной деятельности.

Одними из основных положений, на которых 
строится обучение служением, стали теоретиче-
ские и концептуальные подходы Л. С. Выготского, 
Жана Пиаже и других видных деятелей педагоги-
ки и психологии двадцатого века [9].
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Ключевой мыслью данного направления стал 

тезис о необходимости не предполагать, а рас-
полагать –  конструировать здесь и сейчас буду-
щее таким образом, чтобы ориентиром развития 
современного человека были интересы личности 
и ценности, формирующие образ человека комму-
никативного, эмпатичного и всесторонне развито-
го. Способного включиться в профессиональную 
деятельность в любой, требующий того момент 
[10].

Иными словами, «Обучение служением», пред-
ставляет из себя педагогическую технологию, на-
правленную на консолидацию понятий связи меж-
ду знаниями, умениями и навыками, посредством 
обучения, через формирование установок служе-
ния обществу, как способу перманентного процес-
са совместного решения возникающих социаль-
ных и иных общественных проблем, где студент 
становиться и инструментом, и проектировщиком 
решения поставленной задачи [11].

Именно проектно- ориентированный подход мо-
жет стать одним из путей развития личностных 
компетенций современного педагога, поскольку 
через проектную деятельность, происходит раз-
витие гибкости мышления, способности самосо-
вершенствоваться. Происходит приобретение но-
вых и расширение уже имеющихся коммуника-
тивных навыков. А через реализацию социально- 
значимых задач и достижение позитивных соци-
альных изменений, через достижение определён-
ного результата, происходит освоение человеком 
ключевых принципов служения народу, как спосо-
бу совместного повышения уровня жизни.

Также в контексте развития личностных ком-
петенций, обучение служением, является одним 
из актуальных способов развития рефлексивно-
сти, через получение опыта гражданского участия, 
что также выступает источником развития граж-
данственности, как ответственного подхода к лю-
дям, как основе страны [12].

Через обучение служением также происходит 
активны процесс наставничества. Руководители 
реализуемых социальных проектов дают студен-
там необходимые свободу действий и поддерж-
ку, которые становятся основой ответственного 
и комплексного подхода к выполнению ими по-
ставленных задач, что в будущем положительно 
скажется на реализации профессиональных ком-
петенций.

Иными словами, участие в жизни общества, 
становится плодотворной средой для развития 
и укрепления личностных компетенций современ-
ного педагога. Связано это также с тем, что фак-
торами, определяющими вектор современного 
развития общества, становится многомерность 
подходов и направлений. В особенности, речь 
идёт о расширении функций гражданского обще-
ства, через новую актуализации таких понятий как 
взаимовыручка, солидарность, сопричастность, 
отзывчивость, эмпатия и многие другие. Само по-
нятие гражданственности сейчас вовлекает в се-
бя всё больше и больше людей, делая их единым 

целым, посредством волонтерства и добровольче-
ской деятельности. В настоящий момент развитые 
гражданское общество и государство в целом вы-
полняют все больше функций, которые ранее бы-
ли предоставлены государству. Но для того, что-
бы реализовать эти функции обществу необходим 
лишь один ресурс –  социальное служение обще-
ства. В России, в целях дальнейшего развития 
гражданского общества, укрепления его институ-
тов и расширения его функций, необходимо будет 
провести дальнейшее совершенствование инсти-
тута социального служения.

Помимо этого, значимо составляющей разви-
тия здорового общества, становится его актив-
ная социализация в рамках всего государства, по-
средством расширения значимости субъективно-
сти личности каждого гражданина. Ответственное 
и сопричастное отношение к собственной стране, 
людям, населяющим её и территории, на которой 
она находится, расширяет спектр возможностей 
для развития и улучшения уровня жизни в целом 
[13].

Пример взаимодействия западных стран с бед-
нейшими странами Африки, показал, что одного 
направления материальных и человеческих ресур-
сов –  недостаточно для эффективного решения 
социально значимых проблем. Без сопричастно-
сти и всеобщей ответственности граждан страны, 
каким бы ни был сторонний вклад, он будет иметь 
незначительный, а подчас и кратковременный 
положительный результат. В тех странах же, где 
в процессе реализации обозначенных социально- 
значимых проблем принимали участи непосред-
ственно жители тех регионов, где были реализо-
ваны социальные проекты, результат был куда бо-
лее значимым [14].

Иными словами, реализация государством ак-
тивной социальной политики, расширение роли 
гражданина и общества в процессе реализации 
социально значимых проблем, укрепляет резуль-
тативность проеденной работы. Если говорить 
проще, то человек в меньшей степени становится 
с клонен к обесцениванию чужого труда, если ви-
дит и чувствует в окружающей его действительно-
сти свой собственный вклад.

Стоит отметить, что расширение субъективно-
сти личности, расширение её индивидуальности 
в рамках региона и страны, может нести за собой 
риск размытия общих установок, что существу-
ют параллельно тем, которые развиваются в хо-
де общественно- значимой нагрузки. Избыточное 
акцентирование на индивидуальности может при-
вести к ослаблению внимания к значимым непо-
средственно для человека вещам и нормам, что 
способствуют единству и солидарности в обще-
стве. Размытие общих установок также усиливает 
социальную фрагментацию, в результат екоторой 
общество рискует распасться на изолированные 
друг от друга разными интересами и взглядами 
формации.

Для того чтобы минимизировать эти риски, 
важно стремиться к сбалансированному развитию 
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личности, которое учитывает как индивидуальные, 
так и общественные интересы. Обучение и воспи-
тание должны способствовать не только развитию 
индивидуальности, но и осознанию и принятию об-
щих ценностей и норм, которые являются основой 
общественной жизни. Важно формировать у лич-
ности понимание того, что индивидуальное раз-
витие и самореализация должны сопровождаться 
вкладом в общественное благо и помощью дру-
гим. Способствование диалогу между различны-
ми группами общества и культурами может по-
мочь преодолеть различия и способствовать фор-
мированию общих установок и ценностей [15].

Но главное, это необходимо формировать чёт-
кую, концептуально- выверенную систему обще-
ственно значимых установок и качеств, что будут 
способствовать развитию современного челове-
ка. Иными словами, ключ к успешному развитию 
личности в рамках обучения служением и других 
форм образования заключается в балансе меж-
ду поддержкой индивидуальности и укреплением 
общих установок и ценностей, что способствует 
формированию гармонично развитой личности, 
способной к эффективному взаимодействию в об-
ществе [16].

Из этого и возникает актуальность необходи-
мости развития личностных компетенций педа-
гогов, как источника общечеловеческого опыта 
и знаний, что были аккумулированы за долгие го-
ды человеческого существования.

Важно понимать, что развитие личностных ком-
петенций будет возможно, если будут созданы со-
ответствующие условия для освоения и эффек-
тивного использования подходов в образователь-
ном процессе, вне отрыва от процессов самораз-
вития и самоактуализации.

Для наиболее эффективной реализации само-
актуализационного подхода в проектной деятель-
ности, необходимо создать социальную и обра-
зовательную среду, которая поощряет исследо-
вательскую активность, самовыражение и само-
развитие. Это включает в себя как материальную 
сторону вопроса, так и психологическую атмос-
феру креативности. Необходимо избежать фор-
мализма и консерватизма в способах выражения 
мыслей и идей для того, чтобы не «губить», хоро-
шие идеи под флагом «недостаточной академич-
ности», а помочь замыслу обрести необходимые, 
объективные рамки академической культуры, без 
которой ни один из проектов, независимо от сте-
пени социальной значимости, не сможет быть до-
статочно релевантным [17].

Индивидуализация подхода, через учёт инте-
ресов, взглядов и возможностей студентов, будет 
способствовать более глубокому и осмысленному 
обучению, а также развитию личностных компе-
тенций. В совокупности с развитием навыков реф-
лексии и самооценивания, это позволит обучаю-
щемуся выйти на новый уровень проработанно-
сти идей, посредством которых и будут решаться 
как социально- значимые проектные решения, так 
и общебытовые проблемы, с которыми сталкива-

ется каждый человек на протяжении всей своей 
жизни.

А практический опыт станет надёжной опорой 
для освоения новых знаний, умений и навыков, 
потребность в которых возникнет сама собой, при 
необходимости решить поставленную задачу, при 
дефиците узкоспециализированных компетенций 
[18].

Вовлечение в проекты и деятельность, направ-
ленную на помощь другим и решение социальных 
проблем, способствует развитию эмпатии, умения 
работать в команде и чувства социальной ответ-
ственности.

У социального служения есть свои отличитель-
ные особенности: оно является общественной де-
ятельностью, в том числе религиозным аспектом, 
и не преследует политические цели.

Проведение социального служения является 
формой общественного участия в решении острых 
социальных проблем. Вместе с тем социальное 
служение не может быть направлено на удовлет-
ворение политических или коммерческих интере-
сов.

Главной отличительной чертой социального 
служения является его высокая степень социаль-
ной ответственности и нравственной требователь-
ности к целям, которые оно преследует.

Для того, чтобы социальное служение было эф-
фективным, оно не должно увеличивать существу-
ющее неравенство в обществе и способствовать 
разжиганию межнациональной или религиозной 
вражды. Оно также не должно преследовать цели 
и задачи, которые могут оскорбить или понизить 
достоинство тех или иных людей. Направленность 
социального служения должна быть направлена 
на преодоление конфликтов в обществе, а так-
же на воспитание ответственности и милосердия 
к людям, нуждающимся в помощи.

Для того чтобы социальное служение стало 
возможным, оно должно быть основано на личной 
жертве. Это не означает, что оно будет выполнено 
в качестве профессиональной деятельности или 
услуги, которые можно получить за плату.

Индивидуальный вклад каждого человека в со-
циальное служение является важным как для его 
личностного развития, так и для общественного 
прогресса. Однако, даже в случае использования 
групповых или корпоративных форм служения, 
они не могут полностью заменить или обесценить 
вклад каждого отдельного человека. Важно, что-
бы каждый вклад был осуществлен на доброволь-
ной и безвозмездной основе.

Организация социального обслуживания яв-
ляется профессиональной сферой деятельности, 
которая имеет все качества, которые необходимы 
для осуществления данной деятельности.

Также организация социального служения 
не может быть отнесена к числу собственно соци-
альных служб, так же как организация выставки 
художников не является художественным творче-
ством. Социальное служение в современном об-
ществе требует профессионального подхода, ко-
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торый включает в себя изучение особенностей 
каждого направления деятельности.

Специалисты, занимающиеся реализацией со-
циальных программ, волонтерских проектов, бла-
готворительных программ и других проектов, за-
частую получают вознаграждение за свою дея-
тельность в виде оплаты [19].

Повышение требований к научному, образова-
тельному и управленческому обслуживанию его 
потребностей происходит по мере того, как со-
циальное служение становится более сложным 
и многообразным.

Участники социального служения не различа-
ют мотивы, побуждающие жертву принести свою 
жертву.

Направленность социального служения –  это 
проявление деятельной любви к ближнему, кото-
рая проявляется через милосердие и сострада-
ние. Мы можем рассматривать социальное служе-
ние как особую форму общественной деятельно-
сти, но при этом не подвергаем сомнению и ана-
лизу те человеческие мотивы, которые побужда-
ют людей к выполнению этой деятельности. В том 
числе мы не рассматриваем случаи, когда эти мо-
тивы являются явно или скрыто преступными или 
наносят вред обществу.

У социального служения есть еще один аспект –  
нравственный, который является важным для раз-
вития личности человека, осуществляющего соци-
альное служение [20].

Наиболее важным аспектом социальной служ-
бы является нравственный. Именно он способ-
ствует развитию личности самого жертвователя. 
При этом нравственные основания социальной 
службы имеют возможность повлиять на форми-
рование социального капитала, а также на разви-
тие доверия в обществе [21].

При условии, что социальное служение будет 
эффективно интегрировано в существующую со-
циальную политику, можно рассчитывать на повы-
шение его эффективности.

Наиболее эффективным является социальное 
служение, когда оно осуществляется в координа-
ции и взаимодействии со всеми институтами: ре-
лигиозными или государственными. Они должны 
объединяться для того, чтобы совместно решать 
проблемы общества [22].

Заключение. Подводя итоги, мы можем сде-
лать вывод, что эффективность обучения служе-
нием базируется на методе активной и рефлексив-
ной педагогики, взаимодействии образовательных 
учреждений и социальных организаций, а также 
на сетевом взаимодействии образовательных уч-
реждений с другими организациями, способствуя 
формированию и преобразующему воздействию 
на жизнь общества и государства. Ключевыми 
положениями обучения служением являются те-
оретические и концептуальные подходы Л. С. Вы-
готского, Жана Пиаже и других видных деятелей 
педагогики и психологии. Основополагающей ро-
лью российских ученых, мыслителей и педагогов 
является участие в разработке и развитии методо-

логии обучения служением. Обучение служением 
развивает гибкость мышления, способность само-
совершенствоваться и коммуникативные навыки. 
Это дает возможность эффективно применять эти 
методики в настоящее время, не обращая внима-
ния на зарубежный опыт. Для успешного развития 
личности в рамках обучения служением необходи-
мо создать условия для освоения и эффективного 
использования подходов в образовательном про-
цессе.
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SERVICE- LEARNING: A WAY TO DEVELOP THE 
PERSONAL COMPETENCIES OF A FUTURE TEACHER

Bukharov D. S.
Nizhnevartovsk State University

One of the relevant aspects in the process of forming the image of 
a modern teacher is the direction of development of personal com-
petencies, which are inextricably linked with fundamental personal 
qualities. The effectiveness of service learning is based on the meth-
od of active and reflective pedagogy, the interaction of educational 

institutions and social organizations, as well as the network interac-
tion of educational institutions with other organizations, contributing 
to the formation and transformative impact on the life of society and 
the state. Service learning develops flexible thinking, self-improve-
ment, and communication skills. This makes it possible to effectively 
apply these techniques at the present time, without paying attention 
to foreign experience. For successful personal development within 
the framework of service learning, it is necessary to create condi-
tions for the development and effective use of approaches in the 
educational process.

Keywords: personality, educational process, service learning, pro-
fessional education, teacher, personal competencies

References

1. Burmistrov V.S., Samygin S. I. The role of public volunteer as-
sociations and charitable foundations in the processes of inte-
gration of Russia and Donbass // Humanitarian, socio- economic 
and social sciences. 2023. No. 1. pp. 22–26.

2. Vlasov P. V. Charity and mercy in Russia. M.: Tsentrpoligraf, 
2001. 443 p.

3. Gafiatulina N. Kh., Latysheva A. T., Samygin S. I. Volunteer 
activity in the system of organizing social work with youth at 
risk // Humanitarian, socio- economic and social sciences. 2020. 
No. 1. pp. 27–30.

4. Ibragimova, L. A. Professional deformation of a teacher during 
the period of digitalization / L. A. Ibragimova, D. S. Bukharov // 
Herzen readings: psychological studies in education. –  
2023. –  No. 6. –  P. 153–160. –  DOI 10.33910/herzenpsyc-
onf-2023–6–20. –  EDN VTNTAS.

5. Kasyanov V.V., Latysheva A. T. Volunteer activity as a resource 
for increasing the social health of Russian youth // Humanitar-
ian, socio- economic and social sciences. 2020. No. 2. pp. 61–
66.

6. Kovrov V. V. The influence of volunteering on the social activity 
of students in Russian universities // State and municipal man-
agement. Scientific notes. 2022. No. 4. pp. 292–296.

7. Action learning: introducing innovative models of prosocial and 
tolerant behavior of children and youth in the local community: 
a collection of materials. M.: Sozidanie, 2015. 167 p.

8. Ibragimova, L. A. Personal competencies of a teacher in the pe-
riod of digitalization / L. A. Ibragimova, D. S. Bukharov // World of 
Science. Pedagogy and psychology. –  2023. –  T 11. –  No. 5. 2.

9. Service learning: a methodological manual / Ed. O. V. Reshet-
nikov, S. V. Tetersky. M.: AVTs, 2020. 216 p.

10. Service learning through project- based activities. Methodologi-
cal recommendations for universities / ANO “Agency for Social 
Investment and Innovation”; resp. ed. M. Yu. Slavgorodskaya. 
M.: Grifon, 2022. 90 p.

11. Smolin O. N. Service or service? On some philosophical and 
economic foundations of educational policy // People’s educa-
tion. 2020. No. 1. pp. 7–30.

12. Rogov E. I. Personal and professional development of teachers 
in teaching activities: specialty 13.00.08 “Theory and methodol-
ogy of professional education”: dis. Dr. ped. Sciences / E. I. Ro-
gov. – Rostov-on- Don, 1999. – 354 p.

13. Levitan K. M. Competence- based approach in the context of 
modernization of higher professional education // Current prob-
lems of professional development of teachers in the system of 
modern education: theory and practice. Materials of the All- 
Russian Scientific and Practical Conference. March 1, 2005. 
Part 1. –  Tyumen: TOGIRRO, 2005. –  pp. 31–33.

14. Dzhurinsky A. N. Development of education in the modern 
world / A. N. Dzhurinsky. –  M.: VLADOS, 2003. –  240 p.

15. Verbitsky A. A. Personal and competence approaches in educa-
tion: problems of integration / A. A. Verbitsky, O. G. Larionova. –  
M.: Logos, 2009. –  336 p.

16. Glukhanyuk, N. S. Psychology of teacher professionalization / 
N. S. Glukhanyuk. –  Ekaterinburg: Ural Publishing House. state 
prof.-ped. Univ., 2005. –  261 p.

17. Mitina L. M. Personal and professional development of a teach-
er: strategies, resources, risks / L. M. Mitina. – M.: Nestor- Istoria, 
2018. – 456 p.

18. Psychodiagnostics of personnel. Methods and tests: textbook, 
manual. In 2 volumes. Volume 2. –  Samara: Bakhrakh- M, 
2007. –  P. 539–555



265

СОВРЕМ
ЕННОЕ ПЕД

АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
19. Monakhov V. M. Designing the development trajectory of a fu-

ture teacher // School technologies. –  2000. –  No. 6. –  P. 66–83.
20. Postnikov P. G. Professional development of a teacher in a ped-

agogical university: an attempt at monitoring // Standards and 
monitoring in education. –  2000. –  No. 4. –  pp. 15–21.

21. Prostyakov A. A. Development of students’ readiness for teach-
ing activities based on the formation of professional self-aware-

ness: specialty 13.00.08 “Theory and methodology of profes-
sional education”: dis. Ph.D. ped. Sciences / A. A. Prostyakov. 
– Stavropol, 2004. – 165 p.

22. Vvedensky B. H. Modeling the professional competence of 
a teacher // Pedagogy. –  2003. –  No. 10. –  P. 51–55.



№
 5

  2
02

4 
 [С

ПО
]

266

Профессионально-личностноеразвитиебудущихпедагоговвусловиях
подготовкивВУЗе

Гейнце Лариса Александровна,
учитель английского языка общеобразовательного частного 
учреждения «Газпром», аспирант ФГБОУ ВО «Московский 
педагогический государственный университет»
E-mail: larissa_geintze@mail.ru,

Козилова Лидия Васильевна,
доктор педагогических наук, доцент, профессор кафедры 
управления образовательными системами им. Т. И. Шамовой, 
Московский педагогический государственный университет
E-mail: lv.kozilova@mpgu.su

В современном постоянно- меняющемся мире человеку недо-
статочно раз и навсегда получить образование, найти соответ-
ствующую работу и быть полностью уверенным в завтрашнем 
дне. Реалии нового технологического мира таковы, что без по-
стоянного самообразования и саморазвития человек не может 
быть востребованным в своей профессиональной деятельно-
сти. Педагог как никакой другой специалист должен разви-
ваться, совершенствоваться как в профессиональном, так 
и в личностном плане, начиная с момента поступления в ВУЗ. 
В представленной статье сравниваются понятия «професси-
ональный рост» и «профессионально- личностное развитие» 
педагога, рассматривается необходимость развития надпро-
фессиональных навыков и компетенций, которыми должен об-
ладать педагог.

Ключевые слова: профессионально- личностное развитие, 
профессиональное развитие, профессиональный рост, над-
профессиональнные навыки, гибкие навыки, soft skills («гибкие 
навыки»), педагогическая практика.

Современный мир меняется настолько быстро 
и стремительно, происходят различные информа-
ционные и технологические изменения, что сегод-
ня получение качественного образования не явля-
ется гарантией того, что человек будет работать 
и трудиться на одном и том же рабочем месте всю 
свою осознанную жизнь. Без постоянного обнов-
ления ранее полученных знаний, без развития 
и совершенствования умений и навыков, без ана-
лиза состояния профессии, без мониторинга из-
менений в нормативных документах и законода-
тельстве результаты работы специалиста быстро 
устаревают и могут быть признаны непрофессио-
нальными.

Все это можно отнести и к образованию, где для 
успешной адаптации к происходящим в этой сфе-
ре изменениям педагогу необходимо расти и раз-
виваться как профессионально, так и личностно 
[1, с. 21]. Профессиональная квалификация ста-
вится на первое место и является неотъемлемым 
условием для профессионального роста и разви-
тия. Так, например, В. А. Сластениным разработа-
на модель профессиональной компетенции учите-
ля, Н. А. Гончаровой –  структурно- функциональная 
модель формирования профессиональной компе-
тентности будущего учителя в условиях инфор-
матизации образования [2, 3]. Э. М. Никитин в ка-
честве двух аспектов профессионального разви-
тия выделяет квалификацию и компетентность. 
По его мнению, получение квалификации пред-
ставляет собой результат обучения будущего пе-
дагога в средних специальных и высших учебных 
заведениях. А компетентность он рассматривает 
в качестве некоего признания педагога професси-
ональным сообществом и его непрерывный про-
фессиональный рост [4].

В научной литературе понятия профессиональ-
ный рост и профессиональное развитие педагога 
нередко употребляются как синонимы. Например, 
М. М. Поташник и Н. И. Ляленкова определяют про-
фессиональный рост как цель и как процесс при-
обретения педагогами знаний, умений, способов 
деятельности, которые позволяют им оптималь-
ным способом решить стоящие перед ними за-
дачи по обучению, воспитанию и развитию обу-
чающихся [5, 6]. А. В. Мудрик вносит дополнение 
в выше предложенное определение понятия про-
фессионального роста, делая акцент на том, что 
этот процесс управляемый либо самим педагогом, 
либо кем-то другим [7]. По мнению Е. А. Ямбурга, 
в основе профессионального роста педагога ле-
жат его стремление к самосовершенствованию 
и к творчеству [8, с. 12].
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Согласимся с мнением О. Ю. Брюхановой, ко-

торая определила профессиональное развитие 
как процесс формирования и совершенствования 
профессиональных компетенций личности, вклю-
чающий в себя не только знания, умения, навыки, 
но и способы коммуникации, личные и деловые 
качества человека, его ценности и приоритеты [9, 
с. 98]. Л. И. Анцыферова назвала профессиональ-
ное развитие основным способом существования 
личности, осуществляемое на всех этапах жиз-
ненного пути человека [10]. Л. М. Митина и Г. А. Иг-
натьева пришли к выводу о том, что професси-
ональное развитие человека представляет собой 
постоянное движение, включающее в себя станов-
ление, рост, интеграцию и реализацию личност-
ных качеств индивида в профессиональной сфере 
[11, 12].

Опираясь на рассмотренные понятия выше-
перечисленных авторов, можно сформулировать 
следующие выводы: исследователи, изучающие 
понятие «профессионального роста» педагога, 
делают акцент на процессе получения им знаний, 
умений и способов деятельности в то время, как 
«профессиональное развитие», помимо знание-
вой парадигмы, учитывают и личностный компо-
нент, психическое и социальное становление лич-
ности. При этом уточняют и тот факт, что данный 
процесс развития происходит непрерывно, в тече-
ние всей жизни [13].

Нам представляется целесообразным рас-
крыть понятие «профессионально- личностное 
развитие», частью которого является не только 
процесс развития и совершенствование профес-

сиональных компетенций педагога, но и его спо-
собность к поиску нестандартных, креативных ре-
шений различных педагогических и жизненных 
ситуаций, проявление инициативы и выстраива-
ние конструктивного диалога со всеми участника-
ми образовательного процесса, а также стремле-
ние использовать внешние и внутренние ресурсы 
для личностного развития, для самореализации 
и для управления собственной профессиональной 
деятельностью.

Мы можем сказать, что первая часть относит-
ся непосредственно к профессиональной деятель-
ности педагога, а вторая –  универсальная, то есть 
не привязана к какой-либо специальности, а ха-
рактерна для профессионалов любой специально-
сти. В данном контексте речь идет о гибких навы-
ках (soft skills).

С тех пор, когда в 2016 году на Всемирном 
экономическом форуме в Давосе были впервые 
сформулированы 10 гибких навыков будущего, 
не прекращаются дискуссии об определении дан-
ного понятия. Английский вариант термина “soft 
skills” предоставляет нам большой спектр его пе-
ревода. В научной литературе встречаются тер-
мины «надпрофессиональные навыки», «универ-
сальные компетенции», «гибкие навыки», «навы-
ки XXI века».

Проведя контент- анализ определений данного 
термина, предложенных отечественными иссле-
дователями (О. Б. Ганпанцурова, И. В. Степанов, 
И. С. Парфёнов, Н. В. Потапов, Т. С. Панин, позво-
лил сформулировать терминологическое понятие 
«гибкие навыки» [14] (рис. 1).

Рис. 1. Основные компоненты понятия «гибкие навыки

Таким образом, профессионально- личностное 
развитие современного педагога представляет 
собой непрерывный процесс развития и совер-
шенствования профессиональных компетенций 
(знаниевая составляющая преподаваемой учеб-
ной дисциплины, методики преподавания, владе-

ние и применение на практике современных пе-
дагогических технологий обучения и т.д.) и мно-
гофункциональных надпрофессиональных ком-
петенций, которые формируются и развиваются 
в специально организованном процессе обучения, 
а также посредством самообразования, усилива-
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ются наличием значимых личных качеств, соотно-
сятся с решением комплексных задач и обуслав-
ливают эффективность взаимодействия в рамках 
общения и сотрудничества на профессионально- 
социальном уровне.

Цель данного исследования заключается 
в определении готовности и осознанному выбору 
профессии «педагога» студентов бакалавриата, 
уровню их профессиональной и личностной подго-
товки к данной профессии, понимании существую-
щих требований к современному педагогу.

В исследовании приняли участие 213 обучаю-
щихся высшей школы: студенты от 1 до 4 курсов 
бакалавриата и магистранты 1–2 курсов ВУЗов 
России (рис. 2).

Рис 2. Участники анкетирования
Из рисунка 3 видно, что более трех четвертых 

опрашиваемых (почти 80%) сделали свой выбор 
осознанно и преимущественно, опираясь на соб-
ственные интересы: 52% опирались на собствен-
ный интерес к данной профессии, 5,2% –  на вос-
требованность и престижность данной профес-
сии в современном мире, для 12% участвовавших 
в анкетировании данная профессия была детской 
мечтой, 11% рассматривают профессию педагога 
как профессию с перспективами карьерного ро-
ста.

Рис. 3. Причины выбора моей будущей профессии

На рисунке 4 представлены ответы респонден-
тов на вопрос, какими качествами должен обла-
дать педагог. Самое большое количество абиту-
риентов считают, что педагог должен быть тер-
пимым к особенностям обучающихся, добрым, 
понимающим и отзывчивым (10,8%). Вторым не-
отъемлемым качеством современного педагога, 
по мнению участников опроса, является умение 
общаться со всеми участниками образовательно-
го процесса (учащимися, их родителями, коллега-
ми, администрацией) –  10,2%. Самообразование 

и саморазвитие занимает третью строку качеств 
современного педагога (9,8%). Практически оди-
наковое количество участников опроса назвали 
стрессоустойчивость, самообладание и ответ-
ственность за результат (8,9% и 8,6% соответ-
ственно) как важные качества педагога. В проти-
вовес вышеназванным качествам только 2,5% сту-
дентов считают знания, умения и навыки профес-
сионального характера важным качеством педа-
гога. Таким образом, это подтверждает тот факт, 
что в современном мире надпрофессиональные 
навыки играют первостепенную роль.

Рис. 4. Качества, которыми должен обладать 
современный педагог

На рисунке 5 представлены трудности, с кото-
рыми участники данного исследования столкну-
лись во время похождения педагогической и во-
жатской практики, первых лет работы педагогом 
в образовательных организациях. Минимальное 
количество респондентов назвали собственные 
профессиональные навыки и знания предмета, 
а самая часто называемая проблема, которую им 
приходилось решать, –  это коммуникация с деть-
ми, родителями и педагогическим коллективом, 
в котором они работали. Помимо этого, многие 
студенты вынуждены были признать тот факт, что 
не были готовы эмоционально к практике, им бы-
ло сложно найти общий контакт с «трудными» (как 
они называли) дети, с постоянно недовольными их 
работой родителями, с отчужденностью и насто-
роженностью по отношению к ним устоявшегося 
педагогического коллектива. Около 5% студентов 
испытали трудности в объективном оценивании 
результатов обученности своих подопечных, не-
готовностью брать на себя ответственность за ре-
зультаты своей работы.

Рис. 5. Самые сложные аспекты в профессии педагога
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Результаты, представленные на рисунке 5, под-

тверждают тот факт, что общение остается неотъ-
емлемой частью развития личности, ее социали-
зации и самореализации. Общение остается глав-
ным фактором в развитии личности, выстраива-
нии межличностных отношений на всех уровнях 
социализации, умения анализировать педагогиче-
ские ситуации, вырабатывать стратегию решения 
педагогических задач.

Важно отметить, что общение является неотъ-
емлемой частью успешного и эффективного про-
хождения педагогической практики студентами 
педагогических ВУЗов. Например, непосредствен-
но перед прохождением практики студентам реко-
мендуется изучить сайт образовательной органи-
зации, на базе которой будет проходить практи-
ка. В ходе выполнения этого задания, студентам 
необходимо ознакомиться с локальными норма-
тивными документами образовательной органи-
зации, программой развития, определить, какие 
предпрофильные и профильные классы функци-
онируют, какие мероприятия реализуются в рам-
ках воспитательного аспекта обучения, какие тра-
диции существуют в ОО, каковы достижения обу-
чающихся данной ОО и др. Этот материал станет 
фундаментом для выстраивания конструктивных 
межличностных отношений со всеми субъектами 
образовательного процесса.

Умение выстраивать взаимодействие в ситуа-
ции «учитель- студент» во многом будет зависеть 
от самого студента. На протяжении всего перио-
да прохождения педагогической практики в шко-
ле, за каждым студентом закрепляется учитель, 
с которым важно выстроить диалог. Успешность 
прохождения практики и получения первичных 
профессиональных умений будет зависеть от пра-
вильного и своевременного выполнения всех за-
даний. Это сложный коммуникативный процесс, 
которому необходимо учиться. Как показывает 
опыт работы со студентами, в процессе практики 
не все студенты с легкостью могут выстраивать 
деловые отношения с учителями, а значит, воз-
никают барьеры в общении, трудности, которые 
необходимо научиться преодолевать, корректи-
ровать. Для таких студентов проводится дополни-
тельная консультация, сопровождение куратора 
практики по вопросам выстраивания межличност-
ных отношений [15].

Грамотно выстроенная система взаимоотноше-
ний «учитель- студент» также способствует сокра-
щению трудностей и проблем, с которыми студен-
ты сталкиваются во время прохождения педагоги-
ческой практики. На рисунке 6 представлены отве-
ты студентов на вопрос о том, как они справлялись 
с трудностями и проблемами во время педагогиче-
ской или вожатской практики. Только 19% студен-
тов, от всего числа респондентов, отметили, что 
именно наставник- преподаватель ВУЗа оказы-
вал им необходимую целенаправленную помощь 
на протяжении всей педагогической практики (об-
суждение и решение спорных вопросов с педаго-
гом, моральная поддержка, своевременные сове-

ты) и 6% респондентов отметили помощь школьно-
го коллектива, в котором они проходили практику. 
33% студентов назвали собственные личностные 
качества, такие как, терпение, усидчивость, само-
организация, умение договариваться, умение ана-
лизировать проблемы и находить пути решения.

Рис. 6. Как справлялись с проблемами во время 
педагогической практики

Исходя из полученных данных, только у 10% 
респондентов не возникло никаких трудностей, 
а больше половины респондентов (53%) решали 
возникающие проблемы и трудности самостоя-
тельно, можем сделать вывод о том, что надпро-
фессиональным навыкам (гибким навыкам) буду-
щих педагогов уделяется недостаточное внима-
ние в учебном процессе, в большей степени это 
направление профессионально- личностного раз-
вития педагогов отдано на саморазвитие и само-
образование.

Считаем, что в программу педагогической прак-
тики студентов педагогических ВУЗов желательно 
включить специализированные курсы по разви-
тию и совершенствованию надпрофессиональных 
компетенций. Использование различных совре-
менных форм организации деятельности студен-
тов, интерактивных методов обучения, например, 
решение педагогических кейсов, посещение он-
лайн уроков учителей- предметников, вовлечение 
студентов в систему внутреннего обучения педа-
гогов на рабочем месте и др., разработка персо-
нифицированных и практико- ориентированных за-
даний для будущих педагогов позволят им сделать 
осознанный выбор своей будущей профессии, 
быть способным определить уровень своей про-
фессиональной и личностной подготовки к дан-
ной профессии и, самое главное, заниматься соб-
ственным профессионально- личностным развити-
ем для того, чтобы соответствовать существую-
щим требованиям к современному педагогу.
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PROFESSIONAL AND PERSONAL DEVELOPMENT OF 
FUTURE TEACHERS IN CONDITIONS OF UNIVERSITY 
TRAINING

HeinzeL.A.,KozilovaL.V.
Moscow State Pedagogical University

In today’s constantly changing world, it is not enough for a person 
to get an education once and for all, find an appropriate job and 
be completely confident in the future. The realities of the new tech-
nological world are such that without constant self-education and 
self-development, a person cannot be in demand in his professional 
activity. A teacher, like no other specialist, should develop and im-
prove both professionally and personally, starting from the moment 
of admission to the university. The presented article compares the 
concepts of “professional growth” and “professional and personal 
development” of a teacher, considers the need to develop supra- 
professional skills and competencies that a teacher should possess.

Keywords: professional and personal development, professional 
development, professional growth, universal professional skills, soft 
skills, practice.
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Физическое здоровье студентов юридического вуза как основной фактор 
успешной работы будущего специалиста

Гружевский Валерий Алексеевич,
кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры 
общеобразовательных дисциплин, Российский 
государственный университет правосудия, Крымский филиал
E-mail: grugevskiy@mail.ru

В статье подробно описаны профессиональные риски, свой-
ственные специалистам юридических специальностей. Отме-
чены, в частности, риски гипокинезии, метаболического син-
дрома, синдрома профессионального выгорания, нарушения 
опорно- двигательного аппарата, работы сердечно- сосудистой 
системы, диабета, снижения эмоционального фона. Сделан 
вывод о том, что студенчество является критически важным 
периодом для формирования акмеологических установок бу-
дущих юристов. Выпускаясь из вуза, молодые юристы, как 
правило, прекращают спортивные практики. Проанализиро-
вана взаимосвязь между состоянием физического здоровья, 
самодисциплины и здорового образа жизни с уровнем пра-
восознания юристов, их эмоциональной устойчивостью, спо-
собностью адекватно реагировать на негативные события, 
познавательную активность, коммуникативные способности 
и поддержание высокой работоспособности. Соблюдение пра-
вил здорового образа жизни воспитывает в будущих юристах 
такие необходимые качества, как аккуратность, дисциплини-
рованность, целеустремленность, организованность. Описаны 
способы поддержания здоровья для студентов- юристов.

Ключевые слова: юридический вуз, спорт, физическая куль-
тура, выгорание, психоэмоциональная нагрузка, профессио-
нальный риск, мотивация, акмеология, метаболический син-
дром, гиподинамия.

Проблемная область, связанная с профессио-
нальными рисками, возникающими в деятельно-
сти юристов, является одной из наименее иссле-
дованных в современной научной литературе [11, 
с. 250]. Монографических источников или диссер-
тационных исследований, которые описывают вза-
имосвязь уровня физической подготовленности 
студентов юридических специальностей и успеш-
ности их карьерного пути, пока не имеется. В дан-
ной связи особенно актуальным нам представля-
ется рассмотрение физического здоровья студен-
тов юридических вузов как фактора результатив-
ности их последующей профессиональной дея-
тельности.

Вкратце описать сущностные черты профес-
сии юриста достаточно сложно. Как отмечает 
Е. Ю. Полковникова, юрист выступает представи-
телем «той сложной специальности, где помимо 
глубоких знаний и большой эрудиции необходимо 
иметь гуманные черты, твердые нравственные по-
зиции, развитое чувство справедливости и гума-
низма» [10, с. 244].

И. Ю. Стращенко с соавт. говорит о том, что де-
ятельность юриста весьма многопланова и имеет 
разные направления, характеризуется сочетания-
ми умственной и двигательной деятельности, зна-
чительными психическими нагрузками, высокой 
продолжительностью рабочего дня и высокой ве-
роятностью переработок [14, с. 131]. Профессия 
юриста предполагает высокий уровень концентра-
ции внимания, интенсивные мыслительные про-
цессы, нарастание утомления с течением жизни, 
обилие негативных эмоциональных переживаний, 
априори присущих правоохранительной и смеж-
ным сферам.

И. Ю. Стращенко с соавт. справедливо отмеча-
ет, что «юрист» –  это обозначение совокупности 
различных специальностей, и у каждого из них 
имеются собственные профессиональные риски. 
Так, в частности, специалисты в области уголов-
ного права сталкиваются с повышенными нагруз-
ками на зрительный анализатор, юристы в сфере 
гражданского права часто используют ресурсы 
памяти (зрительной, слуховой, двигательной). Для 
профессионалов в области государственного пра-
ва, отмечает И. Ю. Стращенко, «характерно разви-
тие познавательных функций мозга, устойчивость 
сердечно- сосудистых, нервных и функциональных 
систем» [14, с. 131]. При этом, вне зависимости 
от конкретного поля деятельности, иерархической 
позиции и специализации, юрист выполняет суще-
ственную долю интеллектуального труда. Следо-
вательно, можно предположить, что работа юри-
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стов (полицейских, следователей, судей, проку-
роров, адвокатов, нотариусов и юрисконсультов) 
связана с конкретными профессиональными забо-
леваниями, спектр которых может варьироваться 
в зависимости от конкретного рода деятельности.

Е. Н. Зинченко отмечает, что юристы по долгу 
службы могут заниматься различными видами де-
ятельности: нормотворческой, правоприменитель-
ной, правоохранительной, экспертной, консульта-
ционной, управленческой, канцелярской, педаго-
гической [5, с. 108]. А. А. Смирнов и А. А. Постнова 
выражают схожий тезис: среди средств юридиче-
ского труда можно выделить несколько подгрупп: 
содержательные, управленческие, технические, 
процедурные, обозначающие. Юристы выполняют 
различные действия по отбору и анализу право-
вой информации, по идентификации, классифи-
кации и оценке ситуаций, по выбору оптимальных 
вариантов поведения; по реализации переговор-
ного процесса, по урегулированию конфликтов, 
по оформлению документов, написанию тексто-
вой информации и т.п. [13, с. 111].

Цифровая эпоха кардинальным образом из-
менила деятельность специалистов юридической 
отрасли и модифицировала риск-профиль про-
фессиональных юристов. Сегодня одним из клю-
чевых рискогенных факторов в работе юриста 
выступает работа с компьютерами, планшетами 
и смартфонами. М. Н. Шкурпит и А. И. Столовая 
отмечают: среди распространенных профессио-
нальных заболеваний, связанных со зрительно- 
напряжёнными работами, все чаще относят про-
грессирующую близорукость. Данное заболева-
ние получило широкое распространение среди 
специалистов, профессия которых связана с ра-
ботой за компьютером. Юристы постоянно рабо-
тают с законодательством, которое сегодня пред-
ставлено в абсолютном большинстве случаев 
в цифровом формате («СудАкт», «Консультант-
Плюс» и проч.) [16, с. 128]. Исследователи, поми-
мо прочего, отмечают заболеваемость аритмией, 
гипертонией, ишемической болезнью сердца, что 
во многом обусловлено систематическими стрес-
сами деятельности юриста.

Ж. А. Фахриев говорит о том, что доля т.н. «си-
дячих рабочих мест» с 1950 г. в мире увеличилась 
до 83%, тогда как рабочие места, предполагаю-
щие высокую физическую активность, составля-
ют не более 25% [15, с. 320]. В большинстве слу-
чаев юридическая профессия также предполага-
ет длительное нахождение в статическом поло-
жении, что влечет за собой заболевания опорно- 
двигательной системы. По «принципу домино» 
к заболеваниям опорно- двигательной системы 
добавляются хронические болезни внутренних ор-
ганов, болезни желудочно- кишечного тракта. Про-
блемы с пищеварением характерны в целом для 
любых офисных сотрудников, которые склонны 
к нарушению режима питания. К. Зыкин, в свою 
очередь, отмечает, что некоторые специалисты, 
напротив, повергаются избыточным физическим 
нагрузкам («приходится побегать по большому го-

роду по разным судам») [6]. Тем не менее, как по-
казывает практика, доля таких специалистов отно-
сительно небольшая.

Таким образом, многие профессиональные 
риски, связанные с деятельностью юриста, обу-
словлены гипокинезией. Гипокинезия, указывает 
О. А. Латышева, классифицируется на физиологи-
ческую (сон), привычно- бытовую (просмотр теле-
визора, чтение) и вынужденную. Профессиональ-
ная гипокинезия является вынужденной и являет 
собой «конфликт между биологической природой 
человека и социальными условиями жизни» [7, 
с. 146].

Гипокинезия приводит не только к вышеопи-
санным расстройствам опорно- двигательного ап-
парата и болезням сердца, но и к ослаблению 
деятельности нервной системы, снижению биоэ-
лектрической активности мозга и частоты альфа- 
ритма, что, как итог, приводит к ухудшению ум-
ственной работоспособности. Умственная работо-
способность, в свою очередь, являет собой ключе-
вое условие успешной карьеры юриста.

Еще одним из рисков юридической профессии 
выступает метаболический синдром. Лица, стра-
дающие от метаболического синдрома, сталки-
ваются с увеличением массы висцерального жи-
ра, снижением чувствительности периферических 
тканей к инсулину и гиперинсулинемией, наруше-
ние углеводного, липидного, пуринового обменов 
и артериальной гипертензией. Среди серьезных 
клинических проявлений метаболического син-
дрома можно отметить абдоминальное ожирение, 
гипертензию, ишемическую болезнь сердца, са-
харный диабет второго типа [4, с. 674].

С учетом всего вышеизложенного стоит от-
дельно подчеркнуть, почему фокус настоящего 
исследования смещен в сторону молодого, сту-
денческого возраста, а не затрагивает непосред-
ственно контингент практикующих юристов с опы-
том. Дело в том, что студенческий возраст факти-
чески является последним этапом в жизни челове-
ка, когда физическая активность входит в его обя-
зательный распорядок дня на регулярной основе. 
Покидая вуз, многие молодые юристы навсегда 
прекращают спортивные практики –  за исключе-
нием специалистов- правоохранителей, для кото-
рых тренировки и сборы являются важным компо-
нентом профессиональной деятельности.

Во многом именно в студенческом возрасте 
формируются фундаментальные внутриличност-
ные установки в отношении собственного здоро-
вья и спорта, которые впоследствии остаются от-
носительно стабильными на протяжении всей жиз-
ни. Следовательно, именно студенчество является 
критически важным периодом для будущего юри-
ста с точки зрения поддержания здоровья и дости-
жения профессиональных успехов.

Следует согласиться с Н. В. Сибиряковой в том, 
что для взрослого человека отсутствие физиче-
ской активности обусловлено тремя основными 
факторами: профессиональной (вынужденной) ги-
покинезией, низкой доступностью объектов спор-
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тивной инфраструктуры и низкой мотивацией 
к спортивной деятельности [12, с. 133].

Педагоги юридических вузов, работающие 
с будущими специалистами, должны воспиты-
вать в студентах положительные акмеологические 
установки. Речь идет не только о преподавателях 
физической культуры, но и о педагогах в области 
других дисциплин гуманитарного и естественного 
цикла. Соблюдение корректного режима дня, пра-
вильное питание и спорт должны преподноситься 
в вузах как одно из условий успеха во взрослой 
жизни –  как в профессиональном, так и в личном 
контексте. Схожие выводы формулирует В. А. Бо-
чарова: «необходимо побуждать студентов к со-
хранению и укреплению здоровья, поддерживать 
и пропагандировать культуру здорового образа 
жизни среди молодежи, а также культивировать 
и развивать, так называемую «моду» на здоро-
вье» [2, с. 222–223].

Соблюдение акмеологических принципов, без-
условно, требует дисциплины, соблюдения рамок 
собственного поведения, навыков рефлексии. Все 
это в последующем будет выполнять для молодо-
го специалиста воспитательную и оздоровитель-
ную функцию. Соблюдение правил здорового об-
раза жизни воспитывает в будущих юристах такие 
необходимые качества, как аккуратность, дисци-
плинированность, целеустремленность, организо-
ванность.

Физическое воспитание, к сожалению, многи-
ми студентами юридических вузов воспринимает-
ся как факультативный, необязательный или да-
же обременяющий компонент учебной программы. 
Тем не менее, физическая культура выступает не-
отъемлемой частью учебно- воспитательного про-
цесса. Физическая культура в юридическом вузе 
не может быть сведена лишь к успешному прохо-
ждению спортивных нормативов и посещению за-
нятий. Ее миссия гораздо важнее и шире и предпо-
лагает не только поддержание спортивной формы, 
но и укрепление здоровья, формирование актив-
ной личной позиции, повышение уровня самодис-
циплины, инициативности, любознательности, са-
мооценки. М. В. Мухина в данной связи заявляет 
следующее: «лозунг «Физическая культура –  залог 
здоровья» уже недостаточно актуален. Занятия 
физкультурой и спортом должны стать залогом со-
циального и творческого долголетия» [8, с. 184].

При этом, как показывает педагогическая прак-
тика, занятия физкультурой проводятся по стан-
дартной унифицированной вузовской программе 
и не обнаруживают связи между характером про-
водимых занятий и профессиограммой юридиче-
ской деятельности (включая риски, описанные на-
ми выше). В результате по завершении вуза мо-
лодой специалист не осознает и не понимает, для 
чего ему требуется регулярно заниматься спортом 
и следить за состоянием своего здоровья и каким 
образом активность и здоровье связаны с карьер-
ной динамикой [9, с. 289]. Выходом из этой ситуа-
ции является учет будущей специальности студен-
тов при организации и компиляции методического 

обучающего контента для занятий по физической 
культуре.

Физическое здоровье, как известно, тесно свя-
зано с эмоциональным фоном и психологическим 
благополучием в целом. Одним из крайне болез-
ненных аспектов юридической профессии высту-
пает синдром выгорания. Физическая активность, 
как показывают данные многочисленных отече-
ственных и зарубежных исследований, позволяет 
нейтрализовать риск выгорания или, по крайней 
мере, снизить интенсивность негативных проявле-
ний данного синдрома. Профессиональная устой-
чивость юристов может быть достигнута только 
при условии умения справляться с проявлениями 
выгорания. Эмоциональное истощение, которое 
наступает у современных юристов уже на первых 
годах работы по специальности, сменяется депер-
сонализацией, когда юрист, полицейский, адвокат, 
судья и т.п. демонстрируют негативное отношение 
ко всем людям, с которым им приходится сталки-
ваться в течение рабочего дня. Наблюдение за ре-
альной практикой позволяет увидеть немало при-
меров, когда специалисты уже в молодом возрасте 
успевают воспитать в себе циничное или безраз-
личное восприятие окружающих. Причина такого 
поведения кроется в неумении снимать эмоцио-
нальное напряжение, возникающее в конце каждо-
го рабочего дня и накапливание негативных эмо-
ций. На более длительных временных интервалах 
выгорание приводит к ощутимой редукции про-
фессиональных достижений, к некомпетентности 
и неуспешности профессиональной деятельности. 
В. В. Аюшеев в данной связи указывает: базисом 
для успешной профессиональной деятельности 
юриста является мастерство восстанавливаться 
после тяжелых психоэмоциональных нагрузок.

Признано, что одним из эффективных средств 
сохранения профессиональной устойчивости яв-
ляются занятия физическими упражнениями, ведь 
смена умственной деятельности на двигательную 
приводит к быстрому восстановлению организма 
[1, с. 241]. Таким образом, физическая активность 
и спорт не только поддерживают стабильный уро-
вень физического здоровья, но и положительно 
сказываются на психоэмоциональных и когнитив-
ных способностях юристов.

По мнению И. Ю. Стращенко с соавт., физиче-
ское здоровье, самодисциплина и здоровый образ 
жизни непосредственным образом влияют на уро-
вень правосознания юристов, на их эмоциональ-
ную устойчивость, на способность адекватно реа-
гировать на негативные события, на познаватель-
ную активность, на коммуникативные способности 
и поддержание высокой работоспособности [14, 
с. 133].

Спорт повышает такие универсальные пока-
затели физического здоровья, как мышечная си-
ла и выносливость, а выносливость, по мнению 
К. С. Вашкевич, «формирует такие качества лич-
ности, как целеустремленность, настойчивость, 
самоконтроль, упорство, решительность и уверен-
ность в своих силах» [3, с. 23].
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В научной литературе до сих пор не наблюда-
ется единого мнения по поводу способов, кото-
рыми можно поддерживать уровень физического 
здоровья у будущих юристов и выпускников юри-
дических вузов. Многие исследования направле-
ны на выявление оптимальных стратегий по под-
держанию физического здоровья среди студен-
тов юридических вузов, учитывая их специфиче-
ские потребности и особенности образа жизни. 
К. С. Вашкевич говорит об исключительной поль-
зе игровых видов спорта, во многих исследова-
ниях имеются данные об эффективности карди-
отренировок и бега, ряд специалистов говорят 
о необходимости внедрения силового компонента 
в занятия по физической культуре. М. Н. Шкурпит 
и А. И. Столовая говорят о перспективности тако-
го направления, как пилатес: по мнению авторов, 
при учете специфики трудовой деятельности юри-
стов и наиболее распространённых среди них за-
болеваний весьма действенной является система 
упражнений по методу Д. Пилатеса. Данный вид 
профилактики профессиональных заболеваний 
позволяет: снизить риск заболеваний сердечно- 
сосудистой и опорно- двигательной систем, а так-
же обрести психическую уравновешенность [16, 
с. 129].

Таким образом, проведенное исследование по-
зволяет прийти к следующим выводам:
1. Профессия юриста предполагает высокий уро-

вень концентрации внимания, интенсивность 
мыслительных процессов, нарастание утом-
ления с течением жизни, гиподинамия, систе-
матические негативные эмоциональные пере-
живания и стрессы. Среди профессиональных 
болезней юристов –  нарушения работы опорно- 
двигательного аппарата, сердечно- сосудистой 
системы, метаболический синдром, синдром 
профессионального выгорания.

2. В студенческом возрасте физическая актив-
ность входит в обязательный распорядок дня 
человека на регулярной основе. Покидая вуз, 
многие молодые юристы навсегда прекра-
щают спортивные практики, за исключени-
ем специалистов- правоохранителей. В период 
студенчества важно сформировать фундамен-
тальные внутриличностные установки в отно-
шении собственного здоровья и спорта, кото-
рые впоследствии остаются относительно ста-
бильными на протяжении всей жизни.

3. Физическое здоровье, самодисциплина и здо-
ровый образ жизни прямо влияют на уровень 
правосознания юристов, на их эмоциональную 
устойчивость, на способность адекватно реа-
гировать на негативные события, на познава-
тельную активность, на коммуникативные спо-
собности и поддержание высокой работоспо-
собности.
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PHYSICAL HEALTH OF LAW STUDENTS AS A MAIN 
FACTOR IN THE SUCCESSFUL WORK OF A FUTURE 
SPECIALIST

Gruzhevsky V. A.
Russian State University of Justice, Crimean branch

The article describes in detail the professional risks inherent in le-
gal specialists. In particular, the risks of hypokinesia, metabolic syn-
drome, professional burnout syndrome, disorders of the musculo-
skeletal system, the functioning of the cardiovascular system, diabe-
tes, and decreased emotional background were noted. It is conclud-
ed that studenthood is a critical period for the formation of acmeo-
logical attitudes of future lawyers. It is noted that upon graduating 
from university, young lawyers, as a rule, stop practicing sports. The 
relationship between the state of physical health, self-discipline and 
a healthy lifestyle with the level of legal consciousness of lawyers, 
their emotional stability, the ability to adequately respond to neg-
ative events, cognitive activity, communication abilities and main-
taining high performance is analyzed. Compliance with the rules of 
a healthy lifestyle develops in future lawyers such necessary qual-
ities as accuracy, discipline, dedication, and organization. Ways to 
maintain health for law students are described.

Keywords: law university, sports, physical education, burnout, psy-
choemotional load, professional risk, motivation, acmeology, meta-
bolic syndrome, hypodynamia.
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Аксиологический подход в обучении русскому языку как иностранному 
в неязыковом вузе
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Проблема обучения РКИ с учетом аксиологического подхода 
является достаточно актуальной. В современных исследовани-
ях подчеркивается, что иностранные обучающиеся при изуче-
нии русского языка с позиций аксиологического подхода осва-
ивают ценности русской культуры, сравнивают с ценностями 
родной культуры, своими традициями и обычаями. В процессе 
такой работы у иностранных обучающихся формируется цен-
ностное отношение к миру, имеющее языковое выражение.
В данной статье представлено описание научно- иссле дова-
тельской работы, посвященной реализации обучения русско-
му языку как иностранному с позиций аскиологического под-
хода в неязыковом вузе. Анализ научной литературы по теме 
исследования, научно- исследовательских разработок под-
разделений МВД России подтвердили вывод об актуально-
сти рассматриваемой проблемы. В результате выполненного 
анализа современных научных исследований выявлено, что 
обучение РКИ с позиций аксиологического подхода возможно 
в процессе аудиторной и многообразной внеаудиторной ра-
боты. Аудиторная работа предполагает, например, написание 
эссе, подготовку докладов, чтение и анализ текстов, просмотр 
и анализ видеосюжетов культурологической направленности, 
внеаудиторная работа подразумевает участие иностранных 
обучающихся в языковых олимпиадах, творческих конкурсах, 
экскурсиях и т.д.

Ключевые слова: аксиологический подход, иностранные слу-
шатели, аудиторная работа, внеаудиторная работа, тексты 
культурологической направленности, ценности русского наро-
да

Введение

Проблеме обучения РКИ с учетом аксиологическо-
го подхода посвящены современные исследования 
Л. В. Адониной, Е.Х Жарковой, С. Э. Надхи, К. А. Ру-
дой, О. С. Фисенко и др.Иностранные обучающие-
ся при изучении русского языка с позиций аксио-
логического подхода осваивают ценности русской 
культуры, сравнивают с ценностями родной куль-
туры, своими традициями и обычаями [1, c.270]. 
Подчеркивается, что в процессе такого обучения 
у иностранных обучающихся формируется ценност-
ное отношение к миру, имеющее языковое выра-
жение. В исследованиях сделан вывод о том, что 
аксиологический подход связан с воспитательным 
потенциалом русского языка. Обучение РКИ с по-
зиций аксиологического подхода рассматривается 
в единстве с изучением явлений русской культуры, 
что позволяет иностранным обучающимся понять 
и осознать ценности русского народа.

Цель исследования: определить виды и со-
держание работ, обеспечивающие обучение РКИ 
с позиций аскиологического подхода в неязыко-
вом вузе.

Задачи исследования:
а) проанализировать научные исследования 

по рассматриваемой проблеме, в том числе вы-
полненные в неязыковых вузах (образовательных 
организациях МВД России);

б) определить содержание аудиторной и внеау-
диторной работы, обеспечивающей обучение РКИ 
с позиций аскиологического подхода в неязыко-
вом вузе.

Материал и методы исследования

Проведен анализ научной литературы по рассма-
триваемой проблеме, в том числе исследований, 
выполненных в неязыковых (ведомственных) вузах; 
анализ и обобщение педагогического опыта.

1. В современных исследованиях проблема об-
учения РКИ с позиций аскиологического подхода 
представлена многоаспектно. Так, исследовате-
лями определена задача создания учебника рус-
ского языка как иностранного с аксиологических 
позиций. Учебник рассматривается как «среда 
формирования и развития ценностного отноше-
ния к изучаемому предмету» [5, с. 420]. Воспита-
ние ценностного отношения к русскому языку воз-
можно при использовании учебника с текстами 
культурологической направленности. Данные тек-
сты должны отвечать содержательным (информа-
тивность, аксиологически детерминированная те-
матика, современность и др.), функциональным 
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(лингвострановедческая ценность, аксиологиче-
ская направленность, эмотивность и др.) и лингво-
дидактическим критериям (аутентичность, доступ-
ность и др.)[5, с. 419]. Говоря о текстах культуро-
логической направленности автор называет темы, 
отражающие «устройство мира русского челове-
ка, закрепленного в языке (Родина, Великая От-
ечественная вой на, семья, дружба, счастье, при-
рода, искусство)» [3, с. 183].. Каждая из обозна-
ченных тем соответствует той или иной ценности 
россиян.

В исследовании К. А. Рудой представлена ха-
рактеристика аксиологического подхода в обуче-
нии РКИ, дано определение термину «ценность»: 
«ценность представляет собой отношение к пред-
мету, событию или процессу» [8, с. 58]. При обуче-
нии русскому языку как иностранному с позиций 
аксииологического подхода автор выделяет сле-
дующие «приоритетные ценности: жизнь и здоро-
вье людей, ценность семьи, ценности образования 
и культуры, бережное отношение к природе, исто-
рическое наследие, гордость за соотечественни-
ков, русский язык» [8, с. 59]. Таким образом, на за-
нятиях по РКИ необходимо включать и обсуждать 
реалии, отражающие ценностные ориентации рос-
сиян.

Автором разработана методическая модель 
обучения русскому языку как иностранному с ис-
пользованием аксиологического потенциала реги-
ональных реалий. Компоненты данной модели: ор-
ганизационный, содержательный, операциональ-
ный » [8, с. 61].

В исследованиях Надхи С. Э. обучение русско-
му языку как иностранному с позиций аскиологи-
ческого подхода возможно с учетом двух компо-
нентов: эмоционального, предполагающего «эмо-
циональный отклик на явления русской культуры, 
и когнитивного, связанного с открытием для себя 
нового в русской культуре, понимание ценностей 
русского народа и сравнение с ценностями своей 
нации» [4, с. 229].

В исследовании М. Н. Усатенко раскрыто зна-
чение внеаудиторной деятельности при формиро-
вании отношения к русскому языку как ценности, 
что соответствует аксиологическому подходу при 
обучении РКИ [9]. По мнению автора, участие ино-
странных обучающихся в конкурсах выразитель-
ного чтения, творческих вечерах повышают инте-
рес к изучению русского языка. Автор подчерки-
вает необходимость необходимость комплексной 
и постоянной работы, направленной на формиро-
вание ценностного отношения к русскому языку 
как иностранному.

Таки образом, выполненный анализ современ-
ных научных исследований позволил сделать сле-
дующий вывод: обучение РКИ с позиций аксиоло-
гического подхода в неязыковом вузе возможно 
осуществить в процессе аудиторной (при чтении 
текстов, просмотре и обсуждении видеосюжетов 
культурологической направленности; написании 
иностранными слушателями эссе, подготовки до-
кладов на темы, раскрывающие традиционные ду-

ховные ценности) и внеаудиторной работы (прове-
дение предметных олимпиад, творческих конкур-
сов и т.д.).

2. В процессе исследования выполнен анализ 
научно- исследовательских разработок, выполнен-
ных в неызыковых вузах (ведомственных вузах си-
стемы МВД России) за 2020–2023 г.

1) Рассмотрен отчет о научно- исследовательс-
кой работе «Культурное наследие России» [2]. Ав-
тор исследует проблемы, связанные с мировой 
культурой, сохранением культурных традиций. 
Подчеркивается, что «традиционные ценности 
культуры общества представляют собой разноо-
бразие ценностей, в которых исторически соци-
альный опыт передается от человека к челове-
ку, от поколения к поколению» [2, с. 34]. В рабо-
те содержится общая характеристика культурно- 
исторического наследия России. Автор раскрыва-
ет многообразие архитектурно- археологических 
памятников России. Представленные в иссле-
довании материалы направлены на повышение 
уровня подготовленности обучающихся и предна-
значены для использования на практических заня-
тиях по гуманитарным учебным дисциплинам.

2) Отчет о научно- исследовательской рабо-
те «Культура России (для иностранных слушате-
лей)» [7]. Цель данной работы заключается в фор-
мировании знаний у иностранных слушателей 
об особенностях и закономерностях российско-
го культурно- исторического типа. Подчеркива-
ется актуальность знакомства иностранных слу-
шателей с русской национальной культурой «для 
формирования общей основы изучения идей, тем 
и образов, связанных с Россией» [7, с. 5]. Именно 
в культуре воплощены ценности русского народа. 
В результате проведенного исследования автора-
ми определено содержание дисциплины «Культу-
ра России».

3) Отчет о научно- исследовательской работе 
«Русский язык для иностранных слушателей об-
разовательных организаций МВД России второ-
го года обучения» [6]. Авторы подчеркивают, что 
результаты данного исследования позволят ино-
странным обучающимся «успешно сформировать 
лингвосоциокультурную компетенцию и обеспе-
чить эффективную профессиональную деятель-
ность на территории российского государства» [6, 
10].

Итак, в рассмотренных научно- исследовательс-
ких работах подчеркивается необходимость зна-
комства иностранных слушателей с русской куль-
турой. Использование представленных в исследо-
ваниях материалов на занятиях по РКИ способ-
ствует приобщению иностранных обучающихся 
к ценностям русского народа, что позволяет ре-
ализовать обучение РКИ с позиций аксиологиче-
ского подхода.

Таким образом, анализ научно- исследовательс-
ких разработок, выполненных в неязыковых вузах 
(ведомственных вузах системы МВД России), под-
тверждает актуальность выбранной темы иссле-
дования.
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Результаты исследования и их обсуждение

В результате анализа современных научных иссле-
дований выявлено, что обучение РКИ с позиций 
аксиологического подхода возможно в процессе 
аудиторной и многообразной внеаудиторной ра-
боты. Аудиторная работа предполагает, например, 
написание иностранными обучающимися эссе, под-
готовку докладов, чтение и анализ текстов, про-
смотр и анализ видеосюжетов культурологической 
направленности, внеаудиторная работа –  участие 
в языковых олимпиадах, творческих конкурсах, экс-
курсиях и т.д.

Охарактеризуем каждое направление на при-
мере СибЮИ МВД России. Отметим, что в данном 
вузе обучаются представители ближнего зарубе-
жья.

1. Аудиторная работа. Итак, обучение РКИ 
с учетом аксиологического подхода во время ау-
диторной учебной деятельности осуществляется 
при чтении и анализе текстов, просмотре и обсуж-
дении видеосюжетов культурологической направ-
ленности; написании эссе на темы, отражающие 
ценности русского народа. Данная деятельность 
осуществляется, например, на практических заня-
тиях по учебным дисциплинам «Русский язык как 
иностранный» (первый год обучения), «Лингво-
страноведение России» (второй год).

Тематический план учебной дисциплины 
«Лингвострановедение России» включает следу-
ющие темы: «Россия на карте мира», «Города Рос-
сии», «Путешествие по России», «Культура и ис-
кусство России» и др. Название представленных 
тем учебной дисциплины раскрывает содержание 
занятий.

Например, при изучении темы «Путешествие 
по России» иностранные слушатели знакомятся 
с уникальными природными памятниками России, 
внесенными в Список Всемирного наследия ЮНЕ-
СКО. В процессе чтения аутентичных текстов и вы-
полнения лексико- грамматических заданий, про-
смотра и обсуждения видеосюжетов, презентаций 
происходит знакомство с достопримечательностя-
ми России. Изучение темы «Города России» вклю-
чает знакомство с историей основания Москвы, 
Санкт- Петербурга и их достопримечательностями.

На практических занятиях по теме «Культура 
искусство России» иностранные слушатели зна-
комятся с творчеством великих русских художни-
ков: В. Г. Перова, В. И. Сурикова, В. М. Васнецова, 
И. К. Айвазовского и др. Кроме того, наполняется 
смыслом словосочетание «русские народные про-
мыслы»: иностранные слушатели готовят высту-
пления об изделиях из Хохломы, посуды из Гжели 
и т.д.

Практика показывает, что чтение и анализ ау-
тентичных текстов, просмотр и обсуждение виде-
осюжетов о культуре и искусстве, достопримеча-
тельностях России способствует не только обо-
гащению знаниями о русской культуре, развитию 
языковых умений и навыков иностранных обучаю-
щихся, но и повышению интереса к изучению рус-

ского языка, позволяет сформировать ценностное 
отношение к нему.

2. Внеаудиторная работа, обеспечивающая об-
учение РКИ с позиций аксиологического подхода, 
подразумевает участие иностранных слушателей 
в различных языковых олимпиадах, творческих 
конкурсах и т.д.

Например, иностранные слушатели при-
нимают активное участие в международной 
образовательно- патриотической акции «Фести-
валь сочинений Русфест» [10]. Фестиваль про-
водится осенью и весной –  в две сессии. Напри-
мер, весенняя сессия («Фронтовой треугольник») 
посвящена теме Великой Отечественной вой ны, 
сохранению памяти о великой победе. Так, в сво-
их сочинениях иностранные слушатели рассказа-
ли об участии земляков в Великой Отечественной 
вой не, описали их подвиги, поделились своими 
чувствами и мыслями о значении победы над фа-
шизмом.

Ежегодно в СибЮИ МВД России проводится по-
этический конкурс «Голос Победы»: обучающиеся 
выразительно читают стихотворения о Великой 
Отечественной вой не. Традиционно в данном кон-
курсе участвуют и иностранные слушатели с чте-
нием стихотворений К.Симонова, А.Твардовского, 
Е. Евтушенко, Ю. Друниной, В. Высоцкого и др.

Активное участие иностранные слушатели при-
нимают в Международном конкурсе творческих 
работ «Любовь к языку в сердце каждого» (ФГА-
ОУ ВО «Северо- Кавказский федеральный универ-
ситет»). По условиям конкурса необходимо напи-
сать эссе на одну из предлагаемых тем: «Русские 
традиции и праздники в моём сердце», «Лицо мо-
ей России», «Любовь к русскому языку для меня 
началась с…» и т.д. В своих работах иностран-
ные слушатели рассказывают о своем восприятии 
России, о трудностях изучения русского языка, по-
любившихся русских праздниках, дружеских отно-
шениях между народами и т.д. Например, в рабо-
те Асрсланбека Д. говорится: «Наши народы помо-
гают друг другу в трудную минуту. Русский народ 
очень гостеприимный, так же как мой народ. Кы-
ргызы доброжелательно и с уважением относятся 
к гостям страны. Такое же доброжелательное от-
ношение я почувствовал и в Сибири, где сейчас 
живу и учусь». В работе Муроджона М. читаем: 
«Русские и таджики –  это родственные народы, 
так как в пословицах и русского народа, и таджик-
ского представлены общие ценности. Да и по ха-
рактеру мы похожи: и русские, и таджики госте-
приимные, открытые, всегда готовы помочь дру-
гому человеку». Мунхсулд М. такими словами вы-
разил свое отношение к русскому языку: «Русский 
язык –  живой язык. Когда читаешь произведения 
на этом языке, то сразу представляешь все то, 
о чем там говорится. Ты как будто слушаешь му-
зыку и наслаждаешься мелодией языка!»

Иностранные слушатели участвуют в ежегод-
ном краевом межнациональном конкурсе «Наш 
русский язык». Данный конкурс направлен на по-
вышение интереса к изучению русского языка, 
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пропаганду значения русского языка как языка 
межнационального общения. Иностранные слу-
шатели первого- четвертого курсов подготовили 
и отправили на конкурс эссе по темам «Русский 
язык –  герой нашего времени», «Русский язык 
в истории моей семьи», «Наш русский язык». Ана-
лиз эссе, выполненных иностранными слушателя-
ми с 2020 г. по 2023 г., показал сформированное 
отношение иностранных слушателей к русскому 
языку как ценности: обучающиеся гордятся знани-
ем русского языка; рассматривают знание русско-
го языка как уникальную возможность получить 
качественное образование, овладеть престижной 
профессией; стремятся повысить уровень владе-
ния русским языком.

Выводы

В результате проведенного исследования были сде-
ланы следующие выводы:

1. Анализ современных научных исследова-
ний подтвердил актуальность проблемы обучения 
РКИ в неязыковом вузе с позиций аксиологиче-
ского подхода.

2. В рассмотренных научно- исследовательских 
работах, выполненных в образовательных орга-
низациях МВД России, подчеркивается необходи-
мость знакомства иностранных слушателей с рус-
ской культурой. Использование представленных 
в исследованиях материалов на занятиях по РКИ 
способствует реализации обучения с позиций ак-
сиологического подхода.

3. Обучение РКИ в неязыковом вузе с позиций 
аксиологического подхода осуществляется в про-
цессе аудиторной и разнообразной внеаудиторной 
работы.

Заключение

Практическое назначение результатов исследова-
ния: использование на практических занятиях в нея-
зыковом вузе по учебным дисциплинам, предусма-
тривающим изучение русского языка и культуры 
России; при организации внеаудиторной работы 
в вузе.

Новизна работы: изучен и обобщен материал, 
посвященный обучению РКИ в неязыковом вузе 
с позиций аскиологического подхода; определено 
содержание аудиторной и внеаудиторной работы, 
позволяющей реализовать данный подход.

Проблема аксиологического подхода в обуче-
нии русскому языку как иностранному в неязыко-
вом вузе являются достаточно актуальной и тре-
бует дальнейшего глубокого изучения.
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AN AXIOLOGICAL APPROACH TO TEACHING 
RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE IN A NON-
LINGUISTIC UNIVERSITY

Zorina V. V.
Siberian Law Institute of the MIA of Russia

The problem of teaching RCTs taking into account the axiological 
approach is quite relevant. Russian studies emphasize that foreign 
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students, when learning the Russian language from the standpoint 
of an axiological approach, master the values of Russian culture, 
compare them with the values of their native culture, their traditions 
and customs. In the process of such work, foreign students develop 
a value attitude to the world, which has a linguistic expression.
This article describes a research paper devoted to the implementa-
tion of teaching Russian as a foreign language from the standpoint 
of an asciological approach in a non-linguistic university. An analy-
sis of the scientific literature on the topic of the study, research de-
velopments of the departments of the Ministry of Internal Affairs of 
Russia confirmed the conclusion about the relevance of the problem 
under consideration. As a result of the analysis of modern scientific 
research, it was revealed that teaching RCT from the standpoint of 
an axiological approach is possible in the process of classroom and 
diverse extracurricular work. Classroom work involves, for exam-
ple, writing essays, preparing reports, reading and analyzing texts, 
watching and analyzing culturological videos, extracurricular work 
involves the participation of foreign students in language Olympiads, 
creative contests, excursions.

Keywords: axiological approach, foreign students, classroom work, 
extracurricular work, culturological texts, values of the Russian peo-
ple
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Развитие профессиональных навыков через непрерывное образование
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Статья исследует концепцию непрерывного образования как 
механизм для развития профессиональных навыков и улуч-
шения конкурентоспособности на рынке труда: автор рассма-
тривает принципы непрерывного обучения, в том числе обра-
зование на протяжении всей жизни, образование взрослых 
и профессиональное обучение.
В работе освещены философские корни и историческое раз-
витие идеи непрерывного образования, начиная с античности 
до современности, обсуждаются методы обучения, такие как 
блоково- модульное обучение, обучение на рабочем месте, ис-
пользование информационных технологий.
Далее, автор анализирует мировые проблемы и тренды 
в непрерывном образовании, фокусируясь на корпоративных 
и государственных инициативах по всему миру, и на этой ос-
нове создается авторская программа непрерывного образова-
ния, представленная в статье, которая направлена на интегра-
цию обучения в профессиональную деятельность, в том числе 
определение целей, разработку программ и технологическую 
поддержку.

Ключевые слова: непрерывное образование, профессиональ-
ные навыки, конкурентоспособность, образование на протяже-
нии жизни, образование взрослых, блоково- модульное обуче-
ние, обучение на рабочем месте, информационные технологии, 
корпоративные инициативы, государственные инициативы.

Профессиональные навыки означают совокуп-
ность знаний, умений и практического опыта для 
выполнения рабочих задач на новом месте рабо-
ты, например, знание иностранных языков, уме-
ние работать с программным обеспечением, опыт 
организации и управления процессами, навыки 
делового общения, планирования, специальные 
умения, связанные с определённой профессией, 
как умение редактировать тексты или проводить 
качественную корректуру.

Непрерывное образование подразумевает си-
стематическое обучение в течение всей жизни, на-
правленное на повышение квалификации и при-
обретение новых знаний и навыков, которые помо-
гают оставаться конкурентоспособными на рынке 
труда, то есть различные формы обучения. В на-
стоящее время для реализации концепции непре-
рывного образования существует проблема фор-
мулировки и закрепления единого понятийного 
аппарата, который будет понятен всем участни-
кам образовательного процесса, так как в России 
и международной практике существуют различ-
ные подходы к определению и организации непре-
рывного образования; среди существующих опре-
делений выделим три основных направления [3]:
1) Образование на протяжении всей жизни (life-

long learning) –  это подход, который рассма-
тривает образование как непрерывный про-
цесс, на протяжение всей жизни человека, за-
трагивает как формальное образование (полу-
чение ученых степеней и квалификаций), так 
и неформальное (курсы, семинары без выдачи 
официальных документов) и информальное об-
разование (самообразование через повседнев-
ный опыт и деятельность).

2) Образование взрослых –  делает упор на специ-
фику обучения взрослых людей, которые обла-
дают определённым жизненным и профессио-
нальным опытом, для этой категории образова-
тельные программы подразумевают большую 
прагматичность и прикладную направленность, 
часто организуются в ускоренном формате 
с учётом занятости на работе.

3) Непрерывное профессиональное образова-
ние –  дополнительное профессиональное об-
разование, которое требует регулярного об-
новления профессиональных знаний и навыков 
и ориентировано на поддержание актуальности 
компетенций.
Само зарождение идеи непрерывного образо-

вания связано с философскими представления-
ми древности и реализуется через теоретические 
и практические этапы вплоть до современности, 
так, фундаментальные представления о непре-
рывности образования складывались на протяже-
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нии многих веков, начиная с работ таких мысли-
телей, как Конфуций, Аристотель и Платон, про-
стираясь до Ян Амоса Коменского, который счи-
тается одним из основоположников современных 
представлений о непрерывном образовании [7].

В. Г. Осипов в своей монографии выделяет 
несколько стадий развития концепции непрерыв-
ного образования: начиная с констатационной ста-
дии в 50–60-х годах XX века, переходя к феноме-
нологической стадии в конце 60-х и начале 70-х, 
затем к методологической стадии в начале 70-х 
и до 80-х, и завершаясь стадиями теоретической 
экспансии и практического применения в 80-е 
и 90-е годы [5].

Концепция непрерывного образования связа-
на с потребностью соответствия образовательных 
систем изменениям в социально- экономической 
среде, вызванным научно- техническим прогрес-
сом, например, системы образования постсовет-
ских стран, к примеру, претерпели значительные 
трансформации, начиная с 90-х годов, с учётом 
требований информационного общества и глоба-
лизации, что подразумевало переход от традици-
онного «конечного» образования к динамичным 
моделям непрерывного образования.

Что касается актуальных подходов к непрерыв-
ному образованию, то в различных странах выде-
ляется значение этой модели как ответ на измене-
ния в науке, технологиях и социальных запросах, 
то есть фокус смещается с классического образо-
вания на развитие навыков в соответствии с жиз-
нью в современных условиях.

Например, в России существует система, кото-
рая содействует саморазвитию и самообразова-
нию, в том числе через неформальное и инфор-
мальное обучение, помимо этого, внедряются ак-
тивные и интерактивные методики обучения, та-
кие как короткие тренинги для сотрудников, кото-
рые позволяют быстро приспосабливаться к изме-
нениям на рынке труда и удовлетворять текущие 
потребности экономики и индустрии  .

В США и Европе происходит развитие системы 
непрерывного образования уже начиная с 1960-х 
годов, которая содержит учебные программы 
для взрослых, часто совместно с промышленны-
ми предприятиями, он основан на определении 
и удовлетворении образовательных потребностей 
взрослого населения, то есть, так, образование 
для взрослых становится все более интегрирован-
ным в экономический и социальный фон стран, 
что заметно на примере наличия должностей ви-
це-президентов по образованию на крупных про-
мышленных предприятиях  [1].

Глобально, противоречие между быстрым раз-
витием знаний и возможностями их усвоения вы-
зывает потребность в реформировании систем об-
разования, чтобы они могли оперативно реагиро-
вать на изменения в знаниях, которые теперь об-
новляются каждые пять-шесть лет .

Современные исследования говорят о том, что 
непрерывное образование обеспечивает не толь-
ко усвоение новых знаний, но и развитие социаль-

ных и профессиональных компетенций, професси-
ональное образование, таким образом, становит-
ся механизмом подготовки к меняющемуся рынку 
труда, требующему от работников умения быстро 
переучиваться и подстраиваться под новые усло-
вия и технологии [8].

Помимо перечисленного, главным элементом 
непрерывного образования является его умение 
поддерживать профессиональную мотивацию 
и помогать специалистам видеть перспективы для 
карьерного и личного роста, ведь именно через 
непрерывное образование специалисты достига-
ют высокого уровня профессионального мастер-
ства, что, в свою очередь, становится причиной 
их успешной социальной адаптации и интеграции 
в профессиональное сообщество [2].

Так, интеграция непрерывного образования 
в структуру профессиональной подготовки позво-
ляет работникам постоянно обновлять свои навы-
ки и знания, что напрямую влияет на их произво-
дительность и качество выполняемой работы; си-
стема непрерывного образования создаёт усло-
вия для целенаправленного обучения и позволяет 
организовать систему преемственности знаний 
и умений, что является основой для качественной 
профессиональной подготовки на всех этапах ка-
рьеры.

Одним из основных методов непрерывно-
го образования, который направлен на развитие 
профессиональных навыков является блоково- 
модульное обучение, позволяющее обучаемым 
выбирать конкретные курсы и модули в зависимо-
сти от их профессиональных потребностей и це-
лей, здесь поддерживается индивидуализация 
обучения и дает возможность учиться в удобном 
темпе, дополнительно используется компетент-
ностный подход, который ориентирован на разви-
тие специфических умений, которые нужны для 
конкретной профессиональной деятельности.

Другой метод –  обучение на рабочем месте 
предоставляет работникам возможности для по-
вышения их профессиональных навыков непо-
средственно в процессе работы, который улучша-
ет производственные показатели и личностный 
рост; данный метод обучения реализовывается 
в нескольких формах: подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации [6].

Его преимущества заключаются в том, что по-
зволяет непосредственно применять полученные 
знания в практической деятельности, тем самым, 
экономятся время и ресурсы компании. Но выде-
лим и некоторые минусы, такие как потенциаль-
ная изолированность работника от коллег из дру-
гих организаций и вероятное снижение мотивации 
к обучению при отсутствии должной организации 
процесса и поддержки со стороны руководства, 
ведь обучение на рабочем месте порой ограни-
чивается спецификой текущих производственных 
задач. И для реализации данного подхода требу-
ется использование наставничества, проектных 
групп, ротации задач для развития специализиро-
ванных навыков работников.
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СОВРЕМ
ЕННОЕ ПЕД

АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Еще одним немаловажным принципом являет-

ся использование информационных и коммуника-
ционных технологий (ИКТ), которые обеспечивают 
доступность и масштабируемость образователь-
ных программ, например, онлайн- курсы, вебина-
ры, и интерактивные платформы для самообуче-
ния позволяют учащимся получать актуальные 
знания без привязки к месту и времени.

Далее, цифровые технологии, которые раз-
вивают так называемое «смешанное обучение» 
(blended learning), которое сочетает в себе онлайн- 
ресурсы и традиционные очные занятия, и обеспе-
чивает понимание материала/усвоение информа-
ции за счет практической работы и обратной связи 
от преподавателей.

Дистанционное образование и онлайн- курсы 
стали особенно популярным благодаря своей до-
ступности, так, дистанционное обучение позволя-
ет осваивать новые дисциплины без необходимо-
сти физического присутствия в учебном заведе-
нии, это делает его идеальным для работающих 
профессионалов и тех, кто не может посещать оч-
ные занятия по личным обстоятельствам.

Существуют различные формы и платформы 
для дистанционного обучения, в том числе мас-
совые открытые онлайн- курсы (MOOCs), которые 
предоставляют доступ к качественным образо-
вательным ресурсам от ведущих университетов 
мира, например, такие платформы, как Coursera 
и edX, предлагают курсы по дисциплинам от базо-
вых до высокоспециализированных [4].

Дистанционное образование предлагает преи-
мущества в плане стоимости и времени, ведь сту-
денты избегают таким образом расходы, связан-
ные с проживанием и питанием в другом городе, 
что часто является неотъемлемой частью очного 
образования, и далее позволяет совмещать учё-
бу с работой (не всегда возможно в традиционных 
учебных заведениях).

Один из ярких примеров успешной программы 
непрерывного образования –  это корпоративная 
образовательная платформа IBM Training (изна-
чально созданная как внутренний инструмент для 
повышения квалификации сотрудников), плат-
форма стала международно признанным порта-
лом, предлагающим сертифицированные курсы, 
с помощью нее не только удерживаются высоко-
квалифицированные специалисты, но и благода-
ря нее компании поддерживают конкурентное пре-
имущество на рынке.

Ещё один пример –  программа, реализуемая 
Skillbox, в которую включён курс Photoshop для 
маркетологов, она является частью более широко-
го курса и помогает специалистам овладеть навы-
ками в области цифровой графики –  ценное до-
полнение к их основной квалификации.

Также государственная инициатива, направ-
ленная на создание 20,000 молодежных учениче-
ских мест к 2027 году в Колорадо CareerWise Col-
orado, которая сотрудничает с работодателями 
и местными средними школами, используя эле-
менты швейцарской модели ученичества и затра-

гивает отрасли от финансовых услуг до информа-
ционных технологий.

На основе изученной литературы, выделим 
проблемы, с которыми сталкивается непрерывное 
образование, и классифицируем их в несколько 
категорий:
1) Сопротивление со стороны сотрудников, которые 

могут воспринимать непрерывное образование 
как дополнительную нагрузку, а не как возмож-
ность для роста и развития, из этого вытекает 
недостаток мотивации с неясностью целей обу-
чения или недостаточным пониманием того, как 
новые навыки могут повысить их профессиональ-
ную продуктивность и карьерные перспективы.

2) Во многих организациях обучение не встроено 
в повседневную деятельность, это затрудняет 
применение новых знаний на практике, а об-
учение, не связанное с задачами и проектами 
воспринимается как оторванное от реальных 
потребностей.

3) Технологические и отраслевые изменения про-
исходят так быстро, что учебные программы 
устаревают.

4) Качество непрерывного образования во мно-
гом зависит от опыта и умений преподавателей 
и наставников, например, недостаток квалифи-
цированных специалистов, которые способны 
обучать в соответствии с последними трендами 
и технологиями снижает результативность про-
грамм обучения.

5) Финансовые и временные ограничения –  
на практике многие компании и индивидуаль-
ные учащиеся сталкиваются с проблемой обе-
спечения достаточного финансирования и вре-
мени на обучение, которое “тормозит” их уча-
стие и прогресс в обучении.
Изучив существующую литературу и анализи-

руя тренды в области непрерывного образования, 
стало очевидно, что для адекватного ответа на со-
временные проблемы в развитии профессиональ-
ных навыков требуется создать собственную ав-
торскую программу, которая учитывала бы отрас-
левые потребности для целевой аудитории, в свя-
зи с этим ниже приведена таблица с основными 
элементами предлагаемой программы непрерыв-
ного образования (см. табл. 1).

Таблица 1. Структура авторской программы непрерывного 
образования для развития профессиональных навыков

Этап Описание Действия/Ин-
струменты

Определение 
целей

Анализ потребностей 
рынка и целевой аудито-
рии для идентификации 
необходимых навыков 
и знаний.

Исследование 
рынка, анкетиро-
вание.

Разработка 
программы

Создание учебных матери-
алов и методик обучения, 
которые ориентированы 
на актуальные требова-
ния и передовые практики 
отрасли.

Онлайн- курсы, 
вебинары, 
кейс-стади, прак-
тические зада-
ния.
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Этап Описание Действия/Ин-
струменты

Интеграция 
с работой

Внедрение обучения не-
посредственно в рабочий 
процесс, что позволяет 
немедленно применять 
на практике новые знания.

Менторство, ко-
учинг, «обуче-
ние на рабочем 
месте».

Технологиче-
ская поддерж-
ка

Применение современных 
образовательных техноло-
гий для организации и от-
слеживания обучения.

Системы управ-
ления обучением 
(LMS), мобиль-
ные приложения.

Оценка и кор-
ректировка

Регулярный сбор обрат-
ной связи для изменения 
и улучшения программы.

Анкеты, интер-
вью, анализ дан-
ных об успевае-
мости.

Продвижение 
и устойчи-
вость

Маркетинговые и финан-
совые стратегии для обе-
спечения участия и под-
держания программы.

Рекламные кам-
пании, поиск 
спонсоров, гран-
ты.
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CONTINUING EDUCATION
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The article explores the concept of lifelong education as a mecha-
nism for developing professional skills and improving competitive-
ness in the labor market: the author examines the principles of life-
long learning, including lifelong education, adult education and vo-
cational training.
The work highlights the philosophical roots and historical devel-
opment of the idea of lifelong education, from antiquity to modern 
times, and discusses teaching methods such as block- modular 
training, on-the-job training, and the use of information technology.
Further, the author analyzes global problems and trends in lifelong 
education, focusing on corporate and government initiatives around 
the world, and on this basis, the author’s program of lifelong educa-
tion is created, presented in the article, which is aimed at integrating 
training into professional activities, including setting goals, software 
development and technological support.

Keywords: lifelong education, professional skills, competitiveness, 
lifelong education, adult education, block- modular training, on-the-
job training, information technology, corporate initiatives, govern-
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Статья посвящена анализу практического опыта применения 
технологии CLIL, по материалам широкого круга зарубежных 
источников –  североамериканских и западноевропейских. 
Подход CLIL к изучению языка означает, что изучаемый язык 
изучается с помощью учебного материала в рамках основно-
го образования. Концептуальной основой технологии является 
убеждение в том, что CLIL является эффективным способом 
преодолеть предполагаемые недостатки традиционного препо-
давания иностранного языка. По итогам анализа автор прихо-
дит к выводу, что технология CLIL имеет как достоинства, так 
и недостатки. Эти недостатки необходимо принимать во вни-
мание при разработке программ с интегрированным обучени-
ем. В целом, занятия CLIL таят в себе значительный потенциал, 
который пока не реализуется в должной мере из-за методоло-
гических проблем. Попадая в контекст целевого языка, будь 
то с носителями языка целевой культуры или нет, учащиеся 
часто сталкиваются с трудностями, и перегружены необходи-
мостью выполнять несколько сложных задач одновременно: 
пытаться разобраться в тонкостях языка и предмета. Если эти 
задачи можно упростить, то бремя ученика может быть облегче-
но. Вопрос состоит в том, до какого уровня их можно упростить. 
Как показали исследования, знание тематики предмета значи-
тельно повышает шансы учащихся на успешное участие в сме-
шанных взаимодействиях в классах CLIL. Учащиеся в классах 
CLIL по определению не являются экспертами по теме предме-
та, но они участвуют в дидактическом дискурсе, цель которого 
состоит в том, чтобы развить свои знания по теме. То есть, об-
разовательная среда дает два преимущества: дидактический 
характер взаимодействия и культурное знакомство с областью 
использования и ее правилами.

Ключевые слова: технология CLIL, методика преподавания, 
интегрированное обучение, модели обучения, культурное вза-
имодействие.

Актуальность статьи определяется тем фак-
том, что проблемы, связанные с теоретизировани-
ем взаимодействия языка и контента, в настоящее 
время становятся предметом пристального внима-
ния исследователей- методистов. Хотя наиболее 
часто используемой формулировкой, как правило, 
является «интеграция содержания и языка», воз-
можно, было бы правильней выйти за рамки та-
кого понимания, которое концептуализирует язык 
и содержание учебной программы как отдельные 
овеществленные сущности, и вместо этого думать 
о них как об одном процессе.

Целью статьи является выявление практиче-
ских аспектов преподавания по технологии CLIL.

Задачи статьи:
– дать определение технологии CLIL;
– описать историю внедрения технологии CLIL 

в методику преподавания;
– обозначить суть данной технологии;
– проанализировать зарубежный опыт внедре-

ния технологии CLIL в практику преподавания.
Научная новизна состоит в том, что впервые 

на русском языке представлен обзор международ-
ных работ, посвященных анализу внедрения тех-
нологии CLIL в практику преподавания.

Теоретическая значимость заключается в воз-
можности использования выводов, сделанных 
в данной статье, в последующих научных работах 
по методике преподавания.

Практическая значимость состоит в анализе 
опыта использования технологии CLIL, на матери-
але широкого круга примеров.

Обычно рассматриваемый как обобщающий 
термин, подход CLIL к изучению языка означает, 
что иностранный язык изучается с помощью учеб-
ного материала в рамках основного образования 
различных уровней. Несмотря на тесную связь 
со своим американо- канадским аналогом, CBI 
(Content Based Instruction), CLIL появился в Евро-
пе, чтобы соответствовать европейским требова-
ниям в отношении многоязычного и межкультур-
ного образования граждан ЕС [1].

Концептуальной основой технологии является 
убеждение в том, что CLIL является эффективным 
способом преодолеть предполагаемые недостат-
ки традиционного преподавания иностранного 
языка. Однако необходимы исследования, чтобы 
проверить, насколько CLIL может оправдать эти 
и другие ожидания (например, в отношении когни-
тивных преимуществ).

Когда CLIL начал внедряться в систему обще-
го образования, от начальной школы до универ-
ситета, это привело к появлению ряда моделей, 
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сопровождаемых возможностью командного обу-
чения. Эти модели можно рассматривать как кон-
тинуум, в котором варьируется интеграция языка 
и контента. Что касается языка, одной из моделей 
может быть учитель иностранного языка, проводя-
щий тематический урок о вулканах, с помощью ко-
торого учащиеся изучают специфическую лексику 
и настоящее время для описания процессов. CLIL 
продвигает командное обучение, то есть препода-
ватель по отдельным предметам работает вместе 
с преподавателем языка. С 1990-х годов CLIL ши-
роко внедряется по всей Европе, а в последнее 
время и в других частях мира.

У CLIL есть много общих черт с другими типа-
ми двуязычного образования, такими как обуче-
ние на основе содержания (CBI) и интерактивное 
образование, которые получили широкое распро-
странение в североамериканских странах [2]. Фор-
мы CLIL варьируются и в огромной степени зави-
сят от культурных и политических особенностей 
конкретной страны. Однако есть и общие особен-
ности:
• CLIL предполагает использование иностран-

ного языка или «лингва франка», а не второ-
го языка (L2). То есть язык обучения –  это тот, 
с которым учащиеся столкнутся в классе, он 
не используется регулярно в обществе в це-
лом, в котором они живут.

• CLIL подразумевает, что преподаватели, как 
правило, не являются носителями изучаемого 
языка. Также они в большом количестве слу-
чаев являются не специалистами по иностран-
ному языку, а экспертами по контенту, потому 
что «содержание занятий берется не столько 
из повседневной жизни или общего содержа-
ния культуры изучаемого языка, сколько из со-
держания предметов, из академических / науч-
ных дисциплин или из профессий» [3].

• Это означает, что уроки CLIL обычно плани-
руются как содержательные уроки (например, 
биология, музыка, география, и т.д.), в то вре-
мя как изучаемый язык обычно продолжается 
как самостоятельный предмет в форме уроков 
иностранного языка.

• В программах CLIL, как правило, менее 50% 
учебной программы преподается на изучаемом 
языке.

• CLIL обычно внедряется после того, как учащи-
еся уже приобрели навыки грамотности на сво-
ем родном языке (L1), который чаще находится 
на среднем, чем на начальном уровне.
В целом, CLIL можно интерпретировать как ме-

ру по обогащению иностранного языка, включен-
ную в содержание обучения. Поскольку европей-
ские страны стали родиной этой технологии, име-
ет смысл вкратце рассмотреть их опыт.

Исследования подтверждают, что рецептив-
ный и продуктивный словарный запас студентов 
CLIL в целом больше, содержит больше редких 
слов, имеет более широкий стилистический ди-
апазон и используется более уместно [4; 5; 6; 7]. 
Однако, эти данные опровергаются результатами 

других исследований. Лонгитюдное исследование 
(N = 1305), проведенное в 2006 году, показало, что 
учащиеся CLIL изначально имеют лучшие показа-
тели рецептивного словарного запаса начального 
уровня [8]. Причем этот запас остается стабиль-
ным в течение 4 лет, а не увеличивается [5]. Осо-
бое преимущество учащихся CLIL, по-видимому, 
заключается в академической лексике и словах 
из частотного диапазона более 5000, объясняя это 
особыми условиями обучения, связанными с инте-
грацией предмета и контента [7]. Шведское иссле-
дование 2004 года (N = 363) показало, что пове-
дение при чтении вне школы сильнее коррелирует 
с показателями словарного запаса, чем нахожде-
ние в классе CLIL [9].

Навык, которому в последнее время уделяется 
повышенное внимание, –  это письмо, не в послед-
нюю очередь потому, что сравнения между учащи-
мися CLIL и не- CLIL более обоснованы в этой обла-
сти, чем в других областях компетенции. Несколь-
ко исследований, сравнивающих письменность 
студентов CLIL и не- CLIL [4; 6], сходятся в том, 
что учащиеся CLIL имели в своем распоряжении 
более широкий спектр не только лексических, 
но и морфосинтаксических ресурсов, которые они 
использовали в более продуманных и более слож-
ных структурах. При этом, большая прагматиче-
ская осведомленность студентов CLIL проявилась 
в том, что они лучше выполняли коммуникативные 
намерения при выполнении письменных заданий. 
Однако были аспекты письменной работы, на ко-
торые опыт CLIL практически не влиял. Это бы-
ли измерения, выходящие за рамки уровня пред-
ложения (т.е. связность и непротиворечивость, 
структурирование дискурса, разбивка на абзацы, 
понимание регистра, жанр и стиль).

Следует добавить замечание о морфосинтак-
сисе: хотя некоторые исследования показали, что 
учащиеся CLIL превосходили своих сверстников 
по некоторым морфосинтаксическим компонен-
там, таким как сложность предложения, аффик-
сальная флексия [10], другие свой ства, в частно-
сти, использование нулевых подлежащих, отрица-
ние и склонение были на одном или даже более 
низком уровне, чем у учащихся не- CLIL [11; 12].

Наконец, область, в которой наиболее заметна 
разница между учащимися CLIL и обычными уча-
щимися, –  это спонтанная устная речь. Все мас-
штабные количественные опросы, проведенные 
по этой теме [8; 13; 6; 7], показывают, что учащие-
ся CLIL опережают по всем параметрам речи. Це-
лый ряд исследований [14; 15; 16] сходятся во мне-
нии, что учащиеся CLIL обладают большей гибко-
стью и ориентированы на слушателя, и они также 
казались более уверенными в передаче предпо-
лагаемых значений в L2, даже если им на мгно-
вение не хватало лингвистических ресурсов [17]. 
Студенты CLIL также продемонстрировали боль-
шую ловкость в выполнении требований спонтан-
ного разговорного взаимодействия и были более 
искусны в реализации дискурсивного структури-
рования на макроуровне, а также функций на ми-
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кроуровне, таких как поддержание напряженной 
последовательности в повествованиях. Однако, 
что касается фонетического компонента, то тут 
эффект обучения CLIL, в целом, более умеренный 
[8]. Эти эмпирические доказательства достаточно 
убедительны, чтобы оправдать мнение о том, что 
CLIL определенно способствует развитию навы-
ков спонтанной речи на уровне L2, причем произ-
ношение наименее подвержено влиянию речевых 
аспектов.

Результаты исследований, касающихся резуль-
татов изучения контента, в целом менее убеди-
тельны, чем результаты изучения языка. С поло-
жительной стороны, некоторые исследования со-
гласуются с результатами, полученными в канад-
ских условиях погружения, которые показали, что 
учащиеся с погружением превосходят сверстни-
ков даже при тестировании в L1, результат, кото-
рый был воспроизведен для молодых учащихся 
CLIL по математике в Бельгии [18]. Утверждалось, 
что это может быть связано с тем фактом, что уча-
щиеся CLIL более настойчиво работают над за-
даниями и проявляют более высокую терпимость 
к фрустрациям, приобретая таким образом более 
высокую степень процедурной компетентности 
в предмете [19]. Кроме того, по мнению ученых, 
учащихся CLIL лингвистические проблемы, вме-
сто того чтобы приводить к отказу от выполне-
ния задания, часто побуждают к усиленной мыс-
лительной деятельности по конструированию (пу-
тем уточнения и соотнесения деталей и обнаруже-
ния противоречий), что приводит к более глубокой 
семантической обработке и лучшему пониманию 
концепций учебной программы. Это говорит о том, 
что обработка L2 не является помехой, а обладает 
большим потенциалом для изучения специфичных 
для предмета концепций.

Однако по этой причине технология подверга-
ется широкой критике. Одним из общих наблюде-
ний является снижение активного участия учащих-
ся в классе [20], что часто приводит к снижению 
эффективности обучения. В другом исследова-
нии утверждается, что иностранный язык при из-
учении предмета «является препятствием». Каче-
ственные данные еще нескольких исследований 
показали, что у некоторых студентов возникают 
проблемы с описанием научных концепций на ино-
странном языке [20].

В связи с этим, Европе зарождается дискуссия 
о том, что CLIL может оказать негативное влия-
ние на уровень владения академическим языком 
на продвинутом уровне L1, но на данный момент 
никаких исследований на этот счет нет.

Расположенные между этими противополож-
ными взглядами, три исследования не сообщают 
ни о положительном, ни об отрицательном влия-
нии CLIL на изучение контента. Количественный 
опрос, проведенный в Нидерландах [8], показал, 
что результаты студентов CLIL на вступительных 
экзаменах в университеты L1 по истории и геогра-
фии не были ни лучше, ни хуже, чем у их сверстни-
ков. Еще один ученый сравнил три возрастные 

группы финских учащихся математике CLIL и не- 
CLIL (N = 669), обнаружив слабые отрицательные 
эффекты для младшей возрастной группы (7–
9 лет), незначительные положительные эффекты 
в средней группе (10–12 лет) и нулевые эффек-
ты для учащихся старшего возраста (13–15 лет). 
В Швейцарии ученые провели качественное лон-
гитюдное исследование шести классов с четвер-
того по шестой, объединив устные собеседова-
ния на предмет знания предмета с наблюдением 
в классе. Исследование представляет теоретиче-
ский и методологический интерес, поскольку из-за 
отсутствия стандартизированных предметных те-
стов авторы разработали основанную на дискур-
се операционализацию концептуальных деклара-
тивных знаний учащихся. Ученые обнаружили, что 
CLIL не оказал ни положительного, ни отрицатель-
ного влияния на успеваемость студентов в ходе 
предметных собеседований [19].

Обучение CLIL иногда преподносилось как 
своего рода катализатор масштабных изменений 
в педагогике, подразумевая, что оно вызывает пе-
реход от традиционных практик, ориентированных 
на учителя, к более инновационным методам об-
учения, ориентированным на учащихся. В венгер-
ском исследовании двуязычных школ было выяв-
лено, что эффект инноваций и смены парадигмы 
преподавания не гарантирован. В ходе сравни-
тельных наблюдений за классами швейцарские 
исследователи не обнаружили значимых разли-
чий в общей структуре уроков между классами 
с содержанием CLIL и без содержания CLIL. Бо-
лее того, есть данные, которые даже предполага-
ют повышенную ориентацию на учителя в препо-
давании CLIL, поскольку ограниченная компетент-
ность учителей CLIL в области L2 может побудить 
их очень строго придерживаться жесткой структу-
ры урока [20].

Выводы финского исследования уроков биоло-
гии по CLIL заключаются в том, что использова-
ние языка учителем на уроках CLIL было прагма-
тически менее разнообразным и менее утончен-
ным [17]. С другой стороны, в этом же исследова-
нии отмечено, что на уроках CLIL у учащихся бы-
ло «больше возможностей для активного участия 
в классной беседе, чем в условиях, не связанных 
с CLIL» [17]. Дополнительное измерение концеп-
ции дискурсивного пространства теоретизирует-
ся в швейцарском исследовании, в ходе которого 
было выявлено, что швейцарские учащиеся сред-
них школ продемонстрировали более насыщен-
ные взаимодействия в ролевых играх по истории 
и биологии, проводимых в классах L2, чем в клас-
сах L1 [15]. Эти исследования показывают, что 
классы CLIL отличаются от классов иностранного 
языка по некоторым фундаментальным прагмати-
ческим параметрам, что имеет определенное зна-
чение для объяснения снижения тревожности при 
разговоре на иностранном языке, которое обычно 
наблюдается у студентов CLIL [15].

Прагматическая сторона вопроса также иссле-
довалась на уроках CLIL [10]. Результаты показы-
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вают влияние ситуационного контекста в классе 
с точки зрения четкого разделения между учеб-
ным и регулятивным регистрами в отношении 
норм прямоты и косвенности. Сравнение уроков 
CLIL в финском и австрийско- немецком контек-
стах показало очевидную разницу в формах веж-
ливости (и, предположительно, нормах), причем 
австрийские классы отличаются значительным 
количеством косвенных указаний, содержащих-
ся в запросах учителей о действиях (а не о содер-
жательной информации), в то время как финские 
запросы в целом были более прямыми. Но даже 
в контексте, подобном австрийскому, где учащи-
еся были ознакомлены с многочисленными линг-
вистическими моделями вежливого обращения 
с просьбами на иностранном языке, у них было 
гораздо меньше возможностей самостоятель-
но сформулировать широкий спектр запросов. 
То есть использование речевых актов, с которы-
ми учащиеся сталкиваются в классах CLIL, может 
быть далеким от прагматики.

Выводы. Во-первых, можно заключить, что тех-
нология CLIL имеет как достоинства, так и недо-
статки. Эти недостатки необходимо принимать 
во внимание при разработке программ с интегри-
рованным обучением. В целом, занятия CLIL та-
ят в себе значительный потенциал, который пока 
не реализуется в должной мере из-за методологи-
ческих проблем. Попадая в контекст целевого язы-
ка, будь то с носителями языка целевой культуры 
или нет, учащиеся часто сталкиваются с трудно-
стями, и перегружены необходимостью выполнять 
несколько сложных задач одновременно: пытать-
ся разобраться в тонкостях языка и предмета. Ес-
ли эти задачи можно упростить, то бремя учени-
ка может быть облегчено. Вопрос состоит в том, 
до какого уровня их можно упростить. Как показа-
ли исследования, знание тематики предмета зна-
чительно повышает шансы учащихся на успешное 
участие в смешанных взаимодействиях в клас-
сах CLIL. Учащиеся в классах CLIL по определе-
нию не являются экспертами по теме предмета, 
но они участвуют в дидактическом дискурсе, цель 
которого состоит в том, чтобы развить свои зна-
ния по теме. То есть, образовательная среда дает 
два преимущества: дидактический характер взаи-
модействия и культурное знакомство с областью 
использования и ее правилами. CLIL предостав-
ляет пространство для изучающих язык, которое 
не ориентировано специально и исключительно 
на изучение иностранного языка, но в то же вре-
мя предопределено и предварительно структури-
ровано существенным образом, поскольку являет-
ся учебным. Это, безусловно, важное условие для 
уверенного и самоочевидного использования ино-
странного языка и его окончательного усвоения 
многими изучающими CLIL.

Вторым выводом является то, что споры, ко-
торые очевидны в литературе по CLIL, являются 
вполне обоснованными. В то же время они не ука-
зывают на шаткость почвы, на которой базируются 
исследования CLIL. Эти споры обеспечивают раз-

нообразную и надежную базу для понимания буду-
щего направления исследований в данной сфере.
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DEVELOPMENT OF METHODS FOR TEACHING 
GENERAL EDUCATION SUBJECTS IN ENGLISH 
(CLIL TECHNOLOGIES): GENERALIZATION OF 
INTERNATIONAL EXPERIENCE

Kireeva A. V.
Moscow International Academy

The article analyzes the practical experience of using CLIL technolo-
gy, based on materials from a wide range of foreign sources –  North 
American and Western European. The CLIL approach to language 
learning means that the language being studied is learned through 
educational material within the framework of basic education. The 
conceptual basis of the technology is the belief that CLIL is an ef-
fective way to overcome the perceived disadvantages of traditional 
foreign language teaching. Based on the results of the analysis, the 
author comes to the conclusion that the CLIL technology has both 
advantages and disadvantages. These disadvantages must be tak-
en into account when developing integrated learning programs. In 
general, CLIL classes have significant potential, which has not yet 
been fully realized due to methodological problems. Getting into the 
context of the target language, whether with native speakers of the 
target culture or not, students often face difficulties and are over-
whelmed by the need to perform several complex tasks at the same 
time: trying to understand the intricacies of the language and the 
subject. If these tasks can be simplified, then the student’s burden 
can be lightened. The question is to what level they can be simpli-
fied. Research has shown that knowledge of the subject matter sig-
nificantly increases students’ chances of successfully participating 
in mixed interactions in CLIL classes. Students in CLIL classes are 
by definition not experts on the topic of the subject, but they partic-
ipate in didactic discourse, the purpose of which is to develop their 
knowledge on the topic. That is, the educational environment pro-
vides two advantages: the didactic nature of interaction and cultural 
familiarity with the field of use and its rules.

Keywords: CLIL technology, teaching methods, integrated learn-
ing, learning models, cultural interaction.
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Статья посвящена актуальной и архисложной проблеме –  
практическому интегрированию профессиональной подготов-
ки студентов физкультурных вузов. Предлагаемый подход к ее 
решению основывается на неординарном интегративном по-
тенциале планирования, как преддверия собственно педагоги-
ческой деятельности. Приводятся основания для использова-
ния планирования в целях интегрирования образовательного 
процесса, описываются организационно- педагогические усло-
вия реализации его интегративных возможностей. Педагоги-
ческое планирование, как логически формализованное и ма-
териализованное проектирование процессов образования, 
воспитания и развития, предстает в виде конструкта, позво-
ляющего с первых шагов обучения целенаправленно в сквоз-
ном непрерывном формате последовательно и одновременно 
осуществлять горизонтальное и вертикальное интегрирование 
образовательного процесса, переводить изученный материал 
разных предметных циклов в актуальное состояние, соотно-
сить достижения в конструктивно- проектировочной деятельно-
сти студентов с результатами обучения, заявленными в ФГОС 
по избранному профилю подготовки. Общий эффект приме-
нения данного интегративного конструкта выражается в уси-
лении деятельностных начал в обучении, расширении, взаи-
мопроникновении и уплотнении связей между составляющими 
подготовки, формировании целостного профессионального 
мышления обучающихся.

Ключевые слова: практическое интегрирование профессио-
нальной подготовки, интегративный потенциал педагогическо-
го планирования, интегративный конструкт, деятельностный 
подход в обучении, интегративный продукт, физкультурное 
образование.

Введение

Научные исследования в области педагогической 
интеграции, опыт преподавания свидетельствуют 
о том, что только выстроенное на интегративной 
основе образование в состоянии обеспечить под-
готовку высококвалифицированных кадров. Это 
утверждение нашло отражение в современной ком-
петентностной парадигме высшего образования, 
в которой интегративный подход к обучению пред-
стает как необходимое условие формирования про-
фессионально значимых компетенций выпускни-
ков –  междисциплинарных по своей сути. Глубина 
интеграции, таким образом, становится важнейшим 
критерием эффективности организации образова-
тельного процесса в вузе.

Вместе с тем, несмотря на очевидность посту-
лата, развитую методологию и теорию педагоги-
ческой интеграции практическая ее реализация 
остается проблемной. Это обусловлено многими 
причинами, в частности, такими, как: отсутствием 
в основных программно- нормативных докумен-
тах, регламентирующих образовательный про-
цесс в вузах, четких установок на необходимость 
применения интегративного подхода к обучению 
и указаний на механизмы его реализации, непол-
ным соответствием учебной литературы направ-
лениям и потребностям развития сегодняшнего 
российского образования, дефицитом педагогиче-
ских кадров, способных к работе в таком форма-
те. В вузах физической культуры, помимо общепе-
дагогических проблем, есть проблемы специфи-
ческие для физкультурного образования, связан-
ные со сложностями объединения в единое целое 
спортивной и образовательной подготовки обуча-
ющихся [6, 8].

Но главный проблемный вопрос –  на какой кон-
цептуальной базе должно осуществляться инте-
грирование профессиональной подготовки, чтобы 
предметы учебного плана и специфические ква-
лификационные показатели обретали интегра-
тивную целостность, формируя системное мыш-
ление обучающихся? Общие подходы и принци-
пиальные положения интегрирования профес-
сиональной подготовки в образовании хорошо 
раскрыты в научной литературе [3, 4, 12, 13]. Со-
временную теоретическую и методологическую 
основу составляют согласующиеся друг с другом 
компетентностный, системно- деятельностный, 
личностно- ориентированный подходы, теории кон-
текстного, проблемного обучения, концепция поэ-
тапного формирования умственных действий [1, 
5, 10, 11, 14]. Однако в практической интеграции 
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недостаточно опираться только на ее теоретико- 
методологическую базу. Нужны апробированные 
педагогические конструкты, обладающие боль-
шим интегративным потенциалом для связыва-
ния актуальных разнопредметных составляющих 
профессиональной подготовки в единую целост-
ную систему и в то же время –  относительно про-
стые в реализационном отношении, позволяющие 
участникам образовательного процесса успешно 
решать задачи такого рода, отслеживать и управ-
лять интегративными эффектами на всех этапах 
обучения.

В результате многолетних исследований в об-
ласти формирования компетенции обучающихся 
в планировании физического воспитания (на при-
мере школьной физической культуры), опыта пре-
подавания общепрофессиональной дисциплины 
«Теория и методика физической культуры», ру-
ководства практиками установлено, что в роли 
действенного интегративного конструкта может 
выступать педагогическое планирование, как ло-
гически формализованное и материализованное 
проектирование процессов образования, воспита-
ния и развития, базирующееся на достижениях на-
уки и передовой практики.

Какие конкретные основания указывают на на-
личие у педагогического планирования потенциа-
ла для интегрирования профессиональной подго-
товки студентов в ходе обучения? Выделим наибо-
лее существенные из них.

Основания к применению

1. Планирование является преддверием собствен-
но педагогической деятельности интегративной 
по своей природе, характеризующейся такими 
свой ствами, как полисистемность, полиструктур-
ность, гетерогенность, указывающими на ее связь 
с множеством социальных систем, разнородных 
элементов и составляющих [9, 12, 13]. Это априори 
предполагает при планировании педагогического 
процесса опору на знания, умения и навыки из раз-
ных научных и предметных областей. При решении 
широкого спектра учебно- профессиональных задач 
в соответствии с трудовыми функциями и действи-
ями, входящими в профессиональный стандарт пе-
дагога, востребованными оказываются прикладные 
данные, содержащиеся в большинстве дисциплин, 
включенных в учебный план по профилю подготов-
ки. На уровне частной закономерности восприни-
мается утверждение того, что чем разностороннее 
знания специалиста, шире объем профессиональ-
ных умений и навыков, богаче опыт их применения, 
тем реалистичнее предвидение того как будет раз-
ворачиваться педагогический процесс во времени 
и выше вероятность его построения в оптимальных 
параметрах.

2. Анализ базовых учебников, учебных посо-
бий для студентов физкультурных вузов показы-
вает, что большинство из них имеют примерно од-
ну и ту же структуру. В нее в качестве основных 
составляющих, обеспечивающих предметную це-

лостность, входят целевые установки и задачи, 
методологические характеристики, закономер-
ности и принципы обучения, воспитания и разви-
тия, средства, методы, технологии решения задач, 
формы организации учебного процесса, его диа-
гностика и контроль. Аналогично в основе своей 
выглядит и структура документов планирования 
педагогического процесса, что указывает на их 
глубинное родство. Такое структурное сходство 
облегчает при разработке документов планиро-
вания тематический поиск информации, содержа-
щейся в разных предметных областях, осущест-
вление ее конгломерации, систематизации и объ-
единение под решение конкретных педагогиче-
ских задач.

3. В физкультурных вузах планирование доста-
точно широко представлено на всех курсах обуче-
ния в ходе освоения базовых видов спорта и тео-
рии и методики избранного вида спорта, достигая 
кульминационных значений по объему и масшта-
бу планировочной деятельности в период учеб-
ных и производственных практик. Обладая свой-
ствами структурирования, разнообразием про-
явлений, оно открывает возможность в сквозном 
формате последовательно и одновременно в про-
цессе формирования компетенции в планирова-
нии физического воспитания целенаправленно 
решать задачи интегрирования профессиональ-
ной подготовки, переводить изученный материал 
в актуальное состояние, соотносить достижения 
в конструктивно- проектировочной деятельности 
с результатами обучения, определенными ФГОС 
по избранному профилю подготовки. Особенность 
данного педагогического конструкта заключается 
в его универсальности –  способности охватывать 
и интегрировать дисциплины, тематику разных 
предметных циклов.

4. Применение данного интегративного кон-
структа не имеет временной привязки непосред-
ственно к разделу «Планирование педагогиче-
ского процесса» (или иной его редакции с учетом 
специфики дисциплины), который, как правило, 
представляется в последних главах предметных 
курсов. Это позволяет осуществлять практиче-
скую междисциплинарную интеграцию с первых 
шагов освоения предметов, демонстрируя обуча-
ющимся прикладную значимость изучаемого ма-
териала, его связь с другими дисциплинами и со-
ставляющими профессиональной подготовки.

5. Выполнение системы практических заданий 
в области планирования педагогического процес-
са, адекватных требованиям компетентностно-
го подхода, расширяет системно- деятельностный 
компонент обучения, усиливая его ориентацию 
на конечный результат. Высокая степень самосто-
ятельности обучающихся в решении задач раз-
ной сложности –  от типовых до инновационных 
и проблемных, от оперативных до стратегических, 
с максимальным приближением к реалиям про-
фессиональной деятельности способствует пере-
работке разноплановой информации в функци-
ональные знания и умения, активно содействует 
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формированию интегративного мышления, раз-
витию творческих способностей. При этом, безус-
ловно, важно, чтобы совокупный объем заданий 
по планированию педагогического процесса и их 
трудоемкость не превышали реальный бюджет 
времени обучающихся.

6. Уникальность планирования как интегратив-
ного конструкта состоит в том, что результаты ин-
тегрирования образовательного процесса всегда 
предстают в виде конкретных документов –  педа-
гогических продуктов. Это позволяет объективно 
оценивать их качество, оперативно диагностиро-
вать успешность обучения, подвергать внешней 
экспертной оценке, накапливать в соответству-
ющем разделе портфолио обучающегося наибо-
лее технологичные разработки (кейсы) и впослед-
ствии использовать для резюме при устройстве 
на работу, а также в роли образцов при планиро-
вании педагогического процесса на старте про-
фессиональной деятельности. Важно и другое –  
создаваемые продукты планирования могут слу-
жить основой для проведения деловых игр, орга-
низуемых с целью проверки эффективности из-
бранных подходов к построению педагогического 
процесса, накопления первичного опыта профес-
сиональной деятельности. Чем крупнее создава-
емый педагогический продукт, тем масштабнее 
будут и деловые игры, используемые в образова-
тельном процессе.

7. Существенной предпосылкой для примене-
ния данного интегративного конструкта в физ-
культурных вузах является и то обстоятельство, 
что обучающиеся, включенные в систематический 
тренировочный процесс, понимают ценность хоро-
шо разработанных планов подготовки для дости-
жения высоких спортивных результатов. Многие 
из них имеют опыт совместной разработки с тре-
нерами планов собственной подготовки. Поэтому 
задания в области планирования обучающими-
ся воспринимаются как полезная и необходимая 
часть обучения, что упрощает процесс создания 
мотивации на выполнение практических работ 
в интегративном ключе, способствует удержанию 
данного вектора в самостоятельной работе.

Из приведенного можно сделать вывод о том, 
что педагогическое планирование имеет доста-
точные основания для того чтобы использовать-
ся в качестве инструмента интегрирования обра-
зовательного процесса. Однако для реализации 
имеющегося потенциала необходимо создание со-
ответствующих организационно- педагогических 
условий. Укажем особо значимые.

Условия реализации

1. Определяющим условием является наличие апро-
бированной технологической модели формирова-
ния компетенции обучающихся в планировании 
физического воспитания на базе которой должно 
осуществляться интегрирование педагогического 
процесса. По своим характеристикам их целевые, 
методологические, содержательные и операцион-

ные компоненты в основе своей должны совпадать. 
Педагогическое планирование и интегрирование 
профессиональной подготовки –  взаимосвязан-
ные и взаимообусловленные процессы. И хотя они 
не сводятся друг к другу, но лишь в единстве воз-
можно их полноценное осуществление. Ранее пред-
ставленная нами технологическая модель форми-
рования компетенции в планировании физического 
воспитания [7], показала свою высокую результа-
тивность и может служить надежным ориентиром 
для практического интегрирования образователь-
ного процесса.

2. Отдельно важно указать и на необходимость 
отработанных в деталях форм документов плани-
рования педагогического процесса. Как известно, 
форма и содержание находятся в диалектическом 
единстве, неотделимости и взаимосвязи. Формы 
документов планирования должны быть такими, 
чтобы при их разработке обучающиеся были вы-
нуждены опираться на материал из разных пред-
метов, охватывать, упорядочивать и структуриро-
вать все основные компоненты и элементы пред-
стоящей педагогической деятельности. При этом 
каждый подготовленный документ планирования 
должен содержать пояснительную записку (тексто-
вую преамбулу), в которой с междисциплинарных 
позиций дается обоснование избранным подхо-
дам к решению поставленных педагогических за-
дач. Автором разработаны соответствующие фор-
мы документов планирования оперативного, этап-
ного и перспективного назначения применитель-
но к практике школьного физического воспитания 
(ссылки на них даны в вышеприведенном источ-
нике). Здесь нужно лишь заметить, что чрезмер-
ной схематизации в таком архисложном процессе, 
как интегрирование профессиональной подготов-
ки, быть не должно. Но вместе с тем следует учи-
тывать академическую неоднородность студен-
тов по подготовленности и мотивации на учебную 
деятельность. На младших курсах методические 
рекомендации обучающимся по разработке доку-
ментов планирования педагогического процесса 
следует составлять более развернутыми с приве-
дением примеров по их заполнению.

3. Обязательным условием успешного инте-
грирования образовательного процесса являет-
ся информирование и доведение в развернутом 
формате до преподавателей всех предметных ци-
клов непосредственно самой технологической мо-
дели формирования компетенции обучающихся 
в планировании педагогического процесса, а так-
же проистекающих из нее форм документов, ре-
комендаций и требований по их разработке и за-
полнению. Это дает возможность четко выделить 
в каждом предмете прикладной материал, а так-
же сформировать в случае необходимости в рабо-
чих программах дисциплин специальный раздел, 
посвященный интегрированию профессиональной 
подготовки. По существу определяется «дорожная 
карта», позволяющая оптимизировать взаимодей-
ствия профессорско- преподавательского состава, 
эффективно осуществлять модернизацию про-
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грамм обучения в данном направлении, опреде-
лять адекватные решаемым задачам пути и спо-
собы повышения квалификации преподаватель-
ских кадров. При этом основным инструментом 
для оценки подготовленности педагога должны 
служить требования Федерального государствен-
ного образовательного стандарта [2].

4. И еще одно условие, определяющее продук-
тивность работы в данном направлении, –  это со-
здание системы сквозных практических заданий 
интегративного характера, связанных с проекти-
рованием и конструированием педагогического 
процесса. Каждый предмет учебного плана с уче-
том своей специфики должен иметь набор практи-
ческих заданий, раскрывающих его значение для 
построения педагогического процесса, а также 
четко выделенный состав опорных знаний и уме-
ний, на которых они базируются. Основной век-
тор формирования заданий –  возрастание от кур-
са к курсу сложности решаемых задач и увеличе-
ние объема разнопредметных знаний и умений, 
вовлекаемых в процесс разработки документов 
планирования. При введении в учебный процесс 
практикумов по планированию или методических 
практик, предшествующих производственным, 
масштаб предлагаемых практических заданий мо-
жет достигать максимальных параметров –  вплоть 
до планирования педагогического процесса в мно-
голетнем аспекте. Системное выполнение зада-
ний интегративного содержания максимально свя-
занных с реалиями педагогической действитель-
ности закономерно приводит к так называемому 
«ансамблевому эффекту» взаимодействия зна-
ний и умений из различных областей [13], созда-
ет конкретно- предпосылочные данные для управ-
ления процессом интегрирования профессиональ-
ной подготовки обучающихся.

Заключение

Предложенный интегративный конструкт –  резуль-
тат разработки и успешной апробации технологи-
ческой модели формирования компетенции обу-
чающихся в области планирования физического 
воспитания. Его применение позволяет комплексно 
решать задачи повышения качества планирования 
педагогического процесса и одновременно –  ин-
тегрирования профессиональной подготовки. При 
этом существенно расширяется деятельностный 
компонент обучения, выступающий необходимым 
условием формирования педагогической компе-
тентности выпускников.
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The article is devoted to actual and archcomplex problem –  practical 
integration of professional training of students of physical education 
universities. The proposed approach to its solution is based on an 
extraordinary integrative potential of planning, as a prelude to the 
actual pedagogical activity. The reasons for the use of planning for 
the integration of the educational process are given, organizational 
and pedagogical conditions for the implementation of its integrative 
capabilities are described. Pedagogical planning, as logically for-
malized and materialized design of processes of education, upbring-
ing and development, appears in the form of a construct, allowing 
from the first steps of the training purposefully in a cross- cutting con-
tinuous format to consistently and simultaneously carry out horizon-
tal and vertical integration of the educational process, to translate 
the studied material of various subject cycles into the current state, 
to correlate the achievements in constructive and design activity of 
students with the results of training, declared in the GEF on the cho-
sen profile of training. The general effect of the application of this 
integrative construct is expressed in the strengthening of activity- 
oriented beginnings in training, expansion, mutual penetration of the 
bonds between the components of training, the formation of holistic 
professional thinking of students.

Keywords: practical integration of vocational training, integrative 
potential of pedagogical planning, integrative construct, activity ap-
proach in training, integrated product, physical education.
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Эволюция методик адаптивного обучения: аспекты внедрения технологий 
искусственного интеллекта
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В статье рассматривается эволюция адаптивного обучения, 
его истоки восходят к Древней Греции и персонализированно-
му интерактивному методу Сократа. Этот исторический подход 
заложил основу для современных практик адаптивного обуче-
ния. На протяжении столетий значительные вехи в теории об-
разования, установленные Джоном Амосом Коменским, Львом 
Выготским и Беррхусом Фредериком Скиннером, постепенно 
формировали адаптивное обучение. Автор подчеркивает, что 
технологические достижения конца XX века, особенно в обла-
сти компьютерного обучения и когнитивного репетиторства, 
способствовали дальнейшему развитию методов адаптивного 
обучения. Интеграция искусственного интеллекта и машинно-
го обучения в современные платформы адаптивного обучения 
произвела революцию в образовании, позволив проводить 
персонализированное обучение в режиме реального време-
ни. Несмотря на такие проблемы, как сбор данных, сложность 
и необходимость значительных инвестиций, будущее адаптив-
ного обучения остается многообещающим. Оно способно 
повысить мотивацию и вовлеченность учащихся, улучшить 
результаты обучения, повысить трудоспособность и снизить 
уровень отсева. Тем не менее, проблемы остаются, включая 
трудности адаптации к широкому спектру дисциплин, измере-
ние сложных характеристик, а также временные и финансовые 
затраты, необходимые для успешного внедрения.

Ключевые слова: адаптивное обучение, персонализирован-
ное обучение, программированное обучение, образователь-
ные технологии, ИИ, машинное обучение.

Introduction

Adaptive teaching is an educational approach that cus-
tomizes instruction to meet the individual needs of stu-
dents. While traditional teaching methods use a univer-
sal model, adaptive learning takes into account each 
student’s individual abilities, learning styles, background 
knowledge and pace of learning. The main objective 
is to achieve maximum efficiency and productivity of 
each student’s learning by adjusting the content, meth-
ods and intensity of learning. Educational technologies 
that enable this method to be implemented are called 
adaptive learning technologies.

In the last few years, modern technologies, includ-
ing artificial intelligence technologies, cloud comput-
ing, big data, computer software and mobile devices, 
play an important role in the implementation of adap-
tive learning, providing powerful opportunities to tailor 
and enhance the learning experience for students. Due 
to these trends, the research and practice of adaptive 
learning is gaining momentum, hence, it continues to 
be a growing and popular topic.

American scholar Green considers the use of adap-
tive learning technologies to be very promising for in-
terdisciplinary research. Gordon Pask, a British cyber-
netician and educational theorist, introduced the con-
cept of adaptive learning in the context of his research 
on cybernetics and educational technology. Pask was 
sure that educational systems should be self-adaptive, 
meaning they should be able to modify their instruc-
tional strategies based on the learner’s responses and 
progress. This involves continuously assessing the 
learner’s knowledge and skills, and then adjusting the 
content, difficulty, and mode of instruction according-
ly. [8].

Programmed and adaptive learning technologies 
were formed in 1950–1960 with the participation of 
such scientists as Gordon Pask, Burrhus Frederic and 
Norman Crowder. They proposed their own algorithms 
and technologies to enhance learning through the use 
of systematic and adaptive approaches. [8, 10, 3]. It 
is believed that the use of adaptive learning spread in 
the 70s due to the fact that it was at this time that the 
latest computer programme SCHOLAR appeared. [2].

There are two fundamentally different schools of 
adaptive learning: Russian and Western. The theoret-
ical foundations and methodology of these approach-
es differ significantly. Thus, the Russian approach is 
based on the theory of gradual mental actions forma-
tion, which was elaborated by Russian psychologists 
Lev Vygotsky and Pyotr Galperin. The Western ap-
proach to adaptive learning is based on behaviourism, 
a theory that emphasises controlled behaviour and ex-
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ternal reinforcement. The learning process is divided 
into several stages, with each stage designed to en-
sure mastery before progressing to the next. Students 
are rewarded with grades or other forms of positive 
reinforcement when they successfully learn the mate-
rial. This reinforcement stimulates further learning and 
motivation. Unlike the Western focus on external be-
haviors, the Russian school emphasizes managing in-
ternal (mental) processes. This includes fostering log-
ical and rational methods and ways of thinking. The 
emphasis is on the development of mental actions 
through structured guidance and scaffolding. The goal 
is to internalize cognitive processes so that students 
can independently manage their learning. Fundamen-
tal instruction methodologies are centred on the for-
mation students’ ability to think logically and rationally. 
In order to achieve this, thoroughly structured assign-
ments which develop the student’s cognitive abilities 
gradually are used.

Adaptive learning is a comprehensive approach to 
education that combines methodological principles, in-
structional processes, and technological tools to per-
sonalize learning and optimize student outcomes. By 
leveraging data-driven insights and dynamic adapta-
tion, adaptive learning empowers educators to meet 
the diverse needs of students and foster deeper learn-
ing experiences. P. Kerr’s considers adaptive learning 
to be an educational technology aimed at creating “au-
tomated, dynamic and interactive” content [4]. Lowen-
dahl J. M. determines adaptive learning as a process. 
His definition of adaptive learning as a process aligns 
with the broader understanding of adaptive learning 
as a dynamic and iterative approach to education. [5]. 
N. Yalaeva and her colleagues consider adaptive Eng-
lish language teaching as a “method that uses tech-
nology to customize and individualize the learning 
process for each student. This method provides the 
opportunity to develop an individualized learning pro-
gram that incorporates the level of knowledge, inter-
ests and needs of each learner [14]”. In our opinion, 
adaptive learning represents a multifaceted approach 
that integrates technology, method, and process to 
enhance learning outcomes. By leveraging adaptive 
web applications and systems, educators can provide 
personalized feedback and support that caters to indi-
vidual students’ needs and learning styles. This holis-
tic approach ensures that adaptive learning remains 
responsive to the dynamic nature of education and 
supports students in achieving their full potential.

The research conducted through various scholarly 
databases like Web of Science, Scopus, Cyberleninka, 
and Elibrary highlights several key themes regarding 
the design of adaptive learning systems. Researchers 
emphasize the importance of considering various stu-
dent characteristics to create effective and personal-
ized adaptive learning experiences. These character-
istics include: basic knowledge, learning styles, cog-
nitive styles or thinking styles, metacognitive knowl-
edge, student preferences, student’s abilities, student 
behavior, student profile (gender, age, sex, etc.), and 
student’s interests.

Indeed, alongside empirical studies, literature re-
views play a crucial role in advancing our understand-
ing of adaptive learning technologies and their various 
features. Scholars offer comprehensive reviews on 
different aspects of adaptive learning, including: intel-
lectual and cognitive abilities of students, adaptive ed-
ucational hypermedia, characteristics of Students, 
adaptive learning systems, and adaptive technologies.

At present, although there are many reviews on 
adaptive learning, there is still no comprehensive 
study available that would trace the dynamics of adap-
tive learning development, explore current approaches 
to its practical application, examine global education-
al practices, and outline future directions. Moreover, 
most of the existing reviews focus on technical appli-
cations, neglecting the deep historical roots of adap-
tive learning ideas. Therefore, our goal is to fill this gap 
by conducting a literature review that examines in de-
tail the historical development of adaptive learning.

Methodology

As part of our research, we used a comprehensive lit-
erature review that is supposed to show the dynamics 
of adaptive learning development.Through this method, 
we systematically reviewed, evaluated, and summarised 
the existing literature on the evolution of adaptive learn-
ing from its inception to its current practical application. 
Our goal was to provide a detailed description of how 
adaptive learning has evolved over time, highlighting 
major milestones, influential theories, and technolog-
ical advances.

We began by defining the scope of our literature 
review, focusing on the historical progression of adap-
tive learning. Our objectives were to document signif-
icant developments, identify major contributors, and 
understand the evolution of adaptive learning theories 
and technologies.

Analysis of the results

The roots of adaptive learning can be traced back to 
ancient Greece, specifically to Socrates (469–399 BCE). 
Socrates employed a method of teaching that was high-
ly interactive and personalized. Known as the Socratic 
Method, this approach involved asking a series of prob-
ing questions to stimulate critical thinking and illuminate 
ideas. This form of dialogue was adaptive in nature, 
as Socrates would tailor his questions based on the 
responses and understanding of his students, guiding 
them towards deeper insight and knowledge.

During the Renaissance and Enlightenment pe-
riods, educational theories began to emphasize the 
importance of individualized learning. Educators like 
John Amos Comenius (1592–1670) advocated for 
teaching methods that considered the individual needs 
and abilities of students. Comenius’s ideas laid the 
groundwork for future educational reforms that would 
seek to adapt instruction to the learner.

The following stage in the development of adaptive 
learning is the 1950s-1960s. John Dewey, an Ameri-
can philosopher and educator, was a leading propo-
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nent of progressive education, which emphasized ex-
periential learning and the active role of the student in 
the learning process. Dewey’s work laid the foundation 
for modern adaptive teaching by promoting the idea 
that education should be tailored to the needs and in-
terests of each student.

Lev Vygotsky (1896–1934), a Russian psycholo-
gist, introduced the concept of the Zone of Proximal 
Development (ZPD), which describes the difference 
between what a learner can do independently and 
what he/she can achieve with guidance. Vygotsky’s 
theories highlighted the importance of providing adap-
tive support (scaffolding) to help students progress 
within their ZPD.

B. F. Skinner (1904–1990), an American behavio-
rist, pioneered programmed instruction, an early form 
of adaptive teaching. While effective in shaping stu-
dent behavior through reinforcement, Skinner’s ap-
proach didn’t account for students’ prior knowledge 
and individual differences. Nonetheless, his work 
paved the way for advancements in adaptive learning 
and personalized instruction. [41].

N. Crowder (1921–1998) elaborated a complex al-
gorithm of programmed learning to adjust learning in 
accordance with students’ answers. Using multiple- 
choice tasks, he assessed the degree of students’ un-
derstanding of the material and determined the sub-
sequent training stage. Nevertheless, due to its com-
plexity, this extended learning algorithm was not wide-
ly used for educational purposes.

Another influential figure in the development of 
adaptive learning algorithms is G. Pask (1928–1996). 
He devised an algorithm that differentiated tasks 
based on varying levels of difficulty to accommodate 
different students’ abilities. This approach aimed to tai-
lor the learning experience to each student’s needs, 
ensuring appropriate challenge and support for opti-
mal learning outcomes.

Both Russian scholars and Western researchers 
have contributed to the study of adaptive and pro-
grammed learning.

L. N. Landa (1927–1999) was a pioneering Russian 
scholar who introduced the concept of an algorithm 
of mental actions, revolutionizing psychology’s under-
standing of learning processes. Landa’s work laid the 
foundation for the application of algorithmization in ed-
ucation, shaping modern approaches to instructional 
design and personalized learning.

A. S. Granitskaya’s adaptive teaching method pri-
oritizes personalization, differentiation, and flexibility 
in instruction to meet the diverse needs of individual 
learners. It involves continuous assessment, varied 
instructional strategies, and individualized support. 
While offering benefits such as increased engagement 
and improved learning outcomes, successful imple-
mentation requires careful planning and ongoing pro-
fessional development.

According to Galperin, learning occurs through the 
internalization and mastery of external activities or op-
erations. This theory emphasizes the importance of 
guiding learners through structured stages of activity, 
from external regulation to internalized control, to fa-

cilitate meaningful learning. Galperin’s approach has 
had a profound impact on educational practices, par-
ticularly in shaping instructional methods that scaf-
fold learning experiences and promote the develop-
ment of higher- order thinking skills. His theory outlines 
a six-stage process: 1) motivational foundation of ac-
tion; 2) teacher’s explanation; 3) external action (stu-
dents perform the action); 4) verbal action (practicing 
the action through speech); 5) mental action (internal 
speech); 6) performing the action mentally.

Benjamin Bloom (1913–1999) was a renowned 
American educational psychologist best known for 
his taxonomy of educational objectives, commonly re-
ferred to as Bloom’s Taxonomy. This framework cat-
egorizes educational goals into cognitive domains, 
ranging from lower- order thinking skills, such as re-
membering and understanding, to higher- order skills, 
such as analyzing, evaluating, and creating. Bloom’s 
Taxonomy has been widely used in curriculum design, 
instructional planning, and assessment development, 
providing educators with a structured framework to 
promote critical thinking and intellectual development 
in learners. Additionally, Bloom made significant con-
tributions to the field of mastery learning, advocating 
for personalized instruction and competency- based 
assessment to ensure that all students achieve mas-
tery of essential concepts and skills before progress-
ing to more advanced material. His work continues to 
influence educational practices worldwide, shaping 
pedagogical approaches that prioritize the develop-
ment of higher- order thinking skills and the cultivation 
of lifelong learners.

The 1970s and 1980s saw a significant intersec-
tion between cognitive theories and technological ad-
vancements. Cognitive theories, particularly in psy-
chology and neuroscience, were gaining traction dur-
ing this time period, influencing various fields including 
education, artificial intelligence, and human- computer 
interaction. These theories emphasized the impor-
tance of understanding mental processes such as per-
ception, memory, attention, and problem- solving.

Technological advancements, particularly in com-
puting and information technology, were also rapidly 
progressing during this era. Researchers and engi-
neers began applying insights from cognitive theories 
to develop innovative technologies aimed at enhanc-
ing human cognition, improving learning, and creating 
more intuitive human- computer interfaces.

In the early 1990s, adaptive hypermedia sys-
tems emerged, blending adaptive interfaces and us-
er model- based interfaces within hypermedia environ-
ments. P. Brusilovsky and his team were pioneers in 
this field, focusing on developing adaptive hypermedia 
systems to offer personalized navigation support for 
users on web pages. These systems utilize user mod-
els to tailor information and links according to each in-
dividual’s needs [1].

The integration of AI and machine learning in edu-
cation has significantly advanced adaptive teaching. 
Modern adaptive learning platforms, such as Duolin-
go, and Smart Sparrow, use sophisticated algorithms 
to analyze student data and personalize learning paths 
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in real-time. These systems can adapt content, pace, 
and instructional strategies based on continuous as-
sessment of student performance.

The use of big data and learning analytics has pro-
vided educators with detailed insights into student 
learning behaviors and outcomes. This information al-
lows for more precise adaptation of teaching methods 
and materials to meet individual student needs.

Adaptive learning has a rich history marked by 
challenges in implementation, especially in compari-
son to strategies devised by expert educators. Mod-
ern models of adaptive learning, though, have made 
significant progress in overcoming these challenges. 
Three basic models are typically identified: the student 
model, the content model, and the instructional model.

The student model serves as the cornerstone, pro-
viding vital information about individual students nec-
essary for an adaptive system. It includes a variety of 
data such as personal information, academic perfor-
mance, topics and tests taken, video views, reading 
supplemental materials, and grades. With this infor-
mation, the system predicts the learner’s behaviour 
and tailors the learning process to individual needs. 
Adapting learning materials based on a learner model 
is particularly popular because it is believed that the 
effectiveness of an adaptive system depends on its 
ability to adjust to different learner characteristics.

The instructional model, also known as the peda-
gogical model, plays a crucial role in adapting learn-
ing experiences based on the learner model. It deter-
mines decisions about the content to be delivered to 
the student, including aspects such as pace, format, 
and sequence. At the same time, the content mod-
el focuses on the characteristics of the content itself, 
finding appropriate learning resources that meet the 
needs and preferences of the users.These models are 
based on various algorithms and data analysis meth-
ods. Modern research explores multiple approaches to 
implementing adaptive learning. One such approach 
involves designing the educational process with con-
sideration for different student characteristics. For in-
stance, Marković S. has developed a system that cus-
tomizes learning experiences based on individual stu-
dent profiles. [7].

Adaptive learning is recognized as a fundamental 
approach for accommodating individual differences by 
broadening the spectrum of teaching methods. With 
the increasing popularity and advancement of technol-
ogies, alongside supportive software and hardware for 
adaptive learning, UNESCO asserts that it is widely 
accepted that all learners should benefit from adaptive 
learning initiatives (UNESCO Institute for Information 
Technologies in Education, 2020).

While adaptive learning is a promising concept, 
there is still a notable lack of data on its effectiveness. 
Current research suggests that its efficacy should 
be compared to the traditional teacher- centered ap-
proach, where the instructor plays the central role. 
Adaptive learning’s main method, which focuses on 
the needs and abilities of students, is the student- 
centered approach.

However, C. Perrotta and B. Williamson point out 
that in some cases, the broad implementation of adap-
tive learning might not reduce educational inequali-
ty. Instead, it could widen the gap between students 
of different socioeconomic backgrounds. Additional-
ly, many companies developing adaptive educational 
programs are often motivated by profit rather than ed-
ucational principles” [9].

As “new computer technologies are introduced into 
the educational process, a unified educational and cul-
tural space is formed, the professional competence of 
teachers is improved” [13] adaptive learning is gaining 
popularity, drawing interest from educators, psycholo-
gists, business professionals, and administrators. With 
the increasing importance of higher education, univer-
sities face the challenge of offering a personalized ap-
proach to ensure the most effective learning for each 
student.

The anticipated benefits of adaptive learning tech-
nology are significant: increased student motivation, 
engagement, better educational outcomes, improved 
job market readiness, and lower dropout rates. How-
ever, the COVID-19 pandemic has profoundly impact-
ed higher education. Starting in early 2020, students 
worldwide transitioned to online learning, moving tra-
ditional lectures and seminars to a new, unfamiliar 
format. Although online technologies quickly became 
mainstream, their quality and effectiveness are still in 
question.

The lack of agreement on the effectiveness of 
adaptive educational systems in higher education may 
result from both limited empirical data and inherent 
challenges in adaptive learning itself. These challeng-
es include data collection for both the subject matter 
and student models, affecting the entire adaptive algo-
rithm cycle. Specific problems include a limited range 
of disciplines for adaptation (mostly technical disci-
plines), difficulties in measuring complex constructs, 
significant financial and time investments, and limited 
adaptation capabilities.

Conclusion

Our comprehensive literature review reveals that adap-
tive teaching has a long and rich history, from its roots 
in the Socratic method of ancient Greece to the sophis-
ticated digital platforms of today. Over time, adaptive 
learning has evolved through significant milestones and 
technological advancements, continually improving its 
ability to cater to individual learning needs.

In contemporary education, adaptive learning is 
gaining popularity, promising increased student moti-
vation, engagement, better educational outcomes, im-
proved job market readiness, and lower dropout rates. 
The COVID-19 pandemic has accelerated the shift 
to online learning, highlighting both the potential and 
challenges of adaptive learning technologies.

Despite challenges such as data collection, com-
plexity in measuring learning constructs, and signifi-
cant investment requirements, the future of adaptive 
learning remains highly promising. As technology ad-
vances, adaptive learning systems are poised to rev-
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olutionize education by providing personalized expe-
riences that effectively meet the diverse needs of all 
students.
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The article deals with the evolution of adaptive learning, tracing its 
origins to ancient Greece, and the personalized interactive Socrat-
ic method. This historical approach laid the foundation for modern 
adaptive learning practices. Over the centuries, significant mile-
stones in educational theory, set by John Amos Comenius, Lev Vy-
gotsky, and Burrhus Frederic Skinner, have gradually shaped adap-
tive learning. The author stresses that technological advances in 
the late 20th century, particularly in computer- assisted learning and 
cognitive tutoring, have further developed adaptive learning meth-
ods. The integration of artificial intelligence and machine learning in-
to modern adaptive learning platforms has revolutionized education 
by enabling real-time personalized learning. Despite such challeng-
es as data collection, complexity, and the need for significant invest-
ment, the future of adaptive learning remains promising. It has the 
potential to increase student motivation and engagement, improve 
learning outcomes, enhance employability, and reduce dropout 
rates. However, challenges remain, including difficulties in adapting 
to a wide range of disciplines, measuring complex constructs, and 
the time and financial costs required for effective implementation.
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Технология развития специальной выносливости профессиональных 
боксеров
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Отличия в подготовке к поединку в любительском и профес-
сиональном боксе требуют использования разных упражнений 
для развития специальной выносливости спортсменов. Цель 
статьи –  описать технологию развития специальной выносли-
вости профессиональных боксеров. Обозначены аналитиче-
ский и целостный методический подходы к индивидуальной 
тренировке боксеров для профессионального боя. Раскрыты 
особенности подготовки боксеров- любителей и профессио-
нальных боксеров; заранее определяется детальная тактика 
ведения профессионального боя на каждый раунд после изу-
чения сильных и слабых сторон соперника. Предложена тре-
нировка специальной выносливости профессиональных боксе-
ров; акцентировано сочетание одиночных и серийных ударов 
и соотношение их интенсивности в контексте специально- 
подготовительных упражнений. Выделены основные ошибки 
тренеров при развитии специальной выносливости професси-
ональных боксеров: прямое перенесение тактических приемов 
ведения боя и техники выполнения ударов из любительского 
бокса в профессиональный, недостаточная проработка такти-
ческого плана на профессиональный бой. Подытожена необхо-
димость усиления методической подготовки тренеров, работа-
ющих с профессиональными боксерами.

Ключевые слова: любительский бокс, профессиональный 
бокс, соревнования, тренировки, боксерский поединок, атака, 
удары.

Введение

Одним из популярных и доступных видов едино-
борств, которым начинают активно заниматься 
с 10 лет, является бокс. Он способствует «ком-
плексному проявлению двигательных качеств … 
в соревновательном движении» [9, с. 142] у мужчин 
и женщин [16]; формированию собранности, «есте-
ственного азарта и силы духа» [3, с. 249]. В ходе 
боксерского поединка спортсмен проявляет общую 
выносливость при совершении тактических дей-
ствий, демонстрирует скоростные возможности при 
перемещениях по рингу и силовые качества при 
попытках держать удар во время боя.

Для любительского и профессионального бок-
са характерны отличия в нагрузках, испытывае-
мых спортсменами, и в подготовке к боксерскому 
поединку, зависящей от их способностей регуляр-
но тренироваться, оттачивая технику боя, и эф-
фективно его вести. Так неодинаковые по статусу 
поединки требуют от боксера проявления разно-
го уровня «технико- тактической подготовленно-
сти» [11, с. 358], для чего им требуется развивать 
специальную выносливость, то есть «способность 
продолжать эффективное выполнение специфи-
ческой работы в течение времени» [1, с. 8], в част-
ности, «технических приемов в течение схватки» 
[7, с. 115]. Ее развитию способствует выбор такой 
технологии, которая будет содействовать каче-
ственной «работе двигательного аппарата боксе-
ра в специализируемом упражнении» [5, с. 54].

При этом необходимо серьезно адаптировать 
опыт тренировки боксеров, поскольку техноло-
гия, широко применимая в любительском боксе, 
неспособна удовлетворить потребности «индиви-
дуальной подготовки профессиональных боксе-
ров, адаптированной к особенностям проведения 
боксерских поединков, высоким требованиям … 
готовности боксеров» [14, с. 47]. В этом отноше-
нии отмечается недостаточная разработанность 
технологии развития специальной выносливости 
профессиональных боксеров [10].

Это обусловливает цель текущего исследо-
вания, а именно: описать технологию развития 
специальной выносливости профессиональных 
боксеров. Среди задач названы следующие: рас-
крыть особенности подготовки спортсменов для 
любительских и профессиональных поединков; 
предложить тренировку специальной выносли-
вости профессиональных боксеров в сравнении 
с подготовкой боксеров- любителей; выделить ос-
новные ошибки, которые допускают тренеры при 
развитии специальной выносливости профессио-
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нальных боксеров. Новизна исследования пред-
ставлена описанием специфики подготовки про-
фессиональных боксеров, включающей прора-
ботку тактического плана на бой и проведение ре-
гламентированных специально- подготовительных 
упражнений.

Методология исследования

Если любительский бой обычно длится три трех-
минутных раунда [2], то профессиональный бой 
включает 12 трехминутных раундов, разделенных 
одноминутным отдыхом [10]. Этот факт свидетель-
ствует о том, что профессиональные боксеры обыч-
но более выносливы, чем боксеры- любители. Для 
достижения такого результата при подготовке про-
фессионального боксера к поединку необходимо до-
зированно разделять нагрузку, сменяемую интерва-
лами отдыха, о чем свидетельствует «интервально- 
круговой метод тренировки» [5, с. 54] специальной 
выносливости. Для профессиональных поединков 
характерна зрелищность, которая достигается пре-
имущественно высокой плотностью ударов. Несмо-
тря на то, что среднее количество ударов может со-
ставлять 73,3 [6], оно может отличаться от раунда 
к раунду, соответственно описываемый метод тре-
нировки должен быть вариативным. Тем не менее 
незначительные изменения в тактике ведения боя 
в течение одного раунда свидетельствуют о необ-
ходимости применения повторного метода.

Тренировка боксеров для профессионально-
го боя носит индивидуальный характер, посколь-
ку требуется «подготовка к конкретному сопер-
нику, которая может длиться несколько месяцев» 
[15, с. 24]. Благодаря этому достижимо развитие 
специальной выносливости в зависимости от «ин-
дивидуальных возможностей спортсменов, … эм-
пирических знаний … участников системы спор-
тивной подготовки» [2, с. 31]. Для развития специ-
альной выносливости спортсменов применимы 
два методических подхода: аналитический и це-
лостный [7]. В рамках первого подхода допусти-
мо точечное воздействие на общую выносливость 
боксеров, их скоростные возможности или сило-
вые качества; выбор фактора определяет необхо-
димость выполнения определенных тактических 
действий в боксе. В контексте второго подхода 
происходит воздействие на все факторы в сово-
купности.

Особенности подготовки спортсменов для 
любительских и профессиональных поединков

Подготовка российских боксеров построена на при-
обретении ими соревновательного опыта в ходе 
участия в любительских соревнованиях и турнирах, 
результат выступления на которых «является инте-
гральным показателем эффективности построе-
ния тренировочного процесса» [2, с. 30]. Этот про-
цесс, ведущий к получению спортивного результата 
и определению победителей, выделяется на фоне 
любительской подготовки зарубежных боксеров, 

для которых она является лишь очередным этапом 
на пути к профессиональной карьере боксера [8]. 
Благодаря современной тенденции объединения 
видов бокса, характеризующихся изначально раз-
ными правилами проведения соревнований, кото-
рые «утверждаются Международной федерацией 
бокса» [2, с. 37], российским боксерам- любителям 
открываются возможности участия с 18 лет в зре-
лищном профессиональном бое, дающем крупное 
финансовое вознаграждение [15]. Такой опыт опи-
сывает «профессиональный бокс … как продолже-
ние спортивной карьеры боксеров в спорте высших 
достижений» [14, с, 46], например, тех российских 
спортсменов, которые в особенности отличились 
на международных соревнованиях.

В любительском боксе прописана возможность 
проведения до пяти (на российских и международ-
ных соревнованиях и турнирах) или шести боев 
(на Олимпийских играх) с соперниками в своей ве-
совой категории. Боксеру- любителю важно уметь 
в кратчайшее время реагировать на смену ситуа-
ций в поединке, приводящих к необходимости ата-
ки, как и расслаблять мышцы при остановке боя. 
Например, на Олимпийских играх, имеется недо-
статочно информации о сопернике до жеребьев-
ки, что практически исключает возможность под-
готовки к поединку подбором спарринг- партнера 
со схожими параметрами в одной весовой катего-
рии. В такой ситуации целесообразно боксеру изу-
чить поведение соперника на ринге во время пер-
вого раунда, в первую очередь «боксируя с ним 
на дальней дистанции» [12, с. 404] и по необходи-
мости подключая среднюю и ближнюю дистанции. 
На этом основывается подбор тактического плана 
на бой в последующих двух раундах.

Информация о сопернике обычно известна от 2 
недель до 3–4 месяцев (в зависимости от стату-
са мероприятия) [12] до начала проведения про-
фессионального поединка. За эти сроки тренер 
и профессиональный боксер определяют деталь-
ную тактику ведения боя на каждый раунд после 
изучения сильных и слабых сторон соперника, на-
блюдаемых, например, во время просмотра виде-
озаписей предыдущих поединков. Здесь учитыва-
ются физические данные соперника, его манера 
ведения боя, особенности его тактических дей-
ствий, закономерности в нанесении ударов в ходе 
поединка. Возможны корректировки выбранной 
тактики в ходе самого боя по причине внесения 
соперником изменений в свой тактический план 
на текущий бой.

Тренировка специальной выносливости 
профессиональных боксеров

Развитию специальной выносливости боксеров спо-
собствуют регламентированные упражнения на от-
работку ударов соревновательного и специально- 
подготовительного характера [10], которые долж-
ны быть похожими, но отличаться в зависимости 
от цели воздействия на организм. Описанные далее 
примеры специально- подготовительных упражне-
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ний призваны повысить уровень специальной вы-
носливости спортсменов.

К общим рекомендациям по развитию специ-
альной выносливости боксеров относят трениро-
вочные и боевые спарринги. Причем более эф-
фективным из них в любительском боксе явля-
ется первый упомянутый, в рамках которого раз-
умно «использовать нагрузки разной интенсивно-
сти» [5, с. 54] без увеличения объема тренировки. 
В профессиональном боксе доминируют боевые 
спарринги с привлечением боксеров, имеющих 
разные весовые категории и проявляющих раз-
ные тактики ведения боя. Целесообразно начи-
нать с большего количества раундов с более ко-
роткой длительностью, постепенно увеличивая 
время проведения раундов с трех до пяти минут 
и сокращая их количество; общее время должно 
составлять 36 минут. На следующем этапе боевых 
спаррингов необходимо идти от более длительных 
раундов к коротким, постепенно повышая их коли-
чество и увеличивая интенсивность работы на по-
следующих раундах.

В списке специально- подготовительных упраж-
нений называют упражнения с мешком и грушей, 
во время выполнения которых важно предусмот-
реть сочетание одиночных и серийных ударов 
(прямых, боковых, снизу) и соотношение их интен-
сивности (с дальней, средней, ближней дистан-
ции) в течение трех минут. Для боксеров в разных 
весовых категориях эти сочетания и соотноше-
ния могут отличаться. Например, для спортсме-
нов средней весовой категории количество оди-
ночных ударов необходимо увеличить с 40 до 80 
раз и сократить их длительность с 4,5 до 2 секунд, 
выполняя «50% прямых, 30% боковых и 20% уда-
ров снизу» [10, с. 122]; интенсивность одиночных 
ударов отличается в зависимости от дистанции: 
45% –  дальней, 35% –  средней, 20% –  ближней [4]. 
Увеличение серийных ударов с 10 до 20 и сокра-
щение их длительности с каждых 20 до 10 секунд 
необходимо сопровождать их выполнением в со-
ответствии с указанной ранее дистанцией в сле-
дующей пропорции: 55% –  25% –  20%. Требует-
ся устраивать отдых 4–5 раз через одинаковые 
и разные интервалы за одно повторение. Работа 
с «настенной подушкой, пневматической грушей, 
мячом на резинах» [4, с. 142] также предполагает 
изменения темпа работы с ударами: от 40 до 80 
раз, с дальней и средней дистанций в соотноше-
нии 60%–40% в течение 3–5 минут, трехсекундный 
отдых 4–5 раз.

Об адекватности проводимой тренировки 
специальной выносливости профессиональных 
боксеров свидетельствует подсчет частоты сер-
дечных сокращений, о которой судят как об «ин-
тенсивности и объема тренировочных нагрузок» 
[5, с. 54], так и о готовности их к соревновани-
ям. В последнем случае важным является сила, 
быстрота и эффективность ударов. Также мож-
но определить емкость средней мощности рабо-
ты за определенный период времени и «емкость 
анаэробного гликолитического механизма энерго-

обеспечения мышечной деятельности спортсме-
нов» [4, с. 145].

Основные ошибки тренеров при развитии 
специальной выносливости профессиональных 
боксеров

Сложности в результативности развития специаль-
ной выносливости спортсменов для профессиональ-
ного поединка связаны преимущественно с прямым 
перенесением тактических приемов ведения боя 
и техники выполнения ударов из любительского 
бокса в профессиональный. При этом может не учи-
тываться индивидуальность подготовки спортсмена 
к профессиональному бою. Соответственно тренер 
должен как брать во внимание личность самого 
боксера, так и изучать сильные и слабые стороны 
соперника при качественной подготовке професси-
онального боксера к поединку.

Недостаточная проработка тактического пла-
на на профессиональный бой может привести 
к истощению мышечной деятельности и снижен-
ной психологической готовности боксера к каче-
ственному проведению поединка. В этом отноше-
нии требуется планировать не только осуществле-
ние тактико- технической подготовленности спор-
тсмена в плане увеличения объема тренировки 
и ее интенсивности, но и обеспечить адекватную 
физическую форму и психологическое состояние 
спортсмена благодаря отслеживанию реакций ор-
ганизма на осуществляемые нагрузки.

Заключение

В данной статье описана специфика подготовки 
профессиональных боксеров с учетом особенно-
стей тренировки боксеров- любителей. В приори-
тете находится проработка тренером и спортсме-
ном тактического плана на профессиональный 
бой и проведение с этим учетом регламентиро-
ванных упражнений на отработку ударов в кон-
тексте специально- подготовительных упражнений. 
При этом необходим учет как аналитического, так 
и целостного методических подходов к развитию 
специальной выносливости, содержание которых 
изменяется в зависимости от статуса боксерского 
поединка. По этой причине необходимо обратить 
особое внимание на методическую подготовку тре-
неров, которые работают с разными категориями 
боксеров, чтобы они в своей работе внедряли раз-
ные технологии развития специальной выносливо-
сти: отдельно для любительских поединков и про-
фессиональных боев.

Планируется экспериментально апробиро-
вать эффективность проведения специально- 
подготовительных упражнений для профессио-
нальных боксеров в разных весовых категориях. 
Эти результаты явятся научным обоснованием 
необходимости усиления методической подготов-
ки тренеров, работающих с профессиональными 
боксерами.
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TECHNOLOGY FOR DEVELOPING SPECIAL 
ENDURANCE OF PROFESSIONAL BOXERS

Kulazhenko D. A.

Differences in preparation for a fight in amateur and professional 
boxing require the use of different exercises to develop the athletes’ 
special endurance. The purpose of the article is to describe the tech-
nology for developing the special endurance of professional box-
ers. Analytical and holistic methodological approaches to individual 
training of boxers for professional combat are outlined. The features 
of training amateur and professional boxers are revealed; Detailed 
tactics of conducting a professional battle for each round are de-
termined in advance after studying the strengths and weaknesses 
of the opponent. Special endurance training for professional boxers 
has been proposed; the combination of single and serial strikes and 
the ratio of their intensity in the context of special preparatory exer-
cises are emphasized. The main mistakes of trainers in developing 
the special endurance of professional boxers are highlighted: direct 
transfer of tactical fighting techniques and striking techniques from 
amateur boxing to professional boxing, insufficient elaboration of 
the tactical plan for a professional fight. The need to strengthen the 
methodological training of trainers working with professional boxers 
is summarized.

Keywords: amateur boxing, professional boxing, competitions, 
training, boxing match, attack, strikes.
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В этой статье рассматриваются содержание и методы препо-
давания живописи в системе высшего профессионального об-
разования. Сначала в статье анализируются текущие пробле-
мы, с которыми сталкивается преподавание живописи, такие 
как нехватка учебных ресурсов и большие различия в уровне 
подготовки студентов, и предлагаются соответствующие стра-
тегии решения, такие как оптимизация распределения учебных 
ресурсов и внедрение многоуровневого обучения. Далее в ста-
тье дается подробное описание содержания преподавания жи-
вописи, включая практико- ориентированные методы обучения, 
индивидуальные стратегии преподавания, всестороннее раз-
витие способностей, эвристическое обучение и эффективное 
сочетание различных методов, таких как натурные зарисовки. 
В статье подчеркивается важная роль преподавания живописи 
в высшем профессиональном образовании, которое является 
не только платформой для развития профессиональных навы-
ков, но и ключом к повышению художественной грамотности, 
инновационного духа и эстетических способностей. В заклю-
чение статьи приводятся перспективы и предложения по даль-
нейшему развитию преподавания живописи.

Ключевые слова: высшее профессиональное образование, 
преподавание рисования, содержание и методика, учебные ре-
сурс, иерархическое обучение, художественная грамотность, 
перспективы развития.

Введение

В современном обществе высшее профессиональ-
ное образование привлекает большое внимание 
благодаря своей способности воспитывать практи-
ческие таланты. Особенно в области художествен-
ного образования, с обновлением образовательных 
концепций и диверсификацией художественного 
творчества, преподавание живописи в системе выс-
шего профессионального образования постепенно 
показывает свою научность и новизну. Данная дис-
сертация направлена на глубокое изучение содер-
жания и методов преподавания живописи в системе 
высшего профессионального образования, чтобы 
выявить его научность и инновационность, а также 
предоставить ценные рекомендации для смежных 
педагогов.

Как важная часть художественного образова-
ния, преподавание живописи не только требует 
от студентов овладения основными навыками ри-
сования, но и делает акцент на воспитании у сту-
дентов художественной грамотности, инновацион-
ных способностей и эстетической концепции. В си-
стеме высшего профессионального образования 
содержание и методы обучения живописи должны 
быть более научными и систематическими, чтобы 
удовлетворить социальный спрос на высококаче-
ственные художественные таланты.

Благодаря углубленному исследованию и ана-
лизу в данной диссертации раскрываются науч-
ные и новые аспекты преподавания живописи 
в системе высшего профессионального образо-
вания, включая передовое содержание обучения, 
инновационные методы преподавания и эффек-
тивность практики преподавания. В то же время 
в диссертации рассматривается позиционирова-
ние и роль преподавания живописи в системе выс-
шего профессионального образования, а также 
его связь с другими профессиональными курсами, 
чтобы обеспечить полезное вдохновение и реко-
мендации для соответствующих преподавателей.

Обзор преподавания рисунка в системе высшего 
профессионального образования

Говоря о системе высшего профессионального 
образования, прежде всего должны прояснить ее 
основные характеристики. Система высшего про-
фессионального образования направлена на воспи-
тание высококлассных талантов, обладающих про-
фессиональными навыками и практическим опытом 
для общества. Характерными чертами этой системы 
являются тесная связь с рыночным спросом, акцент 
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на практичности и актуальности, гибкость и разно-
образие содержания и методов обучения, а также 
тесное сотрудничество с бизнес- сообществом.[9]
Эта система образования не только фокусируется 
на накоплении профессиональных знаний, но и де-
лает акцент на развитии практических навыков 
студентов, обеспечивая им возможность быстро 
адаптироваться к рабочей среде после окончания 
вуза.

В системе высшего профессионального обра-
зования преподавание живописи занимает достой-
ное место. Преподавание живописи не только об-
учает навыкам рисования, но и, что более важно, 
воспитывает у студентов художественные каче-
ства, эстетические способности и новаторский дух. 
Благодаря обучению живописи студенты могут глу-
боко понять суть искусства, улучшить свое личное 
художественное воспитание и в то же время стиму-
лировать инновационное мышление, закладывая 
прочный фундамент для будущего карьерного ро-
ста.[4] Позиционирование преподавания живописи 
в высшем профессиональном образовании заклю-
чается не только в культивировании профессио-
нальных навыков студентов, но и в формировании 
общего качества студентов, чтобы они могли стать 
комплексными талантами с инновационным духом 
и практическими способностями.

В то же время существует тесная связь меж-
ду преподаванием живописи и другими профес-
сиональными курсами. Эта связь проявляется 
не только во взаимодополняемости содержания 
обучения, но и в интеграции методов преподава-
ния и акценте на практику. Например, на факуль-
тетах дизайна преподавание живописи дает сту-
дентам базовые навыки визуального выражения 
и помогает им преобразовывать концепции дизай-
на в конкретные работы; на факультетах менед-
жмента туризма преподавание живописи помо-
гает студентам лучше понять и изобразить куль-
турный и исторический фон туристических мест. 
Кроме того, интеграция преподавания живописи 
с другими профессиональными курсами может 
также способствовать развитию междисципли-
нарного мышления студентов, позволяя им при-
менять различные знания и навыки для решения 
проблем и повышения их всестороннего качества.

Подводя итог, можно сказать, что преподава-
ние живописи в системе высшего профессиональ-
ного образования играет важную роль в развитии 
художественной грамотности, креативности и про-
фессиональных навыков студентов. Тесно сочета-
ясь и дополняясь с другими профессиональными 
курсами, преподавание живописи не только дает 
студентам необходимые профессиональные на-
выки, но и формирует их общее качество, превра-
щая их в составные таланты с инновационным ду-
хом и практическими способностями. В будущем 
преподавание живописи в системе высшего про-
фессионального образования будет продолжать 
играть свою уникальную роль в воспитании более 
качественных художественных талантов для об-
щества.

Содержание обучения живописи и его глубокий 
анализ

Являясь важной отраслью художественного обра-
зования, содержание обучения живописи охваты-
вает всестороннюю подготовку от базовых навы-
ков до профессиональных умений, направленную 
на развитие художественной грамотности, эстети-
ческих способностей и творческих способностей 
учащихся. Ниже подробно рассмотрим и проанали-
зируем основное содержание обучения живописи.[7]

Обучение базовым навыкам

Обучение базовым навыкам в процессе преподава-
ния живописи –  это отправная точка для изучения 
живописи, которая включает в себя три основные 
части: рисунок, цвет и композицию. При обучении 
рисунку студенты должны не только овладеть на-
выками рисования натюрмортов, но и практиковать 
портреты и динамические зарисовки людей, чтобы 
точно понять форму и структуру. Изучение цвета 
фокусируется на способности студентов воспри-
нимать и использовать цвет, изучая основы цвета, 
такие как теория цвета, использование цветово-
го круга и психологические эффекты цвета, а за-
тем улучшая контроль над цветом через практику 
подбора. Композиция, как компоновочный дизайн 
картины, требует от студентов освоить, как разум-
но расположить различные элементы на картине, 
чтобы создать гармоничный и сбалансированный 
визуальный эффект.

Развитие профессиональных навыков

На основе базовых навыков преподавание живопи-
си способствует дальнейшему развитию професси-
ональных навыков студентов. Это включает в себя 
изучение основных навыков и методов различных 
видов живописи, таких как акварель, китайская жи-
вопись, масляная живопись и так далее. Например, 
в акварельной живописи студенты должны освоить 
прозрачность и текучесть акварельных красок и на-
учиться использовать эти характеристики для пере-
дачи света, тени и текстуры. В китайской живописи 
особое внимание уделяется использованию кисти 
и туши и созданию настроения, поэтому студентам 
необходимо научиться использовать кисти и тушь 
для изображения пейзажей, цветов, птиц и других 
природных сцен. Масляная живопись известна сво-
ими насыщенными цветами и текстурами, и студен-
там необходимо научиться использовать масляные 
краски и холст для создания изображений с ощу-
щением трехмерности и пространства.

Помимо изучения живописи, творческие мето-
ды и приемы также являются важной частью раз-
вития профессиональных навыков.[1]Студентам 
необходимо научиться придумывать и создавать 
произведения, а также воплощать свои эмоции 
и идеи в элементы и цвета на экране. Например, 
преподаватели могут предложить студентам про-
анализировать творческие идеи и выразительные 
приемы шедевров на конкретных примерах, чтобы 
стимулировать творческое вдохновение студентов.
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История и оценка искусства

История и оценка искусства –  неотъемлемая часть 
преподавания живописи. Изучая произведения ис-
кусства разных периодов, ученики могут понять 
развитие различных художественных стилей и твор-
ческих идей, что повышает их художественную гра-
мотность и эстетические способности. Преподава-
тели могут выбрать для изучения репрезентативные 
произведения искусства, такие как работы Леонар-
до да Винчи и Микеланджело в эпоху Возрождения, 
а также работы Пикассо и Ван Гога в современном 
искусстве, чтобы учащиеся могли глубже понять 
особенности и очарование различных художествен-
ных школ и стилей.

Практика и творчество

Практика и творчество –  это конечная цель и про-
верка преподавания живописи. Благодаря практике 
и творчеству студенты могут применить получен-
ные знания и навыки в реальном творчестве и по-
стоянно повышать свой художественный уровень 
и творческие способности.[8]Преподаватели мо-
гут давать разнообразные практические задания, 
такие как наброски, копирование, создание и т.д., 
чтобы студенты могли постоянно пробовать новые 
методы выражения и создания на практике. В то же 
время студентов поощряют участвовать в различ-
ных выставках и конкурсах, чтобы показать свои 
работы и повысить их уверенность в себе и чувство 
достижения.

Подводя итог, можно сказать, что преподава-
ние живописи является насыщенным и комплекс-
ным, оно сосредоточено на развитии базовых на-
выков, а также на совершенствовании профес-
сиональных навыков и привитии художественной 
грамотности. Благодаря систематическому обуче-
нию и практическим занятиям студенты могут про-
должать раскрывать свой потенциал и творческие 
способности в области живописи, закладывая 
прочный фундамент для будущего художествен-
ного развития.

Методы обучения живописи и их подробный 
анализ

В преподавании живописи выбор и применение ме-
тодов обучения имеют решающее значение для 
развития художественной грамотности и творческих 
способностей студентов.[11] Ниже подробно рас-
смотрим и проанализируем такие методы обучения, 
как практико- ориентированный, индивидуальный, 
комплексное развитие способностей, эвристика 
и натурные зарисовки.

Практико- ориентированные методы обучения

Практико- ориентированный метод обучения зани-
мает центральное место в преподавании живописи. 
Выполняя наброски, студенты могут непосредствен-
но соприкасаться и наблюдать реальные формы 
природы или предметов, что позволяет углубить их 
понимание формы, света и тени, а также цвета.[12] 

Например, в процессе рисования с натуры препо-
даватели могут помочь студентам обратить внима-
ние на структуру, пропорции и текстуру объектов, 
а также научиться использовать линии и цвета для 
точного отображения формы и характеристик объ-
ектов. Между тем, практика рисования натюрмортов 
в помещении также является важным воплощением 
практико- ориентированных методов обучения, кото-
рые могут помочь студентам освоить статические 
характеристики объектов и навыки композиции.

Персонализированные методы обучения

Метод персонализированного обучения подчеркива-
ет уважение к индивидуальности учеников и поощ-
ряет развитие их личностных качеств. При обучении 
живописи каждый ученик обладает различными ху-
дожественными талантами и интересами, поэтому 
преподаватели должны составлять индивидуальные 
планы обучения в соответствии с индивидуальны-
ми особенностями учеников.[2]Например, для сту-
дентов, которым нравится абстрактное выражение, 
преподаватели могут направлять их на изучение 
выражения и техники абстрактного искусства; для 
студентов, которым нравится фигуративное вы-
ражение, преподаватели могут сосредоточиться 
на развитии их навыков наблюдения и детализации. 
Индивидуальные методы обучения могут стимули-
ровать интерес и творческие способности учеников 
и дать им большее чувство достижения в живописи.

Метод всестороннего развития способностей

Метод развития всесторонних способностей на-
правлен на развитие художественной грамотности 
и всесторонних способностей студентов. При об-
учении живописи студенты должны не только ов-
ладеть навыками рисования, но и понять историю 
искусства, оценить искусство и другие связанные 
с ним знания. [10]Поэтому преподаватели должны 
интегрировать историю искусства и художествен-
ную оценку в процесс обучения живописи, чтобы 
помочь студентам сформировать полную систему 
знаний. Изучая историю искусства, студенты могут 
понять особенности и эволюцию различных художе-
ственных школ и стилей; изучая оценку искусства, 
студенты могут освоить методы и стандарты оцен-
ки и анализа произведений искусства. Накопление 
таких знаний может повысить художественные ка-
чества и всесторонние способности студентов, за-
ложив прочный фундамент для их будущего худо-
жественного развития.

Эвристические методы обучения

В эвристических методах обучения особое внима-
ние уделяется тому, чтобы помочь учащимся раз-
вить воображение и ассоциации, а также органи-
зовать сюжеты рисунков. При обучении рисованию 
учитель может стимулировать воображение и твор-
чество учащихся с помощью вопросов, обсуждений 
и создания ситуаций. [6]Например, учитель может 
дать тему или ситуацию и позволить ученикам дать 
волю своему воображению, чтобы создать картину, 
связанную с темой или ситуацией. В этом процессе 
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учитель может дать ученикам определенные указа-
ния и советы, чтобы помочь им воплотить свое во-
ображение в конкретные картины. Эвристические 
методы обучения могут способствовать развитию 
творческого мышления и воображения учащихся, 
а также сделать их картины более индивидуальны-
ми и выразительными.

Методика преподавания полевого скетчинга

Методика преподавания полевого скетчинга дела-
ет акцент на углублении в природу, наблюдении 
за красотой природы и развитии воображения при 
рисовании на открытом воздухе. При обучении по-
левым зарисовкам преподаватели могут вывести 
учеников на природу, чтобы они наблюдали за фор-
мами и особенностями природных пейзажей, таких 
как ландшафт, цветы и птицы. [5]С помощью поле-
вых зарисовок ученики могут глубже понять красо-
ту и художественную выразительность природы. 
В то же время, полевые зарисовки могут стиму-
лировать творческое вдохновение и воображение 
студентов, чтобы они могли выразить больше ин-
дивидуальности и эмоций в своих картинах.

Подводя итог, можно сказать, что существу-
ют различные методы обучения живописи, и каж-
дый из них имеет свои уникальные преимущества 
и сферу применения. В процессе преподавания 
преподаватели должны выбирать соответствую-
щие методы обучения в зависимости от реальной 
ситуации с учениками и целей обучения, а также 
уделять внимание интеграции и взаимодополне-
нию различных методов обучения. Благодаря ди-
версификации методов преподавания учителя мо-
гут лучше развивать художественную грамотность 
и творческие способности учеников, а также зало-
жить прочный фундамент для их будущего художе-
ственного развития.

Проблемы и меры борьбы с ними 
в преподавании живописи в высшем 
профессиональном образовании

Трудности, с которыми сталкивается преподавание 
живописи

Недостаточные учебные ресурсы: в высшем про-
фессиональном образовании преподавание живо-
писи часто сталкивается с проблемой недостаточ-
ных учебных ресурсов. Это включает в себя нехват-
ку учебного оборудования, учебных материалов 
и преподавателей. Из-за финансовых трудностей 
учебные заведения могут не иметь возможности 
предоставить достаточное количество материа-
лов и оборудования для преподавания живописи, 
в результате чего страдает качество преподавания. 
В то же время существует относительная нехватка 
отличных преподавателей живописи, что затруд-
няет удовлетворение растущего спроса на препо-
давание.[3]

Основы студентов сильно различаются: сту-
денты высших профессиональных учебных за-
ведений –  выходцы из разных стран и регионов, 

и их основы рисования сильно различаются. Не-
которые студенты могут иметь хорошую основу 
и талант к рисованию, в то время как другие мо-
гут иметь слабую основу или даже не иметь инте-
реса к рисованию. Такие различия создают боль-
шие проблемы в преподавании рисунка, и препо-
давателям приходится удовлетворять потребности 
студентов разного уровня в рамках ограниченного 
учебного времени.

Меры по решению проблем

Оптимизация распределения учебных ресурсов: 
в ответ на проблему нехватки учебных ресурсов 
школы должны активно искать решения для опти-
мизации распределения учебных ресурсов. С одной 
стороны, можно повысить качество учебного обору-
дования и учебных материалов за счет увеличения 
инвестиций; с другой стороны, можно усилить со-
трудничество с другими школами или учреждени-
ями для совместного использования качественных 
учебных ресурсов. Кроме того, можно поощрять 
учителей использовать современные технологиче-
ские средства, такие как обучение через Интернет 
и онлайн- ресурсы, для обогащения содержания 
и формы преподавания.

Внедрение многоуровневого обучения: Учиты-
вая проблему больших различий в базовых зна-
ниях студентов, преподаватели могут принять 
стратегию многоуровневого обучения. Во-первых, 
с помощью вступительного теста и ежедневных 
наблюдений они могут понять основы рисования 
и интересы студентов; затем, в соответствии с ре-
альной ситуацией студентов, они будут разделе-
ны на разные уровни или группы; наконец, для 
студентов разных уровней или групп они сформу-
лируют соответствующие планы и цели обучения. 
Таким образом, можно лучше удовлетворить по-
требности разных студентов и повысить эффек-
тивность преподавания.

Заключение

В системе высшего профессионального образова-
ния преподавание живописи не только выполняет 
задачу обучения навыкам рисования, но и играет 
важную роль в воспитании художественной гра-
мотности, творческого духа и эстетических спо-
собностей студентов. В результате глубокого из-
учения содержания и методов преподавания жи-
вописи мы пришли к выводу, что эффективное 
сочетание практико- ориентированных, личностно- 
ориентированных, всесторонне развивающих спо-
собности, эвристических и полевых методов обу-
чения может обеспечить студентам всесторонний 
и глубокий опыт обучения.
1. Нельзя игнорировать важность преподавания 

живописи в высшем профессиональном обра-
зовании. Оно не только предоставляет студен-
там платформу для развития профессиональ-
ных навыков, но и закладывает прочный фунда-
мент для их будущего художественного творче-
ства и карьерного роста. В процессе обучения 
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значительно повышается наблюдательность, 
выразительность, инновационность и художе-
ственная оценка студентов, что обеспечивает 
им мощную поддержку в становлении творче-
ских и конкурентоспособных художественных 
талантов.

2. С обновлением образовательных концепций 
и развитием технологий будущее развитие пре-
подавания живописи станет более диверсифи-
цированным и персонализированным. Ожида-
ется, что в преподавание живописи будут вне-
дряться инновационные методы и средства об-
учения, такие как применение технологий вир-
туальной и дополненной реальности, которые 
позволят студентам получить более глубокий 
и интерактивный опыт обучения. Также ожида-
ется внедрение более персонализированных 
стратегий обучения для удовлетворения по-
требностей и интересов различных студентов.
Наконец, чтобы способствовать устойчивому 

развитию преподавания живописи, выдвигают-
ся следующие предложения: во-первых, усилить 
формирование преподавательского состава и по-
высить профессионализм и педагогические спо-
собности преподавателей; во-вторых, оптимизи-
ровать распределение учебных ресурсов и обе-
спечить достаточную материальную защиту пре-
подавания живописи; в-третьих, усилить взаимоо-
богащение с другими дисциплинами и областями 
для расширения областей применения и влияния 
преподавания живописи; в-четвертых, поощрять 
студентов к участию в различных художественных 
мероприятиях и конкурсах для культивирования 
практических способностей и уверенности в себе. 
Благодаря этим усилиям, преподавание живописи 
в высшем профессиональном образовании станет 
более интересным и энергичным в будущем.
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CONTENT AND METHODS OF TEACHING PAINTING 
IN THE SYSTEM OF HIGHER PROFESSIONAL 
EDUCATION

Li Tingting, Purik E. E.
Akmulla Bashkir State Pedagogical University

This article discusses the content and methods of teaching painting 
in higher vocational education. First, the article analyzes the current 
problems facing painting teaching, such as the shortage of teaching 
resources and large differences in students’ backgrounds, and sug-
gests appropriate solution strategies, such as optimizing the alloca-
tion of teaching resources and introducing multi- level teaching. The 
article then provides a detailed description of the content of painting 
teaching, including practice- oriented teaching methods, individual-
ized teaching strategies, comprehensive ability development, heu-
ristic teaching and effective combination of various methods such 
as nature sketching. The article emphasizes the important role of 
painting teaching in higher vocational education, which is not only 
a platform for developing professional skills, but also a key to en-
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hancing artistic literacy, innovative spirit and aesthetic ability. The 
article concludes with perspectives and suggestions for the further 
development of painting teaching.

Keywords: higher vocational education, teaching painting, content 
and methodology, teaching resources, hierarchical teaching, artistic 
literacy, development prospects.
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В статье исследуется проблема применения и внедрения циф-
ровых средств в процесс обучения инженерных кадров. В рабо-
те даны результаты исследования организации учебного про-
цесса с помощью цифровых средств. Авторами представлена 
дидактическая система, особенности формирования цели, 
определены уровни формирования цифровой среды, описа-
на специфика взаимодействия участников образовательного 
процесса «педагог –  цифровая образовательная среда –  обу-
чающийся» в цифровой образовательной среде. В статье опре-
делены дидактические условия применения цифровой образо-
вательной среды, выявлен ряд проблем и предложены пути их 
разрешения. Авторы приводят результаты экспериментальной 
работы организации образовательного процесса в условиях 
организации современного учебного процесса с использова-
нием цифровых средств. Авторами доказана эффективность 
использования цифровой образовательной среды как дидакти-
ческого средства формирования профессиональных компетен-
ций инженерных кадров.

Ключевые слова: цифровая среда, инженерные кадры, кон-
цепция, образование, эксперимент.

Введение

Актуальность исследования. В становлении кон-
курентоспособности предприятий Российской Фе-
дерации особая роль принадлежит техническим 
специалистам и инженерным кадрам. Усложнение 
содержания и функций инженерной деятельности 
становится условием эффективного развития эко-
номики. Компетентный и эффективный труд инже-
неров обусловлен соответствующей качественной 
инженерной подготовкой и формированием опы-
та профессиональной деятельности, при котором 
объективно формируются универсальные, обще-
профессиональные и специальные компетенции 
инженера.

В тоже время ряде выступлений обществен-
ных деятелей России отмечается, что для ди-
намично развивающихся условий социально- 
экономической и профессиональной среды рос-
сийское инженерное образование не в полной ме-
ре удовлетворяет потребностям экономики. Оче-
видно, что эта проблема и определила необходи-
мость возникновения государственных программ, 
способных улучшить результаты образовательной 
деятельности высших учебных заведений, осу-
ществляющих подготовку инженерных кадров, на-
пример, «Передовая инженерная школа».

Научные исследования, публикации авторов, 
обзоры кадровых агентств, аналитические мате-
риалы профессиональных сообществ указывают 
на то, что состояние инженерного образования 
следует охарактеризовать как неудовлетвори-
тельное. В публикациях последних лет в описани-
ях инженерного образования можно найти множе-
ство утверждений, что его главной проблемой яв-
ляется несоответствие между результатами обра-
зовательной подготовки будущих инженеров и на-
сущными требованиями работодателей.

Ю. П. Похолков отмечает, что вся композиция 
кадровых требований различных работодателей 
настолько разнообразна и по направлениям обра-
зования, и по уровням подготовки, что очень часто 
эти требования находятся в противоречии одно 
к другому. Такая ситуация существенно усложняет 
разработчикам образовательных программ вуза 
найти решение задачи обеспечения необходимого 
качества инженерного образования выпускников. 
Неудовлетворённость работодателей результата-
ми инженерного образования является источни-
ком попыток работодателей оказать своё влияние 
на его систему образования и академические про-
цессы [1].

По мнению В. П. Соловьева и Т. А. Перескоко-
вой, подготовка инженерных кадров для дости-
жения целей, которые стоят перед промышленно-
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стью, перед экономикой в целом, определена как 
базовое направление [2].

В то же время, в ряде работ, опубликованных 
в последние годы, высказана теоретическая воз-
можность значительного повышения результа-
тов и эффекта профессионального образования 
за счет широкого внедрения цифровых средств 
и электронного обучения, а также реализации 
на этой базе процессов и технологических реше-
ний индивидуального подхода к процессу обра-
зования, становления образовательных новаций, 
формирование академической мобильности как 
студентов, так и преподавателей, расширение до-
ступности к ресурсам образования, снижение сто-
имости образования.

Однако в большинстве случаев образователь-
ными учреждениями России создание цифровой 
образовательной среды ограничивается лишь ис-
пользованием в образовательном процессе раз-
ных мессенджеров, электронной почты, удален-
ных средств визуальной информации, электронно-
го анкетирования, компьютерного тестирования, 
сбора различного рода баз данных.

Материалы и методы. Для решения поставлен-
ных задач использовался широкий комплекс адек-
ватных методов исследования, соответствующих 
предмету, в том числе, использованы методы теоре-
тические (анализ педагогической и психологической 
литературы, обзор нормативных документов; при-
менены методы сравнения и обобщения; применено 
моделирование образовательных процессов, изучен 
и обобщен передовой педагогический опыт); употре-
блены эмпирические методы (анкетирование, тести-
рование, педагогический эксперимент, математико- 
статистическая обработка результатов).

Результаты и обсуждение

Широкий обзор источников за последние 10–15 лет 
дает нам право сделать вывод о том, что основным 
ключом новаций в образовании является внедрение 
в образовательный процесс цифровых средств обу-
чения [3]. В качестве дополнения к данному видению 
дидактических основ образования можно утвер-
ждать, что организация образовательного процес-
са с использованием цифровых средств призывает 
принять субъектами учебного процесса существен-
но более высокий уровень ответственности за ре-
зультаты своего образования чем в традиционной 
парадигме образования.

На основании результатов эксперименталь-
ной работы можно утверждать, что спецификой 
цифровой образовательной среды, которая суще-
ственно отличает её от традиционного образова-
ния, является то, что в её создании и функциони-
ровании должны принимать коллективное участие 
все субъекты образовательного процесса, а вот 
использовать её в ходе организации самостоя-
тельной работы можно как в индивидуальной, так 
и в групповых формах.

Формирование цифровой образовательной 
среды подготовки инженерных кадров, на наш 

взгляд, возможно на нескольких уровнях, в том 
числе [4]:

1) уровень цифрового управления, который 
определяет формирование в полном объеме циф-
ровых образовательных ресурсов образователь-
ного комплекса организации;

2) уровень цифровой навигации, который прин-
ципиально актуализирует и содержательно созда-
ет условия развития персональной деятельности 
обучающихся с цифровыми образовательными 
ресурсами при непосредственном, естественном, 
живом педагогическом сопровождении учебного 
действия преподавателем;

3) уровень цифровой коллаборации, который 
обеспечивает самоорганизацию субъектов учеб-
ного процесса и привносит инструменты и меха-
низмы опосредованной коммуникации обучаю-
щихся с преподавателем, преподавателем и груп-
пой, преподавателя и методиста, обучающихся 
между собой.

Первый уровень обеспечивает наличие в обра-
зовательной организации информационной систе-
мы, с помощью которой функционирует электрон-
ная образовательная среда. Только при цифро-
вом управлении организацией формируются опти-
мальные процессы образования и гарантируется 
эффективное использование цифровых педагоги-
ческих технологий. Только создание современной 
и безопасной цифровой образовательной среды, 
которая связывает разных участников образова-
тельного процесса (обучающихся, преподавате-
лей, администрацию образовательной организа-
ции, представителей работодателей) создает ди-
дактические средства желаемых результатов об-
учения, обеспечивает доступность образователь-
ных ресурсов, создает социально- педагогические 
условия реализации личности.

Второй уровень –  цифровая навигация расши-
ряет межличностные связи коммуникации между 
участниками учебного процесса. Преподаватель 
выходит за рамки академического крепостного 
права и ставит своей целью формирование и раз-
витие базовых знаний и умений инженерной про-
фессии, способствует становлению минимально 
необходимого профессионального опыта обучаю-
щихся в процессе применения цифровых образо-
вательных ресурсов. На основе становления про-
фессионального опыта обучающийся превраща-
ется из объекта учебной деятельности в субъект, 
которому присуща деятельная активность в по-
знании окружающего мира.

На третьем уровне –  цифровой коллаборации, 
цифровая образовательная среда создает различ-
ные механизмы и инструменты взаимно обобщаю-
щих и объединяющих влияний субъектов учебной 
деятельности (преподавателей и обучающихся), 
направленных на создание временных учебных 
групп переменного состава. На этом уровне субъ-
екты образовательного процесса самостоятельно 
создают образовательную траекторию и в полной 
мере независимы в выборе сроков и темпов об-
учения, имеют возможность доступа к образова-
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тельным удаленным ресурсам в удобном для себя 
месте и в любое удобное время.

В результате проведенного исследования были 
разработаны:

1. Педагогическая концепция цифровой обра-
зовательной среды подготовки инженерных ка-
дров создает возможность перехода от системы 
управления неизменными образовательными ин-
формациями к системе управления постоянно ме-
няющимся знаниям. Концепция определяет соот-
ветствие действительных и формируемых ком-
петенций обучающихся той поставленной обра-
зовательной цели с использованием вербальных 
систем живого языка и невербальной образова-
тельной среды, в которой необходимо совершать 
четкие логические операции в пределах возможно 
нечетко неопределенного образовательного ре-
зультата и отсутствия мотивов и стимулов образо-
вательной деятельности участников процесса.

В качестве структурных элементов цифровой 
образовательной среды выделены индивидуаль-
ные и групповые цели образования, которые бы-
ли изначально определены основными субъекта-
ми учебной деятельности. Далее эти цели были 
скорректированы при участии представителей ра-
ботодателей, переработаны в моменты эксперти-
зы учебных планов, в процессе создания рабочих 
образовательных программ и компоновки фонда 
оценочных средств; цифровые образовательные 
средства характеризуются широким вовлечени-
ем субъектов образовательного процесса всей 
структуры образовательной организации; образо-
вательные ресурсы, которые в традиционном об-
учении обычно разработаны в виде строгой струк-
туры, заполняются специально подобранным про-
фессиональным содержанием, соответствующе-
го быстро меняющимся параметрам и средствам 
профессиональной деятельности; субъекты обра-
зовательной деятельности сами являются проек-
тировщиками и конструкторами образовательных 
ресурсов (учебных текстов, видеоматериалов, оце-
ночных и мотивирующих тестов, презентаций, тек-
стов проблемных ситуаций и т.п.) с непременным 
желанием получить образовательный результат.

2. Уточнены категории, определяющие цифро-
вую образовательную среду подготовки инженер-
ных кадров, в том числе:

цифровая образовательная среда –  это сово-
купность дидактически обоснованных, научно до-
стоверных электронных данных, размещенных 
на носителях глобальных и локальных компьютер-
ных сетей, имеющих своей целью формирование 
образовательных результатов;

профессиональная ситуация –  это специаль-
но подготовленная форма организации учебной 
деятельности, направленная на формирование 
профессиональных знаний, умений и навыков по-
средством взаимодействия субъектов учебного 
процесса, имеющая цель формирование образо-
вательного результата;

образовательный результат –  это измеряемый 
с помощью компьютерных технологий уровень 

формирования знаний, умений, навыков и качеств 
личности;

индивидуальная образовательная траекто-
рия –  это направленное последовательное разви-
тие личности, при которой каждая точка обозна-
чена своими целями и уровнями, а обучающийся 
учится действовать самостоятельно, осмысленно, 
получает ценные жизненные знания и опыт;

образовательный процесс –  это опосредован-
ное компьютерными сетями и электронными сред-
ствами сотрудничество преподавателей с обуча-
ющимися, направленное на формирование у них 
требуемого уровня универсальных, общепрофес-
сиональных и профессиональных компетенций.

3. Определено дидактическое ядро цифровой 
образовательной среды подготовки инженерных 
кадров, в состав которого следует внести ком-
плекс научных теорий, составляющих принци-
пы, системный подход, сущность и содержание 
её составляющих. Дидактическое ядро позволя-
ет рассматривать данную среду в облике специ-
ально организованного окружения электронных, 
сетевых и коммуникационных ресурсов, направ-
ленных на использование субъектами образова-
тельного процесса с целью формирования лично-
сти способной решать различные простые и слож-
ные инженерные задачи. В состав дидактическо-
го ядра цифровой образовательной среды подго-
товки инженерных кадров включаются учебные 
и методические материалы, их педагогическое 
обеспечение, комплекс специально подобранных 
программных и аппаратных средств обработки, 
хранения и передачи, а также удаленное согласо-
ванное действие преподавателей и обучающих-
ся, способное довести процесс обучения к суще-
ственному результату.

По мнению А. В. Бобылева, цифровая образо-
вательная среда подготовки инженерных кадров 
обладает значительным потенциалом в формиро-
вании профессиональных компетенций будущих 
инженеров [5]. Соглашаясь с этим мнением, сле-
дует отметить, что её дидактические возможности 
могут быть выявлены процессах:

1) моделирования истинных явлений и процес-
сов. Цифровая образовательная среда созидает 
коллаборацию цифровой и естественной сферы 
обучения, сочетая педагогический труд человека 
и цифровых технологий, включая искусственный 
интеллект. Слияние цифровой и естественной 
сфер создает важный смысловой контекст выра-
ботки профессиональных компетенций инженер-
ных кадров;

2) управления образовательным процессом 
в интерактивном режиме работы, в формах инди-
видуальной и коллективной работы обучающихся;

3) текущего оценивания уровня сформиро-
ванности профессиональных компетенций. Про-
граммные и аппаратные средства обработки ре-
зультатов обучения дают возможность оператив-
но получать достоверные данные об учебном про-
цессе и его результатах. Возможность примене-
ния более широкого многообразия форм контроля 
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позволяет выработать корректирующие действия 
преподавателя или подать сигналы к самостоя-
тельной активности обучающимся;

4) разработки учебных и методических мате-
риалов, что создает качественно иной уровень 
предъявления информации субъектами образова-
тельного процесса. В цифровой образовательной 
среде информация представляется в наглядном 
динамическом виде на всех возможных аппарат-
ных средствах с применением компьютерных мо-
делей, цифровых двой ников, в естественных ре-
жимах освоения информации или отложенном ре-
жиме;

5) организации учебного процесса интеграль-
ной коллаборации разных предметов и дисциплин, 
сочетания теоретического обучения и практиче-
ских работ, производственной практики и научно- 
исследовательской работы.

В представлении М. В. Слепцовой, эффектив-
ное применение цифровой образовательной сре-
ды подготовки инженерных кадров возможно лишь 
при наличии организационно- педагогических 
условий [6]. Подтверждая это мнение в ходе экспе-
риментальной работы была создана модель, в ко-
торой были воплощены следующие условия:
– концептуально- программные условия, которые 

определяют соответствующий отбор содержа-
ния учебного процесса, выбора форм и мето-
дов обучения. Данное условие требует суще-
ственного анализа квалификационных требо-
ваний, профессиональных стандартов, мнения 
работодателей, современных способов органи-
зации профессиональной деятельности;

– условия становления личности, которые предо-
пределяют возникновение мотивации освоения 
знаний, умений и навыков, развивают профес-
сионально значимые качества обучающихся;

– методические условия, стимулирующие препо-
давателей применять цифровые средства обу-
чения, использовать такие формы формирова-
ния компетенций, которые способствуют само-
стоятельности деятельности обучающегося.
В целях обнаружения результатов созданной 

модели, был проведен педагогический экспери-
мент на базе ФГБОУ ВО «Сахалинский государ-
ственный университет». Эксперимент проводился 
последовательно в несколько этапов, из которых 
выделены два этапа: констатирующий и формиру-
ющий. В опытно- экспериментальную работу были 
включены 31 студент в экспериментальной группе 
обучающихся (ЭГ) и 34 в контрольной группе (КГ). 
Формирование профессиональных компетенций 
будущих инженеров осуществлялось с использо-
ванием цифровой образовательной среды в соот-
ветствии с поэтапным профессиональным разви-
тием будущего инженера, в состав которых входят 
мотивационный, когнитивный, деятельностный 
и рефлексивный компоненты.

В составе профессиональных компетенций, 
формируемых в нашем исследовании, по анало-
гии с исследованием Д. Е. Дашеева, были выбра-
ны наиболее значимые, необходимые в процессе 

подготовки бакалавров и магистров направления 
«Электроэнергетика и электротехника» [7].

На этапах констатирующего и формирующе-
го экспериментов исследования было проведено 
оценивание уровня профессиональных компетен-
ций будущих инженеров.

На рисунке 1 показаны результаты эксперимен-
та. Количественный показатель мотивационного 
компонента выявляет следующий факт проведен-
ного формирующего эксперимента в группе ЭГ 
низкий уровень обучающихся сократился до 16%, 
а до эксперимента составлял 47%, средний уро-
вень увеличился до 45% (до эксперимента было 
35%), высокий уровень составил 39%, а до экспе-
римента было всего 18%.

Представленные результаты показывают, что 
существует положительная тенденция формиро-
вания когнитивного компонента профессиональ-
ных компетенций в группе ЭГ. В этой группе 20% 
обучающихся перешли от низкого уровня на сред-
ний, а 7% среднего уровня достигли высокого, 
в то же время в КГ только 10% обучающихся по-
высили уровень когнитивного компонента с низ-
кого до среднего, 6% –  со среднего до высокого 
уровня.

На констатирующем этапе педагогического 
эксперимента выявлено, что сформированность 
деятельностного компонента у 55% студентов КГ 
и 54% ЭГ находится на низком уровне. На этапе 
формирующего эксперимента в ЭГ низкий уро-
вень уменьшился до 14%, а в КГ снизился лишь 
до уровня 45%. В КГ только 5% повысили уровень 
со среднего до высокого, а в ЭГ с 17% до 40%.

Разбор данных, описывающих формирующий 
этап эксперимента, выявил число обучающихся, 
у которых был низкий уровень формирования реф-
лексивного компонента в ЭГ ниже, чем в КГ. В ЭГ 
26% обучающихся перешли с низкого на средний, 
и 22% со среднего –  на высокий. В КГ 11% пере-
шли с низкого на средний, и 2,9% со среднего –  
на высокий. Надежность различия групп КГ и ЭГ 
подтверждается методом χ2 (К. Пирсона).

Значение параметра критерия хи-квадрат, ко-
торое было получено по результатам сравнения 
компонентов в ЭГ и КГ составляет 6,39, что боль-
ше критического значения 5,99. Поэтому, досто-
верность изменений в экспериментальной группе 
объективна с вероятностью 95 процентов.

Результаты, полученные в ходе эксперимен-
тальной работы, подтверждаются также данными 
Д. Н. Пронина, который также, как и в нашем ис-
следовании продемонстрировал эффективность 
формирования профессиональных компетенций 
будущих инженеров при организации образова-
тельного процесса с использованием электронных 
и компьютерных средств обучения [8].

По результатам апробации цифровой образо-
вательной среды подготовки инженерных кадров 
в ФГБОУ ВО «Сахалинский государственный уни-
верситет» по направлению «Электроэнергетика 
и электротехника» можно сделать несколько ис-
ключений из общей картины исследования.
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Рис. 1. Результаты формирования профессиональных компетенций

Во-первых, достижение определенного уровня 
формирования цифровой образовательной сре-
ды подготовки инженерных кадров является след-
ствием непрерывного, но нелинейного процесса 
развития теории и практики обучения. В процес-
се создания и развития цифровой образователь-
ной среды выявляются присущие каждому уровню 
специфические как образовательные, так и техно-
логические особенности.

Во-вторых, количественные образовательные 
и технологические особенности становления циф-
ровой образовательной среды перерастают в ка-
чественную совокупность, то есть им свой ственно 
взаимодействие и взаимодополнение.

В-третьих, каждый уровень формирования 
цифровой образовательной среды подготовки ин-
женерных кадров обладает определенными гра-
ницами, иерархией, областью применения и спо-
собен решать лишь однородные педагогические 
проблемы.

В-четвёртых, дидактика цифровой образова-
тельной среды предыдущего уровня, существенно 
дополняет предыдущий уровень, но не может раз-
решить принципиальные проблемы, присущие бо-
лее высокому уровню.

Процессу создания цифровой образователь-
ной среды подготовки инженерных кадров непре-
менно должна предшествовать предварительная 
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работа педагогов, в которой содержание найдет 
адекватное отражение цифрового проектирова-
ния контактной работы преподавателя и обучаю-
щегося, в том числе доктрина, выработка целей, 
цифровая модель учебного процесса и верифика-
ция результатов обучения.

Доктрина строится на постижении преподава-
телями сути цифровой образовательной среды, 
способной в соответствующих организационно- 
педагогических условиях посредством програм-
мно- аппаратного воздействия реализовать дидак-
тический потенциал этой среды для каждого об-
учающегося. Выбор цели определяет образова-
тельные траектории, критерии и показатели при-
менения цифровой образовательной среды и ее 
отдельных элементов, в соответствии с дидакти-
ческим потребностями учебного процесса.

Цифровая модель учебного процесса не под-
меняет традиционные формы организации, а есте-
ственным образом вписывается в общий образо-
вательный процесс, расширяя педагогические 
возможности преподавателя средствами цифро-
вой образовательной среды в соответствии с ре-
ализуемой доктриной.

Верификация результатов обучения обнаружи-
вается в действиях оценивания субъектами обра-
зовательной деятельности своего уровня образо-
вательных результатов, которые соответствуют 
выработанной ранее доктрине, поставленной це-
ли, структуре и содержанию цифровой модели 
учебного процесса.

Материалы исследования позволили разрабо-
тать и апробировать программу внедрения циф-
ровой образовательной среды в подготовку инже-
нерных кадров, осуществить мониторинг учебного 
процесса. Программа содержит две части, мето-
дологическая часть, которая определяет содержа-
тельную часть цифровой образовательной среды, 
и аппаратно- программную часть, воспроизводя-
щую протекающие процессы.

К особым результатам исследования можно от-
нести положение о том, что становление цифро-
вой образовательной среды влияет на результаты 
образования лишь в той мере, с какой эта среда 
зависит от логики процесса обучения, присущего 
конкретному стабильному образовательному со-
обществу, которое включает обучающихся, препо-
давателей, методистов и администраторов обра-
зовательной организации. В связи с этим, сложно 
выявить образовательную роль привлекаемых пе-
дагогов, работающих на малую долю ставки, пре-
подавателей, работающих на условиях ГПХ.

Программа внедрения цифровой образова-
тельной среды подготовки инженерных кадров 
осуществлена при подготовке бакалавров направ-
ления 13.03.02 Электроэнергетика и электротех-
ника в 2022–2024 годах. Материалы программы 
имеют вполне универсальный характер и могут 
быть использованы в подготовке специалистов 
по другим направлениям подготовки.

Материалы исследования обсуждались на меж-
дународных научно- практических и научно- ме-

тодических конференциях, на аспирантских семи-
нарах и конференциях, на заседаниях кафедры 
педагогики и кафедры электроэнергетики и физи-
ки ФГБОУ ВО «СахГУ».

Заключение

В результате проведенного исследования были 
разработаны: педагогическая концепция цифро-
вой образовательной среды подготовки инженер-
ных кадров; уточнены категории, определяющие 
цифровую образовательную среду подготовки ин-
женерных кадров; определено дидактическое ядро 
цифровой образовательной среды подготовки ин-
женерных кадров, в состав которого следует внести 
комплекс научных теорий, составляющих принци-
пы, системный подход, сущность и содержание её 
составляющих.

В результате внедрения цифровой образова-
тельной среды подготовки инженерных кадров 
были выявлены организационно- педагогические 
условия формирования профессиональных ком-
петенций: концептуально- программные условия, 
которые определяют соответствующий отбор со-
держания учебного процесса, выбора форм и ме-
тодов обучения; условия становления личности; 
методические условия, стимулирующие препода-
вателей применять цифровые средства обучения, 
а формирование цифровой образовательной сре-
ды подготовки инженерных кадров, на наш взгляд, 
возможно на уровнях: цифрового управления; 
цифровой навигации; цифровой коллаборации.
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DIGITAL EDUCATIONAL TRAINING ENVIRONMENT 
ENGINEERING PERSONNEL

Gulevskaya A. F., Karyakina I. E., Maksimov V. P.
Sakhalin State University

The article examines the problem of the application and implemen-
tation of digital tools in the process of training engineering person-
nel. The paper presents the results of a study of the process of or-
ganizing digital learning in modern conditions, issues of organizing 
the educational process using digital tools. The authors present a di-
dactic system, especially the formation of a goal, determine the lev-
els of formation of the digital environment, describe the specifics of 
the interaction of participants in the educational process “teacher –  
digital educational environment –  student” in the digital educational 
environment. The article defines the didactic conditions for the use 
of the digital educational environment, identifies a number of prob-
lems and suggests ways to resolve them. The authors describe the 
results of the experimental work of the organization of the educa-
tional process in the context of the organization of the modern ed-
ucational process using digital tools. The authors have proved the 

effectiveness of the digital educational environment as a means of 
forming professional competencies of engineering personnel.

Keywords: digital environment, engineering personnel, concept, 
education, experiment.
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Матрица расписания учебных занятий «верхняя –  нижняя неделя» для 
образовательных организаций высшего образования МЧС России
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В статье рассмотрена проблема построения матрицы расписа-
ния учебных занятий «верхняя –  нижняя неделя» в образова-
тельных организациях высшего образования (далее –  ООВО) 
МЧС России. Отмечены недостатки и сложность построе-
ния начального решения, реализации инспекторов учебно- 
методических подразделений ООВО МЧС России (операто-
ров), которые приводят только к допустимым результатам. 
Выполнен анализ современных требований, предъявляемых 
к допустимой нагрузке, таких как допустимое предельное 
время перехода между аудиториями, принадлежность к той 
или иной учебной смене или ограниченность по количеству 
лекций в течение одного дня, не рассматриваемых в боль-
шинстве других моделей. Обозначена необходимость в реше-
нии поставленной задачи по разработке матрицы расписания 
учебных занятий для ООВО МЧС России. Представлен в иде-
альном представлении вид матрицы расписания учебных за-
нятий в виде «чётной- нечётной недели» с учетом следующих 
критериев: часы контактной работы; промежуточная аттеста-
ция; распорядок дня, с учётом астрономического времени ака-
демического часа. Разработан алгоритм построения матрицы, 
выполненный в лестничном порядке в формате необходимом 
для формирования расписания учебных занятий для несколь-
ких учебных групп, объединённых в потоки. Для распределения 
учебной нагрузки рекомендована к использованию схема фор-
мирования зачётов с оценкой в матрице расписания учебных 
занятий «верхняя- нижняя неделя». Поэтому же принципу пред-
ложено объединять лекционные потоки и выездные занятия.

Ключевые слова: матрица расписания учебных занятий 
«верхняя- нижняя неделя»; часы контактной работы; проме-
жуточная аттестация; распорядок дня, с учётом астрономи-
ческого времени академического часа; допустимая нагрузка; 
алгоритм построения матрицы; федеральный государственный 
образовательный стандарт высшего образования.

К учебным расписаниям предъявляется мно-
жество нелинейных критериев и требований, ча-
сто противоречащих друг другу, что делает зада-
чу определения целевой функции нетривиальной 
и плохо выражаемой в виде взвешенной суммы 
критериев [1].

Современные требования, предъявляемые 
к допустимой нагрузке, на практике приводят к по-
явлению новых специфичных критериев качества 
расписания и ограничений, таких как допустимое 
предельное время перехода между аудиториями, 
принадлежность к той или иной учебной смене или 
ограниченность по количеству лекций в течение 
одного дня, не рассматриваемых в большинстве 
других моделей [1–5].

В рассматриваемой задаче имеются так назы-
ваемые жесткие ограничения, т.е. ограничения, 
невыполнение которых приводит к недопустимо-
сти решения.

В качестве примера нарушения такого ограни-
чения, можно привести расписания учебных заня-
тий, в которых в один и тот же момент времени 
преподаватель должен вести несколько занятий 
одновременно.

Возможность получения таких решений созда-
ет некорректные области в пространстве поиска, 
которые необходимо либо полностью исключить 
из рассмотрения, либо обрабатывать особым об-
разом, чтобы в конечном итоге получить допусти-
мое расписание.

В качестве недостатков следует отметить слож-
ность построения начального решения, и еще 
большую сложность реализации инспекторов 
учебно- методических подразделений ООВО МЧС 
России (операторов), которые приводят только 
к допустимым результатам.

Нелинейность и противоречивость множества 
требований, накладываемых на расписания учеб-
ных занятий, создают сложную структуру про-
странства поиска, для которого характерна много-
экстремальность [1].

Для ухода от нелинейности и противоречивости 
необходимо решить поставленную задачу по раз-
работке матрицы расписания учебных занятий для 
ООВО МЧС России.

В самом идеальном представлении вид матри-
цы расписания учебных занятий выполняется в ви-
де «чётной- нечётной недели» и должна учитывать 
следующие критерии:
– часы контактной работы;
– промежуточную аттестацию;
– распорядок дня, с учётом астрономического 

времени академического часа.
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В фактической матрице соответственно не учи-
тываются:
– аудиторный фонд;
– учебные дисциплины по основной профессио-

нальной образовательной программе (дисци-
плины указаны под номерами);

– профессорско- преподавательский состав.
Каким образом были получены данные крите-

рии? Изначально была поставлена задача «Сфор-
мировать матрицу расписания учебных занятий 
по существующим учебным планам», но как ока-
залось это невозможно сделать по объективным 
причинам.

На сегодняшний день при формировании учеб-
ных планов не учитывались и не учитываются воз-
можности матрицы «чётной –  нечётной недели», 
где каждая две недели цикличны между собой. 
Например, при формировании различных сгруп-
пированных пар, таких как лабораторные занятия, 
объеденённые в две пары (четыре часа), необхо-
димо вносить точечную корректировку расписа-
ния (рис. 1).

Придерживаясь матрицы расписания и не вы-
ходя за рамки изменения занятий в неделю, по-
лучается чёткое спланированное расписание 
на семестр. Или как в последнюю неделю вклю-
чить зачёты с оценкой (2 пары, 4 часа) если ма-
трица выполнена в лестничном порядке (выполне-
ние расписания в таком формате необходимо для 
формирования расписания учебных занятий для 
нескольких учебных групп, объединённых в пото-

ки). Пример такой матрицы приведён на рисун-
ке 1.

Рис. 1. Матрица расписания учебных занятий «верхняя- 
нижняя неделя»: ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ, СБ –  дни недели 
(шестидневная учебная неделя); I, II, III, IV –  учебная 

пара занятий; СР –  самостоятельная работа; 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9 –  дисциплины.

Алгоритм построения матрицы полностью со-
гласован с федеральным государственным обра-
зовательным стандартам высшего образования 
(далее –  ФГОС ВО). Объём программы специали-
ста составляет 300 зачётных единиц (далее –  з.е.) 
приведённые в таблице № 1.

Таблица 1

Структура программы специалиста
в з.е.

(по ФГОС ВО)

Объём программы специалиста и её блоков

в неделях пятидневная  
уч. неделя

шестидневная уч. не-
деля

Блок 1 Дисциплины (модули) Не менее 210 не менее 168 не менее 140

Блок 2 Практика не менее 27 не менее 22 не менее 18

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6–9 5–7 4–6

Объём программы специалитета 300 240 200

Средний объём программы специалиста в год 60 48 40

Логично на пять лет равномерно разделить 300 
з.е. по 60 з.е. Каждая зачётная единица составля-
ет 36 часов, т.е. в год 2160 часов в год.

Максимальное число часов в неделю при ака-
демическом часе равным 45 минут и шестиднев-
ной учебной неделе составляет 54 часа и при пя-
тидневной учебной неделе 45 часов.

Далее определяем, сколько недель необходимо 
для учебного процесса:

2160/54=40 недель для шестидневной учебной 
недели и

2160/45=48 недель для пятидневной учебной 
недели

Так как в году 52 недели и если учесть тот 
факт, что мы захотим проводить учебный процесс 
по шестидневной учебной неделе, то обучение не-
обходимо будет закончить в конце февраля по-

следнего года обучения, что не будет соответство-
вать государственному заданию.

Оптимальным вариантом для учебного процес-
са в ООВО МЧС России визуально является пя-
тидневная учебная неделя, которая охватывает 48 
недель из календарного года. Но не будут учтены 
праздничные дни (в году около 2 недель), канику-
лярные отпуска, а также элективные дисциплины 
по физической культуре и спорту (не менее 328 
академических часов), которые не включаются 
в объём программы, но обязательны для проведе-
ния согласно ФГОС ВО.

Поэтому для формирования матрицы распи-
сания принимаем первый вариант шестидневной 
учебной недели. В этом случае обучение целиком 
и полностью вписывается в отведённое ФГОС ВО 
объёмы и для ООВО МЧС России высвобождает-
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ся 5–6 месяцев для обеспечения служебной дея-
тельности.

При этом отношение контактной работы к са-
мостоятельной должно быть 5:4, что соответству-
ет ФГОС ВО.

Далее определяем количество дисциплин в се-
местрах, количество часов выделяемых на дисци-
плины и определяем состав промежуточных атте-
стаций (количество экзаменов, зачётов с оценкой 
и зачётов).

При выполнении такой задачи были получены 
критерии, при которых можно получить матрицу.

Полученные критерии приведены ниже:
– часы контактной работы обязательно должны 

быть кратными 18,
– дисциплин в семестре (кроме завершающего 

семестра) должно быть строго 9,
– в семестре для контактной работы должно быть 

строго 18 недель и 2 экзаменационные недели 
(не более трёх экзаменов),

– всего количество часов контактной рабо-
ты –540.
Необходимо обратить внимание, что разраба-

тываемая матрица для одной учебной группы. Для 
совмещения учебных групп в потоки необходимо 
вносить точечные изменения.

Используя метод подбора, мы получаем следу-
ющие результаты:
– в семестре должно быть 3 зачёта, 3 зачёта 

с оценкой и 3 экзамена;
– на контактную работу необходимо выделить 36, 

54 и 90 часов соответственно для зачёта, зачё-
та с оценкой и экзамена.
При этом часы на зачёты и зачёты с оценкой 

выделяются из контактной работы. Для этого дис-
циплины «4», «5», «6» в матрице расписания учеб-
ных занятий расположены в нижней неделе, т.е. 

в заключительной семестровой неделе для того, 
чтобы их можно было объединить в зачёты с оцен-
кой представим в виде схемы формирования зачё-
тов с оценкой в матрице расписания учебных заня-
тий «верхняя- нижняя неделя» где ПН, ВТ, СР, ЧТ, 
ПТ, СБ –  дни недели (шестидневная учебная неде-
ля); I, II, III, IV –  учебная пара занятий; СР –  само-
стоятельная работа; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 –  дисци-
плины (рисунок 2).

Рис. 2. Схема формирования зачётов с оценкой 
в матрице расписания учебных занятий «верхняя- 

нижняя неделя»: ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ, СБ –  дни недели 
(шестидневная учебная неделя); I, II, III, IV –  учебная 

пара занятий; СР –  самостоятельная работа; 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9 –  дисциплины

Поэтому же принципу можно объединять лекци-
онные потоки и выездные занятия, но самое глав-
ное правило: «Изменения можно внести в рамках 
одной недели».

На экзамены с самостоятельной подготовкой 
и консультацией выделяется по 36 часов и из них 6 
непосредственно на экзамен.

В соответствии приказом Минобрнауки России 
от 25.05.2020 № 679 «Об утверждении ФГОС ВО –  
специалитет по специальности 20.05.01 Пожарная 
безопасность» контактной работы должно быть 
не менее 50%. В таблице 2 приведено распреде-
ление учебной нагрузки.

Таблица 2. Распределение учебной нагрузки

Виды промежуточной аттеста-
ции

Учебная нагрузка

Контактная работа,  
(ак. часы / з.е.)

Самостоятельная работа,  
(ак. часы / з.е.)

Общая нагрузка, (ак. часы / 
з.е.)

Экзамен 90 / 2,5 90 / 2,5 180 / 5

Зачёт с оценкой 54 / 1,5 36 / 1 90 / 2,5

Зачёт 36 / 1 18 / 0,5 54 / 1,5

Итого, с учётом 3 зачётов,  
3 зачётов с оценкой и 3 экза-
менов

540 / 15 432 / 12 972 / 27

Кроме того 108 ч. / 3 з.е. выделяются на экзамены.
Итого в семестре 1080 ч. / 30 з.е.
Отношение контактной работы к самостоятельной работе 540 / 432 (5:4)

В связи со спецификой учебного процесса 
в ООВО МЧС России необходимо понимать, что 
постоянное привлечение курсантов к различным 
мероприятиям во время проведения учебных за-
нятий приводит к переносам этих занятий. Пере-
нос учебных занятий влечёт огромный комплекс 
работ по согласованию преподавателей и аудито-
рий, изменением логистики изучения дисциплины 

и других проблем. Одним из выходов сложившей-
ся ситуации проведение учебных занятий в асин-
хронном формате. Асинхронный формат прове-
дения учебных занятий рассматривается, как 
форма очного обучения, но практика показала, 
что там, где эти учебные занятия должны прово-
диться в аудитории с изучением выданных препо-
давателем учебных материалов, они, как прави-
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ло, не проводятся вообще в отведённое для этого 
времени.

Заключение

В работе рассмотрены проблемы разработки матри-
цы расписания учебных занятий «верхняя –  нижняя 
неделя» для образовательных организаций высше-
го образования МЧС России, что особенно акту-
ально в условиях постоянных внесений изменений 
и привлечения курсантов к различным мероприя-
тиям во время учебного процесса.

Для построения матрицы были учтены крите-
рии и ограничения. Но стоит учесть тот факт, что 
вследствие представленных сложностей для ре-
шения рассматриваемой задачи рационально ис-
пользовать приближенные алгоритмы, которые 
позволяют за приемлемое время найти оптималь-
ное решение.

Следующим этапом формирования расписания 
на основе матрицы будет предложение распреде-
ления дисциплин на основе анализа учебных пла-
нов и компетенций по конкретному направлению 
подготовки или специальности ООВО МЧС Рос-
сии, а также оценки освоения компетенций [6–8].

Предложенная матрица расписания учебных 
занятий сведены в иерархическую структуру, ко-
торая в дальнейшем позволит упростить разра-
ботку автоматизированных программных ком-
плексов составления расписаний.
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THE MATRIX OF THE SCHEDULE OF TRAINING 
SESSIONS “UPPER –  LOWER WEEK” FOR 
EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF HIGHER 
EDUCATION OF THE MINISTRY OF EMERGENCY 
SITUATIONS OF RUSSIA.

Orlova O. N., Kolesnikov V. V.
Academy of GPS of the Ministry of Emergency Situations of Russia

The article deals with the problem of constructing a matrix of the 
schedule of classes “upper –  lower week” in educational institutions 
of higher education (hereinafter referred to as the OOVO) The Min-
istry of Emergency Situations of Russia. The disadvantages and 
complexity of building an initial solution, the implementation of in-
spectors of educational and methodological units of the Ministry of 
Emergency Situations of Russia (operators), which lead only to ac-
ceptable results, are noted. The analysis of modern requirements for 
the permissible load, such as the permissible time limit for switching 
between classrooms, belonging to a particular academic shift, or 
the limited number of lectures per day, which are not considered 
in most other models, is carried out. The need to solve the task of 
developing a training schedule matrix for the Ministry of Emergency 
Situations of Russia is indicated. The view of the training schedule 
matrix in the form of an “even-odd week” is presented in an ide-
al representation taking into account the following criteria: contact 
hours; intermediate certification; daily routine, taking into account 
the astronomical time of the academic hour. An algorithm for con-
structing a matrix has been developed, performed in a ladder order 
in the format necessary for the formation of a schedule of training 
sessions for several study groups combined into streams. To dis-
tribute the training load, it is recommended to use a scheme for the 
formation of credits with an assessment in the matrix of the schedule 
of training sessions “upper- lower week”. Therefore, the principle is 
proposed to combine lecture streams and field classes.

Keywords: matrix of the schedule of classes “upper- lower week”; 
hours of contact work; intermediate certification; daily routine, taking 
into account the astronomical time of the academic hour; permissi-
ble load; algorithm for constructing the matrix; federal state educa-
tional standard of higher education.
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В статье представлен комплексный анализ существующих 
теоретико- методологических основ феномена профессио-
нального выгорания специалистов. Основная мысль статьи 
заключается в том, что профессиональное выгорание являет-
ся серьезной проблемой современного общества, требующей 
внимания, как со стороны специалистов, так и со стороны ра-
ботодателей и государственных структур. Представлены клю-
чевые подходы к пониманию данного феномена, определены 
существующие в современной науке основы к трактовке струк-
туры, симптоматики и этапности профессионального выгора-
ния специалистов. В статье представлен обобщенный опыт 
современных исследований в определении основ професси-
онального выгорания специалистов. Данная статья представ-
ляет ценный вклад в изучение проблемы профессионального 
выгорания специалистов и может быть полезна для психоло-
гов, социологов, управленцев и всех, кто заинтересован в по-
вышении качества трудовой деятельности и благополучия ра-
ботников.

Ключевые слова: профессиональное выгорание, выгорание, 
психология труда, теоретико- методологические основы, обоб-
щение.

Профессиональная занятость личности и бла-
гополучие в процессе выполнения профессио-
нальных обязанностей является одним из ключе-
вых параметров оптимального развития челове-
ка в современном обществе. Согласно статисти-
ческим исследованиям, в России взрослые люди 
начинают заниматься постоянной профессиональ-
ной деятельностью в возрасте 21–25 лет и закан-
чивают выполнение своих обязанностей примерно 
в 60–65 лет [5]. Другими словами, большую часть 
своей сознательной жизни человек проводит, вы-
полняя те или иные профессиональные обязанно-
сти, поэтому создание условий по недопущению 
срыва профессионализма у взрослой личности –  
одна из основ благополучия и общества, и госу-
дарственной системы в целом.

Специфика профессионального труда в XXI в. 
такова, что происходит постоянное увеличение ее 
интенсивности. Одним из последствий пандемии 
в 2020–2022 гг. стал массовый перевод сотрудни-
ков на дистанционный формат работы, и с тех пор 
довольно многие организации практикуют комби-
нированный режим работы, подразумевающий со-
четание как очного присутствия сотрудника на ра-
бочем месте, так и выполнение трудовых задач 
из дома. Безусловно, это позволяет достигнуть по-
вышения профессиональных достижений, однако 
согласно исследованиям И. О. Елькиной, дистан-
ционный формат работы зачастую нарушает при-
вычный рабочий день, увеличивая объемы того 
количества времени, которые личность проводит 
за выполнением поставленных задач, а в процес-
се рабочего дня работник нередко пренебрегает 
собственным свободным временем для того, что-
бы справиться с повышенной нагрузкой [7]. Все 
это заведомо предрасполагает человека к ранне-
му профессиональному выгоранию и неминуемо 
ведет к дисквалификации сотрудника на работе.

Явление профессионального выгорания рас-
крыто во многих теоретических исследованиях. 
Одним из первых, кто упомянул о данном явлении, 
анализируя продолжительность профессиональ-
ной жизни человека, был Х. Дж. Фрейденберг, ис-
следовавший ухудшение психологического и пси-
хофизиологического состояния работников, вов-
леченных в чрезмерно интенсивный рабочий про-
цесс в 70-х гг. ХХ в. [10]. Вслед за данным автором 
теорию профессионального выгорания специали-
стов продолжили Т. Кокс, А. Гриффитс, К Маслач 
в зарубежной психологии, и В. В. Бойко, В. Е. Орел, 
В. П. Зинченко и др. в отечественной психологии.

Если опираться на современное представле-
ние профессионального выгорания, можно опре-
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делить, что многие авторы понимают ее в каче-
стве «антисистемы», которая способствует вне-
сению изменений и низведению эффективности 
профессиональной деятельности, а также затра-
гивает разнообразные личностные структуры че-
ловека. В частности, подобную точку зрения в сво-
ем исследовании высказывает А. А. Мисбахов [4]. 
Существуют мнения, причисляющие явление про-
фессионального выгорания к прочим автономным 
процессам человеческой деятельности: оно пони-
мается и как психической свой ство, и как некий 
психический процесс, который негативно влияет 
на личность во время выполнения ее профессио-
нальных обязанностей [1].

Тем не менее, на наш взгляд, феномен профес-
сионального выгорания вряд ли может быть понят 
в качестве некой антисистемы, поскольку про-
фессиональное выгорание отличается по своему 
содержанию от системы профессиональной дея-
тельности, и понимание профессионального вы-
горания в качестве антипода профессиональной 
деятельности не совсем верно. С другой стороны, 
мы признаем необходимость трактовки профес-
сионального выгорания в качестве процессуаль-
ной характеристики: это явление имеет свои сим-
птомы и признаки, свои стадии и этапы развития, 
что подразумевает наличие определенной дина-
мики течения.

Подтверждению этого предположения спо-
собствует также и то, что в 2022 г. в структуру 
обновленного варианта Международного клас-
сификатора болезней МКБ-11 также было пред-
ложено внести эмоциональное (профессиональ-
ное) выгорание в качестве заболевания. Авторы 
нововведений подкрепляли свою позицию тем, 
что профессиональное выгорание следует по-
нимать в качестве заболевания, которое фор-
мируется в результате постоянного или хрони-
ческого стресса, воздействующего на личность 
во время выполнения профессиональных обя-
занностей [6]. Если понимать профессиональ-
ное выгорание в качестве заболевания, это тре-
бует определения соответствующих теоретико- 
методологических основ для организации иссле-
дования степени выраженности явления на вы-
борке специалистов.

По итогам изученных теоретических публика-
ций было определено, что большинство авторов, 
все-таки, сходятся во мнении, что профессиональ-
ное выгорание следует считать именно психоло-
гическим синдромом, своеобразной ответной ре-
акцией на то давление и те вызовы, с которыми 
приходится сталкиваться специалисту на работе. 
В частности, М. П. Лейтер отмечает, что явления 
эмоционального истощения, циничное восприятие 
собственных обязанностей, определенное абстра-
гирование от ситуации на работе, а также и все-
общая неудовлетворенность собственной саморе-
ализацией на рабочем месте служат своего рода 
способом психологической защиты в случае, если 
стресс и сопутствующие ему конфликты на рабо-
чем месте превышают ту максимальную дозу, к ко-
торой человек мог бы безопасно адаптироваться 
[10]. По сути, профессиональное выгорание пони-
мается данным автором в качестве процесса по-
стоянного упадка сил, чувства изоляции и разоча-
рования в собственных силах как профессионала.

Изученные нами авторы также сходятся во мне-
ниях в отношении условий, когда профессиональ-
ное выгорание возникает. В частности, Е. И. Яро-
шенко отмечает, что первые симптомы профес-
сионального выгорания характерны в том случае, 
когда возможности специалиста перестают соот-
ветствовать тем изменениям, которые происходят 
вокруг него и непосредственно затрагивают сфе-
ру профессиональной деятельности [8].

Основное внимание здесь уделяется, в пер-
вую очередь, именно происходящим изменениям 
и повышению требований в отношении специали-
ста, его знаний, обязанностей и квалификации. 
В условиях, когда сотруднику необходимо посто-
янно развивать собственные профессиональные 
знания и навыки, справляться с большим количе-
ством поставленных трудовых задач и одновре-
менно с этим контактировать с людьми по работе, 
не имея достаточного времени для восстановле-
ния потраченных ресурсов, риски раннего профес-
сионального выгорания только повышаются.

Схематично взаимодействие условий, спо-
собствующих профессиональному выгоранию, 
и следствий этого можно представить в виде сле-
дующего рисунка (см. рис. 1).

•Постоянное 
повышение 
требований

•Несоответствие 
количества 
задач и 
возможностям 
специалиста

Начальный 
этап

•Нервно-
психическое 
истощение

•Возникновение 
сопутствующих 
признаков 
хронической 
усталости

Этап 
формиро-

вания

•Истощение 
•Чувство 

отстраненности
•Редукция проф. 

обязанностей
•Неудовлетво-

ренность

Этап 
прояв-
ления

Рис. 1. Последовательность этапов возникновения профессионального выгорания у специалиста (составлено 
автором по данным Е. И. Ярошенко)

Из представленного выше рисунка видно, что 
для начального этапа возникновения професси-
онального выгорания у специалиста характерно 

наличие постоянно растущей нагрузки, требова-
ний к специалисту, крайний динамизм профессио-
нального труда. По мере того, как эти требования 
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копятся и возрастают, специалист рано или позд-
но выпадает из столь интенсивного процесса про-
фессиональной деятельности, его возможности 
справиться с работой перестают соответствовать 
новым требованиям и новым задачам.

На этапе формирования профессионально-
го выгорания происходит возникновение нервно- 
психического истощения, которое характеризует-
ся выраженным астеническим синдромом, недо-
статком психологических и физических сил, повы-
шенной соматизацией стресса. Если у специали-
ста нет возможности для того, чтобы взять отпуск 
и посвятить время для того, чтобы качественно 
восстановиться, его истощение начинает приобре-
тать хронический характер.

На этапе проявления профессиональное выго-
рание у специалиста уже присутствует и влияет 
на качество выполняемых профессиональных обя-
занностей, на содержание межличностных связей 
на рабочем месте, на самоотношение специали-
ста. Здесь формируется уже классический сим-
птомокомплекс, который был впервые описан еще 
Х. Дж. Фрейденбергом. Ему соответствуют такие 
состояния как истощение, преобладающее чув-
ство отстраненности, редукция профессиональ-
ных обязанностей, чувство неудовлетворенности 
результатами своего труда, либо неспособность 
их видеть и ценить их.

Следует отметить, что феноменология профес-
сионального выгорания имеет два уровня. Об этом 
пишет в своем исследовании Г. Х. Алламдарло: 
в частности, этот автор указывает на то, что ос-
новная природа профессионального выгорания 
выражается не столько в том, что против специ-
алиста выдвигаются постоянно растущие требо-
вания и новое количество задач, сколько в том, 
что в процессе формирования профессиональ-
ного выгорания у специалиста возникает свое-
го рода внутриличностный конфликт между тем, 

какие ценности продвигает организация, и какие 
ценности имеются у профессионала [9]. В резуль-
тате этого конфликта специалист приходит к вы-
воду, что он выпадает из ценностно- смысловой 
сферы собственной профессиональной деятель-
ности, что усугубляет профессиональное выгора-
ние в том числе также и за счет усиленной демо-
тивации сотрудника.

Довольно много зарубежных исследователей от-
мечают, что подверженность сотрудников явлени-
ям профессионального выгорания вредит не толь-
ко самим сотрудникам, но и организации в целом. 
Как правило, такие рабочие места демонстрируют 
повышенную текучесть кадров, неблагоприятную 
социально- психологическую атмосферу в коллек-
тиве, неэффективные и агрессивные взаимоот-
ношения сотрудников с клиентами [10]. Страдает 
также и здоровое своих сотрудников: лица с вы-
раженным профессиональным выгоранием наде-
лены дисфункциями нервно- психической системы 
(подвержены апатии, астении, депрессии), демон-
стрируют подверженность заболеваниям сердечно- 
сосудистой, а также эндокринной системы.

Все представленное выше определяет необхо-
димость управления профессиональным выгора-
нием специалистов на рабочем месте. Для того, 
чтобы обеспечить изучение и своевременную кор-
рекцию признаков профессионального выгорания 
у специалистов, требуется раскрыть методологи-
ческие основы данного феномена. На основании 
изученной теоретической литературы мы выдели-
ли несколько аспектов, характеризующих явление 
профессионального выгорания. Каждый из аспек-
тов может быть представлен в виде подструктуры 
со своими признаками и симптомами внутрилич-
ностного конфликта сотрудника. Представим ме-
тодологические основы изучения профессиональ-
ного выгорания у специалистов в виде схемы (см. 
рис. 2).

•Соматизация 
стресса

•Заболевания 
внутренних органов

•Частые простуды

•Нервно-психическое 
истощение

•Астения, депрессия, 
импульсивность

•Хроническая усталость

•Неблагоприятная 
социально-
психологическая 
атмосфера в коллективе

•Частые конфликты,  
склоки на всех уровнях 
общения

•Снижение 
профессиональ-ных 
достижений

•Некачественное 
исполнение 
обязанностей

Уровень 
организации

Уровень 
социума

Уровень 
телесности

Уровень 
психики

Рис. 2. Схема профессионального выгорания специалистов (составлено автором)
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СОВРЕМ
ЕННОЕ ПЕД

АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Из представленного выше рисунка видно, что 

структура профессионального выгорания пред-
ставлена следующими компонентами: организа-
ционным уровнем, социальным уровнем, уровнем 
психики и телесности. Каждому компоненту соот-
ветствуют свои признаки, указывающие на нали-
чие риска профессионального выгорания среди 
специалистов.

Так, для уровня организации характерно сни-
жение профессиональных качеств сотрудников, 
их достижений, снижение качества выполняемых 
профессиональных обязанностей. Сотрудник, ли-
бо коллектив в целом перестают активно продви-
гаться в плане карьерного роста, реже происхо-
дят прорывы и достижения, профессионалы не за-
интересованы в том, чтобы изучать что-то новое 
и осваивать новые навыки.

На уровне социума характерными призна-
ками является неблагоприятная социально- 
психологическая атмосфера внутри коллектива, 
отсутствие коллектива, как такового, деление 
коллектива на враждующие между собой нефор-
мальные фракции. Характерно также и повыше-
ние конфликтности сотрудников, причем эта кон-
фликтность проявляется на всех уровнях взаимо-
действия: сотрудники грубят клиентам, возникают 
частые конфликты с коллегами, а также и с руко-
водством. Сотрудник перестает испытывать чув-
ство безопасности в коллективе, напрягается, ког-
да необходимо переговорить с кем-либо из коллег 
по рабочим вопросам.

Уровни психики и телесности затрагивают от-
дельного специалиста. На психическом уровне 
проявляются признаки нервно- психического исто-
щения, проявляются астенические, депрессивные 
симптомы, сотрудники могут быть чрезмерно им-
пульсивными и гневливыми. Для личности с вы-
соким уровнем профессионального выгорания ха-
рактерно наличие постоянного чувства хрониче-
ской усталости, которая не проходит и во время 
отпуска, и после выхода с календарных праздни-
ков.

На уровне телесности характерно нали-
чие явлений соматизации стресса (частые ми-
грени, блуждающие боли по всему телу, боли 
в желудочно- кишечном тракте), изменения вну-
тренних органов (в особенности, в сердечно- 
сосудистой системе, нервной системе), а также 
подверженность частым простудным заболевани-
ям.

Благодаря разработанной модели профессио-
нального выгорания специалистов возможно по-
добрать соответствующие методики для изуче-
ния состояния данного явления в рамках той ли 
иной организации. При этом, исследовательская 
деятельность будет затрагивать и отдельную лич-
ность, и коллектив сотрудников, и общий анализ 
результативности функционирования организа-
ции в целом.

Таким образом, было определено, что под про-
фессиональным выгоранием специалистов мы 
предлагаем понимать в качестве психологическо-

го синдрома, для которого характерно наличие 
чувства отстраненности от выполняемых обязан-
ностей, чувство хронической усталости, депрес-
сии и апатии, а также сопутствующих физических 
признаков, указывающих на неудовлетворенность 
личностью своими обязанностями и результатив-
ностью труда. Профессиональное выгорание про-
является на нескольких уровнях: организацион-
ном, социальном, психологическом, а также теле-
сном. На каждом уровне характерно присутствие 
своих признаков, которые могут указывать на на-
личие профессионального выгорания сотрудника.
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THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASIS OF 
PROFESSIONAL BURNOUT OF SPECIALISTS

PatrushevS.K.
Moscow Financial and Industrial University “Synergy”

The article presents a comprehensive analysis of the existing theo-
retical and methodological foundations of the phenomenon of pro-
fessional burnout of specialists. The main idea of the article is that 
professional burnout is a serious problem of modern society, which 
requires attention from both specialists and employers, and govern-
ment agencies. The key approaches to understanding this phenom-
enon are presented, the foundations existing in modern science for 
the interpretation of the structure, symptoms and stages of profes-
sional burnout of specialists are determined. The article presents 
a generalized experience of modern research in determining the ba-
sics of professional burnout of specialists. This article is a valuable 
contribution to the study of the problem of professional burnout of 
specialists and can be useful for psychologists, sociologists, man-
agers and anyone interested in improving the quality of work and the 
well-being of employees.

Keywords: professional burnout, burnout, labor psychology, theo-
retical and methodological foundations, generalization.
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Целью исследования явилось определение особенностей про-
цесса адаптации иностранных слушателей к процессу обуче-
ния в СибЮИ МВД России.
Методологическую основу исследования составили личностно 
ориентированный подход, определяющий субъектную позицию 
обучающихся с учётом их индивидуально- психологических, 
возрастных и национальных особенностей, и коммуникативно- 
деятельностный подход, позволяющий решать конкретные 
учебные и внеучебные задачи посредством разных видов ре-
чевой деятельности.
Использованы методы сравнительно- сопоставительного ана-
лиза психолого- педагогической литературы по проблеме ис-
следования, эмпирические и диагностические методы: анке-
тирование, беседа, самооценка, педагогическое наблюдение.
Результаты исследования: определены особенности студен-
ческого возраста, конкретизировано понятие «адаптация», 
изучены виды адаптации слушателей и их особенности, про-
ведено исследование по изучению процесса адаптации ино-
странных слушателей, выявлены основные трудности процес-
са адаптации обучающихся и определены направления работы 
по облегчению этого процесса.

Ключевые слова: адаптация, студенческий возраст, иностран-
ные слушатели, виды адаптации, психологическая адаптация, 
социокультурная адаптация, физическая адаптация, учебная 
адаптация.

В современном мире обучение за рубежом ста-
новится все более популярным. В СибЮИ МВД 
России на курсах подготовки иностранных специа-
листов (КПИС) обучаются ребята из разных стран 
как ближнего, так и дальнего зарубежья. Однако 
процесс адаптации к новой среде и системе обра-
зования для некоторых слушателей представляет 
ряд трудностей.

Зададим логику рассмотрения данной пробле-
мы через решение следующих педагогических за-
дач:

1. Охарактеризовать особенности студенческо-
го возраста.

2. Изучить виды адаптации иностранных слу-
шателей.

3. Провести исследование по изучению процес-
са адаптации иностранных слушателей.

Понятие «адаптация» (от лат. adaptatio –  при-
способление) является междисциплинарным 
и рассматривается исследователями разных наук, 
определяющих сущностные характеристики этого 
феномена:
– приспособление одного живого существа к дру-

гому живому существу или к окружающей сре-
де (философский подход);

– совокупность физиологических реакций, обе-
спечивающих приспособление строения 
и функций организма или его органа к измене-
нию окружающей среды (физиологический);

– процесс приближения психической деятель-
ности личности к социальным и социально- 
психическим требованиям среды, условиям 
и содержанию деятельности человека (психо-
логический);

– приспособление к системе образования, обуче-
ния и воспитания, которые формируют систему 
ценностных ориентиров индивида (педагогиче-
ский).
А. Р. Кудашев определяет адаптацию «как про-

цесс и результат внутренних изменений, внешнего 
активного приспособления и самоизменения ин-
дивида к новым условиям существования» [4].

Проблему адаптации иностранных студентов 
в российских вузах в современной науке изучали 
Белова О. С., Гаврилов П. С., Гончарова А. В., Еф-
ремова Н. В., Колесникова Е. Н., Кудрявцева И. И., 
Макарова Т. Н., Миненкова Н. В., Парняков А. В., 
Соловьев А. Г., Уткина А. В. и др. Исследователи 
рассматривают адаптацию как процесс приспо-
собления обучающихся к условиям вуза, к новым 
методам и формам обучения, к нормам студенче-
ского коллектива и к будущей профессиональной 
деятельности.
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Важную роль в процессе адаптации иностран-
ных слушателей в вузе играют особенности сту-
денческого возраста. Студенческий возраст, кото-
рый часто определяется как период от 18 до 25 лет, 
характеризуется не только физиологическими 
и психологическими изменениями, но и развитием 
индивидуальности и формированием ценностей 
и осознанием своей идентичности. Молодые люди 
этого возраста переживают процесс социализа-
ции, когда начинают осваивать новые роли в жиз-
ни: от родительской зависимости к самостоятель-
ности и ответственности. Также студенческий воз-
раст характеризуется формированием индивиду-
альности и самооценки. Иностранные слушатели, 
переехавшие в другую страну для обучения, могут 
испытывать неуверенность в своих знаниях и на-
выках, особенно если они плохо владеют языком 
преподавания. Это может привести к заниженной 
самооценке и затруднить процесс адаптации.

Одним из важных факторов является и изме-
нение сна. В студенческом возрасте происходит 
сдвиг в биологических ритмах, в результате чего 
предпочтения в отношении времени сна меняют-
ся. Трудности вызывает и адаптация к новому ча-
совому поясу.

Адаптация –  это сложный процесс, поэтому 
ученые выделяют разные классификации адапта-
ции человека к новой среде: физическую и эмо-
циональную, биологическую и психологическую, 
физиологическую и социальную, социокультурную 
и другие виды. Рассмотрим некоторые из них.

Психологическая адаптация в вузе является 
важным и сложным процессом, который требует 
времени и усилий со стороны иностранных слуша-
телей. Во время переезда в другую страну и на-
чала учебы в вузе они сталкиваются с новой сре-
дой, незнакомыми людьми, разными культурны-
ми и социальными нормами, что вызывает у них 
стресс, неуверенность и часто одиночество. Осо-
бенности психологической адаптации будут зави-
сеть от уравновешенности нервной системы обу-
чающегося и ее устойчивости к стрессовым воз-
действиям, от совпадения/несовпадения ожида-
ний от обучения в вузе с реальной ситуацией об-
учения, от преобладающего эмоционального со-
стояния личности, связанного с началом обучения 
в вузе.

Одним из основных факторов, влияющих 
на психологическую адаптацию, является языко-
вой барьер. Макарова Т. Н. отмечает, что «лингви-
стические трудности оказывают влияние на уро-
вень психологического благосостояния иностран-
ных студентов: чем выше уровень владения рус-
ским языком, тем ниже уровень стресса» [2]. Ино-
странным слушателям часто сложно общаться 
и понимать объяснения преподавателя на русском 
языке, что приводит к неусвоению материала, неу-
веренности в себе и ограниченным возможностям 
для активного участия в учебных дискуссиях.

Пшеунова Л. И. называет «главной задачей 
успешной организации учебно- воспитательного 
процесса в вузе для иностранных студентов социо-

культурную адаптацию как обеспечивающую боль-
шую заинтересованность в получении всех необ-
ходимых компетенций» [3]. Социальная адаптация 
в вузе является важной составляющей успешной 
учебы и освоения культурных норм в стране обу-
чения. Институт организует различные меропри-
ятия, на которых слушатели знакомятся с тради-
циями, историей и обычаями местного населения. 
Это способствует лучшему пониманию окружаю-
щей среды и помогает им интегрироваться в но-
вую среду.

Фефелов А. В. отмечает «объективные трудно-
сти адаптации иностранных студентов, связанные 
с новыми для них бытовыми и климатическими 
условиями» [5]. Действительно, перемена клима-
та, новые условия быта также вызывают психо- 
эмоциональное напряжение в связи со входом 
в непривычную среду.

Также следует учитывать изменения в пище-
вом поведении. Иностранные слушатели часто ис-
пытывают трудности с адаптацией к новому пита-
нию в чужой стране.

Успешность социальной адаптации зависит 
от освоения нового социального и культурного 
пространства вуза, преодоления языкового барье-
ра в решении проблем с преподавателями и со-
трудниками института, межличностного общения 
внутри межнациональной малой учебной группы, 
приспособления к бытовым условиям, совокупно-
сти культурологических, религиозных, социаль-
ных факторов.

Как отмечает Корнилаева А. О., «существенное 
влияние на успешную адаптацию слушателей ока-
зывает проживание в общежитии, что позволяет 
изучать новый язык и перенимать национальные 
правила и традиции при неформальном общении 
с носителями» [1]. Однако наши иностранные слу-
шатели живут в казарме КПИС и общаются глав-
ным образом с такими же иностранными слуша-
телями, представителями других стран, но сред-
ством межнационального общения является имен-
но русский язык.

Физическая адаптация слушателей в ведом-
ственном вузе включает в себя процесс привыка-
ния к новым условиям учебного заведения и опре-
деленным физическим нагрузкам. Слушателям 
приходится привыкать к новому графику заня-
тий, длительным лекциям, интенсивной учебной 
программе, физическим нагрузкам, связанными 
со строевой подготовкой, суточными нарядами, 
хозяйственными работами. Они должны быть го-
товы к физическим требованиям учебного процес-
са и внеаудиторной работы. Успешность физиче-
ской адаптации зависит от энергозатрат организ-
ма на адаптацию к вузовской системе обучения, 
стабильности состояния организма и здоровья об-
учающегося и изменения уровня работоспособно-
сти и физической активности его организма.

Учебная адаптация является одной из важных 
составляющих процесса адаптации иностранных 
слушателей в институте. Успех этой адаптации 
зависит от субъективного восприятия сложности 
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учебного процесса, самооценки удовлетворенно-
сти собственными учебными успехами, преодоле-
нием трудностей в обучении и напрямую влияет 
на их обучение и достижение академических ре-
зультатов.

Кроме того, важной составляющей учебной 
адаптации является поддержка со стороны пре-
подавателей и администрации вуза. Иностранные 
слушатели часто нуждаются в дополнительном 
общении с преподавателями для уточнения мате-
риала, в консультациях по отдельным темам учеб-
ных дисциплин и различным учебным вопросам.

В нашем исследовании приняли участие 30 об-
учающихся КПИС, и были получены следующие 
результаты:

На вопрос, насколько напряженно проходила 
адаптация в институте, 9 человек (30%) ответи-
ли «достаточно трудно», 21 опрошенный (70%) –  
«легко», ответ «очень трудно» не указал никто.

Отвечая на вопрос, что особенно помогло в пе-
риод адаптации, по 33% респодентов указали 
поддержку одногруппников и других слушателей 
КПИС и собственный характер, 13% –  поддержку 
семьи и родственников, по 10% –  помощь курато-
ра и помощь руководства курса и института.

Среди ответов на вопрос, с какими трудностями 
приходится сталкиваться при подготовке к заняти-
ям, 10% указали усталость и лень, 20% –  большой 
объем домашних заданий, самостоятельной рабо-
ты, 30% –  дефицит времени, 10% –  мешают сосе-
ди по комнате, 30% –  нет трудностей.

60% опрошенных не сталкиваются с трудностя-
ми на учебных занятиях, а по 10% обучающихся 
указали в числе трудностей необходимость писать 
конспекты, выступать с докладами на семинарах, 
сложность изучаемого материала и непонимание 
объяснения преподавателя.

В то время как степень владения русским язы-
ком была оценена следующим образом: «свобод-
но говорю и пишу» –  77%, «все понимаю, но гово-
рю и пишу плохо» –  20%, «очень плохо знаю рус-
ский язык» –  3%.

Среди основных трудностей адаптации респо-
денты назвали знание русского языка –  20%, не-
привычное питание –  27%, климатические усло-
вия –  7%, жизнь в казарме –  7%, нет трудностей –  
39%.

Заключение

Таким образом, исследование показало, что для 
большинства обучающихся КПИС адаптация про-
ходила легко, в адаптации помогла поддержка од-
ногруппников и других слушателей КПИС и соб-
ственный характер, общительность. Большинство 
иностранных слушателей не испытывают проблем 
с русским языком. Самая большая трудность при 
подготовке к занятиям –  дефицит времени. Без-
условно, большое значение в успешном прохож-
дении периода адаптации имеют личностные осо-
бенности обучающихся (коммуникабельность, 
умение выстраивать контакты с людьми, усид-

чивость, трудолюбие), но нельзя отрицать и тот 
факт, что поддержка и всяческая помощь кура-
тора, профессорско- преподавательского состава 
и офицеров- воспитателей также способствует бы-
строй и легкой адаптации обучающихся.
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A STUDY OF THE ADAPTATION PROCESS OF 
STUDENTS OF TRAINING COURSES FOR FOREIGN 
SPECIALISTS AT A DEPARTMENTAL UNIVERSITY

Prikhodko O. V.
Siberian Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia

The purpose of the study was to determine the features of the pro-
cess of adaptation of foreign students to the learning process at the 
SibIU of the Ministry of Internal Affairs of Russia.
The methodological basis of the study was a personality- oriented 
approach that determines the subjective position of students, taking 
into account their individual psychological, age and national charac-
teristics, and a communicative activity approach that allows solving 
specific educational and extracurricular tasks through different types 
of speech activity.
The methods of comparative analysis of psychological and peda-
gogical literature on the research problem, empirical and diagnostic 
methods are used: questionnaires, conversation, self-assessment, 
pedagogical observation.
The results of the study: the features of student age are determined, 
the concept of “adaptation” is specified, the types of adaptation of 
students and their features are studied, a study on the process of 
adaptation of foreign students is conducted, the main difficulties of 
the adaptation process of students are identified and the directions 
of work to facilitate this process are determined.

Keywords: adaptation, student age, foreign students, types of ad-
aptation, psychological adaptation, socio- cultural adaptation, physi-
cal adaptation, educational adaptation.
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Целью данного исследования заключается в оценке качества 
усвоенных знаний студентов по различным дисциплинам перед 
прохождением промежуточной аттестации и после трехмесяч-
ного периода, учитывая использование различных образова-
тельных технологий. В исследовании рассматриваются такие 
формы обучения, как классическая очно-заочная, комбиниро-
ванная с элементами дистанционного обучения и полностью 
дистанционное обучение. Гипотеза исследования предпола-
гает, что существует взаимосвязь между уровнем остаточ-
ных знаний студентов и степенью интеграции дистанционных 
образовательных технологий в учебный процесс, независимо 
от направления подготовки студента, в рамках сложившейся 
образовательной системы.
Научный вклад данного исследования заключается в опре-
делении ключевых факторов, влияющих на оценку качества 
остаточных знаний спустя определенное время после оконча-
ния обучения по оцениваемым дисциплинам. Исследование 
позволяет выделить положительные и отрицательные аспекты 
образовательного, которые по мнению потребителей образо-
вательных услуг оказывают влияние на качество обучения.
Анализ таких факторов может помочь улучшить организацию 
учебного процесс с учетом различной степени интеграции дис-
танционных образовательных технологий, оптимизировать ме-
тоды обучения и создать более благоприятное образователь-
ное окружение.

Ключевые слова: дистанционное образование, дистанцион-
ные технологии, качество обучения, контроль остаточных зна-
ний, факторы оценки качества.

Введение

Одним из важных этапов исследования на тему 
«Роль дистанционных образовательных технологий 
в обеспечении качества обучения» выбран анализ 
реального уровня освоения учебного материала 
студентами высших образовательных учреждений, 
осваивающих образовательные программы с ис-
пользованием различного уровня интеграции дис-
танционных образовательных технологий. Оценка 
остаточных знаний студентов в период освоения 
дисциплины и спустя определенное время явля-
ется одним из важных критериев эффективности 
образовательной технологии [5]. Данное исследова-
ние поможет сформировать представление о том, 
как долго студенты сохраняют полученные знания 
и компетенции, а также поможет оптимизировать 
образовательный процесс, улучшить программы 
обучения и существенно повысить качество под-
готовки специалистов. Также данное исследование 
призвано внести вклад в развитие методологии 
оценки качества образования и изменить подходы 
к измерению успеваемости обучающегося.

Целью данного исследования заключается 
в оценке качества усвоенных знаний студентов 
по различным дисциплинам перед прохождением 
промежуточной аттестации и после трехмесячного 
периода, учитывая использование различных об-
разовательных технологий. В исследовании рас-
сматриваются такие формы обучения, как класси-
ческая очно-заочная, комбинированная с элемен-
тами дистанционного обучения и полностью дис-
танционное обучение.

Гипотеза исследования предполагает, что су-
ществует взаимосвязь между уровнем остаточных 
знаний студентов и степенью интеграции дистан-
ционных образовательных технологий в учебный 
процесс, независимо от направления подготовки 
студента, в рамках сложившейся образователь-
ной системы.

Методы

Проведение данного исследования основано на до-
статочной выборке, включающей в себя опрос сту-
дентов, представляющих различные учебные заве-
дения и укрупненные группы направлений (специ-
альностей). Так в исследовании приняли участие 
студенты трех высших учебных заведений, реали-
зующих в регионе образовательную деятельность 
по направлениям:

1. Юриспруденция,
2. Экономика и управление,
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3. Информатика и вычислительная техника,
а также имеющие по каждому направлению 

группы, осваивающие образовательные програм-
мы с применением классической очно-заочной 
формы обучения, смешанной технологии обуче-
ния (далее –  смешанная технология), сочетающая 
в себе классическую форму обучения с элемента-
ми дистанционных образовательных технологий 
и реализующие образовательную программу пол-
ностью в дистанционном формате. Численность 
обучающихся в каждой исследуемой группе со-
ставляет 10–15 человек.

Методика оценки качества остаточных знаний 
обучающихся основана на проведении тестирова-
ния по двум дисциплинам учебного плана, являю-
щихся общими для каждой укрупненной группы на-
правлений и специальностей, а также реализуемых 
в рамках этих групп выбранными образовательны-
ми учреждениями [6]. Выбор дисциплин осущест-
влялся с учетом схожести дидактических единиц, 
продолжительности освоения и условий реализа-
ции, предусмотренных рабочими программами. 
Содержание тестовых заданий представляет со-
бой композицию контрольно- измерительных мате-
риалов учебных дисциплин. После проведения те-
стирования по оценке качества остаточных знаний 
обучающимся предложено в свободной форме от-
ветить на вопрос: «Что из организации вашего об-
учения по классической, смешанной и дистанцион-
ной технологии обучения являлось ключевым в по-
лучении вами низкой/высокой оценки?». В данном 
публикуемом исследовании анализ внешних фак-
торов на результаты тестирования опущен.

Для оценки остаточных знаний и умений крите-
рии оценки по тестам были нормированы на 100 
баллов.

Сбор данных для оценки результатов тестиро-
вания проводился в два этапа. Первый этап прохо-
дил в период изучения анализируемой дисципли-
ны за 10–15 дней до проведения промежуточной 
аттестации. Второй этап тестирования проведен 
спустя 3–4 месяца после окончания промежуточ-
ной аттестации студентов.

Для исследования были выбраны три укрупнен-
ные группы направлений. Анализ производился 
на основании тестировании группы по двум дисци-
плинам. Для исследования по укрупненной группе 
40.00.00 Юриспруденция были выбраны по одной 
группе направления 40.03.01 «Юриспруденция». Для 
исследования по укрупненной группе 38.00.00 Эко-
номика и управление были выбраны по три группы 
направлений 38.03.01 «Экономика», 38.03.02 «Ме-
неджмент», 38.03.04 «Государственное и муници-
пальное управление». Для исследования по укруп-
ненной группе 09.00.0 «Информатика и вычисли-
тельная техника» были выбраны по две группы на-
правлений 09.03.02«Информатика и вычислитель-
ная техника» и 09.03.03 «Прикладная математика».

Анализа полученных результатов проведен 
с использованием статистических методов, таких 
как регрессивный и корреляционный анализ, ме-
тоды сравнения средних и дисперсий [8].

Результаты

В таблице 1 приведены сводные данные иссле-
дования по всем образовательным учреждениям 
и группам. Проведенное исследование выявило 
снижение остаточных знаний студентов по наблю-
даемым дисциплинам по всем формам обучения 
независимо от интеграции в них дистанционных 
образовательных технологий.

Таблица 1. Средние значения разности результатов тестирования перед промежуточной аттестацией и спустя 3 месяца после нее.

Укрупнен-
ная группа

Направление Исследуемая дисциплина Очно-заоч-
ная форма 
обучения

Очно-заочная фор-
ма обучения с эле-
ментами дистанци-
онных технологий

Очно-заочная форма 
обучения, реалезуемая 
посредством дистанци-
онных образователь-

ных технологий

Юриспру-
денция

Юриспруденция Теория государства и права 8,00 10,00 16,00

Гражданское право 8,00 10,00 16,00

Среднее значение 8,00 10,00 16,00

Экономика 
и управле-
ние

Экономика Бухгалтерский учет 8,00 8,00 10,00

Документационное обеспечение де-
ятельности

8,00 8,00 10,00

Менеджмент Бухгалтерский учет 4,00 8,00 10,00

Документационное обеспечение де-
ятельности

4,00 8,00 10,00

Государствен-
ное и муници-
пальное управ-
ление

Муниципальное и местное самоу-
правление

6,00 4,00 8,00

Документационное обеспечение де-
ятельности

6,00 4,00 8,00

Среднее значение 6,00 6,67 9,33
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Укрупнен-
ная группа

Направление Исследуемая дисциплина Очно-заоч-
ная форма 
обучения

Очно-заочная фор-
ма обучения с эле-
ментами дистанци-
онных технологий

Очно-заочная форма 
обучения, реалезуемая 
посредством дистанци-
онных образователь-

ных технологий

Информати-
ка и вычис-
лительная 
техника

Информацион-
ные системы 
и технологии

Архитектура аппаратных средств 8,00 8,00 10,00

Высшая математика 8,00 8,00 10,00

Прикладная ин-
форматика

Архитектура аппаратных средств 6,00 8,00 10,00

Высшая математика 6,00 8,00 10,00

Среднее значение 7,00 8,00 10,00

Среднее по степени интегрированно-
сти дистанционного обучения

6,67 7,67 10,67

Однако, средние показатели снижения резуль-
татов тестирования более выражены среди сту-
дентов обучающихся на программах с полной ре-
ализацией обучения посредством дистанционных 
технологий. При этом показатели обучающихся 
по классической очно-заочной форме обучения 
а также смешанной демонстрируют приблизитель-
но одинаковые показатели остаточных знаний. 
Средний показатель падения составляет 8,4 бал-
ла, при стандартной ошибке не более 1,2 балла. 
При этом расхождение данных по образователь-
ным учреждениям, принимающих участие в экспе-
рименте, не превышает p<0,05.

Тенденция снижения уровня остаточных знаний 
у обучающихся по программам полностью пере-
несенных в дистанционных формат наблюдается 
по всем реализуемым образовательным програм-
мам. На рисунке 1 наглядно представлена кривая 
зависимости падения уровня знаний в зависимо-
сти от степени внедрённости дистанционных тех-
нологий. При этом прослеживается явная корреля-
ция между этими показателями.

Очно-Заочная(ОЗ) ОЗ с элементами ДТ Только ДТ
Ряд1 6,67 7,67 10,67

y = 1x2 - 2x + 7,6667
R² = 1

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

Ра
зн

ос
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ло
в

Рис. 1. График зависимости падения баллов 
тестирования после аттестации по сравнению 

с предаттестационными результатами в зависимости 
от интеграции дистанционных технологий 

в образовательный процесс

На рисунке 2 представлен график зависимо-
сти, развернутый по укрупненным группам на-
правлений подготовки. Анализ данных показал, 
что студенты групп 09.00.00 и 38.00.00 более спо-
собны сохранять полученные ранее знания и уме-
ния, при этом обучающиеся по направлению груп-
пы 40.00.00 проявили склонность к существенной 

потере приобретенных знаний. Дополнительный 
анализ показал, что существенное отклонение 
в негативную сторону результатов повторного 
теста студентов указанной группы обусловлено 
в первую очередь слабой междисциплинарной 
связью и малой практической значимостью дис-
циплин начального блока. Для студентов групп 
09.00.00 и 38.00.00 дисциплины являются фунда-
ментом имеющим практическое значение в освое-
нии дисциплин следующего семестра. Таким обра-
зом, сохранению остаточных знаний способствует 
наличие более тесной междисциплинарной связи 
изучаемых и изученных дисциплин, требующих 
постоянного оперирования знаниями полученны-
ми ранее в освоении каждой новой дидактической 
единицы [2].

0
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0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

Юриспруденция

Экономика и управление

Информатика и вычислительная техника

Рис. 2. График зависимости падения баллов 
тестирования после аттестации по сравнению 

с предаттестационными результатами в зависимости 
от направлений подготовки.

Параллельно с основным тестированием уча-
щимся было предложено ответить на вопросы ан-
кетирования. Одним из основных вопросов на ко-
торый должны были ответить участвующие в ис-
следовании студенты, был вопрос о причинах 
способствовавших получению высоких или низ-
ких баллов. Сводные результаты данного опроса 
представлены в таблицах 2–4.

Так, при классической очно-заочной форме об-
учения студентами наиболее негативно влияющи-
ми факторами отмечены ограниченные образова-
тельные ресурсы (45%) и однообразность заня-

Окончание
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тий (32%). При этом положительными явлениями 
студенты назвали более глубокую вовлеченность 
в образовательный процесс и общественную 
жизнь учреждения (32%), а также более близкий 
контакт с преподавателем (27%).

Таблица 2. Факторы, повлиявшие на получение высоких 
или низких баллов названные студентами, обучающимися 
на классической очно-заочной форме обучения

№ 
п/п

Положительные факторы Отрицательные факторы

Фактор % Фактор %

1 Полное погру-
жение в учебный 
процесс

32 Ограниченные образо-
вательные ресурсы

45

2 Личное внимание 
преподавателя

27 Однообразность мето-
дов обучения

32

3 Создание благо-
приятного образо-
вательного окру-
жения

18 Неучтенные индивиду-
альные потребности

12

4 Структурирован-
ный учебный про-
цесс

16 Ограничение гибко-
сти образовательного 
процесса

10

5 Прочее 7 Прочее 1

Такие результаты характерны для традицион-
ной формы обучения. Накопленный опыт и струк-
турированность образовательного процесса вно-
сит существенный вклад в качество обучения 
[1]. Однако, отмеченные студентами негативные 
факторы имеют место быть и в условиях разви-
вающихся технологий оказывают отрицательное 
воздействие на заинтересованность и мотивацию 
учащихся.

Таблица 3. Факторы, повлиявшие на получение высоких 
или низких баллов названные студентами, обучающимися 
на смешанной форме, объединяющей классическую очно-
заочную форму с элементами дистанционных технологий

№ 
п/п

Положительные фак-
торы

Отрицательные факторы

Фактор % Фактор %

1 Расширенные 
возможности об-
учения

27 Недостаточная адапта-
ция к новым методам 
обучения

34

2 Индивидуальный 
подход

26 Проблемы с органи-
зацией учебного про-
цесса

32

3 Использование 
инновационных 
технологий

25 Недостаточная моти-
вация

21

4 Большая гиб-
кость в организа-
ции времени

20 Недостаточное взаи-
модействие с препо-
давателем и обратная 
связь

9

5 Прочее 2 Прочее 4

Для решения проблем с описанными выше 
негативными факторами реализована форма обу-

чения с частичной интеграцией дистанционных об-
разовательных технологий. Студенты данной фор-
мы обучения весьма высоко ценят расширение 
возможностей обучения (27%), наличие инноваци-
онных технологий в обучении (25%) и расширения 
возможностей индивидуального подхода в обра-
зовании (26%). Однако, решение одних задач и из-
менение технологии обучения привело к прогно-
зируемым отрицательным результатам, характер-
ным для реализации новых направлений работы. 
Так наиболее негативными факторами студенты 
называют недостаточную адаптацию к новым ме-
тодам обучения (34%) и проблемы с организацией 
учебного процесса (32%). Также начинают прояв-
ляться проблемы с мотивацией и самомотивацией 
студентов (21%). Эти отрицательные факторы ха-
рактерны для каждого образовательных учрежде-
ний, принимавших участие в исследовании.

Таблица 4. Факторы, повлиявшие на получение высоких 
или низких баллов названные студентами, обучающимися 
на очно-заочной форме полностью реализуемой с применение 
дистанционных образовательных технологий

№ 
п/п

Положительные факторы Отрицательные факторы

Фактор % Фактор %

1 Эффективное ис-
пользование ресур-
сов

47 Отсутствие прямого 
контакта с преподава-
телем

33

2 Проактивное взаимо-
действие с препода-
вателем

21 Недостаток интерак-
тивности

27

3 Хорошая самодисци-
плина

14 Сложности с мотива-
цией и самодисципли-
ной

19

4 Поддержка со сторо-
ны семьи и окру-
жения

11 Технические проблемы 19

5 Прочее 7 Прочее 2

Большая интеграция дистанционных техноло-
гий в образовательный процесс существенно дис-
танцирует учащегося не только от образователь-
ного учреждения как организации, но и вопреки 
ожиданиям от преподавательского состава [4]. 
Наличие всевозможных средств коммуникации 
не позволяет полностью удовлетворить потребно-
сти студентов в личном контакте (33%). Усугубля-
ется ситуация с самомотивацией и дисциплиной. 
Для многих людей оказывается неподъемной за-
дача самостоятельной организации времени труда 
и отдыха (19%). Не смотря на достаточно длитель-
ный период развития дистанционных технологий, 
в образовательных учреждениях, принимавших 
участие в исследовании, все еще присутствуют 
технические проблемы (19%), отрицательно ска-
зывающиеся на качестве образования. Однако, 
те студенты, которые смогли самоорганизоваться 
(14%) и настроить свою деятельность под эффек-
тивное обучение считают, что имеют гораздо луч-
ший доступ к образовательным ресурсам (47%) 
и постоянный контакт с педагогом посредством 
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современных технологий коммуникации (21%) су-
щественно помогает им в обучении.

Обсуждение

В результате данного исследования была под-
тверждена гипотеза о том, что существует за-
висимость между качеством остаточных знаний 
и умений студентов высших учебных заведений 
и степенью интеграции дистанционных технологий 
в образовательный процесс. Результаты данного 
исследования согласуются с работами других ав-
торов, например к.и.н., Щербаковой И. К. в ее ра-
боте на тему «Влияние дистанционного формата 
обучения на качество образовательного процесса» 
[10]. Однако, исследование показало, что снижение 
остаточных знаний также зависит от направления 
подготовки, что в свою очередь порождает необхо-
димость дальнейшего изучения данного аспекта.

Также в работе проанализированы положи-
тельные и отрицательные факторы образования, 
выделенные студентами на одной и той же фор-
ме обучения с различным уровнем внедрения дис-
танционных технологий в трех различных высших 
учебных заведениях.

Научный вклад данного исследования заклю-
чается в определении ключевых факторов, влияю-
щих на оценку качества остаточных знаний спустя 
определенное время после окончания обучения 
по оцениваемым дисциплинам. Исследование по-
зволяет выделить положительные и отрицатель-
ные аспекты образовательного, которые по мне-
нию потребителей образовательных услуг оказы-
вают влияние на качество обучения [3].

Анализ таких факторов может помочь улуч-
шить организацию учебного процесс с учетом раз-
личной степени интеграции дистанционных обра-
зовательных технологий, оптимизировать методы 
обучения и создать более благоприятное образо-
вательное окружение [9].

Заключение

Дальнейшее исследование в этой области могут 
быть направлены на изучение более детальных 
аспектов влияния выявленных при исследовании 
факторов на процесс обучения, разработку специ-
ализированных подходов к оценке качества оста-
точных знаний и дальнейшее совершенствование 
образовательных практик. Акцент на выявленных 
в исследовании факторах может способствовать 
улучшению образовательной системы и обеспече-
нию качества обучения
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COMPARISON OF THE EFFECTIVENESS OF VARIOUS 
TYPES OF PART-TIME EDUCATION IN UNIVERSITIES 
BASED ON PEDAGOGICAL MEASUREMENTS OF 
RESIDUAL KNOWLEDGE

Puzikov D. V., Pozdnyakova I. R.
Moscow International Academy

The purpose of this study is to assess the quality of students’ ac-
quired knowledge in various disciplines before passing the interme-
diate certification and after a three- month period, taking into account 
the use of various educational technologies. The study examines 
such forms of training as classical full-time and correspondence, 
combined with elements of distance learning and completely dis-
tance learning. The research hypothesis assumes that there is a re-
lationship between the level of residual knowledge of students and 
the degree of integration of distance educational technologies into 
the educational process, regardless of the direction of the student’s 
training, within the current educational system.
The scientific contribution of this study lies in identifying the key fac-
tors influencing the assessment of the quality of residual knowledge 
after a certain time after completion of training in the assessed dis-
ciplines. The study allows us to highlight the positive and negative 
aspects of educational services, which, according to consumers of 
educational services, influence the quality of education.
Analysis of such factors can help improve the organization of the 
educational process, taking into account varying degrees of integra-
tion of distance educational technologies, optimize teaching meth-
ods and create a more favorable educational environment.

Keywords: distance education, distance technologies, quality of 
education, control of residual knowledge, quality assessment fac-
tors.
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Важнейшим элементом в современной практике професси-
ональной подготовки будущего педагога к пониманию и изу-
чению личности современного школьника связана с опреде-
ленным количеством субъективных и объективных проблем, 
характер которых рассмотрен в предлагаемой статье. Про-
веден анализ результатов исследования по заявленной про-
блеме, проведенного преподавателями Магнитогорского го-
сударственного технического университета. Важной задачей 
проведенного исследования стало изучение динамики про-
фессиональной подготовки будущих учителей к познанию осо-
бенностей личностного развития современных школьников. 
Важным результатом проведенного исследования следует 
считать актуальную потребность в изменениях действующей 
модели профессиональной подготовки студентов к изучению 
личностных особенностей обучающихся общеобразователь-
ных школ. Важным аспектом следует считать высокий уровень 
востребованности в психолого- педагогической подготовке бу-
дущего педагога, как важнейшую компетенцию в дальнейшей 
профессионально- трудовой деятельности молодого специа-
листа Этот аспект связан с тем, что в современных реалиях 
педагогической работы это выступает важной частью работы 
Усвоение заявленных навыков, позволит в дальнейшем вы-
страивать педагогически эффективные и личностно конструк-
тивные отношения с современными школьниками, а также 
к формированию необходимых учебных действий и знаний, где 
важную роль будет играть высокая мотивация и личностная за-
интересованность ученика в образовательном процессе.

Ключевые слова: диагностика, навыки, личность, студенты, 
компетенции, социально- педагогические, профессиональная 
готовность.

Значимость данной проблемы состоит в том, 
что на протяжении последних лет механизм подго-
товки будущих педагогов не рассматривала при-
обретение навыков социально- психологической 
диагностикой личности школьников в качестве 
ключевой компетенции. Этот критерий подго-
товки поставил задачу в необходимости вы-
работки учебно- методических рекомендаций 
по социально- педагогической подготовке буду-
щих учителей. В данный момент уже имеется на-
копленный опыт, который позволяет привнести 
качественные изменения в методологическое со-
держание учебных и рабочих программ, а также 
учебных материалов по формированию профес-
сиональных компетенций у студентов педагогиче-
ских направлений подготовки.

Предложенные изменения могут быть реализо-
ваны с учетом актуальности поставленных педаго-
гических задач, которые должны быть достигнуты 
в реальной профессионально- педагогической де-
ятельности в образовательном учреждении. По-
ставленные цели могут быть продуктивно реали-
зованы в ходе учебно- воспитательного процесса, 
а также в реализации таких видов деятельности, 
как самостоятельная работа, проектная деятель-
ность и ориентация школьников к профессиональ-
ному самоопределению в будущем [1].

В современной педагогической науке уже про-
веден ряд исследований направленных на выяв-
ление эффективных методик и способов по совер-
шенствованию профессиональной подготовки бу-
дущих педагогов к овладению навыками опреде-
ления социально- психологических типов личности 
и инструментарием реализации коррекционных 
мероприятий со школьниками.

Современное педагогическое образование 
должно обеспечить актуальность формирования 
у студентов педагогических специальностей зна-
ний и умений в условиях постоянно меняющих-
ся требований к образовательной среде. Важ-
ную роль в профессиональной подготовке пе-
дагога по отношению к навыкам изучения лич-
ности школьника выполняет профессионально- 
проектная деятельность студентов. В данный 
момент профессионально- проектное обучение 
будущего учителя реализуется начиная со второ-
го курса с началом прохождения ознакомительной 
практики в общеобразовательных учреждениях 
среднего уровня [2].

В процессе подготовки студентов к профес-
сионально- проектной деятельности необходимо 
сформировать практику накопления положитель-
ного опыта в социально- педагогическом изучении 
личности школьников.
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Опыт практического взаимодействия с уча-
щимися должен сформировать у будущих пе-
дагогов потребность к получению социально- 
педагогических знаний и потребность в актуали-
зации этих знаний в будущей профессионально- 
трудовой деятельности. Это способствует фор-
мированию качеств, позволяющих развивать 
познавательно- исследовательскую самостоятель-
ность, а также приобретение компетенций и уме-
ний социально- педагогической деятельности. 
Именно понимание будущей профессионально- 
трудовой деятельности, качественно обеспечит 
преемственность учебной, профессионально- 
прак тической и профессионально- проектной дея-
тельности [3].

Эта преемственность обеспечит в дальнейшем 
многовариантность в решении задач профессио-
нального самовыражения, адекватной профессио-
нальной самооценке, а также позволит более ком-
фортно преодолеть проблемы в профессионально- 
трудовой адаптации будущего педагога к непо-
средственной профессиональной деятельности. 
Этот аспект можно считать ключевым и в процес-
се профессиональной социализации.

Таким образом, перечисленные условия могут 
быть эффективно реализованы в будущей про-
фессионально трудовой деятельности при нали-
чии следующих объективных факторов в процес-
се подготовки будущего специалиста:
• умение студентами реализовывать в образо-

вательном процессе учебно- методическую, 
профессионально- практическую и личностно- 
исследовательскую деятельность;

• формирование навыков адекватного восприя-
тия профессиональной деятельности в зависи-
мости от контингента обучающихся;

• усвоение и практическое применение студента-
ми современных методик и способов изучения 
личности школьников.
Формирование подобных объективных условий 

в процессе подготовки будущего педагога в вузе 
делает возможным рационально осуществлять 
профессионально- исследовательскую подготов-
ку будущих специалистов к изучению личностных 
особенностей школьников. Субъективными фак-
торами, которые возникают в процессе подоб-
ной подготовки можно считать личную мотива-
цию студента по отношению к профессиональной 
деятельности. А также создание моделей ситуа-
ций, в которых возникает потребность и возмож-
ность реализации усвоенных в процессе обучения 
профессионально- педагогических навыков и уме-
ний [4].

Данные эмпирические критерии, применяемые 
в процессе профессиональной подготовки, позво-
ляют повысить качество подготовки и сделают воз-
можным эффективно реализовывать в проектно- 
исследовательской сфере. Именно эти составля-
ющие должны привлечь внимание при адаптации 
педагога к будущей профессионально- трудовой 
деятельности по личностному изучению школьни-
ков должны быть решены следующие задачи.

Во-первых, формирование у студентов прак-
тических умений реализовывать социально- 
психологическую диагностику школьников разных 
возрастных групп. Во-вторых, выработка концеп-
ции мотивации профессионально- педагогической 
направленности по отношению к потребности в по-
знавательной деятельности в ходе получения об-
разования. В-третьих, создание условий актуали-
зации таких личностных качеств будущего педаго-
га, как наблюдательность, инициативность и кре-
ативность, которые особо необходимы на первых 
этапах профессионально- трудовой деятельности.

Образовательный процесс в подготовке бу-
дущего педагога включает в себя использование 
компетентностного подхода и его главного принци-
па синтезирование теоретической и практической 
составляющей. Это отражено в современных обра-
зовательных стандартах, в принципах профессио-
нальной деятельности, которая реализуется в си-
стеме высшего профессионального образования, 
где компетентностный подход на данный момент 
следует считать наиболее приоритетным [5].

На данном этапе профессиональной подготов-
ки, на втором курсе важнейшей задачей начина-
ет выступать мотивационная подготовка будущих 
учителей к социально- педагогическому восприя-
тию школьников, где наиболее сложным этапом 
выступает формирование вербальных контактов 
со школьниками. Важной компетенцией и навы-
ком здесь выступает возможность адекватно оце-
нивать их учебную деятельность, принимать уча-
стие в решении возникающих конфликтных и не-
стандартных педагогических ситуаций.

Важным звеном в этом процессе, выступает 
начало формирования профессиональных ком-
петенций. Этот важный момент связан с тем, что 
не знание методик изучения структуры личности 
и отсутствие практики приводит к минимизации 
проектно- исследовательской работы. Именно по-
этому сформированность мотивационного меха-
низма позволяет четко представлять особенности 
будущей профессиональной деятельности на бо-
лее ранних курсах обучения

Учебный процесс на 4–5 курсах, чаще всего 
направлен на формирование профессионально- 
практических компетенции в изучении структу-
ры и возрастных особенностей личности школь-
ников. Следует заметить, что именно у студентов 
4–5 курсов присутствует более адекватное вос-
приятие своей профессиональной идентичности, 
приобретенные на практике эмпирические знания 
о социально- психологических особенностях раз-
вития личности позволяет интерпретировать эф-
фективные педагогические технологии в построе-
нии отношений с учениками школ [6].

Определенной степенью готовности будущих 
специалистов к изучению личностных особенно-
стей школьников можно считать умение состав-
лять и проводить анализ учебно- диагностической 
карты ученика, а также навыками составле-
ния личностно- психологической характеристики 
школьника.
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Здесь важно отметить, что студенты долж-

ны проявлять высокий уровень самостоятель-
ности в проведении аналитической и иссле-
довательской работы по изучению личностно- 
психологических особенностей школьников, мо-
раль но- психологический климат в классе в ре-
зультате подобной работы появляется возмож-
ность разработки рекомендации по улучшению 
организации учебного процесса. Следует выде-
лить, определенные элементы профессиональ-
ной готовности студентов к данной деятельности 
по отношению к ученикам:
• четкое понимание специфики и особенностей 

объекта исследовательской деятельности;
• владение навыками управления школьным 

классом и использование имеющегося потен-
циала в формировании позитивного климата 
в отношениях с классом;

• умение планировать деятельность с учетом 
способностей и личностных характеристик уче-
ников;

• способность к самостоятельному анализу по-
лучаемых результатов практического исследо-
вания социально- психологического развития 
школьников.
С целью определения качественных харак-

теристик особенностей формирования профес-
сиональных компетенций, связанных с навыка-
ми изучения психолого- педагогической личности 
школьников, было проведено исследование среди 
студентов педагогических направлений подготов-
ки 2–5 курсов Магнитогорского государственного 
технического университета. Выборка респонден-
тов составила 80 человек.

Ключевым моментом исследования можно 
считать положительную оценку респондентов 
к вопросу изучения личностных особенностей 
школьников. Около половины студентов второго 
курса отнеслись критически к важности и необ-
ходимость в формировании компетенции необхо-
димых для понимания личностных особенностей 
школьников. В зависимости от курса мнения ре-
спондентов заметно изменилось. Так, на третьем 
курсе –  42% опрошенных, на четвертом курсе –  
37% опрошенных, на пятом курсе –  28% опрошен-
ных.

На значимость практического применения уме-
ний и навыков в сфере социально- педагогической 
диагностики личностных особенностей школьни-
ков респонденты выразили следующее мнение: 
2 курс –  19% опрошенных, 3 курс –  28% опро-
шенных, 4 курс –  48% опрошенных, 5 курс –  61% 
опрошенных. Полученный результат подтвердил 
мнение, что во время обучения и прохождения 
практик происходит изменение представлений 
о значимости получения знаний о педагогических 
и личностных особенностях развития личности 
школьника.

Стоит отметить, что есть не значительная 
часть студентов на всех курсах, которые не счита-
ют приобретение этих навыков важным аспектом 
в успешной профессионально- трудовой адапта-

ции в будущей профессиональной деятельности. 
Некоторые студенты отмечали, что процесс вхож-
дения в профессию занимает длительный период 
времени и именно в этот период они смогут ком-
пенсировать отсутствие навыков необходимых 
в работе с учениками.

В заключении стоит отметить, что проведенное 
исследование подтвердило актуальность форми-
рования новых подходов и методик в выработке 
умений и навыков в продолжении исследований 
социально- педагогических особенностей лично-
сти современных школьников. Решение этой зада-
чи повысит эффективность и своевременность ре-
шения различных учебно- воспитательных задач. 
Безусловно, подобные технологии и методики тре-
буют совместных усилий, как со стороны препода-
вателей вуза, так и со стороны начинающих учите-
лей, имеющих определенный опыт практической 
деятельности.

Современная педагогическая наука обладает 
опытом формирования подобных методик, зада-
ча современных студентов заключается в опре-
деленном осмыслении этого опыта и в ходе не-
посредственной профессионально- трудовой де-
ятельности совершенствовать данный опыт с по-
мощью полученных профессиональных компетен-
ций и навыков исследовательской деятельности. 
Это позволит более эффективно решать задачи 
поставленные государственной политики в обла-
сти образования.
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ASSESSING THE DYNAMICS OF PROFESSIONAL 
TRAINING OF FUTURE TEACHERS TO IDENTIFY THE 
CHARACTERISTICS OF PERSONAL DEVELOPMENT 
OF SCHOOLCHILDREN

Tomarov A. V., Guryanova I. V., Kaminsky A. S., Mametyeva O. S.
Nosov Magnitogorsk State Technical University

The most important element in the modern practice of professional 
training of a future teacher to understand and study the personality 
of a modern student is associated with a certain number of subjec-
tive and objective problems, the nature of which is considered in the 
proposed article. The analysis of the results of a study on the stated 
problem conducted by teachers of the Magnitogorsk State Technical 
University named after G. I. Nosov is carried out. The main task of 
the conducted research was to study the dynamics of professional 
training of future teachers to learn the peculiarities of personal de-
velopment of modern schoolchildren. An important result of the con-
ducted research should be considered the urgent need to change 
the current model of professional training of students to study the 
personal characteristics of students in secondary schools. An im-
portant aspect should be considered the high level of demand in 
the psychological and pedagogical training of a future teacher, as 
the most important competence in the further professional work of 
a young specialist. This aspect is due to the fact that in the modern 
realities of pedagogical work, it acts as an important part of the work 
of Mastering the declared skills, which will further build pedagogical-
ly effective and personally constructive relationships with modern 
schoolchildren, as well as to the formation of the necessary educa-
tional activities and knowledge, where the high motivation and per-

sonal interest of the student in the educational process will play an 
important role.

Keywords: diagnostics, skills, personality, students, competencies, 
socio- pedagogical, professional readiness.
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Формирование концепции содержания дисциплины «Конфликтология» для 
обучения студентов педагогических специальностей
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Преподавание конфликтологии в высшей школе является ак-
туальным, поскольку конфликтология как учебная дисциплина 
входит в различные рабочие планы по психологическим, пе-
дагогическим и другим направлениям, касающимся изучения 
коммуникации в широком смысле.
В перечне планируемых результатов представлены следующие 
компетенции: наличие способности понимать социальную зна-
чимость своей профессии, умение обладать высокой мотива-
цией к выполнению профессиональной деятельности, а также 
стремление к повышению квалификации и мастерства в своем 
деле; наличие способности и готовности к соответствию про-
фессиональным этическим нормам и соблюдению границы 
профессиональной компетентности конфликтолога.
В качестве теоретических основ преподавания конфликтоло-
гии в высшей школе будущим педагогам выступают междис-
циплинарные исследования конфликта как социального фено-
мена.

Ключевые слова: конфликтология, педагогика, педагогиче-
ская конфликтология

Преподавание конфликтологии в высшей шко-
ле является актуальным, поскольку конфликтоло-
гия как учебная дисциплина входит в различные 
рабочие планы по психологическим, педагогиче-
ским и другим направлениям, касающимся изуче-
ния коммуникации в широком смысле.

Рабочие программы курса «Конфликтология» 
входят в многочисленные учебные планы. В дан-
ных планах указано место дисциплины «Конфлик-
тология», а также представлены основные резуль-
таты, которые достигнут студенты по прохождении 
указанного курса [12].

В перечне планируемых результатов представ-
лены следующие компетенции:
– наличие способности понимать социальную 

значимость своей профессии, умение обладать 
высокой мотивацией к выполнению профес-
сиональной деятельности, а также стремле-
ние к повышению квалификации и мастерства 
в своем деле;

– наличие способности и готовности к соответ-
ствию профессиональным этическим нормам 
и соблюдению границы профессиональной 
компетентности конфликтолога.
После освоения дисциплины обучающийся 

должен:
Знать:

– специфику, определяющую социальную значи-
мость профессии конфликтолога;

– научные и нормативные основы профессио-
нальной деятельности конфликтолога;

– основные этапы и формы обучения знаниям 
в конфликтологии на уровне образования бака-
лавриата;

– этапы развития самого знания в конфликтоло-
гии;

– основные правила написания письменных ра-
бот и их оформления;

– место конфликтологии в системе социально- 
гуманитарных наук;

– профессиональные этические нормы и гра-
ницы профессиональной компетентности кон-
фликтолога.
Уметь:

– создавать мотивацию к выполнению професси-
ональной деятельности;

– определять совокупность конфликтов различ-
ных уровней;

– выявлять особенности влияния конфликтных 
ситуаций на принятие управленческих реше-
ний;

– применять методы конкретных эмпирических 
исследований социальных наук в анализе орга-
низационных образовательных конфликтов;
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– выполнять и соблюдать профессиональные 
этические нормы и границы профессиональной 
компетентности специалиста- конфликтолога.
Владеть:

– навыками решения задач в профессиональной 
деятельности специалиста- конфликтолога;

– понятийным аппаратом науки конфликтологии 
как междисциплинарной науки;

– навыками определения и характеристики 
государственно- административных и муници-
пальных конфликтов;

– методиками обучения основам теории кон-
фликта;

– знаниями по выполнению профессиональных 
этических норм и соблюдению границ профес-
сиональной компетентности конфликтолога.
Теоретической основой курса «Конфликтоло-

гия» являются междисциплинарные исследования 
конфликта.

Конфликтология –  это наука о закономерностях 
и механизмах появления, развития и завершения 
конфликтов, о принципах и механизмах управле-
ния ими. Под конфликтом понимается также про-
тивопоставление противоположных позиций и ин-
тересов, имеющее не всегда явный, но отчасти 
скрытый характер. При таком противопоставле-
нии стороны воспринимают противоположные по-
зиции друг друга как угрозу.

Конфликты всегда обусловлены противостоя-
нием и столкновением противоположных позиций 
и мнений. В результате конфликтов осуществляет-
ся взаимный ущерб, проявляющийся в нанесении 
психологического, физического, морального и ма-
териального вреда.

Учеными выделяются два вида функций кон-
фликта: деструктивные и конструктивные функ-
ции.

Ученые выделяют два типа функций конфлик-
та: деструктивные и конструктивные. Деструктив-
ные функции включают в себя отрицательное воз-
действие на психическое состояние участников, 
потерю времени, травмирование при физическом 
насилии, вызов заболеваний и стресса, разруше-
ние межличностных отношений, снижение произ-
водительности, отрицательное влияние на лич-
ностное развитие, и ухудшение качества работы. 
Конструктивные функции также возможны в ходе 
конфликта и включают в себя разрешение проти-
воречий, понимание индивидуальных особенно-
стей людей, снятие психологического напряжения, 
улучшение межличностных отношений и повыше-
ние эффективности работы., в случае утвержде-
ния справедливых положений приобретение авто-
ритета у окружающих.

Конфликт способствует формированию лично-
сти, осознанию самоценности и развитию самоо-
ценки. Успешное разрешение конфликта активи-
зирует социальную жизнь человека и помогает 
выявить внутренние и внешние проблемы. Часто 
в результате конфликта человек пересматривает 
свои убеждения, что способствует его личностно-
му росту. Конфликт также способствует улучше-

нию межличностных отношений и сплочению кол-
лектива при решении проблемы или столкновении 
с внешними угрозами.

Согласно В. П. Шейнову, в конфликте выделя-
ются внутренняя и внешняя позиция участников, 
причины конфликтов и т.д. [14]:

Конфликт имеет структуру, ее компоненты 
представлены следующими явлениями:

1) Стороны, или участники конфликта;
2) Образ конфликтной ситуации в сознании 

участников конфликта (информационные модели 
конфликта);

3) Предмет конфликта;
4) Действия участников конфликта; сюда отно-

сят мотивы, стратегии, позиции, тактики и другие 
психологические компоненты;

5) Условия конфликта;
6) Результат конфликта.
Рассмотрим более подробно все указанные вы-

ше компоненты.
1. Стороны, или участники, по другой термино-

логии –  субъекты конфликта –  это субъекты соци-
ального взаимодействия, которые конфликтуют 
между собой либо поддерживают конфликтующие 
стороны открыто или неявно.

Основными субъектами конфликта являются 
участники конфликта, которые непосредственно 
противостоят друг другу.

Помимо непосредственных субъектов кон-
фликта имеются т.н. «группы поддержки», т.е. 
группы, которые помогают основным участникам 
конфликта.

Кроме вышеназванных субъектов представле-
ны опосредованные участники конфликта, опосре-
дованно влияющие на конфликт, его ход и резуль-
таты, например, эпизодически и фрагментарно.

2. Образ конфликтной ситуации в сознании участ-
ников конфликта –  это отражение предмета кон-
фликта у субъектов конфликтного взаимодействия.

3. Предмет конфликта –  это проблема, являю-
щаяся основой конфликта.

Возможные предметы конфликта могут вклю-
чать в себя конкретный материальный объект, на-
пример, спор за определенную вещь. Также воз-
можной причиной конфликта может стать жела-
ние занять определенную должность или позицию. 
Другим аспектом конфликта может быть несогла-
сие в оценочных утверждениях, когда одна сторо-
на оспаривает мнение другой. Наконец, наруше-
ние или соблюдение норм и правил также могут 
привести к возникновению конфликта и напря-
женным отношениям между сторонами.

4. Действия участников конфликта; сюда от-
носят мотивы, стратегии и тактики, позиции кон-
фликтующих сторон и другие психологические 
компоненты. Рассмотрим их подробнее.

Под мотивами конфликта понимаются внутрен-
ние побудительные силы, которые направляют 
субъектов к конфликту.

Цели конфликта –  внутреннее убеждение 
и представление о конечном результате конфлик-
та каждой из сторон.
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СОВРЕМ
ЕННОЕ ПЕД

АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
К стратегиям и тактикам конфликта относятся 

приемы воздействия на оппонента в конфликте, 
их система.

Заявления и позиционирование своих взглядов 
и убеждений в ходе переговоров или конфликта 
составляют позиция конфликтующих сторон. В от-
личие от мотивов, позиции представлены оппо-
нентам явно.

5. Условия конфликта –  объективные особен-
ности внешней ситуации, которые обусловливают 
возникновение, развитие и разрешения конфлик-
та, составляют условия конфликта. К условиям от-
носят также и внутренние субъективные особенно-
сти сторон.

6. Результат конфликта –  определенный итог 
конфликтного взаимодействия.

В качестве основным причин, по которым воз-
никают конфликты, отмечаются:

1) Противоречие интересов как фундаменталь-
ная причина конфликтов;

2) Внешние, объективные факторы возникно-
вения конфликтов;

3) Внутренние, субъективные, индивидуальные 
факторы возникновения конфликтов.

Помимо причины возникновения конфликта, 
существует повод для конфликта.

Повод конфликта –  это некое положение дел, 
явление, которое провоцирует появление кон-
фликта, но не является обязательным условием 
его возникновения.

Конфликтология как область знаний имеет ме-
ждисциплинарный характер. С ее помощью лич-
ность учится противостоять трудностям социаль-
ной жизни, искать и находить целесообразные 
проблеме решения, находить эффективные меха-
низмы и способы влияния на поведение людей, ко-
торые участвуют в конфликтном противостоянии.

При преподавании конфликтологии студентам 
педагогических направлений следует говорить 
об особенной области конфликтологии –  «педа-
гогической конфликтологии». Данная область из-
учает конфликтологическую компетентность пре-
подавателя [9].

Педагогический процесс характеризуется кон-
фликтогенностью, которая обусловлена роле-
вой и позиционной асимметрией его участников. 
Преподаватель исполняет роль носителя зна-
ния и транслятора социального значимого опыта, 
студенту присуща роль реципиента этого знания 
и опыта.

Принадлежность к разным возрастным груп-
пам, разным субкультурам, разным психофизио-
логическим возможностям обусловливают разли-
чия между преподавателями и студентами.

Подобно компонентам конфликта, в педагоги-
ческом конфликте выделяют следующие состав-
ляющие (А. Я. Анцупов, А. И. Шипилов):
– конфликтная ситуация (стороны и субъекты 

конфликта; «группы поддержки»; предмет кон-
фликта; инцидент; условия протекания кон-
фликта; образ конфликтной ситуации);

– конфликтное взаимодействие (возможные 
действия субъектов конфликта; причины кон-
фликтных действий) [1].
В преподавании конфликтологии будущим пе-

дагогам учитывается конфликтогенный характер 
педагогической деятельности, в связи с этим под-
бираются методы обучения.

Обучение будущих педагогов в сфере разре-
шения педагогических конфликтов может обычно 
происходит при условии получения положитель-
ного опыта самостоятельного анализа различных 
конфликтных ситуаций.

При преподавании конфликтологии будущим 
педагогам используются разнообразные интерак-
тивные формы. Использование интерактивных 
форм обеспечивает повышение уровня знаний 
и компетентности в сфере конфликтологии.

Одной из распространенных интерактивных 
форм является проблемный семинар. На таком се-
минаре участники ищут решения конкретной про-
блем и задачи.

По мнению В. М. Макарова и Л. П. Леонович, из-
начально обозначается проблема. Затем указыва-
ются вопросы для размышления, по мере ответов 
на которые происходит вовлечение участников се-
минара в работу над решением проблемы [4]. Та-
ким образом, данная форма позволяет прийти 
к решению проблемы путем ответов на последо-
вательные, в том числе наводящие вопросы.

Другой интерактивной формой являются 
игры-тренинги, дидактическая деловая игра [11]. 
Л. Л. Соловьева и Е. Ю. Меркулова указывают 
на важность деловых игр для профессионально-
го самоопределения студентов [13], а также для их 
учебной мотивации в учебной деятельности [10]. 
Использование данных форм направлено на раз-
витие навыков и умений конструктивного общения 
в деловых отношениях.

Еще одной формой обучения конфликтологии 
в высшей школе будущим педагогам является ди-
алоговое общение, т.н. работа в парах. При таком 
виде работы происходит постоянное коммуника-
тивное взаимодействие, планомерное разыгры-
вание конфликтных ситуаций. В результате таких 
форм работы происходит обогащение знаниями 
в области конфликтологии, приобретение навыков 
успешного разрешения конфликтов в различных 
сферах жизни человека. Успешное разрешение 
конфликтов в разнообразных сферах определя-
ется понятием уважения к собеседнику, умением 
выслушать его и строить свою речь с учетом лич-
ностных психологических особенностей коммуни-
канта.

Еще одной формой преподавания конфликто-
логии является проектирование. Студенты учатся 
проектировать конфликтные ситуации, конструи-
ровать их в учебных условиях.

Следующей формой работы при обучении кон-
фликтологии в высшей школе является организа-
ция бесед с приглашенными гостями. При исполь-
зовании таких форм планируются и организуются 
встречи с известными людьми, экспертами в обла-
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сти психологии, культурологии, социологии и т.п. 
Преподавателем подбираются темы, касающиеся 
педагогических конфликтов, их предупреждения 
и разрешения. Например, тема: «Управление раз-
витием и предупреждение конфликтов в педагоги-
ческих системах». На таких семинарских заняти-
ях происходит обсуждение проблем в свободной 
форме, учащиеся ищут эффективные способы ре-
шения поставленной проблемы, отвечают на кон-
кретные вопросы, направленные на разрешение 
конфликтных ситуаций.

Таким образом, в качестве теоретических ос-
нов преподавания конфликтологии в высшей шко-
ле будущим педагогам выступают междисципли-
нарные исследования конфликта как социального 
феномена.

Рассматривается понятие конфликта, характе-
ризуются составляющие компоненты конфликта, 
учитываются особенности возникновения, разви-
тия и разрешения конфликта.

Преподавание ведется с помощью различных 
методов и подходов, обеспечивающих повыше-
ние уровня знаний и компетентности в сфере кон-
фликтологии.

Среди основных форм преподавания можно на-
звать интерактивные формы проведения занятий: 
проблемный семинар, игры-тренинги, дидактиче-
ские деловые игры, работа в парах, проектирова-
ние, организация бесед с приглашенными гостями 
и др.
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THEORETICAL FRAMEWORKS OF TEACHING 
CONFLICT STUDIES IN HIGHER SCHOOL TO FUTURE 
TEACHERS

Fedoseev T. E.
SYNERGY University

Teaching conflictology in higher education is relevant, since conflic-
tology as an academic discipline is included in various work plans in 
psychological, pedagogical and other areas related to the study of 
communication in a broad sense.
The list of planned results presents the following competencies: the 
ability to understand the social significance of one’s profession, the 
ability to have high motivation to perform professional activities, as 
well as the desire to improve qualifications and mastery in one’s 
field; availability of ability and readiness to comply with professional 
ethical standards and respect the boundaries of professional com-
petence of a conflict specialist.
Interdisciplinary studies of conflict as a social phenomenon serve as 
the theoretical basis for teaching conflictology in higher education to 
future teachers.

Keywords: conflictology, pedagogy, pedagogical conflictology.
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Исследование развития высшего профессионального образования в Китае

Фу Ифань,
ассистентура-стажировка,Ростовскаягосударственная
консерваторияим.С.В.Рахманинова
E-mail: 352887285@qq.com

Вданномисследованиипредставленглубокийанализистории
развития,достижений,важностиипроблем,скоторымистал-
киваетсяпятилетнеевысшеепрофессиональноеобразование
вКитае.Несмотрянато,чтоКитайсоздалкрупнейшуювмире
систему профессионального образования, которая способ-
ствовала массовизации образования, экономическому и со-
циальномуразвитию,ейещепредстоитпреодолетьпроблемы
качества,удовлетворенияспросаисоциальнойпривлекатель-
ности. Для достижения устойчивого развития пятилетняя си-
стемавысшегопрофессиональногообразованияКитаядолж-
на продвигать реформы и инновации, укреплять интеграцию
промышленностииобразования, повышатькачествообразо-
ванияисоциальноепризнание,одновременнорешаяпробле-
мунесоответствияспросаипредложения.

Ключевые слова: высшее профессиональное образование,
вызовыразвития,образовательныереформы,интеграцияпро-
изводстваиобразования，пятилетняясистема.

Введение

Из-заисторическихиреальныхпричинразвитие
высшегопрофессиональногообразованиявКитае
началосьпоздноитолькокконцу20-говекавсту-
пиловпериодбыстрогоразвития.Кнастоящему
времениКитайсоздалкрупнейшуювмиресисте-
мупрофессиональногообразования.Поданным
Министерстваобразования,к2023годувКитае
насчитывалось1489высшихпрофессиональных
учебныхзаведениясобщимчисломстудентов11,34
миллионачеловек.Каквидно,Китайсформировал
крупнейшеевмиреочноевысшеепрофессиональ-
ноеобразованиеисталважнойсилойвпроцессе
массовизациивысшегообразования,апятилетнее
высшеепрофессиональноеобразованиеявляется
важнойчастьюсовременнойкитайскойсистемы
профессиональногообразования.[10]Поэтомуиз-
учениетого,какпятилетнеевысшеепрофессио-
нальноеобразованиеможетбыстроразвиваться
всовременномобществе,–этонетолькоиници-
ативапообеспечениюкачествавыращиванията-
лантов,ноиэпохальнаямиссияпосозданиюновой
экологиикитайскоговысшегопрофессионального
образования.

Историческое развитие пятилетнего 
профессионального образования в Китае

Пятилетнеевысшеепрофессионально-техническое
образование – это высшее профессионально-
техническоеобразование,вкотороепоступают
выпускникинеполнойсреднейшколыикоторое
преподаетсянапятилетнейилитрех-двухлетней
основе.Висторическойперспективеинтеграция
среднегоивысшегообразованияпоконкретным
профессиямпредставляетсобойсистематическую
реформувподготовкетехническихиквалифици-
рованныхкадров.Чжэцзян,Гуандун,Цзянсуидру-
гиепровинциисконцаXXвекаивначалеXXIвека
проводятреформупятилетнегопрофессионального
образования«3+2»восновныхпрофессиональных
среднихшколах.Развитиепятилетнегопрофес-
сиональногообразованиявКитаеможноотнести
кначалуреформкитайскойсистемыобразования,
направленныхнадиверсификациюобразователь-
ныхпрограммиудовлетворениерастущегоспроса
наквалифицированныхтехническихработников.
Изначальнопрофессиональноеобразованиебыло
призванодополнитьтрадиционнуюакадемическую
системуобразования,предоставивальтернативный
путьдлястудентов,заинтересованныхвполучении
практическихтехническихнавыков.Запрошедшие
десятилетияструктураинаправленностьпятилет-
нихпрограммпрофессиональногообразованияпре-
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терпелизначительныеизменения.Нараннихэтапах
этипрограммыбылинаправленывпервуюочередь
наобучениеручнымитехническимнавыкам,свя-
заннымсразвитиемпромышленностиисельского
хозяйства.Однакопомереразвитиякитайскойэко-
номикиакцентвпрофессиональномобразовании
менялсявсторонуболеепродвинутыхтехнических
навыков,профессий,ориентированныхнаобслужи-
вание,иинтеграциитехнологическихдостижений
вучебныепрограммы.Важнейшуюрольвразвитии
пятилетнегопрофессиональногообразованиявКи-
таесыгралиизменениявполитике.Средиосновных
реформ–Законопрофессиональномобразовании
1996года,которыйофициальнопризналипродви-
нулпрофессиональноеобразованиекакнеотъем-
лемуючастьнациональнойсистемыобразования.
Этотзаконсталповоротнымпунктом,способству-
ющимувеличениюинвестиций,созданиюновых
профессиональныхколледжейирасширениюпро-
фессиональныхпредложений.Дальнейшиерефор-
мы2000-хгодовбылинаправленынаулучшение
качествапрофессиональногообразования,повы-
шениеегопривлекательностииприведениере-
зультатовобучениявсоответствиеспотребностями
рынкатруда.Политикапоощрялапрофессионально-
техническиеучилищакустановлениюпартнерских
отношенийспромышленнымипредприятиями,под-
черкивалаважностьпрактическихнавыковиста-
жировок,атакжепринималамерыдляобеспечения
постоянногообновленияучебныхпрограммсуче-
томтехнологическихдостиженийипотребностей
промышленности.Пятилетняясистемавысшего
профессиональногообразованиянеиспользует
академическуюсистему«3+2»вкачествесред-
стваконвергенциимеждусреднимивысшимпро-
фессиональнымобразованием,аиспользуетодну
итужепрограммувыращиванияталантов,одно
итожеместообученияиодинитотжеспонсор-
скийорганшколы.Вотличиеотэтого,пятилетняя
системавысшегопрофессиональногообразования
можетдействительнореализоватьпоследователь-
ноевыращиваниевысококачественныхтехнических
иквалифицированныхталантоввтечениепятилет
посредствомкомплексногопроектирования,ком-
плекснойреализацииикомплекснойоценки.

Современное состояние пятилетнего 
профессионального образования

Современнаяструктурапятилетнегопрофессио-
нальногообразованиявКитае,какправило,ори-
ентировананавыпускниковмладшихклассовсред-
нейшколы,предоставляяимвозможностьполучить
образование,сочетающеевсебестаршуюступень
среднегоивысшеепрофессиональноеобразова-
ние.Этоткомплексныйподходкобразованиюна-
правленнато,чтобызапятьлетдатьучащимся
набортеоретическихзнанийипрактическихнавы-
ков,подготовитьихкнемедленномутрудоустрой-
ствуилидальнейшемуобучению.Программыди-
версифицированыиохватываютширокийспектр
областей,такихкакинформационныетехнологии,

машиностроение,гостиничныйбизнеситуризм,
бизнесименеджмент,атакжездравоохранение.
Программыотличаютсятем,чтовнихбольшоевни-
маниеуделяетсяобучениюпрактическимнавыкам
истажировкам,чтопозволяетстудентамполучить
практическийопытввыбранныхимиобластях.Чис-
лоучащихсянапятилетнихпрограммахпрофесси-
ональногообразованиязначительновыросло,что
отражаетусилияправительствапопродвижению
профессиональногообразованиякакжизнеспо-
собнойипривлекательнойобразовательнойпро-
граммы.Этотростотчастиобъясняетсярастущим
признаниемценностипрофессиональногообразо-
ваниядлярасширениявозможностейтрудоустрой-
стваиустранениянехваткиквалифицированных
кадроввразличныхотраслях.Демографически
этипрограммыпривлекаютразнообразныегруппы
студентов,включаятех,ктопредпочитаетпракти-
ческийиприкладнойопытобучениятрадицион-
нымакадемическиммаршрутам,атакжевыходцев
изсельскихрайоновилинеблагополучныхслоев
населения,которыерассматриваютпрофессиональ-
ноеобразованиекаксредствоулучшенияперспек-
тивтрудоустройстваисоциально-экономического
статуса.Государственнаяподдержкаифинанси-
рованиеПравительствоКитаяоказываетмощную
поддержкупятилетнемупрофессиональномуоб-
разованиюпосредствомразличныхполитических
мер,финансированияистратегическихпланов.
Этаподдержкавключаетвсебяфинансовыесуб-
сидиипрофессиональнымучебнымзаведениям,
стипендиидлястудентовистимулыдляпромыш-
ленныхпредприятий,которыесотрудничаютспро-
фессиональнымиучебнымизаведениямиврамках
программобученияистажировки.Историческое
развитиеитекущеесостояниепятилетнегопро-
фессиональногообразованиявКитаеподчеркивает
егодинамичнуюэволюциюистратегическуюроль,
которуюоноиграетвобразовательномландшафте
иэкономическомразвитиистраны.Благодаряпо-
стояннымреформамиинвестициямКитайпродол-
жаетсовершенствоватьсистемупрофессиональ-
ногообразования,стремясьвооружитьстудентов
навыкамиизнаниями,необходимымидляуспешной
работывусловияхвсеболеесложнойитехнологич-
ноймировойэкономики.

Важность развития пятилетнего высшего 
профессионального образования в Китае

Во-первых,пятилетнеевысшеепрофессиональное
образованиесыграловажнуюрольвпроведении
сельскихреформ,стимулированиирегионального
экономическогоразвитияисодействиисбалансиро-
ванномуискоординированномуразвитиюцентраль-
ныхизападныхрегионов,авысококачественные
техническиеиквалифицированныеталантыобеспе-
чилимощныекадровыересурсыиинтеллектуаль-
нуюподдержкудляразвитияэкономикииобщества
Китая.[4]Во-вторых,последолгихпоисковрежим
работыпятилетнеговысшегопрофессионального
образованиясформировалсякакумеренноцентра-
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лизованный,органичнообъединенныйспромыш-
ленностью,научнымикругамииисследованиями,
многопринципный,открытыйипредприимчивый,
чтоспособствовалодальнейшемууглублениюре-
формывысшегопрофессиональногообразования
вКитае.[9]НаосновеЗаконаопрофессиональном
образованииКНРиЗаконаовысшемобразовании
КНР,дополненныхдругимисоответствующимиза-
конамииадминистративнымипостановлениями
иподкрепленныхместныминормативнымиактами,
быласформированасистемаинституциональных
рамоквысшегопрофессиональногообразования
Китая.Внешниеинституциональныегарантиипяти-
летнеговысшегопрофессиональногообразования
постепенноулучшаются,направляяиспособствуя
быстрому,здоровомуиупорядоченномуразвитию
высшегопрофессиональногообразования.Нако-
нец,уникальныепреимуществаиособенностипя-
тилетнеговысшегопрофессиональногообразова-
ниякаквидаобразованиянетолькоиграютважную
рольввыращиваниивысококачественныхтехниче-
скихиквалифицированныхталантов,ноииграют
ключевуюистратегическуюрольвсодействииопти-
мизацииимодернизациипромышленнойструктуры,
образовательнойсправедливости,сокращениираз-
рывамеждурегиональнымразвитиемисоциальной
гармониейистабильностью,которыенемогутбыть
замененыдругимивидамиобразования.[1]Пяти-
летнеевысшеепрофессиональноеобразование
научноиобоснованноопределилоспециализации
исостыковалоихсотраслями,ипочти65процен-
товспециализацийтесносвязанысместнымибазо-
вымиотраслями.Асинергетическоеобразование,
глубокаястыковкаспромышленностью,глубокое
сотрудничествошколыипредприятияидругиефор-
мысинхронногорезонансаприблизиливысшеепро-
фессиональноеобразованиекпрямойсвязимежду
промышленностьюипроизводством,заложивпроч-
ныйфундаментдлясистемыобразованияКитая.[2]

В целом, пятилетнее высшее профессиональ-
ное образование Китая сыграло важную роль
в выращивании талантов и экономическом раз-
витии, инновациях и реформе формы обучения,
институциональныхрамкахивнешнихгарантиях,
заложивпрочныйфундаментдляразвитиякитай-
скойсистемыобразования.[6]

Проблемы развития пятилетнего высшего 
профессионального образования в Китае

Пятилетнеевысшеепрофессиональноеобразова-
ниевКитаеиграетзаметнуюрольвсодействии
экономическомуисоциальномуразвитиюстраны,
справедливостиобразованияисбалансированному
региональномуразвитию,новтожевремясталки-
ваетсясрядомпроблем:

Во-первых,качествопятилетнеговысшегопро-
фессиональногообразованияКитаявсеещеимеет
определенноеотставаниеотмировогоуровняпер-
вого класса. Китайское высшее профессиональ-
ноеобразование,будьтоспецификацииподготов-
кикадров,системапреподавания,профессорско-

преподавательскийсоставитакдалее,значитель-
ноотстаетотразвитыхстран,атакженаходится
на некотором расстоянии от стратегии укрепле-
ниястраныталантами.[8]Пятилетнеевысшеепро-
фессиональноеобразованиеКитаятакжедолжно
научноскорректироватьсвоюполитикуинаправ-
ление развития, чтобы способствовать созданию
надежной, полной и высококачественной совре-
меннойсистемыпрофессиональногообразования
скитайскойспецификой.[12]

Во-вторых, пятилетнее высшее профессио-
нальноеобразованиевКитаенеполностьюудов-
летворяет экономический и социальный спрос
на высококачественные технические и квалифи-
цированные кадры. Поскольку общество долгое
времябылоозабоченообщимбакалаврскимобра-
зованиемипринижалозначениевысшегопрофес-
сиональногообразования,разрывмеждуспросом
и предложением на высококачественные техни-
ческиеталантыещебольшеувеличился,аструк-
турноенесоответствиемеждусистемойобразова-
нияиспросомнаталантыещебольшеусилилось.
Высшее профессиональное образование, хотя
на ранних этапах расширения масштабов, чтобы
принятьконнотативноеразвитие,разумноепози-
ционированиеего талантовспецификациии глу-
бинырегиональногоэкономическогоразвитиямо-
жетбытьболееэффективнымвсокращениираз-
рыва, но в краткосрочной перспективе не может
бытьполностьюкомпенсирована.[11]

В-третьих, Социальная привлекательность пя-
тилетнеговысшегопрофессиональногообразова-
ниявКитаеостаетсянедостаточной.Отсутствует
эффективное взаимодействие между системой
высшегопрофессиональногообразованияидру-
гимиобразовательнымисистемами,чтоприводит
книзкоймобильностиинеэффективнымпутямпе-
реходадляобразованныхлюдей.Некоторыевыс-
шие профессиональные колледжи и университе-
тыпридерживаютсяподхода«толькодлятрудоу-
стройства»,неправильнорасставляютцелиипре-
небрегаюткачествомподготовкикадров,врезуль-
татечегоунекоторыхвыпускниковслишкомузкие
каналытрудоустройства,маловозможностейдля
карьерногоростаи устойчивогоразвития, а ста-
тус-кво – на низком конце цепочки трудоустрой-
ства–такинебылполностьюулучшен.[5]Втоже
времявлияниеприкладногобакалавриата,тради-
ционная китайская концепция «учиться – значит
служить» и другие факторы влияют на потенци-
альный энтузиазм пятилетних вариантов высше-
гопрофессиональногообразования,снижаясоци-
альную привлекательность высшего профессио-
нальногообразования.[7]

Вцелом,вносясвойвкладвнациональноераз-
витие,пятилетнеевысшеепрофессиональноеоб-
разованиеКитаядолжнорешатьзадачиповыше-
ниякачества,обеспечениябалансаспросаипред-
ложения и повышения общественного признания
для достижения более здорового и устойчивого
развития.[3]
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Заключение

Взаключениеследуетотметить,чтовданнойстатье
подробнорассматриваютсяисторияразвития,теку-
щеесостояние,значениеипроблемыпятилетнего
высшегопрофессиональногообразованиявКитае.
Несмотрянаточтопятилетнеевысшеепрофессио-
нальноеобразованиевКитаедостиглозначитель-
ногопрогресса,емунеобходимопостоянноприла-
гатьусилиядляпреодолениястоящихпередним
проблем,чтобыдобитьсяздоровогоиустойчивого
развития.Пятилетнеевысшеепрофессиональное
образованиеКитаядолжнопродолжатьпродвигать
образовательныереформыиинновации,укреп-
лятьсвязьспромышленностью,повышатькачество
образованияиобщественноепризнание.Втоже
времянеобходимоприложитьбольшеусилийдля
устранениянесоответствиямеждуспросомипред-
ложениемиоптимизацииструктурыобразования
дляболееполногоудовлетворенияпотребностей
страныиобщества.
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RESEARCH ON THE DEVELOPMENT OF HIGHER 
PROFESSIONAL EDUCATION IN CHINA

Fu Yifan
Rostov State Conservatory named after. S. V. Rachmaninova

Thisstudyprovidesanin-depthanalysisofthedevelopmenthistory,
achievements, importanceandchallengesof five-yearhigherpro-
fessionaleducation inChina.AlthoughChinahasestablished the
world’slargestprofessionaleducationsystem,whichhascontribut-
edtothemassificationofeducation,economicandsocialdevelop-
ment,ithasyettoovercomeproblemsintermsofquality,demand
satisfactionandsocialattractiveness. Inorder toachievesustain-
abledevelopment,China’sfive-yearhigherprofessionaleducation
systemshouldpromotereformandinnovation,strengthentheinte-
grationofindustryandeducation,andimprovethequalityofeduca-
tionandsocialacceptance,whileaddressingthemismatchbetween
supplyanddemand.

Keywords:higherprofessionaleducation,developmentchallenges,
educationreform,industry-teachingintegration,five-yearsystem.
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Исследование развития кросс- культурной компетентности международных 
учителей в Центральной Азии в контексте инициативы «Один пояс, один 
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Центральная Азия обладает важным географическим преиму-
ществом, являясь первой остановкой для развития Китая на за-
пад и важным регионом для строительства китайского Эконо-
мического пояса Шелкового пути. Развитие обменов между 
Китаем и Центральной Азией предъявляет новые требования 
к межкультурной образовательной компетенции междуна-
родных преподавателей в Центральной Азии. Межкультурная 
компетенция международных преподавателей в Центральной 
Азии имеет большое значение для строительства «Одного 
пояса, одного пути». Для того чтобы уделять внимание меж-
культурной коммуникативной компетенции преподавателей, 
необходимо в первую очередь развивать межкультурную ком-
муникативную компетенцию преподавателей китайского языка 
как иностранного, и только после приобретения такой компе-
тенции они смогут эффективно осуществлять международную 
педагогическую деятельность и лучше передавать эту компе-
тенцию студентам. При развитии межкультурной компетенции 
преподаватели должны иметь правильную позицию, быть спо-
койными и объективными, искать истину в фактах, оценивать 
традиционную и современную культуру стран Центрально- 
Азиатского региона по научным критериям.

Ключевые слова: Инициатива «Один пояс и один путь», меж-
культурное, международное образование, международные 
преподаватели, Центральная Азия, коммуникация, культурный 
обмен, культурная коммуникация

Введение

«Один пояс, один путь», также известный как «Но-
вый шелковый путь», –  это глобальная стратегия 
развития инфраструктуры, принятая правитель-
ством Китая с участием более 150 стран и меж-
дународных организаций. «Пояс и путь» состоит 
из шести градостроительных сухопутных коридоров, 
связанных между собой автомобильной, железнодо-
рожной, энергетической и цифровой инфраструкту-
рой, а также морского Шелкового пути, связанного 
с развитием портов 1.

Председатель КНР Си Цзиньпин объявил о кон-
цепции «Один пояс, один путь», или «Экономиче-
ского пояса Шелкового пути», 7 сентября 2013 го-
да в Назарбаев Университете в Астане, Казахстан. 
Целью «Пояса и пути» является «построение еди-
ного рынка, полное использование как между-
народных, так и внутренних рынков, укрепление 
взаимопонимания и доверия между странами- 
участницами посредством культурных обменов 
и интеграции, а также формирование инновацион-
ной модели притока капитала и сбора талантов». 
С продвижением политики «Пояса и пути» меж-
культурные обмены стали более частыми, что тре-
бует от соответствующих преподавателей иметь 
видение международного развития, активно уча-
ствовать в строительстве «Пояса и пути» и между-
народных делах на основе повышения собствен-
ной межкультурной компетентности, чтобы вырас-
тить больше межкультурных талантов для страны. 
Международные преподаватели должны уделять 
больше внимания развитию «Пояса и пути», изу-
чать новые способы выращивания талантов и по-
нимать национальные условия пяти стран Цен-
тральной Азии 2. Преподаватели- международники 
не только учат иностранным языкам, но и в буду-
щем будут больше соприкасаться с общественны-
ми делами и генерировать больше международ-
ных обменов в рамках экономического развития. 
Учителям- международникам в Центральной Азии 
необходимо иметь глобальную перспективу и со-
вершенствовать свои навыки межкультурной ком-
муникации.

Существует тесная связь между преподавателя-
ми- международниками и межкультурной комму-

1 Baniya, S., Rocha, N., & Ruta, M. (2020). Trade effects of the 
New Silk Road: A gravity analysis. Journal of Development Eco-
nomics, 146, 102467.

2 Sahakyan, M. (2022). China’s Belt and Road Initiative and 
Central Asia. In The Belt and Road Initiative in Asia, Africa, and Eu-
rope (pp. 90–106). Routledge.
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никацией. Проблемы межкультурной коммуника-
ции встречаются в международном преподава-
нии, в основном при столкновении и слиянии двух 
национальных культур между преподавателями- 
международниками и студентами. Язык и сло-
варный запас –  это лишь поверхностные причи-
ны, когда общаются люди из разных культурных 
областей. Культурные практики –  это глубинные 
причины. Межкультурная коммуникативная ком-
петенция международных преподавателей долж-
на быть разделена на две части: лингвистическую 
и нелингвистическую коммуникативную культуру. 
В международном образовательном сообществе 
и учителя, и одноклассники могут быть из разных 
стран с разными языками, культурами и религи-
ями. В международном образовании необходимо 
учитывать разнообразие учебной аудитории 1.

В 2003 году Лю Сень и Ли Чжэнбяо в работе 
«Преподавание китайского языка как иностранно-
го и межкультурные исследования» заявили, что 
межкультурные исследования должны начинаться 
с изучения структуры языка, его значения, праг-
матических правил и использования невербаль-
ных средств, поиска общего языка при сохранении 
различий, органичной интеграции преподавания 
языка и культуры, а также максимального исполь-
зования функций международного культурного об-
разования, распространения культуры и культур-
ных обменов при преподавании китайского языка 
как иностранного. В соответствии с принципом по-
иска точек соприкосновения при сохранении раз-
личий, следует обратить внимание на контраст 
культур. Преподаватели- международники должны 
осознавать влияние культуры на язык, а препода-
вание языка –  это также кросс- культурное препо-
давание 2.

Контекст незаменим в изучении языка, а по-
гружение в контекст может помочь иностранным 
студентам выучить язык с меньшими усилиями 3. 
Американский антрополог Холл разделил куль-
туру на высокий и низкий контекст, основываясь 
на том, что язык и культура заставляют людей из-
бирательно относиться к информации из внешне-
го мира. Именно благодаря этой избирательности 
люди могут фильтровать коммуникативную языко-
вую информацию, так что в реальной культурной 
коммуникации часть информации, передаваемой 
общающимися сторонами, в основном исходит 
из самого языка общения, а другая –  из повода 
общения, то есть контекста. В соответствии с этим 
различием в источниках информации Холл разде-

1 Hoff, H. E. (2020). The evolution of intercultural communica-
tive competence: Conceptualisations, critiques and consequences 
for 21st century classroom practice. Intercultural Communication 
Education, 3(2), 55–74.

2 Liu, S., & Li, J. (2003). Преподавание китайского языка как 
иностранного и межкультурные исследования. Журнал Юнь-
наньского нормального университета: преподавание и иссле-
дование китайского языка как иностранного, 1(1), 5. (на китай-
ском языке;刘森, & 李正栓. (2003). 对外汉语教学与跨文化研究. 云
南师范大学学报：对外汉语教学与研究版, 1(1), 5.

3 Dong, Q., Li, L., Dai, D., Zheng, C., Wu, Z., Chang, B., … & 
Sui, Z. (2022). A survey on in-context learning. arXiv preprint arX-
iv:2301.00234.

лил разнообразие культур на две категории: «вы-
сококонтекстные культуры» и «низкоконтекстные 
культуры». Высококонтекстные культуры очень 
мало полагаются на информацию, закодирован-
ную в самом языке общения, но в основном на ма-
териальный контекст обмена или соответствую-
щее происхождение общающихся сторон 4.

С точки зрения использования языка, роль ком-
муникативного языка в высококонтекстных культу-
рах ограничена, то есть осведомленность, выра-
женная в коммуникативных сообщениях, не огра-
ничивается самим коммуникативным языком, 
и смысл общения или действия, которое соверша-
ют люди, зависит в первую очередь от контекста, 
в котором находятся общающиеся стороны. В низ-
коконтекстных культурах коммуникативная ин-
формация непосредственно встраивается в ком-
муникативный язык, чтобы дополнить недостаю-
щую информацию в контексте. Иными словами, 
коммуникация контекстуальной культуры редко 
опирается на коммуникативный контекст, а в ос-
новном полагается на закодированную информа-
цию в самом языке. Межкультурная коммуника-
ция в такой же степени связана с контекстом 5, как 
и изучение языка, причем не только самого языка, 
но и того, как успешно использовать язык в жиз-
ни, как использовать язык для общения, поэто-
му контекст и прагматика очень важны, особенно 
когда речь идет о культуре Центральной Азии или 
некоторых культурных словах. Необходимо повы-
шать уровень межкультурной компетенции меж-
дународных преподавателей. Осознание необхо-
димости искать точки соприкосновения, сохраняя 
различия, является основой для повышения меж-
культурной компетенции международных препо-
давателей, а международные преподаватели для 
повышения межкультурной компетенции должны 
иметь равное представление о культурном разно-
образии и культурном сосуществовании 6.

Как видно из приведенного ниже рисунка, с эко-
номическим развитием Китая и после пропаганды 
«Пояса и пути» в 2013 году Китай установил ин-
тенсивные экономические контакты с пятью стра-
нами Центральной Азии. Общий объем импорта 
и экспорта значительно увеличился 7.

С продвижением экономической стратегии 
«Один пояс, один путь», политика «Один пояс, один 
путь» еще больше ускорила темпы развития Китая 
«выход за пределы страны», способствовала эко-

4 Leotescu, G. S. (2023). Communicating Meaning across High-
and Low- Context Cultures–a Comparative Analysis. Buletinul Stiin-
tific al Universitatii Politehnica din Timisoara, Seria Limbi Moderne, 
(22), 5–13.

5 Hwang, J., Sato, E., & He, A. W. (2024). From intercultural en-
gagement to intercultural communicative competence: The case of 
Chinese, Japanese, and Korean. Foreign Language Annals, 57(1), 
67–92.

6 Munezane, Y. (2021). A new model of intercultural commu-
nicative competence: bridging language classrooms and intercul-
tural communicative contexts. Studies in Higher Education, 46(8), 
1664–1681.

7 Китайская сеть «Пояс и путь», данные о торговле с пятью 
странами Центральной Азии. https://www.yidaiyilu.gov.cn/data-
Chart1. (дата обращения: 17.05.24)
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номическим и торговым обменам между страна-
ми, и спрос на международные таланты с кросс- 
культурными качествами быстро растет. Спрос 
на международные таланты с кросс- культурными 
качествами быстро растет, и университетам сроч-
но нужно выращивать таланты, чтобы удовлетво-
рить потребности международного сообщества 
во всех сферах жизни (рис. 1).

Рис. 1

В Национальной программе реформирования 
и развития образования на среднесрочную и дол-
госрочную перспективу (2010–2020 гг.) четко обо-
значена цель –  воспитать «большое количество 
международных талантов с международным ми-
ровоззрением, хорошо знающих международные 
правила и способных участвовать в международ-
ных делах и международной конкуренции». В до-
кладе пятого пленума ЦК КПК 18-го созыва отме-
чается, что «для создания новой ситуации откры-
тости внешнему миру необходимо обогатить но-
вый смысл открытости внешнему миру, повысить 
уровень открытости внешнему миру, синергети-
чески продвигать взаимное доверие в стратегии, 
экономическое и торговое сотрудничество, гума-
нитарные обмены и стремиться к формированию 
модели взаимовыгодного сотрудничества с углу-
бленной интеграцией» 1.

В контексте «Пояса и пути» культурные обме-
ны и общение со 150 странами являются основ-
ной проблемой, с которой сталкивается каждая 
страна. Суть международного обучения иностран-
ным языкам также заключается в межкультур-
ном образовании. Межкультурная компетенция 
преподавателей- международников –  это также 
способность преподавателей выражать культур-
ную коммуникацию между двумя сторонами. Не-
обходимо развивать межкультурную коммуника-

1 Han, Y., Zhang, J. L., Lv, Y., & Ma, Q. Shuang. (2020). Шуан-
лю. Предварительное исследование «куррикуляризации» руко-
водства по международному обмену в высшем образовании, 
33(2), 128–133. (на китайском языке;韩钰, 张江龙, 吕莹, & 马齐爽. 
(2020). 双一流. 高校国际交流指导 “课程化” 初探, 33(2), 128–133.

тивную грамотность преподавателей и готовить 
международных преподавателей в качестве про-
фессиональных межкультурных талантов с силь-
ным опытом и знаниями. Университетская плат-
форма колледжей и университетов в подготовке 
международных преподавателей к развитию меж-
культурной компетенции должна обеспечивать бо-
лее разнообразную культурную среду для между-
народных преподавателей, чтобы они могли выез-
жать за пределы страны, создавать больше ком-
муникационных платформ и поощрять междуна-
родных преподавателей к участию в обмене и вза-
имодействии различных культур, чтобы они могли 
видеть, так чтобы способствовать культурному об-
мену и интеграции.

С развитием «Пояса и пути» обмены в Цен-
тральной Азии стали более частыми, что приве-
ло к росту спроса на изучение китайского языка 
в Центральной Азии. Китай создал 550 Институтов 
Конфуция и 1 172 класса Конфуция в начальных 
и средних школах в 162 странах (регионах). Они 
предоставляют услуги десяткам миллионов сту-
дентов из разных стран по изучению китайского 
языка и пониманию китайской культуры, а также 
играют важную роль в развитии международного 
китайского языкового образования и укреплении 
межкультурных обменов. Исторически сложилось 
так, что Узбекистан стал первой страной в Цен-
тральной Азии, где началось преподавание ки-
тайского языка. В советский период Ташкент был 
одним из центров преподавания и исследований 
в области востоковедения (в том числе китаеве-
дения). Институт Конфуция в Ташкенте –  первый 
в мире контрактный Институт Конфуция. Основан-
ный Ланьчжоуским университетом в сотрудниче-
стве с Ташкентским государственным восточным 
университетом, институт был создан в 2005 го-
ду после подписания официального соглашения 
между Китаем и Узбекистаном в 2004 году. Ин-
ститут Конфуция является первым китайским Ин-
ститутом Конфуция за рубежом и известен как 
«Первый в мире Институт Конфуция». В настоя-
щее время в Узбекистане действуют 2 Института 
Конфуция, а в Казахстане –  5. 5 Институтов Кон-
фуция в Казахстане. 4 Института Конфуция в Кыр-
гызстане. В Таджикистане действуют 2 Института 
Конфуция. В Туркменистане нет Институтов Кон-
фуция, но есть три университета, предлагающие 
курсы китайского языка 2.

Что касается деятельности Институтов Кон-
фуция в Центральной Азии, то у международных 
преподавателей по-прежнему существуют общие 
проблемы в межкультурной коммуникации, а пе-
редача культуры по-прежнему остается в рамках 
традиционной китайской культуры. Не хватает 
распространения современной китайской культу-
ры, а также региональных культурных сравнений, 
и не удается хорошо сочетать две разные куль-
туры в преподавании. Согласно учебному плану, 

2 Qiao, R., Bai, P., & Li, M. (2021). Research on the status quo 
and problems of Confucius Institutes in Russia and CIS, Society. 
Society. Communication. Education, 12(2), 33–45.



№
 5

  2
02

4 
 [С

ПО
]

356

можно понять, что китайские международные учи-
теля по-прежнему преподают традиционные ки-
тайские праздники, каллиграфию, китайскую жи-
вопись, тайцзи и китайские узлы в образовании. 
Это также обусловлено долгой историей и культу-
рой Китая, и люди обычно используют эти тради-
ционные культуры, чтобы показать Китай. Вполне 
возможно, что при таком образовании у студентов 
может сохраниться стереотипное представление 
о Китае, и они неизбежно будут думать о пандах, 
кунг-фу и древних китайцах, когда говорят о Ки-
тае 1.

Люди признают традиционную китайскую куль-
туру как успешное явление, но это не современ-
ная китайская культура. Международным препо-
давателям необходимо лучше узнать современ-
ную китайскую культуру, расширить свои совре-
менные перспективы и начать с современного ки-
тайского контекста. Межкультурная коммуникация 
в традиционной культуре должна быть ориентиро-
вана на настоящее и современное время и осно-
вываться на общей основе человеческой культу-
ры, изучая и распространяя гуманистический дух 
и человеческие ценности.

Этнические языки также могут способствовать 
межкультурной коммуникации: преподавание язы-
ка и преподавание культуры неразделимы, а куль-
турные ценности, образ мышления и социальные 
договоры, заложенные в языках, делают понима-
ние культур более естественным и гибким через 
изучение языка. Некоторые международные пре-
подаватели из числа этнических меньшинств Ки-
тая имеют уникальные преимущества в общении 
с пятью странами Центральной Азии. Среди пяти 
стран Центральной Азии, за исключением Таджи-
кистана, где таджикский язык относится к иран-
ской ветви индоиранской языковой семьи индоев-
ропейской языковой семьи, языки основных этни-
ческих групп в остальных четырех странах принад-
лежат к тюркской ветви алтайской языковой се-
мьи. Что касается отношений с китайскими языка-
ми, то таджикский язык в Таджикистане, несмотря 
на одинаковое название с китайским таджикским 
языком (также известным как «сарикур», согласно 
собственному названию этнической группы), фак-
тически является двумя разными языками, что за-
трудняет общение между ними; таджикский язык 
за пределами страны в основном общается с пер-
сидским и дари, одним из официальных языков 
Афганистана. Основные этнические группы Ка-
захстана, Узбекистана и Кыргызстана являются 
трансграничными с казахами, узбеками и кыргы-
зами в Китае, и они используют один и тот же язык, 
но узбекский язык в Китае находится под сильным 
влиянием уйгурского языка, что делает его фоне-

1 Xie, Qingguo, & Wang, Haoran. 2011 Новый вид рода Lep-
idoptera (Lepidoptera, Lepidoptera) из Китая. (2022). Кризис се-
редины жизни» китайских коммуникационных исследований 
и перспективы взрыва китайских коммуникационных иссле-
дований (2017–2021). Международная журналистика, 61–80. 
(на китайском языке;谢清果, & 王皓然. (2022). 中国传播学的 “中年
危机” 与华夏传播研究的球土化展望 (2017–2021). 国际新闻界, 61–
80.

тически и грамматически отличным от узбекского 
языка за пределами Китая 2. По степени близости 
языков внутри тюркской группы казахский близок 
к киргизскому (кыргызскому), узбекский –  к уй-
гурскому, а туркменский –  к саларскому. С точки 
зрения степени языковой коммуникации эти языки 
способны общаться друг с другом в повседневном 
общении, но в разной степени 3.

По мнению американского политолога Хантинг-
тона, сосуществование цивилизаций требует по-
иска общих черт между большинством цивилиза-
ций 4. Поддержание мира в многокультурном мире 
требует соблюдения принципа общности, соглас-
но которому народы цивилизаций должны искать 
и расширять ценности, институты и практики, ко-
торые они разделяют с другими цивилизациями. 
Учителям- международникам необходимо исполь-
зовать идеи и концепции, имеющие культурную 
общность, в качестве «точек входа» для межкуль-
турной коммуникации. Общие черты перевешива-
ют различия и являются основой для межкультур-
ной коммуникации. Это связано с тем, что целью 
межкультурной коммуникации является не уста-
новление индивидуальной культурной субъек-
тивности, а формирование интерсубъективности 
взаимопонимания с позиции другого. Именно су-
ществование различий позволяет культурам ссы-
латься друг на друга и учиться друг у друга, лучше 
познавать себя в сравнении и видеть себя в свете 
другого, что как раз и приводит к таким творче-
ским силам, как инновации и изменения.

Заключение

Повышение межкультурной компетенции иностран-
ных преподавателей требует преодоления языковых 
барьеров, ценностей и образа мышления. По мне-
нию американского антрополога Сапира, уникаль-
ность человека заключается в том, что он способен 
выстраивать интегрированные отношения с миром 
посредством передачи языка –  человек не просто 
живет в объективном мире, но и подвержен воз-
действию специфической языковой среды 5. В этом 
смысле язык становится средством, с помощью ко-
торого люди выражают себя в социальной жизни. 
Преподавание языка неразрывно связано с препо-
даванием культуры. Культурные ценности, образ 
мышления и социальные договоры, заложенные 
в языке, делают понимание культуры через изуче-
ние языка более естественным и гибким. Наиболее 
важными факторами, которые необходимо учиты-
вать в языковом классе, являются фоновые знания 

2 СУХОРУЧКИНА, А., & СУХОРУЧКИНА, И. (2023). ИНФОР-
МАЦИОННО-ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭТНО-
ГЛОБАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ СТРАН ВЕЛИКОГО ШЕЛКОВОГО ПУ-
ТИ. Москва, 17, 421–423.

3 Jiménez- Tovar, S., & Lavička, M. (2020). Folklorized politics: 
how Chinese soft power works in Central Asia. Asian Ethnicity, 
21(2), 244–268.

4 Arnason, J. P. (2021). Civilizations in dispute: Historical ques-
tions and theoretical traditions. In Civilizations in Dispute. Brill.

5 Sapir, E. (2023). Selected writings of Edward Sapir in lan-
guage, culture and personality. Univ of California Press.
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учащихся, их культурная идентичность, мотивация 
и когнитивные стили.

Межкультурная коммуникация –  это двусторон-
ний, циклический процесс. Только через непрерыв-
ное общение в двустороннем диалоге и обмене мы 
можем понять друг друга и узнать друг друга пра-
вильно 1. Повышение межкультурной компетенции 
иностранных преподавателей –  это также способ 
укрепить их понимание истории и культуры страны 
пребывания, им необходимо искать точки сопри-
косновения и устанавливать двусторонний канал 
коммуникации. Односторонний подход к экспорту 
культуры во внешний мир, о котором рассказыва-
ют сами китайцы, более заразителен для между-
народной аудитории, чем понимание только куль-
туры собственной страны. Коммуникация –  это 
«интерактивный процесс взаимного признания по-
средством обмена информацией».
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A STUDY OF CROSS- CULTURAL COMPETENCE 
DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL TEACHERS IN 
CENTRAL ASIA IN THE CONTEXT OF THE ONE BELT, 
ONE ROAD INITIATIVE

Zhang Lingling, Yilimire Yiliyasi
Xinjiang Normal University

Central Asia has an important geographic advantage as the first 
stop for China’s development to the west and an important region 
for the construction of China’s Silk Road Economic Belt. The devel-
opment of exchanges between China and Central Asia has brought 
new requirements for the intercultural education competence of in-
ternational teachers in Central Asia. Intercultural competence of in-
ternational teachers in Central Asia is of great significance to the 
construction of “One Belt, One Road”. In order to emphasize teach-
ers’ intercultural communicative competence, it is necessary to cul-
tivate the intercultural communicative competence of teachers of 
Chinese as a foreign language in the first place, and only when they 
have acquired such competence can they effectively carry out inter-
national teaching activities, and can better impart such competence 
to students. In developing intercultural competence, teachers should 
have the right attitude, be calm and objective, seek truth from facts, 
and measure the traditional and modern cultures of the countries of 
the Central Asian region by scientific standards.

Keywords: The Belt and Road Initiative, cross- cultural, international 
education, international teachers, Central Asia, communication, cul-
tural exchange, cultural communication.
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Внедрение технологий информационного моделирования в систему 
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«Архитектура»
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Система среднего профессионального образования ориенти-
рована на практику. Именно это делает выпускников лично-
стями, востребованными государством, обществом. Студен-
ты погружаются в профессиональную среду, где знакомятся 
со спецификой будущей работы и формируют навыки решения 
разных задач. Это помогает развивать профессиональную мо-
бильность и конкурентоспособность будущих специалистов. 
Требования к навыкам и знаниям студентов устанавливаются 
профессиональными стандартами в строительной отрасли, 
федеральными государственными образовательными стан-
дартами и мнениями работодателей. Изменения в стандартах 
и сроках обучения, а также в запросах отрасли диктуют необ-
ходимость изменений в подходах к процессу передачи и закре-
пления информации, закрепления навыков и умений для сохра-
нения конкурентоспособности выпускников СПО.
Анализ учебных планов по специальности 07.02.01 Архитек-
тура, принятых в БПОУ УР «Ижевский монтажный техникум» 
показал, что основное сокращение часов коснулось общепро-
фессионального и профессионального циклов. Время их изу-
чения происходит знакомство студентов с типологией зданий, 
материаловедением, основами композиции, системами авто-
матизированного проектирования, конструкциями, затем идет 
обучение процессу моделирования и закрепление полученных 
ранее знаний о применении той или иной конструктивной схе-
мы, строительных материалов и принципов взаимодействия 
объемов. Применяемый в настоящее время квазипрофессио-
нальный подход следует совершенствовать за счет сотрудни-
чества с проектными организациями и внедрения передовых 
технологий, таких как использование нейронных сетей для по-
иска формы объекта,
Привлечение к образовательному процессу работодателей, 
разработка образовательных программ с учетом их требова-
ний, анализ запроса рынка и внедрение новых технологий, 
например, в области использования нейросетей для архитек-
туры, позволит повышать качество знаний в условиях сокра-
щения сроков обучения.

Ключевые слова: технологии информационного моделирова-
ния, архитектура, подготовка специалистов, СПО, квазипро-
фессиональный подход, нейросети

Введение

Практико- ориентированный подход, заложенный 
в системе среднего профессионального образова-
ния, определяет высокий уровень востребованно-
сти выпускников со стороны государства и обще-
ства. Погружение в смоделированную професси-
ональную среду, знакомящую студентов со специ-
фикой их будущей деятельности, а также формиру-
ющую навыки решения различных задач, позволя-
ет формировать профессиональную мобильность 
и конкурентноспособность будущего специалиста. 
Требования к умениям и знаниям студентов фик-
сируются профессиональными стандартами стро-
ительной отрасли, федеральными государствен-
ными образовательными стандартами, мнениями 
работодателей.

Проблема: изменения в стандартах и сроках 
обучения, а также в запросах отрасли, диктуют 
необходимость изменений в подходах к процессу 
передачи и закрепления информации, закрепле-
ния навыков и умений для сохранения конкуренто-
способности выпускников СПО.

Методика: для анализа требований к умениям 
и знаниям студентов, а также к работникам, бы-
ли использованы открытые источники: сайт по по-
иску работы и сотрудников «HeadHunter» (hh.ru), 
сайт «Профессиональные стандарты» (profstan-
dart.rosmintrud.ru), разработанный при участии ФГ-
БУ «ВНИИ труда» Минтруда России, сайт «Офици-
альный интернет- портал правовой информации» 
(pravo.gov.ru), официальный сайт образователь-
ной организации БПОУ УР «Ижевский монтажный 
техникум» (ciur.ru/imt/default.aspx).

Основная часть

Профессиональный стандарт 10.008 Архитектор 
определяет область работы архитектора как твор-
ческий процесс создания авторского архитектур-
ного проекта, координацию разработки всех раз-
делов проектной документации для строительства. 
Согласно Профстандарту, по окончанию обучения 
студент должен сформировать навыки разработки 
отдельных архитектурных решений, оформления 
архитектурного раздела проектной документации, 
внесения в него изменений. Необходимыми зна-
ниями для осуществления профессиональной де-
ятельности являются компьютерное моделирова-
ние, методы автоматизированного проектирования, 
а также знакомство с основными программными 
комплексами проектирования.
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Увеличение объемов строительства, ликви-
дация дефицита трудовых ресурсов в строи-
тельной отрасли напрямую зависит от произво-
дительности труда, внедрения новых техноло-
гий и систем, что становится возможным только 
при использовании квалифицированного труда 
на всех этапах жизненного цикла объекта [1–3]. 
Применение технологий информационного мо-
делирования (ТИМ, BIM) в работе –  одно из важ-
ных требований к соискателю [4], однако зави-
сящее от заинтересованности конкретного реги-
она [5].

В целом анализ требований работодателей, ос-
нованный на изучении анкет на сайте «HeadHunt-
er», позволяет выделить следующие требования 
к кандидатам на должность:

• обучаемость, готовность осваивать новые про-
фессиональные навыки, быстрота включения 
в рабочий процесс;

• знание и умение оперировать нормативной до-
кументацией;

• знание специализированного программного 
обеспечения;

• умение моделировать;
• понимание или умение работать с BIM-техноло-

гиями;
• умение работать в команде.

Также появляется запрос на умение исполь-
зовать нейронных сетей в профессиональной 
деятельности, например, в вакансии на долж-
ность помощника архитектора и архитектора- 
концептуалиста (рис. 1) в архитектурном бюро 
Stankevich.Design [6].

Рис. 1. Вакансия в архитектурном бюро Stankevich.Design

Популяризацией использования нейросетей за-
нимается российский интернет- портал в сфере ар-
хитектуры Архи.ру (archi.ru), объявив о приеме ра-
бот, созданных с помощью искусственного интел-
лекта и нейронных сетей для публикаций [7].

Что касается объема и уровня знаний и уме-
ний студентов, то на данный момент действуют 
три Федеральных государственных образователь-
ных стандартов (ФГОС СПО) по специальности 
07.02.01 «Архитектура» (от 2014, 2021 и 2023 гг.), 
содержащих требования по применению средств 
информационных технологий для решения про-
фессиональных задач, использованию современ-
ного программного обеспечения, использованию 
различных цифровых средств. Стоит отметить, 
что в последней редакции ФГОС СПО от 2023 го-
да срок обучения был снижен на один год и соста-
вит 2 года 10 месяцев на базе 9 классов, тогда как 
до этого составлял 3 года 10 месяцев.

В основе современного архитектурного обра-
зования лежит подход, основанный на учебно- 
исследовательской, поисково- конструктивной 
и творческой деятельности [8].

Первый год обучения студентов СПО посвя-
щен изучению предметов общеобразовательно-
го цикла: математики, информатики, химии, фи-
зики, русского языка и т.д., а также дополнитель-
ной дисциплины, преподаваемой на усмотрение 
образовательной организации (БПОУ УР «Ижев-
ский монтажный техникум») –  черчения. Общая 
емкость изучаемых дисциплин составляет –  1476 

часов (для учебных планов по ФГОС СПО от 2021 
и 2023 гг.), из которых 72 часа выделено на изу-
чение дополнительных дисциплин (36 часов –  ос-
новы проектной деятельности и 36 часов –  черче-
ние). В данной статье не рассматривается изуче-
ние общепрофессионального цикла студентами, 
обучающимся по ФГОС СПО от 2014 года, в связи 
с тем, что студенты последнего набора в настоя-
щее время уже обучаются на 3 курсе.

Таблица 1. Сравнение учебной емкости по циклам

ФГОС СПО 
от 28 июля 

2014 г. № 850

ФГОС СПО 
от 4 октября 
2021 г. N 692

ФГОС СПО 
от 9 ноября 

2023 г. N 843

Общий гу-
манитарный 
и социально- 
экономи-
ческий учеб-
ный цикл 
(2,3,4 курсы)

524 часа учеб-
ной работы

540 часов 
учебной ра-
боты

Циклы 
упраздне-
ны, выделен 
социально- 
гуманитарный 
цикл –  464 
часа учебной 
работы (2 
курс)

Математиче-
ский и общий 
естествен-
нонаучный 
учебный цикл 
(2,3 курсы)

149 часов 
учебной ра-
боты

180 часов 
учебной ра-
боты

Со второго курса студенты приступают к изуче-
нию дисциплин, относящихся с общему гуманитар-
ному и социально- экономическому циклу, матема-
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тическому и общему естественнонаучному учеб-
ному циклу, распределение часов в зависимости 
от ФГОС указано в таблице 1.

С этого же года обучения студенты начинают 
изучать дисциплины, относящиеся к общепрофес-
сиональному и профессиональному циклам. Об-
щепрофессиональный цикл включает в себя такие 
дисциплины, как: техническая механика, начерта-
тельная геометрия, рисунок и живопись, типология 
зданий, архитектурное материаловедение, исто-
рия архитектуры, основы геодезии и другие, всего 
на общепрофессиональный цикл 2531, 1118 и 738 
часов в зависимости от учебных планов по ФГОС 
СПО 2014, 2021 и 2023 годов соответственно. Из-
учение предметов общепрофессионального цикла 
направлено на знакомство студентов с материа-
лами, развитием архитектурного формообразова-
ния, а также на знакомство с правовым обеспече-
нием профессиональной деятельности, основам 
экономики и эффективному поведению на рынке 
труда.

Длительность профессионального цикла со-
ставляет 2374, 1534 и 776 часов и распределе-
на по 2,3,4 и 2,3 годам обучения в зависимости 
от ФГОС СПО. Во время профессионального цик-
ла происходит знакомство студентов с архитектур-
ной графикой, основами композиции, системами 
автоматизированного проектирования, конструк-
циями, затем идет обучение процессу моделиро-
вания и закрепление полученных ранее знаний 
о применении той или иной конструктивной схемы, 
строительных материалов и принципов взаимо-
действия объемов [9]. Таким образом, осуществля-
ется переход от работы с абстрактными объемно- 
пространственными композициями к проектиро-
ванию конкретного объекта. В настоящее время 
идет изменение методики проектирования: маке-
тирование уступает место 3D-моделированию [8]. 
В основе такого подхода лежит повсеместный пе-
реход к технологиям информационного моделиро-
вания в строительной отрасли [2–4, 10–14].

Основной тенденцией в системе обучения яв-
ляется интегрирование квазипрофессионального 
подхода, который позволяет моделировать про-
фессиональные ситуации и отрабатывать навыки 
решения задач, характерных для данной специ-
альности [15], развивать прогностические умения, 
т.е. просчитывать и экспериментально проверять 
выдвинутые предположения [16]. В качестве од-
ного из методов создания среды, приближенной 
к профессиональной, является «проектный под-
ход» [17–19]. Задачи проектного обучения заклю-
чаются в обеспечении практической профессио-
нальной подготовки с использованием активного 
подхода к формированию результатов обучения; 
увеличении мотивации и участия студентов в про-
цессе освоения материала; обнаружении талант-
ливых студентов, способных быстрее и глубже ос-
ваивать образовательную программу, создании 
возможностей для развития универсальных и про-
фессиональных умений; участии работодателей, 
профессиональных и местных сообществ в обра-

зовательном процессе, интеграции образования 
и производства, привлечении новых компетенций 
и ресурсов из реальной экономики [20]. Необходи-
мо также заботится о развитии софт-скиллов. Мо-
дель, позволяющая развивать навыки и качества, 
которыми должны обладать современные востре-
бованные сотрудники и социально успешные лю-
ди, получила название Модель «4К: коммуника-
ция, креативность, критическое мышление и ко-
мандная работа» [19].

Закрепление знаний и навыков проектирова-
ния осуществляется при изучении междисципли-
нарного комплекса (МДК) «Начальное архитектур-
ное проектирование». Процесс построен на пере-
ходе от простого к сложному, а также на возмож-
ности сквозного проектирования, т.е. возможно-
сти включения в новый проект частичного или 
полного результата предыдущего проекта. Основ-
ными проектами, сохраняющимися при изменении 
ФГОС, являются малоэтажное жилое здание, зда-
ние зального типа и многоквартирное жилое зда-
ние. При выполнении каждого из проектов созда-
ется трехмерная модель в специализированном 
ПО, на основе которой получаются проекции пла-
нов, фасадов, разрезов для дальнейшего оформ-
ления и презентации.

На первой стадии проекта студенту необходимо 
не только изучить действующие нормы на проек-
тирование, расположение на территории, но и про-
анализировать реализованные проекты, сходные 
по планировочным и объемно- пространственным 
решениям. На основе полученной информации 
студентом ведется моделирование объекта, т.е. 
поиск наиболее оптимального, по его мнению, ре-
шения.

В самом начале процесс моделирования со-
средоточен на получении новой формы в форме 
эскиза при помощи традиционных инструментов 
и материалов (бумага, маркеры, картон), а пере-
ход к 3D-моделированию осуществляется только 
тогда, когда уже есть понимание о выбранных кон-
структивных системах и материалах. Современ-
ные технологии позволяют расширить способы 
моделирования и дополнить традиционный под-
ход использованием 3D-моделирования на этапе 
поиска [21], в том числе использованием нейросе-
тей [22, 23].

Использование нейросетей как одного из ин-
струментов по поиску образов и форм позволит 
разнообразить работы студентов, увеличить их 
наглядность, ускорить процесс проектирования 
и улучшить качество проектов. При таком подхо-
де образ, созданный нейросетью, не является ито-
говой работой и требует собственной интерпрета-
ции студентом и дальнейшей проработки объекта 
в части конструкций и соответствия действующим 
нормам.

Подход при работе с нейросетями может быть 
построен как на генерации изображении на осно-
ве текста (Midjourney, PromeAI, Kandinsky 3.0, Yan-
dexART), так и на основе нескольких подобран-
ных изображений (PromeAI). Результат генерации 
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по текстовому запросу «экологичная вилла в го-
рах в стиле Фрэнка Гэри» в нейросети YandexART 
представлен на рисунке 2.

Рис. 2. Генерация архитектурного объекта по запросу

Также нейросети (PromeAI) можно использо-
вать для визуализации объекта, получая более 
реалистичные рендеры при меньших технических 
требованиях к видеокартам.

Для дальнейшей проработки полученных эски-
зов необходимо создание модели в специализи-

рованном программном обеспечении. Выбор про-
граммного обеспечения необходимо ориентиро-
вать как на запросы на работодателей, так и в со-
ответствии с действующим законодательством.

Чтобы сделать систему среднего образования 
более мобильной и восприимчивой к запросу рын-
ка, в систему ГИА был введен новый элемент, по-
мимо защиты дипломного проекта, –  демонстра-
ционный экзамен по специальности [24]. Задания 
для демонстрационного экзамена разрабатыва-
ются при участии представителей организаций, 
заинтересованных в качестве подготовки кадров 
по образовательным программам среднего про-
фессионального образования, профиль деятель-
ности которых позволяет осуществить разработ-
ку проектов оценочных материалов по конкретной 
специальности [25].

Для успешного использования проектного под-
хода в обучении необходимо не только заинтере-
совать студентов, но и адаптировать педагогиче-
ский состав к требованиям, предъявляемым ра-
ботодателями. Преподаватели должны квалифи-
цированно использовать на занятиях цифровые 
инструменты, чтобы улучшить процесс обучения 
студентов, а также использовать эти инструменты 
в своем собственном обучении, развитии и повы-
шение педагогического мастерства [14].

Процесс взаимодействия образовательной ор-
ганизации (ОО), проектных организаций и студен-
тов в целом можно представить схемой, отобра-
женной на рисунке 3.

Рис. 3. Схема процесса взаимодействия образовательной организации (ОО), проектных организаций и студентов

Заключение

Для формирования конкурентноспособного выпуск-
ника –  специалиста в условиях сокращения срока 
обучения и изменениях запросов работодателей 

необходимо изменять подходы в методиках пре-
подавания, внедрять новые технологии в процесс 
обучения. Следовательно, необходимо более ак-
тивное взаимодействие образовательных органи-
заций в лице студентов и преподавателей дисци-
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плин профессионального цикла, представителей 
организаций, заинтересованных в дальнейшем тру-
доустройстве выпускников, своевременного обнов-
ления оборудования и инструментов, активная ра-
бота представителей организаций со студентами 
на протяжении всего времени обучения.
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INTRODUCTION OF INFORMATION MODELING 
TECHNOLOGIES INTO THE TRAINING SYSTEM FOR 
MID-LEVEL SPECIALISTS IN THE SPECIALTY 07.02.01 
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Suntsov A. S., Shanina T. S.
Kalashnikov Izhevsk State Technical University, Izhevsk, Russian Federation

The system of secondary vocational education is practice- oriented. 
This is what makes graduates personalities in demand by the state 
and society. Students immerse themselves in a professional envi-
ronment, where they get acquainted with the specifics of their future 
work and develop skills for solving various tasks. This helps to de-
velop professional mobility and competitiveness of future special-
ists. The requirements for students’ skills and knowledge are set 
by professional standards in the construction industry, federal state 
educational standards and the opinions of employers. Changes in 
standards and terms of study, as well as in the demands of the in-
dustry, dictate the need for changes in approaches to the process of 
transferring and consolidating information, consolidating skills and 
abilities to maintain the competitiveness of graduates of vocational 
schools.
An analysis of the curricula for the specialty 07.02.01 Architecture 
adopted at the Izhevsk Assembly College showed that the main re-
duction in hours affected the general professional and professional 
cycles. During their study, students are introduced to the typology of 
buildings, materials science, the basics of composition, computer- 

aided design systems, structures, then they are trained in the mod-
eling process and consolidate previously acquired knowledge about 
the application of a particular design scheme, building materials and 
principles of volume interaction. The quasi- professional approach 
currently used should be improved through cooperation with design 
organizations and the introduction of advanced technologies, such 
as the use of neural networks to find the shape of an object,
The involvement of employers in the educational process, the devel-
opment of educational programs taking into account their require-
ments, the analysis of market demand and the introduction of new 
technologies, for example, in the field of using neural networks for 
architecture, will improve the quality of knowledge in terms of short-
ening training periods.

Keywords: information modeling technologies, architecture, train-
ing of specialists, PDF, quasi- professional approach, neural net-
works
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Теоретико-правовыеосновыизученияконституционногостатусаребенка
вкурсе«Обществознание»
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Цель статьи состоит в обосновании необходимости изучения 
конституционно- правового статуса ребенка в курсе «Обще-
ствознание» при реализации основных общеобразовательных 
программ, а также в представлении опыта проектирования 
и реализации учебно- исследовательских заданий, направлен-
ных на осознание обучающимися своих конституционных прав 
и обязанностей, особенностей их реализации и механизмов 
обеспечения. Автором рассмотрены научные взгляды ученых 
по вопросу о структуре конституционно- правового статуса 
несовершеннолетних, дана краткая характеристика его эле-
ментов. В статье охарактеризованы особенности реализации 
конституционного статуса ребенка.
Освоение норм конституционного права предлагается на осно-
ве организации исследовательской деятельности обучающих-
ся. В статье анонсирован сборник учебно- исследовательских 
заданий, рекомендуемых педагогическим работникам для ор-
ганизации работы обучающихся по теме нашего исследования.

Ключевые слова: требования ФГОС, конституционно- право-
вой статус ребенка, конституционные права и обязанности ре-
бенка, учебно- исследовательская деятельность.

Введение

Осуществляя заботу о детях, государство заинте-
ресовано в том, чтобы подрастающее поколение 
обладало активной гражданской позицией, осоз-
навало свои права и обязанности. Формирование 
правовых компетенций школьников –  одна их акту-
альных задач, решаемых общеобразовательными 
организациями. В рабочей программе учебной дис-
циплины «Обществознание» (6–9 класс) написано, 
что «предметные результаты должны обеспечивать 
освоение и применение системы знаний о правовом 
статусе гражданина Российской Федерации (в том 
числе, несовершеннолетнего)» [15]. Личностные 
результаты освоения «Обществознания» на уровне 
среднего общего образования предполагают «сфор-
мированность гражданской позиции обучающегося 
как активного и ответственного члена российского 
общества; осознание своих конституционных прав 
и обязанностей, уважение закона и правопоряд-
ка» [16].

Анализ рабочих программ показал, что озна-
комление несовершеннолетних обучающихся с со-
держанием правового статуса ребенка происходит 
по мере изучения норм различных отраслей пра-
ва. Учащиеся постепенно узнают о своих правах 
в сфере семейных отношений, о возможности со-
вершать сделки и заниматься предприниматель-
ской деятельностью, вступать в трудовые отноше-
ния и иметь возможность распоряжаться своими 
доходами. При этом конституционные права чело-
века и гражданина не ассоциируются у учащихся 
с правовым статусом ребенка. Этот факт объяс-
няется тем, что нормы второй главы Конституции, 
изучаются без разъяснения специфики их реали-
зации несовершеннолетними гражданами. Док-
тор юридических наук Н. Е. Борисова утверждает, 
«ядром правового статуса несовершеннолетнего 
выступает его конституционный статус как ком-
плексная категория, отражающая основы юриди-
чески закрепленного положения субъекта в обще-
стве» [2]. Именно конституционный статус ребенка 
(далее –  КСР) выступает в качестве нормативной 
основы для разработки государственной политики 
в области охраны детства и на него следует обра-
щать особое внимание на уроках обществознания.

В теории права принято выделять три вида пра-
вовых статусов: общий, специальный и индиви-
дуальный. Общий правовой статус является оди-
наковым для всех граждан России независимо 
от возраста, национальности, социального поло-
жения, профессиональной деятельности и иных 
обстоятельств. Специальный статус характеризу-
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ет правовое положение граждан в зависимости 
от их принадлежности к той или иной социальной 
группе (дети, государственные служащие, инвали-
ды и т.д.), обладающей дополнительными право-
мочиями, обязанностями, льготами или ограниче-
ниями. Индивидуальный статус представляет со-
бой совокупность нескольких статусов, принадле-
жащих конкретному лицу.

Педагогические работники, раскрывающие 
на уроках обществознания общий статус гражда-
нина Российской Федерации, должны, по нашему 
мнению, обязательно говорить и о специфике его 
реализации несовершеннолетними лицами. Осоз-
нание обучающимися правовых предписаний, ре-
гламентирующих возможности их участия в обще-
ственных отношениях и гарантии государственной 
поддержки, является необходимым условием фор-
мирования гражданской активности и чувства ува-
жения к своему государству.

Целью нашего исследования стало теоретиче-
ское обоснование необходимости изучения КСР 
в контексте программ общего образования, харак-
теристика его содержания и особенностей реали-
зации. В качестве одной из задач мы определили 
проектирование учебно- исследовательских зада-
ний, направленных на освоение КСР.

Литературныйобзор

Конституционный статус ребенка является пред-
метом научных исследований О. А. Бондаренко [1], 
С. А. Горячевой [5], В. А. Даниловой [6], Л. Н. Дегтяре-
вой [7], Е. А. Капитоновой [9], О. В. Садиной [14]. Уче-
ными рассматривается роль конституционных норм 
в регламентировании правового положения детей, 
анализируются проблемы содержания и реализации 
прав несовершеннолетних с позиции выявления 
конституционно- правового смысла норм различной 
отраслевой принадлежности, конкретизирующих 
КСР, обосновывается необходимость государствен-
ной политики в сфере обеспечения конституционно- 
установленных прав и свобод ребенка.

Вопрос о структуре КСР на настоящий момент 
остается дискуссионным. Большинство ученых, 
определяя структуру КСР, выделяют в его соста-
ве: принципы конституционно- правового положе-
ния ребенка; гражданство, как основу приобрете-
ния определенной совокупности прав; правоспо-
собность как потенциальную возможность иметь 
права и обязанности; субъективные конституци-
онные права и обязанности; гарантии реализации. 
Н. В. Витрук включает в состав правового статуса 
гражданина интересы, охраняемые законом [3], 
а Н. И. Матузов –  ответственность, как следствие 
неисполнения обязанностей либо нарушения за-
претов [12].

Материалыиметоды

Доктор юридических наук О. А. Бондаренко к числу 
правовых принципов реализации прав ребенка от-
носит равенство прав детей; неотъемлемость прав 

и свобод; восприятие ребенка как активного участ-
ника процессов, затрагивающих его права и свобо-
ды; принцип наилучшего обеспечения интересов 
ребенка; принцип особой заботы, помощи, охраны 
и защиты ребенка [1, с. 10].

Гражданство определяет принадлежность ре-
бенка к определенному государству и обуславли-
вает ряд его прав и обязанностей [7, с. 12].

Правоспособность обозначает возможность 
обладать правами и нести соответствующие обя-
занности, возникает с момента рождения и пре-
кращается со смертью. Следует различать консти-
туционную правоспособность и дееспособность. 
«Сущность дееспособности заключается в спо-
собности совершать действия для осуществления 
конституционных прав, а также выполнения кон-
ституционных обязанностей. В отличии от право-
способности, дееспособность зависит от возраста 
и психического состояния индивида» [10, с. 392]. 
В полном объеме дееспособность возникает 
в 18 лет. Следовательно, из-за недостаточной де-
еспособности ребенка, его права в основном, обе-
спечиваются законными представителями и упол-
номоченными органами.

Юридические гарантии включают нормы зако-
нодательства и деятельность судов, обеспечива-
ющих их защиту. Например, Семейный кодекс РФ 
устанавливает обязанности родителей по воспи-
танию детей, а ФЗ № 124 «Об основных гаран-
тиях прав ребенка в Российской Федерации» ре-
гламентирует создание условий для обеспечения 
интересов ребенка государством.

Центральным элементом КСР являются пра-
ва и обязанности. Ребенок обладает практически 
всей совокупностью прав, закрепленных в Главе 
2 Конституции РФ. Личные права, принадлежат 
ребенку с момента рождения, являются неотъем-
лемыми, связанными с частной жизнью каждого 
человека. Социально- экономические и культур-
ные права направлены на удовлетворение физи-
ологических и духовных потребностей человека. 
Они обеспечивают несовершеннолетним охрану 
здоровья, возможность учиться, трудиться и от-
дыхать, иметь в собственности имущество и полу-
чать финансовую поддержку от государства.

Использование политических прав, дающих 
возможность влияния на власть, непосредствен-
но связано с возрастным цензом. В соответствии 
с российским законодательством, возможность 
осуществлять избирательные права принадлежит 
только совершеннолетним. Российские ученые 
продолжают спор о наличии у детей политических 
прав. Например, В. Е. Чиркин, отрицает возмож-
ность существования политических прав детей 
[17, с. 13]. Но вместе с тем, не вызывает сомне-
ния тот факт, что у несовершеннолетних есть пра-
во на объединение. ФЗ № 82 «Об общественных 
объединениях» устанавливает минимальный воз-
раст членов молодежных общественных объеди-
нений –  14 лет, а детских –  8 лет. Поскольку ФЗ-59 
«О порядке рассмотрения обращений граждан» 
не связывает право на обращения в органы госу-
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дарственной власти с достижением совершенно-
летия, детские общественные объединения могут 
воспользоваться правом на петицию и благодаря 
этому стать субъектами управленческой деятель-
ности. Но при этом, право детей на высказывание 
своего мнения по вопросам общественной жизни 
носит ограниченный характер, поэтому россий-
ское законодательство должно быть дополнено 
и изменено таким образом, чтобы обеспечивать 
несовершеннолетним лицам возможность вы-
сказать свое мнение по политическим вопросам, 
непосредственно затрагивающим их права и за-
конные интересы [13, с. 38].

По поводу распространения на ребенка консти-
туционных обязанностей единого мнения также 
не существует. Но если исходить из имеющихся 
у ребенка прав, то можно прийти к выводу о том, 
что их реализация порождает ряд обязанностей. 
Так шестнадцатилетний ребенок, используя пра-
во на занятие предпринимательской или трудо-
вой деятельностью, обязан платить налоги. Ребе-
нок обязан соблюдать законы. Если бы он не имел 
этой обязанности, то не было бы и оснований для 
привлечения несовершеннолетних к ответствен-
ности. Неисполнение обязанности по соблюдению 
правовых предписаний является фактическим ос-
нованием юридической ответственности с 16 лет, 
а в ряде случаев и в более раннем возрасте, 
с 14 лет (самостоятельная гражданско- правовая 
ответственность при наличии доходов у несовер-
шеннолетнего, уголовная ответственность за пре-
ступления, перечисленные в ст. 20 УК РФ). Обя-
занность уважать права и свободы других лиц, по-
лучить общее образование получили закрепление 
в ФЗ № 273 «Об образовании в РФ» и их неиспол-
нение влечет, как минимум, дисциплинарную от-
ветственность.

Реализация КПР представляет собой процесс 
практического использования предусмотренных 
конституционными нормами тех возможностей 
детей, которые удовлетворят их законные инте-
ресы [11, с. 74]. «Конституционно- правовые осно-
вы статуса несовершеннолетнего отдельно не за-
креплены в Конституции РФ, а устанавливаются 
исходя из основных положений конституционно- 
правового статуса личности» [7, с. 9].

Сформулируем выводы о специфике реализа-
ции КСР.
1. Не обладая полным объемом дееспособности, 

ребенок реализует большую часть своих прав 
благодаря действиям родителей или лиц их за-
меняющих.

2. Государство, гарантируя реализацию КСР, кон-
кретизирует нормы Конституции РФ, касаю-
щиеся детей, в федеральных и региональных 
нормативно- правовых актах.

3. Государство в императивной форме определя-
ет лиц, уполномоченных обеспечивать права 
несовершеннолетних лиц.

4. Реализация ряда конституционных прав и обя-
занностей находится в прямой зависимости 
от возраста, состояния здоровья, уровня обра-

зования и правомерности поведения несовер-
шеннолетних.

5. Существует особый порядок привлечения несо-
вершеннолетних к ответственности, обуслов-
ленный ограничением юридических обязанно-
стей несовершеннолетних, наряду с признани-
ем в полном объеме их прав.

6. Реализация КСР имеет системный характер, 
реализация одного права, тесно связана с ис-
пользованием других. Например, реализация 
права ребенка на здоровое развитие, по мне-
нию Л. В. Кабанова предполагает системный 
подход, «при котором охватывается физиче-
ское, умственное, духовное, моральное, психо-
логическое и социальное развитие ребенка» [8, 
с. 77].
Изучение КПР предусматривает рассмотрение 

достаточно большого количества правовых норм 
и, соответственно, встает вопрос о методических 
аспектах организации работы обучающихся. С на-
шей точки зрения, наиболее оптимальным мето-
дом достижения установленных ФГОС результа-
тов, является организация исследовательской де-
ятельности обучающихся (далее –  ИДО).

Научные работы по ИДО имеют богатую исто-
рию, в отечественной педагогической практике су-
ществует значительный опыт ее организации, ко-
торый требует научного осмысления и дальнейше-
го воплощения в деятельности педагогов. По мне-
нию И. С. Якиманской, «исследовательская дея-
тельность в образовании направлена на развитие 
у обучающихся функционального навыка исследо-
вания, помогающего понимать мир и действовать 
в нём. Она способствует развитию исследователь-
ского мышления и активизации личностной пози-
ции учащихся путём получения новых, субъектив-
но значимых знаний, которые обучающиеся полу-
чают самостоятельно» [18, с. 112]. Организация 
ИДО считается одним из наиболее эффективных 
способов формирования у них широкого круга лич-
ностных, предметных и метапредметных результа-
тов обучения. Исследовательская деятельность 
может быть организована как индивидуальная, 
парная или групповая, в рамках учебного занятия 
и в качестве самостоятельной работы за предела-
ми урока, происходить под руководством учителя 
и без его непосредственного участия.

Формирование исследовательских умений 
и навыков в правовой области наиболее эффек-
тивно достигается через выполнение конкретных 
заданий, которые учитель должен предложить об-
учающимся. Их выполнение должно предполагать 
самостоятельный поиск и анализ информации, 
сбор, обработку и интерпретацию данных, форму-
лирование выводов о проделанной работе.

В результате проведенного исследования, на-
ми было выявлено содержание всех конституци-
онных прав с учетом специфики их реализации 
детьми самостоятельно либо в результате испол-
нения своих обязанностей дееспособными субъек-
тами правоотношений (законными представителя-
ми, должностными лицами…). Анализ обязанно-
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стей сопровождался подбором информации о по-
следствиях их неисполнения.

Проведение теоретического исследования, да-
ло нам возможность разработать методические 
рекомендации для учителей обществознания 
по изучению КСР и предложить им сборник иссле-

довательских заданий. Разработанный с учетом 
требований ФГОС ООО и ФГОС СОО к резуль-
татам образовательной деятельности, сборник 
представляет собой дидактический ресурс для де-
ятельности учителя. Содержание разделов сбор-
ника представлено в Таблице 1.

Таблица 1. Разделы сборника исследовательских заданий по теме «Конституционно- правовой статус ребенка»

Разделы Видыправ Характеристикаразделов

Раздел 1 Права ребенка, направленные на безопас-
ность и здоровое развитие

Представлены задания по изучению прав детей на жизнь и охрану 
здоровья, на личную и информационную безопасность

Раздел 2 Права ребенка, направленные на его индиви-
дуализацию

Представлены задания по изучению прав детей на государственную 
регистрацию рождения, на имя, на приобретение гражданства и пра-
ва на частную жизнь

Раздел 3 Права ребенка, направленные на участие 
в общественной жизни

Представлены задания по изучению права детей быть заслушанными 
в суде или в административном порядке, право на объединение, пра-
во на обращение в суд, органы опеки, комиссию по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

Раздел 4 Права ребенка, направленные на обеспече-
ние достойной жизни

Представлены задания по изучению прав ребенка на труд, на соци-
альное обеспечение, на образование, на доступ к культурным ценно-
стям, на отдых и досуг

Раздел 5 Обязанности и ответственность детей. Представлены задания по изучению информации о конституционных 
обязанностях ребенка, порядке их реализации и видах юридической 
ответственности.

Разработанные нами исследовательские зада-
ния имеют разнообразные форматы:
– задания по работе с текстами правовых доку-

ментов. Предполагают составление глоссари-
ев, схем, сравнительных таблиц, аналитиче-
ских справок, решение правовых задач, прове-
дение юридической консультации;

– задания по работе с текстами СМИ. В контек-
сте этих заданий учащиеся анализируют но-
востные ленты, репортажи или интервью, каса-
ющиеся КСР, производят критическую оценку 
информации, готовят репортажи, материалы 
для размещения в школьных СМИ, аргументы 
для дискуссий, факты для написания эссе;

– задания по изучению общественного мнения. 
Выполняя данный вид заданий, учащиеся раз-
рабатывают тематику и содержание опросов, 
самостоятельно их проводят, анализируют дан-
ные социологических исследований;

– задания по созданию социальных видеороли-
ков. Включают в себя создание видеоматери-
алов, направленных на просвещение и привле-
чение внимания к проблемам детей;

– задания по решению проблемных задач. Пред-
полагают решение задач, требующих примене-
ния норм законов, связанных с КСР;

– задания, направленные на подготовку к дис-
куссии, к деловой игре, к конференции. Содер-
жат темы дискуссий, информацию о предстоя-
щей деловой игре и задания по ролям, темати-
ку сообщений на учебную конференцию.
Учитель обществознания имеет возможность 

выбора заданий исходя из возраста обучающихся, 
времени, отведенного на изучение норм конститу-
ционного права, уровня сформированности у об-
учающихся исследовательских навыков. Задания 

могут быть использованы при изучении индивиду-
альных статусов различных категорий детей, ре-
гламентируемых нормами отраслевого законода-
тельства.

Задания сборника были апробированы на уро-
ках обществознания в профильных социально- 
экономических классах пяти школ Нижнего Таги-
ла в процессе педагогической практики студентов 
социально- гуманитарного факультета. Выполне-
ние заданий вызвало интерес у обучающихся, ак-
цент был сделан на характеристике КПР как ис-
ходного для всех остальных статусов ребенка. 
Использование заданий обеспечило достижение 
достаточно высоких предметных результатов, спо-
собствовало овладению элементами методологии 
социального познания, овладению новыми спосо-
бами познавательной деятельности, развитию на-
выка анализа информации, полученной из разных 
источников.

Заключение

Изучение КСР должно являться обязательным ком-
понентом обществоведческого образования, так как 
именно этот статус является базовым для обретения 
ребенком всех остальных, имеющихся у него прав 
и обязанностей. Практика показала, что достаточно 
эффективное освоение содержания КПР возмож-
но при использовании учебно- исследовательских 
заданий, как основы организации познавательной 
деятельности обучающихся. Вместе с тем, выпол-
нение данных заданий требует дополнительного 
учебного времени, высокой образовательной мо-
тивации обучающихся, сформированности навыка 
самостоятельной работы.
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THEORETICAL AND LEGAL FRAMEWORKS FOR 
STUDYING THE CONSTITUTIONAL STATUS OF 
A CHILD IN THE COURSE “SOCIAL STUDIES”

AnikinaA.S.
Russian State Vocational Pedagogical University

The purpose of the article is to substantiate the need to study the 
constitutional and legal status of a child in the “Social Studies” 
course in the implementation of basic general education programs, 
as well as to present experience in the design and implementation 
of educational and research tasks aimed at making students aware 
of their constitutional rights and responsibilities, the features of their 
implementation and support mechanisms. The author examined the 
scientific views of scientists on the issue of the structure of the con-
stitutional and legal status of minors, and gave a brief description of 
its elements. The article describes the features of the implementa-
tion of the constitutional status of a child.
Mastering the norms of constitutional law is offered on the basis 
of organizing students’ research activities. The article announces 
a collection of educational and research tasks recommended for 
teaching staff to organize the work of students on the topic of our 
research.

Keywords: requirements of the Federal State Educational Stand-
ard, constitutional and legal status of the child, constitutional rights 
and responsibilities of the child, educational and research activities.
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Настольные ролевые игры в формировании креативных образовательных 
результатов в дополнительном образовании детей
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В статье рассматривается одна из интерактивных техноло-
гий обучения и воспитания в дополнительном образовании 
детей –  настольные игры и их роль в части формирования 
креативных образовательных результатов детей в системе 
дополнительного образования. Представлен краткий обзор 
дидактического потенциала настольных ролевых игр, сформу-
лирован перечень креативных образовательные результатов, 
формирующихся на разных этапах реализации настольных 
ролевых игр в условиях дополнительного образования детей, 
а также представлены вариации применения настольных роле-
вых игр в разрезе реализации шести действующих направлен-
ностей программ: социально- гуманитарной, технической, худо-
жественной, естественно- научной, туристско- краеведческой 
и физкультурно- спортивной.

Ключевые слова: дополнительное образование детей, инте-
рактивные средства обучения, настольные игры, настольные 
ролевые игры, геймификация обучения, игровые технологии, 
креативность.

Современная система дополнительного обра-
зования детей как никогда ранее изобилует раз-
нообразием подходов к формированию методиче-
ских условий реализации дополнительных обще-
развивающих программ. Этому способствуют по-
вышенное внимание государства к сектору допол-
нительного образования, о чём свидетельствует 
закрепление правового статуса нового вида обра-
зования в ст. 26 ФЗ «Об образовании» в 1992 году 
[10], серия концепций развития дополнительного 
образования детей [11; 12], а также широкий ис-
следовательский интерес отечественных ученых, 
которые аналитически обобщают накопленный 
опыт деятельности федеральной системы допол-
нительного образования детей [5; 14], в т.ч. её от-
дельных региональных подсистем [6]. Высокий же 
уровень конкуренции среди организаций, обу-
словленный, кроме прочего, внедрением персони-
фицированного финансирования [1] и тенденция-
ми к технологизации, цифровизации, обновлению 
содержания программ, продолжает стимулиро-
вать педагогический состав и методический кор-
пус к поиску новых эффективных средств и техно-
логий обучения, отвечающих запросам детского 
и родительского сообществ.

Несмотря на то, что формирование личностных 
характеристик выпускника выступает целью си-
стемы общего образования, вкупе с вариативно-
стью содержания дополнительных общеразвива-
ющих программ, системно оказывающих направ-
ленное педагогическое воздействие на ребёнка, 
этот процесс может значительно совершенство-
ваться. Именно в системе дополнительного об-
разования детей могут складываться наиболее 
благоприятные образовательные условия и воз-
можности для раскрытия творческого потенциала 
обучающихся, принимающего форму креативных 
образовательных результатов. Под креативными 
образовательными результатами в исследовании 
понимается совокупность знаний, умений, навы-
ков, ценностных установок, компетенций и опыта 
деятельности [10] в области творчества в вербаль-
ном, когнитивном и деятельностном проявлении. 
Среди них можно обозначить следующие: семан-
тическая гибкость, беглость мысли, способность 
к выдвижению гипотез, лингвокреативность, ме-
тафоричность, фантастичность, ассоциативность 
мышления и ряд других.

В действительности креативность и все её про-
явления играют значимую роль в процессе адап-
тации личности к быстро изменяющимся услови-
ям социальной среды, поскольку позволяют на-
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ходить выход из сложных ситуаций через приня-
тие нестандартных решений. Для этого системе 
дополнительного образования детей необходимо 
обеспечивать опережающие условия по формиро-
ванию креативных образовательных результатов 
через применение комплекса образовательных 
технологий.

Одними из значимых и широко применяемых 
образовательных технологий, способствующих 
формированию креативных образовательных ре-
зультатов, являются игровые технологии. Внедре-
ние игровой деятельности в качестве компонента 
методического обеспечения для развития креа-
тивности при реализации программ различных на-
правленностей может рассматриваться как способ 
достижения соответствия требований и ожиданий 
к дополнительному образованию детей [15]. Ши-
рокое разнообразие игр, представленных в той 
или иной форме, порождает множество их класси-
фикаций, в основе которых могут лежать разноо-
бразные критерии. Среди них могут быть: форми-
руемые результаты игровой деятельности, потен-
циальная степень двигательной активности, мини-
мальное и максимальное количество игроков, тре-
бования к среде и инвентарю для проведения игр, 
характер носителей вводной игровой информации 
и многие другие [3].

Наиболее распространенная и общеизвестная 
классификация игр опирается на их видовую при-
надлежность и инструментарий [16]:

1. Компьютерные –  игры, запускаемые на ком-
пьютере;

2. Консольные –  игры, запускаемые на игровых 
приставках (Sony Playstation, Xbox, Nintendo и др.);

3. Мобильные –  игры, запускаемые на мобиль-
ных телефонах и смартфонах;

4. Настольные –  игры, в которые играют с по-
мощью предметов, имеющихся на столе (кроме 
карточных);

5. Карточные –  игры, использующие в своей ре-
ализации карты;

6. Игры с использованием тела –  игры, где ис-
пользуется человеческое тело (кроме спортив-
ных);

7. Спортивные –  игры, сочетающиеся со спор-
том;

8. Ролевые –  игры, в которых необходимо оты-
грывать какую-либо роль;

9. Деловые –  игры, которые направлены на раз-
витие определенных навыков и умений обучаю-
щихся.

Среди прочих настольные игры обладают по-
вышенными свой ствами наглядности и сценар-
ной гибкости [2; 17] в условиях ограниченности 
пространства и материальных ресурсов, что по-
зволяет судить об их потенциальной применимо-
сти в системе дополнительного образования де-
тей с целью формирования креативных образо-
вательных результатов. Так большинство совре-
менных настольных игр, по мнению Н. Г. Салминой 
и И. Г. Тихановой, направлено на формирование 
разнообразных метакогнитивных умений, являю-

щихся базисными для освоения конкретных пред-
метных умений, в том числе учебных [13]. Кроме 
этого, использование отдельных разновидностей 
настольных игр в образовательном процессе спо-
собно обеспечивать формирование некоторых 
специфических образовательных результатов, 
что, вероятно, обуславливается спецификой кон-
кретной разновидности игры. Ярким примером 
могут служить настольные ролевые игры (далее 
по тексту –  НРИ), которые способствуют развитию 
личностных образовательных результатов, в т.ч. 
креативных.

Для современного общества НРИ являются от-
носительно новой формой игровой досуговой дея-
тельности, но в последнее время в связи с возрос-
шей популярностью сериалов (“Очень странные 
дела”, “Теория большого взрыва” и др.) и темати-
ческих стриминговых каналов в сети Интернет по-
высился интерес общественности к ним. К наибо-
лее распространенным НРИ можно отнести следу-
ющие: Dungeons & Dragons (Подземелья и Драко-
ны), Vampire: the Masquerade, Warhammer, World of 
Darkness, Call of Cthulhu, Pathfinder, Эра Водолея, 
Красная земля и др.

В дополнительном образовании детей НРИ 
способны обеспечить геймификацию элементов 
образовательного процесса –  например, предста-
вить задачи по физике как космическое приклю-
чение, историческую сводку семьи Романовых как 
детективное расследование, изучение иностран-
ного языка через магические заклинания, а мате-
матические операции как броски кубиков.

НРИ в классических вариациях всегда предус-
матривают решение разнообразных когнитивных 
задач –  пространственных, логических, знаково- 
символических и иных, –  задействующих творче-
ский потенциал обучающихся и их метакогнитив-
ные компетенции, что требует построения инди-
видуального плана действий каждым участником 
игрового процесса, выработку определенной стра-
тегии [18]. Создавая особую игровую среду, НРИ 
провоцируют возникновение условий «непосред-
ственного живого общения и коллективной кре-
ативности» [8]. Кроме этого, НРИ являются пре-
красным полем для развития навыка сторител-
линга –  мастерства быть рассказчиком, умения 
облечь мысли в словесную форму, красиво и ув-
лекательно рассказать историю, захватывающую 
внимание и затрагивающие чувства с эмоциями 
[4; 9].

Из вышеперечисленного следует, что НРИ 
не только являются нестандартной формой усво-
ения информации для обучающихся, но и могут 
способствовать достижению конкретных учебно- 
образовательных целей через формирование 
опыта индивидуальной и коллективной творческой 
деятельности. Причём на разных этапах игрового 
процесса, в связи с преобладанием разных видов 
деятельности, способны формироваться различ-
ные креативные образовательные результаты (см. 
Таблицу 1).
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Таблица 1. Креативные образовательные результаты, формирующиеся на разных этапах НРИ в условиях дополнительного образования 
детей

Этап игры Преобладающий вид деятельно-
сти

Креативный образовательный результат или его элемент

Подготовительный индивидуальная работа над созда-
нием персонажа (с заполнением 
листа персонажа, историей, черта-
ми личности и др.)

– развита фантастичность и метафоричность мышления
– сформированы основы владения сторителлингом
– развито умение использовать разнообразные средства вырази-
тельности письменной речи
– получен опыт индивидуальной творческой деятельности
– снижена степень «инерции» мышления

Собственно игровой – игровая коммуникация (описа-
тельные и активные отыгрыши)
– словесное и невербальное со-
творчество
– отыгрыш событий сюжета

– сформированы основы владения сторителлингом
– получен опыт «вживания в роль» персонажа
– развита окраска, гибкость и степень владения речевым голосом
– развито умение использовать разнообразные средства вырази-
тельности устной речи
– созданы предпосылки для развития беглости мысли (повышения 
количества идей, способных возникать в единицу времени)
– сформированы основы оригинального лексического комбиниро-
вания в устной речи
– получен опыт коллективной творческой деятельности
– расширены представления о применении фразеологических лек-
сических сочетаний
– снижена степень «инерции» мышления

– решение головоломок
– расшифровка (декодирование) 
посланий
– мысленный эксперимент

– сформирована основа семантической гибкости (умение выявить 
основное свой ство объекта и использовать его по-новому)
– заложены предпосылки повышенной ассоциативности мышления
– сформировано умение нестандартно кодировать и декодировать 
информацию
– сформировано умение находить решение задачи в условиях от-
сутствия очевидных образцов и алгоритмов
– развита способность к выдвижению гипотез
– расширены представления о применении эмоционально- 
окрашенной лексики

Заключительный групповая рефлексия, подведение 
итогов

– актуализировано представление о творческом самовыражении
– зафиксированы элементы когнитивной детскости/ребячества (та-
кие как впечатлительность, речевая свобода, лёгкость мысли)

Первый этап реализации НРИ –  подготовитель-
ный. В начале игрового процесса преобладает ин-
дивидуальная креативная деятельность, опреде-
ляемая самостоятельностью и инициативностью 
игрока по созданию истории и личности персона-
жа. Это выступает сильнейшим инструментом за-
действования творческих ресурсов и самоанали-
за, выражающих, зачастую, скрытые стороны лич-
ности. Этап может включать в себя полное проду-
мывание следующих элементов:
– имя персонажа;
– раса (орк, эльф, дреней, дварф и др.) и класс 

(охотник, целитель, заклинатель, чародей, вор, 
паладин, бард, монах и др.);

– предыстория персонажа (детальное описание 
того, как именно он пришел к определенной от-
правной точке, факты из прошлой жизни);

– мировоззрение персонажа (моральные уста-
новки персонажа: добрый, злой, законопослуш-
ный, хаотичный);

– привычки и особенности характера;
– внешний вид (телосложение, черты лица и цвет 

глаз, прическа, одежда);
– снаряжение (оружия боя –  лук, мушкет, меч 

и т.д., зелья здоровья, маны ловкости и т.д., 

личные стартовые предметы, необходимые для 
прохождения истории);

– характеристики, навыки (сила, интеллект, му-
дрость, выносливость, харизма, ловкость, уда-
ча и др.).
Кроме этого, в подготовительный этап может 

входить деятельность по созданию материального 
представления мира персонажа –  создание свои-
ми руками миниатюр (персонаж, его «враги», эле-
менты окружения), ширм, карт местности, полей, 
костюмов, что также способствуют раскрытию 
развитию креативности обучающихся.

Второй этап –  собственно игровой, представля-
ет собой продолжительный акт коммуникативно- 
интеллектуального речевого и невербального со-
творчества. В рамках него реализуется модериру-
емое приключение, управляемое игровым масте-
ром. Основной элемент дизайна НРИ предлагает 
участникам игрового процесса работать в коман-
де над анализом и решением проблем. Игроки 
используют сочетание логики, стратегии и твор-
чества, чтобы продумывать различные свобод-
ные сценарии для достижения цели. Мастер обо-
значает перед обучающимися- игроками препят-
ствия, такие как лабиринты, головоломки, ловуш-
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ки и монстров, над преодолением которых игроки 
должны работать вместе. Игроки по очереди сооб-
щают мастеру свои действия (определяются вида-
ми действий –  инициатива, защита, атака и др.), 
которые они хотели бы совершить, в то время как 
Мастер, отвечает на вопросы и комментирует ре-
зультат любого действия.

Третий этап –  заключительный, который пред-
полагает завершение игровой кампании, подве-
дение итогов, обсуждение и групповую рефлек-
сию. В рамках данного этапа способно формиро-
ваться сравнительно меньшее количество креа-
тивных образовательных результатов, однако по-
тенциально присутствующие среди них являются 
зонтичными по отношению к множеству других 
и способствуют закреплению результатов, сфор-
мированных ранее. Отечественными психолога-
ми выявлена положительная взаимосвязь реф-
лексивности с возможностью личности оценивать 
качества собственной креативности и возмож-
ностью оценивать познавательные потребности 
для ее развития [7], что может быть использова-
но в целях актуализации представлений о твор-
ческом самовыражении, образов «реального» 
и «идеального» Я.

По результатам анализа перспектив примене-
ния НРИ в системе дополнительного образова-
ния детей НРИ могут эффективно использовать-
ся в качестве элемента методического обеспече-
ния дополнительных общеразвивающих программ 
разных направленностей для формирования кре-
ативных образовательных результатов, однако, 
в большей степени дидактический потенциал НРИ 
раскрывается скорее в программах социально- 
гуманитарной направленности, поскольку наибо-
лее близки по совокупным образовательным ре-
зультатам именно к этой группе. В качестве при-
мера может выступить программа по формиро-
ванию финансовой грамотности и предпринима-
тельского мышления, где в ходе игры необходимо 
создать и развить свою фирму для производства 
и реализации определенного товара, сформиро-
вать бизнес-идею, реализовать бизнес-план, орга-
низовать производство, сбыть продукцию. Содер-
жание НРИ может быть направлено и на форми-
рование коммуникативной культуры обучающихся, 
развитие социальных навыков, пробы социальных 
ролей и статусов, в случае реализации программ 
психологического профиля.

В программах технической направленности 
с применением НРИ обучающиеся могут созда-
вать презентации своих персонажей миров и со-
бытий в программах и веб-сервисах создания 
презентаций, совместно реализовывать проекты 
строительства космических станций, робототехни-
ческих конструкций, «проживать» роли именитых 
инженеров, космонавтов, оружейников и др.

В программах художественной направленно-
сти использование НРИ потенциально эффектив-
но для формирования дизайн- мышления через 
выполнение чернового проекта “от руки”, черте-
жей, визуализаций персонажей, миров и т.д. Роль 

заказчика в этом случае на себя берет педагог, 
а роль дизайнера достается обучающимся. В нача-
ле игры заказчик может изучать творческое порт-
фолио дизайнера, в котором имеются скетчи –  ка-
рандашные наброски персонажа и его оснащения 
с аксессуарами, визуализация окружения, лока-
ций. В сценарии НРИ, в данном случае, могут быть 
следующие роли: руководитель дизайн- студии, 
модель, архитектор, дизайнер одежды и др.

В программах естественнонаучной направлен-
ности использование НРИ могут демонстрировать 
экологические процессы и взаимодействия живой 
и неживой природы, через которые закрепляется 
понимание принципов формирования пищевых це-
пей, экосистем, эволюционных механизмов и ан-
тропогенеза. В качестве персонажей, в данном 
случае, могут выступать одушевлённые предста-
вители царств живого. Во время игрового процес-
са могут использоваться различные природные 
материалы при создании миниатюр персонажей, 
карты мира и локаций. Это способствует не только 
развитию сенсорики обучающихся, представлений 
о различных сенсорных качествах объектов (цвет, 
величина, текстура), а также уточнению представ-
лений об окружающем мире, о взаимодействии 
человека и природы, деятельности людей в при-
роде, взаимосвязях в природе, способствуют вос-
питанию эмоционально- ценностного отношения 
к природе выработке навыков культуры поведения 
в окружающей природной среде. Проведение НРИ 
может проводиться на природе и свежем воздухе, 
что способно усиливать методический потенциал 
реализации программы.

В программах туристско- краеведческой на-
правленности, например, в профильных лагерях, 
НРИ осуществляют принцип преемственности 
и непрерывности воспитания, дают возможность 
обучающимся не только отдохнуть, но и система-
тизировать знания навыки и умения в разнообраз-
ной практической деятельности в организованных 
походах –  обучающиеся, в данном случае, в ре-
альности собирают палатки, в которых «ночуют» 
их персонажи, устраивают костры для лагеря ком-
пании, изучают на природном материале «траво-
ведение» и др.

В программах физкультурно- спортивной на-
правленности в рамках отыгрыша персонажа об-
учающиеся могут проявлять физическую актив-
ность, воспроизводя действия персонажа –  пры-
гать, уклоняться, использовать игровое оружие –  
что обеспечивает условия развития двигательных 
умений, координационных способностей, ловкости 
и пр. В данном случае НРИ способны качествен-
но видоизменить классические формы занятий, 
предлагая трансформировать образовательные 
модули в тематические с опорой на знакомые де-
тям игровые, мультипликационные или книжные 
миры.

Таким образом включение обучающихся 
в игровую деятельность с применением НРИ в со-
гласованной методической системе способно соз-
давать благоприятный микроклимат для развития 
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креативных сторон интеллекта, условия для инди-
видуальной и коллективной творческой деятель-
ности обучающихся, обеспечивать её широкую 
вариативность. Внедрение НРИ в образователь-
ных процесс системы дополнительного образова-
ния детей позволит качественно обогатить прак-
тические подходы к формированию образова-
тельных результатов обучающихся, в первую оче-
редь креативных. Перспективными направлени-
ями дальнейших исследований могут выступить 
теоретико- методологическое обоснование приме-
нения НРИ в ходе отдельных этапов реализации 
программ, например, в контроле (входной, проме-
жуточный, итоговый), а также в условиях различ-
ных форм реализации, например, очной и дистан-
ционной.
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OF CREATIVE EDUCATIONAL RESULTS IN 
CHILDREN’S ADDITIONAL EDUCATION
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The article discusses one of the interactive technologies of teaching 
and upbringing in additional education of children –  board games 
and their role in the formation of creative educational results of chil-
dren in the system of additional education. A brief overview of the 
didactic potential of tabletop role-playing games is presented, a list 
of creative educational results that are formed at different stages of 
NRI in the conditions of additional education of children is formu-
lated, and variations of the use of NRI are presented in the context 
of the implementation of 6 existing directions of programs: socio- 
humanitarian, technical, artistic, natural science, tourism, local lore 
and physical culture and sports.

Keywords: additional education for children, interactive learning 
tools, board games, coordination games, gamification of learning.
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Проблема эмоционального развития детей раннего возраста 
всегда продолжает оставаться в центре внимания многих ис-
следователей. На протяжении многих десятилетий волновали 
вопросы, связанные с развитием эмоциональной сферы ре-
бенка и его гармоничного становления как личности. Интерес 
вызван с особенностью детского созревания, известного как 
«переломного и поворотного», который напрямую зависит 
от возрастных особенностей.

Ключевые слова: эмоция, эмоциональное развитие, собствен-
но- эмоциональное развитие, аффективные процессы, эмоцио-
нальные проявления.

Эмоциональное развитие детей является од-
ним из важнейших направлений профессиональ-
ной деятельности педагога. По словам Л. С. Вы-
готского, эмоции являются «центральным звеном» 
психической жизни человека, и прежде всего ре-
бенка. [3]. Эмоциональное развитие у Л. С. Вы-
готского связано с множеством взаимосвязан-
ных компонентов и направлений, воздействующих 
на эмоциональную природу индивида (индивиду-
ально) определенными способами и механизма-
ми. Индивидуально- эмоциональное развитие за-
висит от наличия обязательных компонентов не-
обходимых каждому в процессе всего собственно- 
эмоционального развития, а именно, эмоциональ-
ный отклик (реагирования), эмоциональная экс-
прессия, эмпатия, представления о многообразии 
человеческих эмоций, словарь эмоциональной 
лексики.

Слово эмоции –  составной термин (в глаголе 
от лат. emoveo, emovere, emovi, emotum –  волно-
вать, возбуждать) –  внешнее проявление чувств. 
Многими исследователями понятие эмоция трак-
туется как внезапный процесс «аффективных 
процессов», которые являются скорее выводом 
из психологической ситуации, и определяется ею. 
Эти аффективные процессы включают чувства, 
удовольствия или беспокойства, связанные с раз-
личными формами сенсорной стимуляции (звук, 
цвет и т.д). В теории аффектов С.Томкинса мы на-
ходим десять признаков отличия различных эмо-
циональных состояний, его исследование устанав-
ливает очаговый характер аффекта в мотивации. 
Аффект как биологический механизм- реакция 
в виде эмоции сообщает человеку о мире и рас-
сказывающий миру о человеке. Эти врожденные 
аффекты действуют в различной степени интен-
сивности:
– позитивные –  это интерес- волнение, наслаж-

дение- радость;
– нейтральные влияют на функции неожидан-

ности- испуга, для переустановки внимания;
– негативные –  страдания и стыд.

Концепция Томкинса представляет новатор-
ский и радикальный взгляд на природу человека. 
Каждый из девяти аффектов играет важную роль 
в создании индивидуальных сценариев, которые 
определены неизбежными последовательностями 
стимул- аффект-реакциями в жизни каждого [11].

Один из ведущих исследователей эмоциональ-
ной сферы личности Изард К.Э даёт определение 
10-ти фундаментальным эмоциям По мнению ав-
тора каждый человек имеет свой природный эмо-
циональный склад и определяет ее как основную 
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характерную черту, как особую форму психиче-
ского отражения и его непосредственные фор-
мы внутреннего (субъективного) переживания, 
а не объективных явлений. Понятие эмоция –  это 
нечто, что переживается как чувство, которое мо-
тивирует, организует и направляет восприятие, 
мышление и действия. [4, С. 29]. Каждый аспект 
данного определения чрезвычайно важен для по-
нимания природы эмоций. Эмоция непосредствен-
но отражает значимость действующих на индиви-
да объектов и ситуаций, она мотивирует и направ-
ляет к действию.

В контексте отечественной психологии соглас-
но положению С. Л. Рубинштейна «внешнее» дей-
ствует через «внутреннее», говорит о подлинной 
функциональной интерпретации понимания эмо-
ции, как субъективной формы внутренних пере-
живаний и потребностей (мотивации) в регуляции 
деятельности. [8, С. 12]. Это означает, что мотива-
ция открывается субъекту в виде эмоциональных 
явлений, что внешние социальные влияния «пре-
ломляются» через личность, отвечающие только 
за одну из форм мотивации, это за побуждение 
поведения. Современная психология рассматри-
вает чувственную ткань «внутреннего» отражения 
как образование, прежде всего когнитивной при-
роды, в различных интерпретациях психологиче-
ской активности.

В гештальтпсихологии К.Левина в качестве 
побудителя активности рассматривается внеш-
ний объект. [7]. Понимание потребности приводит 
к психологическому явлению как сущности побу-
дительных сил или механизмов активности (пове-
дения) в психике. Теория Л.Брентано один из пер-
вых определяет значение побудительных механиз-
мов (энергии), как потребности в возникновении 
«всякого отрицательного чувства, соединенное 
со стремлением устранить его при помощи вызы-
вающей его неудовлетворенности». [2, С. 10]. Сле-
довательно, для определения роли эмоций в пси-
хике личности нужен комплекс причин (побудите-
лей), положенных в основу поведения и могут вли-
ять как положительно, так и отрицательно на вни-
мание, память, активность, степень сосредоточен-
ности.

В музыкальной психологии говорится о понятии 
«эмоциональная отзывчивость», «эмоциональное 
заражение». Феноменальное значение для ранне-
го эмоционального развития детей занимает му-
зыка. Б. М. Теплов говорит о музыке как пути к по-
знанию огромного и содержательного мира чело-
веческих чувств. Именно музыка способна пере-
дать и вызвать в человеке гамму чувств, эмоций, 
настроений и идей. [9, C.54]. В качестве развития 
эмоционального восприятия музыки и умения пе-
редать их в движениях, по мнению Б. М. Теплова, 
совершается непосредственными двигательными 
реакциями.

Учитывая небольшой жизненный и эмоци-
ональный опыт детей, неразвитость детской 
эмоционально- чувственной сферы большое вни-
мание направлено на формирование представле-

ний об основных эмоциональных состояниях че-
ловека: интерес, радость, удивление, горе, гнев, 
отвращение, презрение, страх, стыд, вина (клас-
сификация К. Е. Изарда). В связи с данной класси-
фикацией нами использовались прогностические 
модели эмоциональных состояний, это «зараже-
ние» ребенка определенной эмоцией, опознание 
эмоций по графическому, мимическому, панто-
мимическому, звуковому способу эмоциональных 
проявлений.

В педагогическом словаре Коджаспиро-
вой Г. М., и Коджаспирова А. Ю. Г.М. дается такой 
термин, как «эмоциональное заражение». Это по-
нятие определяется как «воздействие на челове-
ка путем передачи собственного эмоционального 
состояния не словесно, а с помощью музыкальной 
интонации, темпа, ритма речи, тембра и силы го-
лоса, жестов, мимики, движений. Владение сред-
ствами «эмоционального заражения» является 
обязательным компонентом педагогического ма-
стерства учителя» [6].

Развитие эмоциональной отзывчивости пред-
ставляет собой сложный процесс, это связано 
с условиями окружения детей, характером, уров-
нем их интеллектуального развития и многое дру-
гое. Беседа с детьми и обсуждение с ними эмоций 
и жизненных ситуаций, связанных с ней, позволи-
ла дифференцировать различные эмоции по сте-
пени напряженности и интенсивности: радости 
и грусти.

В начале проведения эксперимента при опо-
знании эмоций радости и грусти дошкольного дет-
ства нами была использована 9-ти компонентная 
модель понимания эмоций профессора Гарвард-
ского Университета П. Харриса [5, С. 6]. Детям да-
валось задание подобрать к предложенным сю-
жетным картинкам, эмоцию героя (с непрорисо-
ванным выражением лица), для тех у кого возни-
кали затруднения была использована музыкаль-
ная зарисовка (определенного состояния) для вы-
бора эмоциональной экспрессии (радость, печаль, 
страх, злость, нейтральное эмоциональное состо-
яние). Под каждой иллюстрацией были изображе-
ны две отрицательные эмоции («грустный»/«ис-
пуганный», «грустный»/«сердитый») и две поло-
жительные («счастливый»/«все в порядке»). При 
выполнении данного задания у большинства де-
тей возникали затруднения в определении эмоции 
грусти, не все смогли определить эмоциональную 
экспрессию по графическим зарисовкам, для них 
понадобились дополнительные ситуации погруже-
ния в заданное эмоциональное состояние и степе-
ни усиления заложенного в них психофизическо-
го смысла (использование голосовых, мимических 
и звуковых эффектов).

Однако почти все дети определили эмоцию ра-
дости. В этом задании дети справились с понима-
нием внешнего аспекта эмоции, легко распознали 
по музыке и графическому изображению. С эмо-
цией «грустный/ «сердитый» с легкостью справи-
лись девочки, мальчики затруднялись в выборе 
собственных выражений (чувств) и конкретизации 
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деталей. Для уточнения эмоции «грустный/«сер-
дитый», мальчикам была предложена групповая 
работа в паре мимическими жестами изобразить 
сердитого волка или медведя, звуковыми эффек-
тами передать «вой» или «рев» предложенных жи-
вотных.

Таким образом, детям была предложена сво-
еобразная «игра-переключатель», успешность 
которой требует от каждого ребенка умение от-
правлять и принимать эмоциональные сообщения. 
Данный процесс сообщения детьми информации 
об эмоциях другим и получения ими ответных эмо-
циональных сообщений позволила нам выявить 
индивидуальные особенности.

Для динамической оценки индивидуальных 
особенностей эмоциональной сферы детей нами 
были использованы оценочные шкалы. Данная 
шкала составлена на основе эмоциональных про-
явлений детей раннего возраста, на которые ука-
зывает как на особо значимые чешский психолог 
Й. Шванцара (табл. 1). Шкала составлена автором 
на основе эмоциональных проявлений, они пред-
ставлены по вертикали, а по вертикали отмечает-
ся степень выражения каждого из них. Итоговый 
профиль указывает на результат чувственных про-
явлений конкретного ребенка [10].

Исходя из оценочной шкалы эмоциональных 
проявлений (по шкале Й. Шванцары) было выявле-
но большое количество взаимосвязей между эмо-

циональными проявлениями детей. Дети из груп-
пы использующие «звуковые и пантомимические 
игры» получили высокие оценки по шкалам ласко-
вость, веселость, сочувствие и чувствительность, 
несколько детей из группы не включились в игро-
вой процесс, проявили отрицательные эмоциональ-
ные проявления –  возбудимость, чувствительность 
и ласковость. Это возможно объяснить тем, что не-
терпеливые дети могут быть более импульсивны, 
а, следовательно, более ярко проявлять эмоции 
и меньше их сдерживать. Некоторые дети из груп-
пы сомневающиеся в своих правильных действи-
ях и проявлениях отличились плаксивостью, ревно-
стью, обидчивостью, капризностью и упрямством.

Дети из группы редко использующие «звуко-
вые и пантомимические игры» получили высокие 
баллы по шкале возбудимость (p<0,05), тем не ме-
нее, они были дружелюбно настроены на игровой 
процесс, поэтому по шкалам плаксивость, агрес-
сивность и ласковость получили низкие баллы 
на уровне (p<0,1). Тем самым было выявлено, что 
в группу вошли дети с личностными и поведенче-
скими особенностями, которые проявились в про-
цессе игры, что сказалось в целом на шкале про-
явлений. Тем не менее, несмотря на гиперактив-
ность, возбудимость и импульсивность некоторых 
детей, как мальчики так и девочки показали поло-
жительную и благоприятную картину в обеих груп-
пах (Табл. 1).

Таблица 1. Оценочная шкала эмоциональных проявлений ребенка по шкале Й. Шванцары у мальчиков и девочек

Чувственное проявление Интенсивность Значимость различий

общие данные (n=12) пользуются часто пользуются редко F значи-
мостьмальчики девочки мальчики девочки мальчики девочки

сверхчувствительность 2,42 1,02 2,46 0,95 2,20 1,48 - -

возбуждаемость 1,84 1,07 1,65 0,98 2,80 1,09 4,63 0,040

капризность 1,71 1,10 1,65 1,16 2,00 0,71 - -

боязливость 1,42 0,99 1,38 0,90 1,60 1,52 - -

плаксивость 1,39 1,14 1,31 1,09 1,80 1,48 - -

злобность 1,13 0,88 1,00 0,75 1,80 1,30 3,11 0,089

веселость 0,77 0,96 0,65 0,89 1,40 1,14 3,24 0,083

завистливость 1,16 1,21 1,08 1,23 1,60 1,14 - -

ревность 1,74 1,00 1,85 0,92 1,20 1,30 - -

обидчивость 1,97 1,08 2,04 1,08 1,60 1,14 - -

упрямство 1,06 1,06 1,19 1,10 0,40 0,55 - -

жестокость 2,87 1,06 3,00 0,98 2,20 1,30 - -

ласковость 2,94 1,12 3,08 1,02 2,20 1,48 3,20 0,085

сочувствие 2,65 1,23 2,77 1,14 2,00 1,58 - -

агрессивность

Примечание: 0 –  отсутствие эмоционального проявления; 1 –  минимальное проявление; 2 –  среднее; 3 –  значительное проявление; 
4 –  крайне яркое проявление. В итоге создаётся профиль чувственных проявлений конкретного ребёнка.

Внутренняя позиция устремлений раннего пе-
риода детства, является, по мнению И.Божович 
системой потребностей и стремлений ребенка, ко-
торая преломляет и опосредствует воздействие 
внешней среды, становится непосредственной 

движущей силой развития у него новых психиче-
ских качеств [1].

Дети, приобретая новые навыки, получают удо-
вольствие от своего развития и движения вперед. 
Научить детей адекватно воспринимать и выра-
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жать свои собственные эмоции и чувства задача 
музыкальной педагогики. Практика и опыт пока-
зывает, что дети, изучая и исследуя что-то неиз-
вестное, наиболее увлечены процессом и продол-
жают пытаться найти способы решения. Для это-
го необходимо на каждом занятии увлекать детей 
в окружающий мир интересных и новых идей. Ус-
ложняя познавательный процесс средствами му-
зыки, пантомимики, рисунка ребенок приобрета-
ет способность воспринимать и выражать эмоции, 
ассимилировать эмоции (свои собственные и дру-
гих). Тем самым приобретаются навыки эмоцио-
нального взаимодействия и взаимоотношения 
с другими, умения регулировать процессами эмо-
ционального перенапряжения или агрессии. Начи-
нают просыпаться такие качества как сочувствие, 
ласковость, веселость, на второй план уходят от-
рицательные стороны.

Таким образом, ранее эмоциональное разви-
тие детей во многом зависит от многих факторов, 
которые целенаправленно раскроют внутренние 
качества с положительными характеристиками их 
проявлений. Дети нуждаются в общении и посто-
янном контакте, только при таких обстоятельствах 
у детей складывается представление об окружаю-
щем их мире и их участии в нем. Дети учатся при-
нимать не только собственные желания и эмоции, 
но и учатся воспринимать другого. В этом случае 
целесообразно включать детей в игровые процес-
сы, будить в детях фантазию и способность к твор-
честву.
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The problem of emotional development of young children always 
continues to be the focus of attention of many researchers. For 
many decades, questions related to the development of the emo-
tional sphere of the child and his harmonious development as a per-
son have been of concern. Interest is caused by the peculiarity of 
childhood maturation, known as “turning point and turning point,” 
which directly depends on age characteristics.
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Первые несколько лет жизни ребенка –  это важный период, 
когда он достигает многих рубежей развития. В это время у де-
тей наблюдается быстрый физический и когнитивный рост, 
а также развитие речи. Учитывая тот факт, в последнее время 
все большое внимание уделяется развитию гармоничной, все-
сторонне развитой личности, способной действовать креатив-
но и автономно, ученые активизировали исследования, каса-
ющиеся вопросов «чему учатся маленькие дети», «как учатся 
маленькие дети», «какие методики являются наиболее эффек-
тивными». В контексте вышеизложенного, в статье представ-
лены результаты сравнительного анализа особенностей ухода 
и воспитания младенцев в Китае и России. В результате ана-
лиза отмечено различие используемых методик и ориентиров 
в уходе за младенцами и их воспитании в двух странах.

Ключевые слова: младенец, развитие, воспитание, уход, Рос-
сия, Китай.

Источник финансирования: 2021 г. Ключевой проект универ-
ситетского уровня Хэйхэского университета «Сравнительное 
исследование научной грамотности дошкольников в китайских 
и российских университетах» (JYZ202102)

Опыт и знания, которые ребенок получает в те-
чение первых лет жизни, имеют очень большое 
значение и влияние на все его дальнейшее суще-
ствование. Период младенчества, раннего дет-
ства –  это фундамент будущего здоровья, успе-
ха, самооценки, жизнестойкости и личностного 
развития. За первые три года жизни дети учатся 
большему, чем за всю свою жизнь: держать голо-
ву, сидеть, стоять на ногах, говорить, ходить, са-
мостоятельно есть, мыслить, проявлять свои же-
лания и чувства [1].

В связи с этим, не подлежит сомнению тот 
факт, что детство –  единая и многогранная систе-
ма, определяющая начальный этап становления 
личности. Человечество все глубже всматривает-
ся в процессы, которые органично включают пери-
од детства, что сделало его одним из приоритет-
ных объектов общегуманитарных исследований. 
Внимание ученых всего мира (физиологов, педа-
гогов, медиков, психологов,) направлено на изуче-
ние проблем, связанных с рождением, развитием, 
воспитанием и обучением детей, начиная от опло-
дотворения до раннего возраста (3 года). Объяс-
няется это тем, что именно эти периоды являют-
ся решающими в наиболее интенсивном развитии 
всего организма ребенка и в дальнейшем оказы-
вают существенное влияние на психическое и мо-
ральное состояние личности человека.

В тоже время, необходимо отметить чрезвы-
чайную сложность организации клинических, пси-
хологических и педагогических исследований пси-
хики детей в пренатальный и перинатальный пери-
оды. Поэтому представления о развитии будущего 
ребенка и младенца вплоть до второй половины 
ХХ в. оставались на уровне житейских представ-
лений. Подчеркивая важность развития ребенка 
в младенчестве, представители ЮНЕСКО опре-
деляют процесс воспитания и образования де-
тей этого возраста первым и основополагающим 
шагом к созданию «богатства наций», а воспи-
танных, здоровых и развитых детей раннего воз-
раста –  «неоценимым богатством» цивилизации 
и стран всего мира [2].

С учетом вышеизложенного, в течение послед-
них лет проблемы педагогики раннего возраста 
и организации воспитания и ухода за младенца-
ми стали приоритетами государственной образо-
вательной политики во многих странах мира, что 
нашло свое отражение и в государственных доку-
ментах. И в данном случае Россия и Китай не ста-
ли исключением. Педагогика младенческого воз-
раста в этих странах становится все более раз-
нообразной по своим формам, образовательным 
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подходам и адаптируется к все более открытому 
и диверсифицированному обществу.

В связи с этим изучение вопросов, связанных 
с воспитанием младенцев, организацией ухода 
за ними с учетом современных концепций и пара-
дигм педагогической науки представляет собой 
актуальное направление научных исследований, 
которое и предопределило выбор темы данной 
статьи.

Различные диагностические методики, а имен-
но: стандартизированные шкалы обследования 
младенцев, методика Н. Бейли (шкала развития 
младенцев и детей раннего возраста), скринин-
говая методика психомоторного развития детей 
и способы их применения рассматривают в своих 
работах Публиченко Н. В., Арамачева Л. В., Дубо-
вик Е. Ю., Вербианова О. М., Zheng Mu, Shu Hu, Ya-
fan Chen, Bin Tu, Chien- Chung Huang, Can Huang.

Концептуальные подходы к организации об-
щественного дошкольного образования нашли 
свое отражение в трудах Мунгиевой Н. З., Гасано-
вой С. С., Гогоберидзе А. Г., Осиповой А. С., You-
hong Lin, Feng Liu, Peng Xu, Xiaoyan Liang.

Вопросы, связанные с составлением психолого- 
педагогического портрета младенца, входят 
в круг научных интересов Цветковой С. Е., Малы-
шевой Е. Ю., Бугровой А. А., Lu Meng, Nan Zheng, 
Yanan Gao, Huimin Liu, Jiaqi Wang.

Высоко оценивая имеющиеся на сегодняшний 
день наработки, следует отметить, что ряд вопро-
сов в данной предметной плоскости остается от-
крытым и требует более детального анализа. Так, 
в основательном научно методическом обеспече-
нии нуждается процесс становления и развития 
личности на раннем этапе онтогенеза. Отдельного 
внимания заслуживают методы повышения роди-
тельской культуры для обеспечения качественно-
го развития младенцев в условиях семейного вос-
питания.

Таким образом, цель статьи заключается в про-
ведении сравнительного исследования особенно-
стей ухода и воспитания младенцев в Китае и Рос-
сии.

Рассматривая опыт ухода и воспитания мла-
денцев в Китае, прежде всего, необходимо отме-
тить, что дошкольное образование в стране разде-
лено на ранее образование для детей от 0 до 3 лет 
и детский сад для детей от 4 до 6 лет. Приемы, ме-
тоды и подходы воспитания и развития младенцев 
находятся под сильным влиянием социокультур-
ных изменений, отражают китайскую, конфуциан-
скую культуру и политическую систему страны [3].

Обучение детей в возрасте от 0 до 3 лет фо-
кусируется на физических функциях и сенсорной 
тренировке. Для ребят такого возраста в стране су-
ществуют ясли. Небольшой размер группы и боль-
шое количество воспитателей обеспечивают бы-
стрый и полноценный уход. Поскольку основными 
целями являются физический уход и воспитание, 
работников готовят как «медсестер», а не как учи-
телей. Кроме яслей функционируют центры ран-
него развития для младенцев, в которых проводят-

ся занятия, направленные на физическое, языко-
вое, социальное и когнитивное развитие.

Также в стране распространено семейное вос-
питание. Однако, политика одного ребенка в Ки-
тайской Народной Республике меняет семейные 
роли и методы воспитания детей, вызывая обеспо-
коенность по поводу возможных вредных послед-
ствий слишком большого внимания и баловства. 
Исследование семей с одним ребенком в районе 
Пекина показало, что эти «маленькие императоры 
и принцессы» были более эгоцентричными, менее 
настойчивыми и менее склонными к сотрудниче-
ству, чем дети, у которых были братья и сестры.

Педагогические приемы и методы ухода 
за младенцами разделены на 3 группы в соответ-
ствии с периодами развития ребенка: методы для 
развития сенсорной чувствительности, методы 
для развития физических навыков и методы фор-
мирования языковых навыков. Рассмотрим их бо-
лее детально.

Методы развития сенсорной чувствительности. 
Данная группа методов используется в возрасте 
от 0 до 4 месяцев, но иногда может быть продлена 
и до 6 лет. В дамках данной группы используются 
следующие педагогические приемы.

1. Визуальное обучение. Младенцам демон-
стрируются картинки с изображением разных 
предметов, лиц людей, полосок, концентрических 
кругов, а также шашечные доски с четким кон-
трастом черного и белого. Их глазные яблоки мо-
гут следить за красным шариком. Цель данных 
приемов позволять малышу видеть много цветов, 
различные предметы в помещении и на улице, 
а также объекты, которые двигаются, чтобы обо-
гатить его зрительный опыт.

2. Слуховое воспитание. Ребенку проигрывают-
ся различные музыкальные мелодии, единичные 
звуки, издаваемые в жизни, а также звуки игру-
шек. Взрослые разговаривают с ребенком, да-
ют ему послушать звуки, издаваемыми людьми 
и предметами в природе и обществе, это позволя-
ет обогатить слуховой опыт ребенка.

3. Обучению обонянию и вкусу. Для этого ре-
бенку дают возможность почувствовать разноо-
бразные запахи, попробовать разнообразные вку-
сы. Подобного рода приемы позволяют развить 
его обоняние и вкусовые ощущения.

4. Тактильное обучение. Данное обучение про-
водится, например, во время кормления и объя-
тий, когда ребенок может почувствовать различ-
ные прикосновения к коже. Также хороший резуль-
тат дают игры с младенцами, которые позволяя 
им ощущать различные положения тела и высоту, 
чтобы развить чувство равновесия. Целесообраз-
ным является использование игрушек из разных 
материалов, чтобы стимулировать тонкую так-
тильную дискриминацию ребенка и обогатить его 
тактильный опыт.

Методы для развития физических навыков. 
Данная группа методов нацелена на развитие двух 
видов способностей: крупные движения и мелкие 
движений. Укрепление двигательной практики 
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позволяет не только развивать и усовершенство-
вать моторные навыки и способности ребенка, 
но и воспитывать его концентрацию, смелость, во-
лю, способность решать проблемы [4].

Развитие крупной моторики ребенка в Китае 
происходит по правилу «голова- хвост». Сначала 
тренируется голова и шея, формируются навы-
ки поднимать голову, затем переворачиваться, 
сидеть, катиться, ползти, стоять, ходить, бегать 
и прыгать. От неумения ходить до умения пере-
двигаться и бегать –  на этом этапе малыши совер-
шают качественный скачок в крупных движениях.

Развитие мелкой моторики ребенка происхо-
дит согласно закону «от центра к краям». 2–3 ме-
сяца –  от рассматривания рук до игры с ними, на-
чало зрительно- моторной координации, 3 меся-
ца –  шлепанье по мячу, 4–5 месяцев –  умение до-
ставать неподвижные и подвешенные предметы, 5 
месяцев –  умение крепко хватать предметы, 6 ме-
сяцев –  стучать обеими руками, 7 месяцев –  пово-
рот рук, 8 месяцев –  использование указательного 
пальца, 9–10 месяцев –  умение щипать и держать 
предметы указательным и большим пальцами. 
В результате годовалый ребенок может бросать 
предметы и использовать мелки. В 1,5 года ребе-
нок способен нанизывать бусины, строить башни 
и блоки; в 2 года –  собирать пазлы; в 2,5 года –  
пользоваться ножницами, палочками, расстеги-
вать пуговицы, рисовать и дорисовывать.

Методы формирования языковых навыков. 
И. В. Павлов назвал язык «второй сигнальной си-
стемой, уникальной для человека». Начиная с ран-
него возраста в процессе воспитания постепенно 
увеличивается количество языковой информации, 
которая ретранслируется ребенку. Для этого, на-
пример, воспитателями тратится 20 миут в день 
на чтение малышу красивых статей на китайском 
языке.

Российская система воспитания младенцев ос-
нована на интеграции научной и народной педа-
гогики, педагогического наследия выдающихся 
отечественных ученых в комбинации с современ-
ными государственными требованиями и стандар-
тами [5].

С учетом отмеченного, приемы ухода и воспи-
тания детей раннего возраста разделены на две 
категории: период раннего детства –  охватывает 
младенческую (от рождения до 1 года) и раннего 
возраста (1–3 года) стадии. В отличие от подхода, 
используемого в Китае, российская система ухода 
и развития ребенка охватывает 7 групп методов:

Методы развития и воспитание тела (гигиена, 
распорядок дня, питание, двигательная деятель-
ность, профилактические мероприятия, безопас-
ное поведение, эмоциональное здоровье).

Методы развития и воспитание души и сердца 
(любовь к ближнему, родителям, патриотическое, 
социальное, моральное, эстетическое, трудовое 
воспитание, для третьего года добавляется еще эко-
логическое, экономическое и половое воспитание).

Методы речево- коммуникативного развития 
(для детей первого года жизни –  общение, лекси-

ка, фонетика, художественная литература и фоль-
клор, мелкая моторика рук в контексте речевого 
развития; для детей второго года добавляются 
грамматическое строение речи, развитие речи; 
для детей третьего года жизни –  синтаксис и вы-
разительность речи).

Методы развития и воспитание ума (сенсорное 
развитие, познавательная деятельность в окружа-
ющей среде).

Методы художественно- эстетического разви-
тия ребенка (для детей первого года жизни –  пред-
посылки лепки, рисования, музыка и пение, теа-
трализованная деятельность; для детей второго 
года –  предпосылки восприятия произведений ис-
кусства, лепка, рисование, музыка и пение, теа-
трализованная деятельность, праздники и досуг; 
для детей третьего года жизни –  лепка, рисование, 
аппликация, конструирование, музыка и пение).

Методы развития игровых умений и навыков 
(для детей первого года жизни: 2-е полугодие и ко-
нец года –  предпосылки игровой деятельности, 
народные игры, подвижные игры, дидактические 
игры и упражнения; для детей второго- третьего 
года –  предпосылки игровой деятельности, народ-
ные игры, хороводные игры, подвижные игры, ди-
дактические игры и упражнения, игры с песком, 
водой, снегом и т.д., музыкально- дидактические 
игры, театрализованные игры, сюжетные игры, 
конструкторско- строительные игры).

Методы развития и воспитание способностей 
и творчества (для детей третьего года жизни –  
предпосылки развития творчества в речевой, изо-
бразительной, песенно- танцевальной и игровой 
деятельности).

Таким образом, сравнительное исследова-
ние особенностей ухода и воспитания младен-
цев в Китае и России позволяет засвидетельство-
вать их различие. В России используется ком-
плексный подход, который нацелен на обеспе-
чение полноценного физического, психического, 
сенсорно- эмоционального, умственного, речево-
го, художественно- эстетического развития ребен-
ка. Что, с одной стороны, является безусловным 
плюсом, поскольку позволяет заложить основы 
разносторонней, интеллектуально- развитой и со-
циальной личности. Но, с другой стороны, по мне-
нию автора, недостатком такого подхода является 
искусственное форсирование развития малышей, 
которое не всегда учитывает их психические и фи-
зические возрастные особенности, нарушая тем 
самым естественный темпоритм жизни детей.

В свою очередь в Китае парадигма ухода и вос-
питания малышей основывается на конфуциан-
стве и делает акцент на физиологическом, пси-
хологическом развитии детей с учетом особенно-
стей конкретных сенситивных периодов.
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The first few years of a child’s life are an important period when they 
reach many developmental milestones. During this time, children 
experience rapid physical, cognitive and language development. 

Taking into account the fact that in recent times more and more 
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Оптимальное решение в инклюзивном образовании в средней школе

Женисова Альфия,
аспирант, Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации

Исследования показывают, что учащиеся из числа меньшинств 
постоянно подвергаются маргинализации, дискриминации 
и издевательствам. Предотвращение такого негативного по-
ведения по отношению к представителям разных националь-
ностей является целью инклюзивного образования. Учителя 
играют ключевую роль в реализации инклюзивности, создавая 
безопасную учебную среду, которая способствует уважению 
и защите каждого ученика, независимо от его различий. Цель 
данного исследования –  изучить отношение учителей средней 
школы к учащимся из числа сексуальных меньшинств и их 
восприятие. Также изучалось, насколько компетентны учителя 
в вопросах адаптации инклюзивных стратегий в своем классе. 
Систематический обзор литературы из 33 статей показал, что 
хотя восприятие и отношение учителей средней школы к гомо-
сексуальности, гомофобному буллингу и интеграции соответ-
ствующих вопросов в классе может быть как негативным (т.е. 
эксклюзивным), так и позитивным (т.е. инклюзивным), их от-
ношение к самим ученикам из числа сексуальных меньшинств 
в основном позитивное. Отсутствие инклюзивности учителя 
в основном объясняют гетеронормативностью, личными цен-
ностями, страхом потерять работу, отсутствием поддержки 
со стороны администраторов, родителей и других сотрудни-
ков, страхом неодобрения с их стороны, а также недостаточ-
ной подготовкой. Обзор также показал, что воспринимаемая 
учителями компетентность в вопросах инклюзивности зависит 
от их подготовки, возраста, стажа, пола, религии, типа школы 
и школьного региона, а также от их собственной сексуальной 
ориентации. Полученные результаты обсуждаются с точки зре-
ния необходимости поддержки и сотрудничества с персоналом 
школы и родителями. Кроме того, даются рекомендации отно-
сительно школьной политики, касающейся учащихся из числа 
сексуальных меньшинств, корректировки и гибкости учебных 
программ. Наконец, подчеркивается важность адекватной 
и эффективной подготовки учителей без отрыва от работы 
и до ее начала.

Ключевые слова: учителя средней школы, инклюзивное об-
разование, ЛГБТ-учащиеся, мультикультурные учащиеся, раз-
нообразие учащихся, учащиеся с особыми образовательными 
потребностями, учащиеся с сексуальным разнообразием, сек-
суальные меньшинства, сексуальная ориентация.

Инклюзивное образование как идеология заро-
дилось в конце двадцатого века и распространи-
лось в начале XXI века из-за важности справедли-
вого справедливого школьного образования для 
учащихся с различными и особыми потребностя-
ми. Существует целый ряд моделей и идеологий, 
разработанных за последние десятилетия, кото-
рые касаются равенства и разнообразию. Меж-
культурное образование, интегрированное обра-
зование и специальное образование являются не-
которые примеры этих моделей, хотя они сильно 
различаются по определению, содержания, стра-
тегий, целей, задач, дискурсов и практики. Инклю-
зивное образование –  это гибкий образователь-
ный подход, который предполагает, что все дети 
могут учиться и что система образования должна 
соответствовать учиться и что система образова-
ния должна соответствовать ребенку; кроме того, 
она ценит различия, такие как возраст, инвалид-
ность, пол, этническая принадлежность, религия 
и состояние здоровья. Главный принцип инклю-
зивного образования заключается в том, что все 
различия все различия должны быть приняты 
во внимание, а учебная программа и система об-
разования должны быть скорректированы в соот-
ветствии с потребностями детей [2]. Инклюзивное 
образование направлено на объединение учите-
лей и учеников в их учебной и преподавательской 
среде путем изменения содержания, стратегий, 
методов и подходов в школах и доминирующей 
учебной программы. Инклюзивность в образова-
нии основана на изучении теории, политики, прак-
тики, Учебные программы и культура для создания 
надежного и всестороннего анализа исключения. 
Образование может бросить вызов социальным 
и культурным отношениям с целью устранения уг-
нетения и способствовать инклюзии [1]. Ценности 
инклюзивного образования Ценности инклюзив-
ного образования основаны на бережном отноше-
нии к участию; обучении и работе с другими людь-
ми.

Инклюзивное образование и разработка 
политики

Сегодня инклюзивное образование связано с поли-
тическими, социальными и культурными аспектами, 
которые помогают формировать школьную среду. 
Национальные организации, такие как ЮНЕСКО 
(которая поддерживала и продолжает поддержи-
вать движение «Образование для всех» (ОДВ)), 
Организация Объединенных Наций и Детский фонд 
ООН (ЮНИСЕФ), Национальный совет по специ-
альному образованию (NCSE) при поддержке Ев-
ропейского института детского образования и пси-
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хологии (ICEP), Международная организация США 
(MIUSA), «Инклюзия Европа» при поддержке Ев-
ропейской комиссии, Международная сеть, соз-
данная Великобританией, Международный альянс 
инвалидов (IDA), организация «Гендерное и сек-
суальное многообразие» (GSD) в Канаде, а также 
Альянс геев и молодежи (GSA) в США и Канаде 
разрабатывают политику по предотвращению не-
достатка образования, недостатка знаний, любо-
го вреда и издевательств по отношению к людям 
с различиями в социальном классе, расе, этниче-
ской принадлежности, недостатках, инвалидности, 
сексуальной ориентации и гендерной идентичности. 
Их цель –  обеспечить приверженность политиков 
инклюзивному образованию и предотвратить угне-
тение, дискриминацию и отчуждение в обществах 
по всему миру. Их цель также состоит в том, чтобы 
изменить школьную программу, устранив и снизив 
барьеры на пути к обучению. С другой стороны, 
в Турции очень мало организаций, которые вклю-
чают и уделяют особое внимание субкультурам, 
помимо учащихся с физическими недостатками. 
Субкультуры не учитываются в подходах турец-
ких школ к инклюзивности разнообразия. К сча-
стью, Инициатива по реформированию образования 
(ERG), которая сотрудничает с ЮНИСЕФ, может 
способствовать удовлетворению особых образова-
тельных потребностей детей, принимая во внимание 
каждый аспект их разнообразия. Согласно отчету 
Дюшкюна (2016), подготовленному при поддержке 
ERG и ЮНИСЕФ и касающемуся турецкого образо-
вания. Согласно данным отчета Düşkün (2016) ERG 
и ЮНИСЕФ об образовании в Турции, система об-
разования детей с ограниченными возможностями 
регулируется комплексно в рамках национального 
законодательства, однако в сфере образования 
по-прежнему наблюдается гендерное неравенство 
как среди учащихся с ограниченными возможно-
стями, так и среди учащихся, не имеющих инвалид-
ности. Также сообщается, что существует разрыв 
между учащимися с инвалидностью и учащимися 
без инвалидности в плане грамотности. Однако нет 
никакой информации о подходе к детям с разным 
этническим происхождением, языком общения, ре-
лигией, гендерной идентичностью и сексуальной 
ориентацией [10]. Акцент делается на идее, что 
инклюзивное образование в Турции включает в себя 
только учащихся с ограниченными возможностями, 
и нет никаких норм, запрещающих дискриминацию 
учащихся с разной сексуальной ориентацией и раз-
ной гендерной идентичность. Согласно текущему 
ежегодному отчету ЮНИСЕФ по Турции, наиболее 
уязвимыми группами в сфере образования являют-
ся дети с ограниченными возможностями, дети-ра-
ботники, девочки и мальчики- подростки и особенно 
дети-беженцы. Основное внимание Министерства 
образования Турции (МНО), а также ЮНЕСКО уде-
ляют охвату тысяч сирийских детей- беженцев, ко-
торым не хватает места в школах из-за недавней 
иммиграции из Сирии в связи с продолжающимися 
вой нами. Хотя это действительно необходимо для 
турецкого общества, существует риск пренебречь 

другими «барьерами обучения», обусловленными 
разнообразием учащихся. Как отмечает Дюшкюн, 
барьеры, с которыми сталкиваются студенты с раз-
ной гендерной идентичностью и сексуальной ори-
ентацией в турецком образовании, не были учтены 
политиками и образовательными учреждениями. 
Поэтому существует необходимость выяснить вос-
приятие и отношение учителей к разнообразию.

Постановка проблемы

Часто разработчики политики и преподаватели под-
черкивают необходимость применения инклюзив-
ных стратегий обучения для повышения качества 
обучения для всех в школах. Например, сообщает-
ся, что учителям не хватает специальных навыков 
и необходимых знаний для удовлетворения эмоци-
ональных и социальных потребностей всех учени-
ков с разнообразием [4]. Есть также исследования, 
в которых говорится о нерешительном и негативном 
отношении учителей к инклюзивному образованию. 
Причинами их негативного отношения к инклюзии 
являются неадекватное дослужебное педагогиче-
ское образование, отсутствие административной 
поддержки и неадекватные программы развития 
персонала, в результате чего учителя не могут пре-
доставить необходимые материалы, ресурсы и стра-
тегии для обучения. Фактически, только недавно 
школьные программы начали уделять внимание 
учащимся с различной сексуальной ориентацией 
через GSA и путем применения политики борьбы 
с буллингом, поскольку они считаются уязвимой 
группой, подвергающейся травле.

В связи с отсутствием международной конвен-
ции, рассматривающей сексуальную ориентацию 
и гендерную идентичность, существует вероят-
ность того, что страны не будут внедрять инклю-
зивные стратегии и подходы для учащихся с раз-
личной сексуальной ориентацией [6]. Таким обра-
зом, существует большая вероятность того, что 
учителя не захотят включать учащихся с разной 
сексуальной ориентацией в свой класс, а также 
будут иметь нейтральное или негативное отноше-
ние и восприятие к ним. В результате учителя мо-
гут чувствовать себя менее компетентными в во-
просах эффективной инклюзии этих учащихся 
по сравнению с учащимися с ограниченными воз-
можностями здоровья, разного этнического проис-
хождения, а также учащимися- беженцами.

Цель исследования

Цель данного исследования –  провести системати-
ческий обзор литературы, чтобы изучить восприя-
тие, отношение и предполагаемую компетентность 
учителей старших классов в отношении учащихся 
с различной сексуальной ориентацией. С помощью 
систематического обзора литературы исследова-
тель изучит убеждения учителей относительно уча-
щихся, относящихся к субкультурным группам мень-
шинств, насколько компетентными считают себя 
учителя в вопросах их включения в процесс препо-
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давания и обучения, а также каково их отношение 
к ним или явлениям, связанным с ними, таким как 
гомофобный буллинг в школе.

Вопросы исследования

1) Каково отношение учителей старших классов 
к ученикам с различной сексуальной ориентацией?

2) Как учителя средней школы относятся к уче-
никам с разной сексуальной ориентацией?

3) Чувствуют ли учителя старших классов себя 
компетентными в вопросах адаптации стратегий, 
способствующих включению учащихся с различ-
ной сексуальной ориентацией?

Значение

Многие школы, школьные администраторы, учителя 
и учителя- стажеры сталкиваются с проблемой учета 
потребностей меньшинств в образовании. Как отме-
чается во многих исследованиях, учащиеся, относя-
щиеся к группам меньшинств, чаще всего подверга-
ются маргинализации, стереотипам, исключениям, 
угнетению и дискриминации в общеобразователь-
ных школах. Поэтому дети из групп меньшинств 
могут иметь меньший доступ к образованию и об-
учению, а благодаря инклюзивному образованию 
мы можем создать учебную среду, способствующую 
миру, терпимости и социальной справедливости. 
Часто педагоги не знают или не осознают виды 
дискриминации. Следовательно, они не чувствуют 
себя уверенно, когда сталкиваются с дискримина-
цией, а иногда и с издевательствами, связанными 
с сексуальной ориентацией и гендерной идентично-
стью. Причиной их беспокойства может быть потеря 
работы, исключение из общества, дискриминация 
и негативная реакция родителей [3].

Таким образом, результаты данного исследова-
ния будут иметь значение:

1) для учителей, как работающих, так и готовя-
щихся к работе, чтобы они уделяли больше вни-
мания необходимости использования различных 
стратегий обучения, дифференциации, сотруд-
ничества в преподавании и планировании, чтобы 
учителя получали поддержку, необходимое обору-
дование и материалы, которые им нужны в шко-
лах;

2) для политиков, чтобы они знали о потребно-
стях учителей в том, что касается активного уча-
стия в процессе внедрения инклюзивного обра-
зования, и о важности повышения гибкости учеб-
ных программ для удовлетворения потребностей 
разнообразных учащихся. Данное исследование 
помогает понять текущую ситуацию с учащими-
ся различной сексуальной ориентации с помощью 
систематического исследования, но в то же время 
оно направлено на то, чтобы помочь школам, пре-
подавателям, готовящимся к работе, педагогам 
и системам образования создать более инклюзив-
ную среду и необходимую практику для ее форми-
рования в своих классах. Аналогичные результаты 
были получены в исследованиях Dorji et al. (2019) 

и Avramidis et al. (2000); учителя, которые препода-
вали и имели большой опыт в обучении учащихся 
с ограниченными возможностями и недостатками, 
имели более позитивное отношение и реакцию 
на концепцию инклюзии, а также на обучение та-
ких детей. Однако Дорджи и др. (2019) продемон-
стрировали разницу в отношении, когда встал во-
прос о включении учащихся с ограниченными воз-
можностями здоровья в общеобразовательные 
школы (то есть школы, в которых учеников с осо-
быми потребностями помещают в один класс с их 
сверстниками, не имеющими проблем с обучени-
ем). Исследование показало, что учителя критиче-
ски относятся к обучению в общеобразовательных 
классах, в отличие от Аврамидиса и других (2000), 
которые отметили готовность опытных учителей 
к включению учащихся с ограниченными возмож-
ностями в общеобразовательные классы. Препо-
давание и вовлечение учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья и недостатками в обще-
образовательные классы представлялось некото-
рым учителям проблемой из-за отсутствия под-
держки со стороны школы, недостаточной адап-
тации учителей, большой рабочей нагрузки, вре-
мени, затрачиваемого на планирование, и отсут-
ствия ресурсов, предназначенных для учащихся 
с ограниченными возможностями здоровья и не-
достатками [9].

Учителя из исследования Van Reusen et al. 
(2000) также отметили, что учащиеся с ограничен-
ными возможностями и недостатками оказывают 
негативное влияние на учебную среду, поскольку 
им трудно дается обучение, а качество обучения 
остается низким. Некоторые учителя из иссле-
дования Nilsen (2020) придерживались мнения, 
что эти учащиеся должны покинуть общеобра-
зовательные школы, чтобы их потребности были 
удовлетворены, поскольку общеобразовательные 
школы не могут обращаться к учащимся с раз-
личными потребностями. Другими словами, учи-
теля считали, что учащиеся с ограниченными воз-
можностями и недостатками могут учиться только 
в специальных школах, в отличие от общеобразо-
вательных школ.

Некоторые исследования, такие как исследо-
вание Кутроуба, Вамвакари и Стелиу (2006), бы-
ли посвящены положительному влиянию того, что 
учителя на протяжении всей своей карьеры имеют 
в классе только одного ученика с ограниченными 
возможностями. Результаты исследования пока-
зали, что опыт преподавания с учениками с огра-
ниченными возможностями привел к позитивно-
му отношению учителей к общеобразовательным 
школам, а также к тому, что учителя стали чув-
ствовать ответственность за борьбу с предрассуд-
ками и разработку стратегий для решения труд-
ностей, связанных с учениками с ограниченными 
возможностями. В результате этой ответственно-
сти и учителя, и учащиеся с инвалидностью на-
чали бороться с предубеждениями и предрассуд-
ками в общеобразовательных школах. Напротив, 
учителя сообщили, что им трудно удовлетворять 
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эмоциональные, социальные и академические по-
требности учащихся с ограниченными возможно-
стями здоровья из-за небольшого стажа препода-
вания. Это объяснялось тем, что они неправильно 
интерпретировали инклюзивность как интеграцию 
[7].

Есть и исследования, в которых приводятся 
противоположные выводы: чем больше учителей 
имели в своих классах учеников с ограниченными 
возможностями и недостатками, тем больше они 
демонстрировали нежелание включать их в свои 
классы. Большое количество турецких учителей 
в исследовании Ракапа и Качмарека (2010) сооб-
щили о негативном отношении и нежелании вклю-
чать учеников с ограниченными возможностями 
и недостатками в учебный процесс из-за отсут-
ствия у них знаний, опыта, времени и соответству-
ющих условий для включения их в учебную дея-
тельность и занятия. Готовность и уровень ком-
форта учителей также менялись в зависимости 
от типа инвалидности и дефицита. Учителя про-
явили большую готовность и уровень комфорта 
в отношении включения учащихся с физическими 
недостатками, умеренную готовность и уровень 
комфорта в отношении включения учащихся с ког-
нитивными проблемами и меньшую готовность 
и неблагоприятные чувства в отношении включе-
ния учащихся с поведенческими проблемами. Их 
нежелание и неблагоприятные чувства по отноше-
нию к Включение учеников с проблемами поведе-
ния было сильно связано с тем, как эти ученики 
мешали и нарушали обстановку в классе, поэтому 
они испытывали большую озабоченность и стресс 
при управлении классом. Как и Аврамидис и др. 
(2000), исследование также выявило взаимос-
вязь между позитивным отношением учителей 
к инклюзии учащихся с ограниченными возможно-
стями и недостатками и их опытом, образовани-
ем и подготовкой, которую они получили в обла-
сти специального образования. Учителя, имеющие 
больший опыт в области инклюзивной практики, 
прошедшие обучение без отрыва от работы, полу-
чившие сертификаты о специальном образовании 
или прошедшие курсы специального образования 
в университете, положительно относились к вклю-
чению таких учеников в свои классы.

Кроме того, в некоторых исследованиях сооб-
щалось о влиянии возраста, опыта и полученного 
специального образования учителей на их отно-
шение, например, учителя, которые были моложе, 
имели небольшой опыт преподавания и особенно 
прошли специальное обучение, значительно бо-
лее позитивно относились к включению учащихся 
со сложными нарушениями обучения [5]. Наряду 
с наличием в классе учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья, подготовка учителей 
и обучение учащихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья и недостатками также положи-
тельно влияют на учителей в плане отношения 
и восприятия [1].

Другими факторами, влияющими на отноше-
ние и восприятие учителей, согласно литератур-

ным данным, являются уровень уверенности, са-
моэффективность, готовность и уровень компе-
тентности учителей. В исследовании, проведен-
ном Саволайнен и др. (2012) среди южноафрикан-
ских и финских учителей, было обнаружено, что 
самоэффективность сильно связана с негативным 
или позитивным отношением учителей к включе-
нию в учебный процесс учащихся с ограничен-
ными возможностями здоровья и недостатками. 
Аналогичные результаты были получены и в дру-
гих исследованиях [6]. В отличие от финских учи-
телей, южноафриканские учителя меньше беспо-
коятся о включении учащихся с ограниченными 
возможностями в учебный процесс. Финские учи-
теля не проявили никаких различий в отношении 
общей идеи инклюзии, поскольку они считают, что 
включение учащихся с ограниченными возможно-
стями в учебный процесс –  это право человека. 
Кроме того, чувство компетентности в реализации 
инклюзивных стратегий в классе помогло учите-
лям сохранить более позитивное отношение. Не-
которые исследования показали, что высокий уро-
вень компетентности учителей связан с их личны-
ми убеждениями в справедливости и сострадании 
по отношению к учащимся с ограниченными воз-
можностями здоровья, а также с недостатками, 
связанными с наличием у учителей сильного чув-
ства внутренней мотивации [4].

Как показали вышеупомянутые исследова-
ния, учителя, прошедшие специальную подготов-
ку и получившие образование для обучения сту-
дентов с ограниченными возможностями здоро-
вья и недостатками, демонстрировали позитивное 
отношение. В связи с позитивным отношением 
учителя также продемонстрировали высокую уве-
ренность в том, что они смогут описать учащихся 
с ограниченными возможностями здоровья и недо-
статками, а также включить их в учебный процесс 
и обучать в своих классах, по сравнению с учите-
лями, которые не имели специальной подготовки 
по инклюзивному образованию [8]. Исследование, 
проведенное на Кипре, связало озабоченность 
и некомпетентность учителей в вопросах обучения 
учащихся с ограниченными возможностями с от-
сутствием у учителей методик дифференциации, 
обучения и оценки для обучения учащихся с огра-
ниченными возможностями и недостатками. Кро-
ме того, было замечено, что отношение и воспри-
ятие учителей меняется в зависимости от их по-
ла. В некоторых исследованиях было установлено, 
что учителя- мужчины более позитивно относятся 
к обучению учащихся с ограниченными возмож-
ностями и недостатками, а также к сотрудничать, 
а также делать выбор и иметь право голоса в том, 
что происходит в школьном сообществе и учебной 
программе. Она признает и принимает каждого 
ребенка таким, какой он есть [8].

Инклюзивное образование впервые было раз-
работано как подход, способствующий психоло-
гическому и социальному развитию детей с огра-
ниченными возможностями и особыми потребно-
стями. Когда термин «особые образовательные 
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потребности» впервые появился в Саламанкском 
заявлении Организации Объединенных Наций 
по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕ-
СКО, 1994) как термин «особые образовательные 
потребности». (UNESCO, 1994), а также в Заявле-
нии Организации Объединенных Наций по правам 
человека в конце XX века. в конце двадцатого ве-
ка, он относился к учащимся с трудностями в обу-
чении или недостатками. В последнее время, исхо-
дя из сферы деятельности ЮНЕСКО, разнообра-
зие не только разнообразие относится не только 
к трудностям и недостаткам, но и к людям разной 
расы, этнической принадлежности, убеждений, 
пола и сексуальной ориентации. Это также связа-
но с тем, что признается, что различие между суб-
культурами и доминирующей культурой создает 
барьеры для обучения. Кроме того, многие из этих 
разнообразных факторов могут взаимодейство-
вать или действовать в комбинации, и только ис-
пользование термина «особые образовательные 
потребности» может может привести к маргина-
лизации или исключению, что повлечет за собой 
неверное толкование. В этом смысле ЮНЕСКО 
оказала большое В этом смысле ЮНЕСКО оказа-
ла большое влияние на включение в образование 
по всему миру любого разнообразия, которым мо-
жет обладать ребенок, поскольку она подчеркива-
ет право детей на получение такого образования, 
которое не допускает дискриминации. В послед-
нее время инклюзивность сосредоточена на изме-
нении формы образования, чтобы чтобы школь-
ное видение охватывало всех с уважением и пони-
манием. Инклюзивное образование как идеология 
зародилось и расширилось в конце двадцатого ве-
ка в начале двадцать первого века из-за важности 
справедливости образование для студентов с раз-
ными и особыми потребностями. Существует ряд 
моделей и идеологии, разработанные в последние 
годы и выражающие равенство, и разнообразие. 
Межкультурное образование, интегрированное 
образование и специальное образование Хотя они 
сильно различаются по определению, вот несколь-
ко примеров этих моделей, содержание, страте-
гии, цели, задачи, дискурсы и практики. Инклю-
зивное образование –  это гибкий образователь-
ный подход, предполагающий, что все дети могут 
это сделать учитесь и что система образования 
должна соответствовать ребенку; более того, он 
ценит различия, такие как возраст, инвалидность, 
пол, этническая принадлежность, религия и состо-
яние здоровья.

Основополагающий принцип инклюзивного об-
разования заключается в том, что при всех раз-
личиях необходимо оценить и скорректировать 
учебную программу и систему образования в со-
ответствии с потребностями детей. Инклюзивное 
образование направлено на объединение изменяя 
среду обучения и преподавания учителей и уче-
ников содержание, стратегии, методы и подходы 
школ, а также преобладающая учебная програм-
ма. Инклюзивность в образовании основана на из-
учении теории, политики и практики, учебная про-

грамма и культура для создания надежного и все-
стороннего анализа исключений. Образование 
может бросить вызов социальным и культурным 
отношениям с целью их разделения Содействие 
угнетению и инклюзивности. Инклюзивное обра-
зование ценности основаны на воспитании вовле-
ченности; учиться и работать с другими Скрытое 
и явное отношение учителей

Учитывая потребности разных учащихся, учи-
теля играют ключевую роль в поддержании инклю-
зивной среды, в которой каждый учащийся с раз-
ными потребностями может учиться и участвовать 
в равной степени. Однако их восприятие и уста-
новки могут повлиять на их преподавание и об-
щение со студентами, принадлежащими к разным 
культурам. Что еще более важно, некоторые ис-
следования показали, что имплицитные установ-
ки учителей, а не эксплицитные, играют опреде-
ленную роль в их подходах к обучению. В иссле-
довании, проведенном с целью понять отношение 
учителей к учащимся из числа этнических мень-
шинств, результаты показали, что учителя, рабо-
тающие в школах с культурным разнообразием, 
неявно негативно относятся к учащимся из числа 
этнических меньшинств.

Имплицитное отношение в этом аспекте отно-
сится к неосознанному отношению учителей к сво-
им ученикам, при котором учителя не подозревали 
о том, что за ними наблюдают. Исследование вы-
явило связь с предыдущими исследованиями, ка-
сающимися негативного имплицитного отношения 
немецких учителей к своим ученикам. В этом кон-
тексте особенно важно то, что имплицитное отно-
шение оказало большое влияние на взгляды учи-
телей, а также на их отношение к учащимся, при-
надлежащим к этническим меньшинствам.

Аналогичное исследование также показало не-
обходимость помочь учителям понять связь меж-
ду их неявными и явными убеждениями в отно-
шении цветных учащихся. Согласно результатам 
исследования, учителя, которые придерживались 
позитивного скрытого отношения к белым уча-
щимся, чувствовали себя менее склонными под-
держивать взаимное уважение между учащими-
ся и, как следствие, чувствовали себя менее от-
ветственными за участие в практике культурной 
адаптации. Было установлено, что явное негатив-
ное отношение учителей к этническим меньшин-
ствам и бедным учащимся связано с повышени-
ем эффективности методов обучения. В этом 
смысле явное отношение в отличие от скрытого 
означало, что учителя знали о том, что за их от-
ношением наблюдают, и поэтому они могли де-
монстрировать благоприятное отношение. Кроме 
того, учителя, участвовавшие в исследовании, 
продемонстрировали стереотипные представле-
ния о небелых учениках и, по-видимому, не были 
осведомлены об их негативном влиянии, сравни-
вая белых и небелых учеников в своих классах, 
что было связано с их предвзятым предположе-
нием о том, что небелые ученики пренебрегают 
образованием.
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Ожидания учителей и рекомендации в связи 
с этническим разнообразием

В некоторых исследованиях особое внимание уде-
ляется выяснению ожиданий учителей, их реко-
мендаций, негативного и позитивного отношения 
к учащимся из числа меньшинств, чтобы понять, 
отличаются ли они от их ожиданий, рекомендаций 
и отношения к учащимся из числа большинства. 
В исследовании, проведенном Тененбаумом и Ра-
ком, были изучены ожидания учителей от своих 
учеников из Европы, Америки, Азии, афроамери-
канцев и латиноамериканской национальности. бы-
ли проанализированы с точки зрения позитивно-
го и негативного отношения учителей. Результаты 
показали, что учителя в целом имели позитивные 
ожидания и делали позитивные референции для 
описания студентов с разным этническим проис-
хождением. Тем не менее, учителя давали более 
позитивный дискурс для европейско- американских 
студентов по сравнению с афроамериканскими 
и латиноамериканскими студентами и имели бо-
лее высокие ожидания для студентов E.A. по срав-
нению с афроамериканскими и латиноамерикан-
скими студентами. Кроме того, они, по-видимому, 
благоволили к большему числу студентов из группы 
Е.А. по сравнению с той же группой. Если рассма-
тривать ожидания преподавателей в отношении 
азиатско- американских студентов, то они были вы-
ше по сравнению с афроамериканскими и латиноа-
мериканскими студентами. Наименее благосклонно 
преподаватели относились к латиноамериканским 
студентам, и наименее негативные ожидания были 
выявлены для них. Кроме того, учитывая школьные 
программы для одаренных, учителя реже направ-
ляли на эти программы учеников разного этниче-
ского происхождения по сравнению со студентами 
из Азиатской Америки. Согласно результатам иссле-
дования, из-за того, что учителя демонстрировали 
разные ожидания и отношение к ученикам с раз-
ным этническим происхождением, их ученики были 
склонны к предубеждениям относительно ожиданий 
учителей в отношении обучения. Это также может 
помешать студентам получать более позитивную 
обратную связь, а также возможность участвовать 
в классных мероприятиях.

Отношение и восприятие преподавателей 
к студентам разных национальностей 
в контексте преподавания языка

Согласно результатам исследований, отношение 
и восприятие преподавателей к навыкам студентов 
из разных этнических групп в изучении английского 
как второго языка различаются. Например, исследо-
вания показали, что учителя переоценивают навыки 
белых студентов по сравнению с латиноамерикан-
скими, азиатскими и чернокожими студентами. Зна-
ния английского языка испаноязычных студентов, 
а также студентов- азиатов были недооценены с точ-
ки зрения изучения и говорения на английском язы-
ке. Также было установлено, что учителя недооце-

нивают навыки грамотности чернокожих студентов 
по сравнению с белыми студентами из-за их более 
низкого социально- экономического статуса и более 
низких достижений. Аналогичным образом, в дру-
гом исследовании анализировалось влияние отно-
шения учителей английского языка к результатам 
обучения мультикультурных учеников в исламских 
школах. Большинство учителей в основном поло-
жительно относятся к мультикультурным классам, 
и только около 10% учителей имеют негативное от-
ношение. Учителя, попавшие в эти 10%, жаловались 
на то, что их ученики говорят по-английски с раз-
ным акцентом, на который влияет их родной язык. 
Согласно полученным результатам, учителя были 
строги в классе, поэтому их ученики чувствовали 
себя неполноценными и измотанными [8]. Авторы 
подчеркнули, что позитивное отношение и взаи-
модействие учителей со студентами с этническим 
разнообразием способствовало повышению энту-
зиазма студентов к обучению и эффективному са-
мосовершенствованию в классе. С другой стороны, 
учителя, которые негативно и неприемлемо отно-
сились к студентам с этническими различиями, как 
правило, снижали баллы студентов по английско-
му языку и эффективность результатов обучения.

В отличие от вышеприведенных результатов, 
было обнаружено гендерное неравенство между 
учителями. Другими словами, существовала раз-
ница между учителями- женщинами и учителями- 
мужчинами с точки зрения получения адекватной 
поддержки со стороны школьной администрации. 
Исследование, в котором сравнивалось отноше-
ние учителей в шести европейских странах, по-
казало, что учителя- мужчины получали больше 
помощи от школьной администрации в вопро-
сах управления диверсификацией по сравнению 
с учителями- женщинами. Кроме того, во всех ев-
ропейских странах учителя- женщины чаще, чем 
учителя- мужчины, считали адаптацию своих учеб-
ных материалов и методов необходимой и значи-
мой. Соответственно, более половины женщин- 
преподавателей в исследовании показали, что 
они адаптируют свои учебные материалы и стра-
тегии для удовлетворения потребностей учащихся 
с этническими, расовыми, национальными и язы-
ковыми различиями, в то время как даже полови-
на мужчин- преподавателей не заявили, что иногда 
адаптируют свои материалы и методы. Что каса-
ется причин, препятствующих адаптации методов 
преподавания, то женщины- учителя чаще, чем 
мужчины, указывали на нехватку времени и про-
фессиональной подготовки [7].
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THE OPTIMAL SOLUTION IN INCLUSIVE EDUCATION 
IN SECONDARY SCHOOL

Zhenisova Alfiya
Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration

Research shows that minority students are routinely marginalized, 
discriminated against, and bullied. Preventing such negative behav-
ior towards people of different nationalities is the goal of inclusive 
education. Teachers play a key role in realizing inclusion by creat-
ing a safe learning environment that respects and protects every 
student, regardless of their differences. The purpose of this study 
is to examine secondary school teachers’ attitudes and percep-
tions toward sexual minority students. It also examined how com-
petent teachers are in adapting inclusive strategies in their class-
rooms. A systematic literature review of 33 articles found that al-
though secondary school teachers’ perceptions and attitudes to-
wards homosexuality, homophobic bullying and the integration of 
related issues in the classroom can be both negative (i.e. exclusive) 
and positive (i.e. inclusive), their attitudes towards sexual minority 
students themselves are generally positive. Teachers’ lack of inclu-
sion is largely attributed to heteronormativity, personal values, fear 
of losing their job, lack of support from administrators, parents and 
other staff, fear of disapproval from them, and lack of training. The 
review also found that teachers’ perceived competence in matters 
of inclusion depended on their training, age, length of service, gen-
der, religion, type of school and school region, as well as their own 
sexual orientation. The findings are discussed in terms of the need 
for support and collaboration with school staff and parents. In addi-
tion, recommendations are made regarding school policies related 
to sexual minority students, curriculum adjustments, and curricular 
flexibility. Finally, the importance of adequate and effective in-ser-
vice and pre-service teacher training is emphasized.

Keywords: Secondary school teachers, inclusive education, LGBT 
students, multicultural students, student diversity, students with spe-
cial educational needs, sexually diverse students, sexual minorities, 
sexual orientation.
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ЯЗЫКОЗНАНИЕ И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Практический подход к различению понятий “переводчик” и “локализатор”

Алфёров Дмитрий Андреевич,
преподаватель кафедры иностранных и русского языков, 
Академии ГПС МЧС России
E-mail: dima.alf@bk.ru

В статье рассмотрены вопросы разделения понятий “локали-
затор” и “переводчик” с точки зрения практических ролей в пе-
реводческой практике. Проанализированы существующие по-
нятия и определения данных терминов с учётом проблематики 
рассматриваемой дисциплины. Проанализировано множество 
возможных направлений и сфер человеческой деятельности, 
в которых рассматриваемые термины могут быть применимы. 
Представлены различные примеры ситуаций, к которым могут 
отсылаться специалисты в новом междисциплинарном направ-
лении. Проанализированы существующие мнения различных 
специалистов в представленной тематике. В статье представ-
лены положительные и негативные последствия появления но-
вого термина, а также сделан акцент на важности понимания 
разницы в рассматриваемых терминах.

Ключевые слова: локализация, перевод, культурная адапта-
ция, локализатор.

Всё большей популярностью в переводческой 
практике начинает пользоваться такой термин 
как “локализация”. Связано это с тем, что пере-
водческая деятельность, в основе которой лежит 
обеспечение взаимодействия культур перестала 
рассматриваться как замена текстовых материа-
лов исходного языка материалами переводящего 
языка, претерпевших особые изменения. В эпоху 
кинофильмов, видеоигр, компьютерных программ 
и т.д., перевод не заканчивается на уровне тек-
ста, а идёт новыми стезями. К примеру, локализа-
ция постера к кино требует совсем иного подхода, 
который не вписывается в традиционные рамки 
лингвистической модели. [4]

Однако, сперва стоит дать четкое определе-
ние данному термину. Согласно Союзу Пере-
водчиков России, локализацию стоит принимать 
как обеспечение естественности перевода, его 
структурно- содержательной и прагматической эк-
вивалентности. То есть, локализацию можно пони-
мать как прагматическую адаптацию. В узком по-
нимании, локализацию можно понимать как адап-
тацию с учетом региональной разницы, учитывая 
при этом различия в орфографии, лексике, едини-
цах измерения, используемыми определенным ре-
гионом, форматах оформления дат и т.д. [5]

Впервые, термин “локализация” был применен 
в сфере перевода программного обеспечения. Так 
как перевод компьютерных программ –  область 
технического перевода, на подобную практику на-
кладывались большие ограничения технического 
плана. В данном случае, под техническими трудно-
стями стоит понимать ограничение в количестве 
допустимых символов в поле и подобные. Помимо 
этого, как было указано ранее, требовалось пере-
водить единицы измерения и форматы оформле-
ния адресов, дат под регион использования ком-
пьютерного продукта. Таким образом, системати-
ческое и традиционное понимание переводческой 
деятельности становилось неприменимо, отчего 
и появился новый термин.

Также, данное понятие используется в сфере 
маркетинга, где под ним подразумевается процесс 
адаптации продукта для продвижения на зарубеж-
ных рынках, в данном понимании, практика начи-
нает затрагивать и внетекстовые аспекты продук-
та. В такой ситуации, локализатор анализирует 
культурные особенности страны потребителя, су-
ществующий спрос, дизайн продукта, слоган, так 
как каждый аспект маркетингового продвижения 
может быть кардинально изменен для привлече-
ния большего количества покупателей.

В дополнение к предыдущим вариантам сто-
ит также заметить, что существует локализация 
веб-сайтов, страниц в интернете. Данный процесс 
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также привносит кардинальные изменения в пе-
реводческую практику и не может использовать 
традиционные варианты решения поставленной 
коммуникативной задачи. В случае с локализаци-
ей веб-сайтов, речь идет уже не о взаимодействии 
человек –  человек, а человек –  компьютер. Данное 
направление имеет название SEO-перевод (search 
engine optimization) и касается адаптации специаль-
ных тегов и их содержимого. При поиске какой-ли-
бо информации в интернете, люди часто использу-
ют различные формулировки предложений и могут 
получать разные результаты. Задачей подобного 
перевода является “научить” компьютер распоз-
навать запрос пользователя по ключевым словам 
и выдать ему нужные ответы и сайты с необходи-
мой информацией и услугами. От качественной 
адаптации веб-сайта также зависит количество по-
сещений сайта, а также продажи, если речь идет 
о сайте с предоставлением платных услуг.

В нынешнее время, зарубежом зарождается 
новая теория перевода (Localization Studies), кото-
рая претендует на статус отдельного направления 
в области изучения [3]. Основными примерами ло-
кализаторской деятельности стоит рассматривать 
переводы торговых марок, рекламных слоганов, 
постеров к кино и т.д. Достоверно известно, что 
привычными способами для перевода подобных 
случаев являются транскрипция или транслите-
рация. Однако, в таком случае часто происходит 
большое количество курьёзов, когда межъязыко-
вая омонимия может иметь негативные коннота-
ции в определенной культуре [2]. К примеру:
1. Слоган рекламы кожаных кресел в салонах са-

молётов, который в оригинальной версии зву-
чит как: “Fly in Leather”, был переведен как “Vue-
la en Cuero”, что в Мексике приобретало значе-
ние: “Fly naked”

2. Новая модель седана “Матадор” автомобиль-
ной корпорации American Motors не была имела 
успеха на испанском рынке в связи с тем, что 
данное слово переводится также как “убийца”.

3. Реклама подгузников Pampers компании Procter 
& Gamble в Японии не возымела успех в связи 
с тем, что на изображении был нарисован аист, 
приносящий ребенка, и, хотя во многих странах 
данная реклама была вполне успешной, одна-
ко в Японии нет культурной традиции об аи-
стах, приносящих детей. Данная ситуация хоть 
и не относится к межъязыковой омонимии, од-
нако вписывается по контексту о локализации 
изображений и постеров.
Однако, Колосов С. А. не считает, что подобные 

занимательные ситуации объясняют действитель-
ное принципиальное различие между переводом 
и локализацией [4]. Далее, в своей статье, он ука-
зывает на то, что, по его мнению, в теории лока-
лизации принято слишком узкое и упрощенное по-
нимание перевода, с чем сложно не согласиться, 
однако об этом и более подробно будет сказано 
позже.

Следует отметить, что при появлении нового 
“модного” термина, начали появляться компании, 

предоставляющие услуги локализации зарубеж-
ным производителям. Таким образом, в нынешнее 
время существуют особые локализаторские груп-
пы, объединения, команды, которые занимаются 
культурными адаптациями различных продуктов, 
таких как сериалы, кино, видеоигры, комиксы, на-
стольные игры и т.д. Однако, стоит понимать, что 
крупная часть работников в данных сферах, не яв-
ляются и никогда не являлись переводчиками. Ко-
манда локализаторов состоит из большого коли-
чества людей, которые делают вклады в различ-
ные составляющие конечного продукта, к ним от-
носятся звукорежиссёры, аниматоры, дизайнеры, 
наборщики текста, актёры озвучки. Всех их можно 
назвать одним термином “локализаторы”, однако 
и переводчика, который также находится в коман-
де можно назвать данным термином, но не наобо-
рот. В связи с этим, как мне кажется, стоит разде-
лять данные термины и понимать, кто какую роль 
занимает в процессе локализации. [1]

Стоит также вернуться к словам о том, что су-
ществуют мнения, которые заключаются в том, что 
понимание теории перевода в локализаторских 
практиках является очень узким и упрощенным. 
По моему мнению, этот факт является не случай-
ным, а даже в какой-то мере довольно значимым, 
намеренным. В нынешнее время, значительное ко-
личество крупных проектов видеоигр, кино, комик-
сов контролируется американскими корпорация-
ми, с помощью которых данные проекты спонси-
руются и производятся для общего употребления. 
В связи с этим, данные корпорации пользуются 
этим фактом для того, чтобы иметь рычаги давле-
ния на компанию производителя с целью “культур-
ной адаптации” конечного продукта. Казалось бы, 
все стороны данного союза остаются в плюсе: ком-
пания производитель получает нужное спонсиро-
вание и создаёт продукт, а потребитель не ждёт 
несколько десятилетий до выхода в свет новой ча-
сти игры или фильма. Однако, культурная адап-
тация в понимании американских корпораций до-
вольно часто подразумевает если не переписыва-
ние оригинальной истории с нуля, так переписыва-
ние значительной части в угоду своих идей. И толь-
ко после того, как продукт пройдёт эту фазу, начи-
нается локализация продукта для других регионов.

Учитывая все вышесказанное, новое направ-
ление в переводческой деятельности, которое 
имеет новое название “локализация” может слу-
жить палкой о двух концах, где с одной стороны 
специалисты в сфере переводов получили новый 
термин, с помощью которого можно привлечь но-
вые способы и подходы в переводческую практи-
ку, а с другой стороны –  возможность “невинного” 
цензурирования продукта в угоду желаниям и “ви-
дению” людей контролирующих. Так как вплоть 
до нынешнего момента еще не существует одно-
значной и четкой теоретической подоплёки у ново-
го междисциплинарного ответвления, понимание 
локализации может быть интерпретировано неис-
числяемыми способами, что мы можем наблюдать 
в нынешней практике перевода.
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Статья посвящена творчеству Н. С. Михалкова, кинофильмам 
«Утомленные солнцем 1,2,3» и «Солнечный удар», их влиянию 
на формирование мировоззрения и воспитания патриотиче-
ских чувств зрителя, прежде всего молодого. Особое внимание 
уделено культурологическому анализу исторически значимых 
событий XX века, отображенных в его фильмах. Н. С. Михалков 
как прозорливый художник талантливо освещает различные 
аспекты жизни страны и общества в моменты революционных 
потрясений, репрессий 30-х годов и Великой Отечественной 
вой ны. Режиссер Михалков побуждает зрителя пересматри-
вать отдельные фрагменты фильмов, всматриваться в малоза-
метные детали, искать скрытые смыслы, задумываться об ана-
логиях. В статье предлагается авторская трактовка некоторых 
сцен, их связь со Святым писанием.
Внимательному зрителю очевидна причина успеха первого 
фильма трилогии –  его достоверность, своевременность, вос-
требованность обществом после развала СССР. Второй и тре-
тий фильмы трилогии «Предстояние» и «Цитадель» этими ка-
чествами уже не обладали. Зритель их не принял. Изменилась 
страна, её государственное устройство и настроения в обще-
стве. Высоких наград на международных кинофестивалях они 
не получили. Фильм «Солнечный удар» напоминает о траги-
ческих событиях, связанных с революцией, и призывает нас 
быть бдительными. Н. С. Михалков обратился к публицистике, 
чтобы защитить Отечество, разрушаемое внутренними врага-
ми на деньги врагов внешних. Так появилась авторская телеви-
зионная программа «Бесогон», которая обличает продажность 
в элитах страны. Сегодня она имеет большой зрительский 
успех и огромную аудиторию россиян и русских патриотов 
за рубежом. Своим творчеством Н. С. Михалков завоевал ува-
жение соотечественников.

Ключевые слова: Михалков Н. С., творчество, «Утомленные 
солнцем 1,2,3», скрытые смыслы, Святое писание, авторская 
программа «Бесогон».

Введение

Режиссерские работы Н. С. Михалкова до сих пор 
остаются предметом обсуждений и споров на мно-
гочисленных телевизионных токшоу, в печати и про-
сто в досужих беседах. Порассуждать, действи-
тельно, есть о чем. В 1994 году вышел на экраны 
удивительно своевременный фильм «Утомленные 
солнцем» по сценарию, написанному Н. С. Михал-
ковым совместно с Р. Ибрагимбековым. Михал-
ков Н. С. –  прозорливый художник, он попал точно 
в «десятку» по времени и сюжету. Для русского 
человека правда и справедливость важнее любых 
идеологий. Много веков назад новгородский князь 
Александр Ярославич, потомок Рюрика, сказал: «…
не в силе Бог, но в правде…», теперь мы называем 
его Святой Благоверный Александр Невский. После 
распада СССР препоны на освещение репрессий 
30-х годов были сняты, в печати появились художе-
ственные произведения А. Солженицина, В. Шала-
мова, Л. Разгона, А. Рыбакова и др. [7,9,5,3]. Прав-
да в их изложении оказалась горькой. Зрителями 
фильма «Утомленные солнцем» стали советские 
люди, много лет слышавшие в школе и на ТВ одно, 
но видевшие в реальной жизни другое. Старшее по-
коление помнит стенограммы съездов КПСС на пер-
вых полосах газет тех лет с «продолжительными 
бурными аплодисментами, переходящими в ова-
ции», «здравицами Л. И. Брежневу» и «неизмен-
но растущим уровнем жизни трудящихся». Вместе 
с этим фильмом мы тогда полной грудью вдохнули 
«правды», с ней пришел восторг, надежда на пере-
мены и, естественно, зрительский успех. В том же, 
1994 году фильм «Утомленные солнцем» получил 
Государственную премию, через год награду амери-
канской академии киноискусства «Оскар» и Гран-
при на фестивале в Каннах. Так Никита Сергеевич 
стал режиссером мирового уровня и заслуженно.

Этот фильм на три четверти игрового време-
ни о благополучной загородной жизни семьи со-
ветского генерала С. Котова, героя революции 
и гражданской вой ны, соратника И. Сталина. Он 
снят удивительно красиво, в деталях, поскольку 
Никита Сергеевич передавал атмосферу своего 
детства. Оно прошло именно так: подмосковная 
дача, школа в соседнем поселке, лыжи, лес, ре-
ка, друзья, забавы. В элитной московской кварти-
ре «дома на набережной» он, по его собственным 
воспоминаниям, бывал нечасто. Родился Никита 
Сергеевич в уникальной семье, с причудливым 
переплетением дворянского происхождения, во-
церковленного православия и успешного служе-
ния коммунистическим идеалам, обеспеченным 
бытом и дружеским окружением номенклатуры: 
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творческой, военной и государственной. Отец, 
Сергей Владимирович –  из дворян, талантливый 
поэт, стал широко известен в тридцатые годы 
как автор стихов для детей, литературная извест-
ность привела его в депутаты и в лауреаты ста-
линских премий. Государственный гимн, написан-
ный им, много лет поет вся страна. Мать, Наталья 
Петровна –  из художественной элиты дореволю-
ционной России, высоко и всесторонне образо-
вана, по-христиански дисциплинирована, мудра, 
щедро одарена литературными способностями. 
Таковыми, по-видимому, помнят своих родителей 
и детство на даче сам Никита Сергеевич, его брат 
и другие родственники. И мы, зрители, получа-
ем возможность представить себе атмосферу тех 
лет.

За внешне благополучной картинкой первых 
сцен фильма рядовой зритель может не разгля-
деть едва заметные, но очень значимые детали 
реальной жизни страны в 30-е годы. Между тем 
именно в них и кроются тайные смыслы, которые 
пронизывают всю картину.

Материалы и методы

Фильм начинается сценой возвращения домой со-
трудника НКВД Дмитрия Арсентьева. К дому «на на-
бережной» с Кремлем на заднем плане его подво-
зит черный автомобиль. Он о чем-то мучительно 
размышляет, игнорирует настойчивый звонок теле-
фона, затем стреляет себе в голову из револьвера, 
оставив в нем один патрон. Однако, оставшись в жи-
вых, он отвечает на повторный звонок и смиренно 
соглашается на что-то (00–4:40 мин).

Ко времени действия фильма революция уже 
начала пожирать своих детей. Кто-то из коллег- 
генералов, предполагает внимательный зритель, 
решил «закрыть вопрос» легендарного начди-
ва С. Котова –  фаворита вождя. Освободить ко-
му-то место, свалить на генерала чужую вину 
или еще по какой-либо причине, решено С. Ко-
това «убрать». Операция эта, по-видимому, бы-
ла не вполне законна, Сталин мог ничего о ней 
и не знать. А узнай он об этом вовремя, неизвест-
но, кто бы оказался в пыточных. Для такой самоу-
бийственной миссии и был выбран тот самый Ми-
тя. Он из белогвардейцев, выдал чекистам мно-
гих своих соратников и уже успел сделать карьеру 
в НКВД. Митя –  предатель, таких всегда есть чем 
шантажировать, принудить к нужным действиям, 
да и ликвидировать его легко. Более того, у не-
го есть и личная причина –  С. Котов давно женат 
на юношеской возлюбленной Мити, Марусе. Вот 
он и раздумывает мучительно: если откажется, 
его самого сгноят в лагерях за лишнюю осведом-
ленность, если же свалить Котова, то может поя-
виться шанс продержаться, прикрываясь кремлев-
скими генералами, врагами Котова. Понимание 
всех этих тонкостей вдумчивому зрителю придет 
только после просмотра всего фильма. Потому 
и хочется фильм пересмотреть ещё не раз, чтобы 
понять подтекст авторов.

Жизнь генерала Котова на даче, между тем, 
идет своим сладостным чередом. Выходной, ле-
то, нежаркое утро, деревенская баня, счастливая 
семья: отец, мать и маленькая дочка (04–07мин). 
И по законам жанра –  утренний подвиг. Танко-
вые вой ска на маневрах вблизи деревни мнут по-
севы, но пока еще всесильный генерал верхом 
на белом коне останавливает учения (15:55мин). 
Затем на старой уютной даче, где всегда много-
людно –  жизнерадостная, обеспеченная кутерь-
ма, с шутками и дружеским троллем. Тревожный 
для С. Котова сигнал появляется после завтрака 
многочисленного семейства, безмятежно живу-
щего на денежное довольствие генерала. К дому 
вслед за местными пионерами подошел чудако-
ватый старик, заворожил дочку генерала Надю 
и вместе с ней проник в дом (28:00–29:59мин). За-
тем, добавив обитателям дачи музыки и веселья, 
он скинул маскарадный костюм и обернулся Ми-
тей-балагуром, выросшим в этом профессорском 
доме вместе с Марусей и любившим ее в юности 
(31:27мин). Спецоперация НКВД началась. Поя-
виться здесь и напомнить о себе без поддержки 
тайных кремлевских врагов Котова Митя ранее 
не решался. Генералу С. Котову, по-видимому, хо-
рошо знакомы и сам Митя, и цель его внезапно-
го приезда. Он наверняка участвовал в подобных 
мероприятиях. Пришел его черед, и тяжелые ду-
мы охватывают генерала. Он прощается со своей 
дочкой, и эти пронзительные эпизоды гениальны. 
Они западают зрителю в душу надолго. Большой, 
сильный папа: добрые веселые глаза, колючие 
усы и маленькая беззащитная, но самая дорогая 
для мужчины душа (48:00–51:00 мин). Котов ведет 
себя благородно: уговаривает Митю не арестовы-
вать его публично (01:35мин). День протекает как 
обычно, ничто не настораживает домашних в по-
ведении генерала, и они уезжают с Митей на чер-
ном автомобиле в Москву по срочному, как бы го-
сударственному делу (02:01мин).

В оставшуюся четверть игрового времени Ко-
това начинают низвергать и для начала жестоко 
избивают. Митя генерала не бьет, он остолбенел 
от прищура сталинских глаз на плакате в полне-
ба (02.00:10.00 мин). Для советского человека 
в тридцатые годы Сталин –  солнце, оно утомля-
ет даже нарисованное, часто навсегда. Этих глаз 
смертельно боятся все, в том числе и те генералы, 
что послали Арсентьева для ареста Сергея Котова. 
Митя вдруг осознает, что его обманули, он пешка 
в чужой игре и как ненужный свидетель сам скоро 
умрет. Пострадает и любимая им женщина, а воз-
можно и девочка Надя. Дабы избежать неперено-
симых пыток, он видел их многократно, Митя, вер-
нувшись домой, ложится в теплую ванну и вскры-
вает себе вены (2ч 16мин). Титры в конце ленты 
извещают о расстреле генерала, его жены Маруси 
по обвинению в государственной измене и о не-
завидной судьбе их дочери Нади. Финал фильма 
логичен: многих генералов и министров в тридца-
тые годы репрессировали. А говорить об этом за-
претили на много десятилетий, чтобы не порож-
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дать сомнений в правильности «единственно вер-
ной политики коммунистической партии». Фильм, 
в котором публично показаны пятна на советском 
«солнце», был обречен в 1994 году на кассовые 
сборы и успех у американской киноакадемии.

После долгого перерыва Н. Михалков снял про-
должение «Утомленных солнцем». Вместе с со-
авторами он написал сценарии двух фильмов –  
«Предстояние» и «Цитадель». В прокате они ока-
зались, увы, убыточными, подтвердив мудрость 
Гераклита: «в одну и ту же реку дважды вой ти 
нельзя…». Фильм «Предстояние» прошел неза-
меченным в Каннах, а «Цитадель» не одобрили 
на «Оскаре».

Обсуждение

Вой ну можно показать по-разному, и Никита Сер-
геевич сделал это избыточно натуралистично. 
Фильм «Предстояние» полон мрачного реализма 
и оставляет впечатление безысходности и хаоса. 
Изуродованные расчлененные тела, оторванные 
конечности, выпадающие внутренности. По-види-
мому, авторы рассчитывали придать фильму убе-
дительности шокирующими подробностями. Да, все 
это действительно было во время вой ны. Однако 
фронтовики, которых помнит старшее поколение, 
простые солдаты, инвалиды без рук или ног, их 
было много тогда, видели такую вой ну, но угрюмо 
молчали, ужас навсегда засел у этих бесстрашных 
людей в головах, вспоминать его им было больно. 
Вой на –  это нечто бесчеловечное, противоесте-
ственное, сатанинское и говорить о ней надо осто-
рожно. Много в фильмах фактических нестыковок 
и явных натяжек, их нелегко разглядеть на мрач-
ном, шокирующем фоне. Генерал сбежал из лагеря, 
который тут же разбомбили, сожгли дотла (11:00–
19:00 мин). Но «рукописи не горят» и папка с делом 
С. Котова и подробностями его побега целехонькой 
всплывает у И. Сталина (22:00–27:00 мин). Капитан 
СМЕРШа Лунин рассказывает о фронтовом пути 
штрафника Котова так подробно и детально, будто 
следовал за ним неотступно и все фиксировал. Не-
разбериха, паника, чудовищные потери, расстрелы 
и окружение целых армий, пленение сотен тысяч 
наших солдат. Эпизод о том, как генерал припод-
нял немецкий танк с помощью рычага –  явный пе-
ребор (160:00мин).

В фильме «Предстояние» появляются религи-
озные мотивы. Народ в нулевые годы потянулся 
к храмам и обращение к этой теме авторы соч-
ли своевременным. Пионерка Надя Котова пода-
ла воды раненому, оказавшемуся священником 
(84:00 мин). Судно затонуло (99:00 мин), все по-
гибли, но он чудом спас Надю, после чего прямо 
в воде, держась за «рога» морской мины, окрестил 
ее, передал свой крестик, прочел молитву во спа-
сение и утонул. Мину с Надей течением вынесло 
на берег, она спаслась и обрела веру (103:00 мин). 
Сергей же Котов –  безбожник, убийца священни-
ков удачлив так, будто будучи верующим, каялся 
все эти годы и получил индульгенцию.

Затем череда столь же кровавых, шокирую-
щих зрителя эпизодов о вой не (150:00 мин, 155:00 
мин), разделенных и беспорядочно перепутанных 
во времени и пространстве. Чехарда может кого 
угодно сбить с толку. Каждый из этих, не связан-
ных единым замыслом эпизодов, создает впечат-
ление, что воевали мы плохо. Две роты кремлев-
ских курсантов –  в мясорубку вместе со штраф-
никами, беженцев на мосту –  на мины, не успели 
переправится –  останутся под немцами, не до них, 
миллионы гибнут. «Где же красные соколы, само-
леты, где наши танки, где артиллеристы, пушки 
и минометы…», –  так обреченный старший лейте-
нант Изюмов перед смертью недоуменно помина-
ет советское руководство: «Там в Кремле вообще 
кто-нибудь понимает, как немцев остановить, как 
их бить?» (162:00мин). Да и на экране растерян-
ность и безнадега. Что же враги вернулись от Мо-
сквы, зашли в тыл и уничтожили две роты курсан-
тов и батальон штрафников, а уж потом двинулись 
на Кремль? Или: курсанты и штрафники, имея «…
одну пушку и четыре снаряда…» остановили тан-
ки немцев и саперными лопатками перебили всех? 
Возможный ответ на вопрос, почему этот фильм 
такой непоследовательный, раздерганный, точеч-
ный как великая картина, рассматриваемая че-
рез увеличительное стекло, очень парадоксален. 
Сценарий написали четыре автора, а чем больше 
авторов, тем меньше в произведении авторского. 
Русский народ давно говорит: «У семи нянек ди-
тя без глаза». Лучшие фильмы о Великой вой не 
сняты по произведениям одного автора [1,2,10]. 
И в них никто не пытался спрессовать как можно 
больше фактуры, привлечь все изобразительные 
средства сразу или обнажить в избытке то, к че-
му надо относиться с большой осторожностью. Ху-
дожник использует только нужные для конкретной 
картины краски, а писатель минимальное количе-
ство действительно необходимых слов. Великие 
произведения рождаются как бы из ничего. Гени-
альна простота: колесо, ложка, весло и пр.

События в фильме «Цитадель», последнем 
из трилогии, разворачиваются летом 1943 года. 
Красная Армия уже берет верх. Произошел пере-
лом и в вой не, и во взаимоотношениях коммуни-
стического руководства и служителей веры. Ока-
залось, что они могут сосуществовать. Несостояв-
шийся священник И. Джугашвили вынужден был 
это признать. В воюющей стране прекратили пре-
следовать уцелевших служителей культа и разре-
шили им негромко проводить религиозные служ-
бы в сохранившихся храмах, мечетях, дацанах 
во спасение Отечества.

Герой Гражданской вой ны –  легендарный нач-
див Сергей Котов, по навету признанный врагом 
народа, осужден и потерял все: семью, дочь, сво-
боду, награды, привилегии и был бесчеловеч-
ными пытками принужден отречься от прошлого 
(47:20 мин). В этом собственно и есть утомление 
солнцем, каковым был для советских людей Ио-
сиф Сталин. За много лет в лагерях Сергей Котов 
случайно не был расстрелян, не умер от болезней 
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и не погиб в разборках с уголовниками, затем во-
евал в штрафном батальоне и уцелел. Забвение 
прервалось, когда Сталин как-то узнал о том, что 
С. Котов жив. Вождь отправляет полковника МГБ 
Д. Арсентьева найти Котова на фронте и доставить 
его в Москву (1:01мин). Арсентьев находит генера-
ла в штрафном батальоне, осаждающем цитадель.

По воле случая в суматохе, поднятой Котовым 
в окопах при внезапном появлении полковника 
на позициях, они оба оказываются в атакующих 
рядах заботливо опоенных спиртом штрафников. 
Батальон погиб под прицельным огнем пулеметов, 
а уцелевшие главные герои схоронились в старых 
окопах, ожидая темноты. От безысходности и отча-
яния они сумели «оживить» немецкий танк и с рас-
светом двинулись в обратный путь. Выбравшись 
на позиции Красной Армии, С. Котов, опытный сол-
дат и до безрассудства смелый человек, избивает 
генерала Красной Армии Мелешко, отправившего 
солдат штрафного батальона на убой, на бессмыс-
ленную гибель ради пьяного куража. От неминуемо-
го расстрела С. Котова спасает порученец Стали-
на Д. Арсентьев с особыми приказами и бумагами 
от усатого Хозяина. Сталин решает вновь исполь-
зовать С. Котова, некогда фанатичного боевика- 
революционера, без раздумий лично убивавшего 
священников и травившего тамбовских крестьян га-
зом. Все грехи большевиков приписаны одному нач-
диву. Сталин восстанавливает Котова в армии, воз-
вращает прежнюю жизнь, награды, но предлагает 
показательно казнить 15.000 дезертиров, спрятав-
шихся под разными предлогами от вой ны. Он дол-
жен организовать атаку безоружных людей на цита-
дель и загнать их под пулеметный огонь, т.е. обречь 
людей, не приговоренных судом к смерти, на массо-
вый расстрел руками фашистов (1:44–1:46мин). Их 
гибель должна послужить назиданием для миллио-
нов советских людей внутри страны и устрашением 
для народов Европы. И это уже не пьяный кураж, 
а большая политика: «гибель многих тысяч –  это 
не трагедия, а всего лишь статистика», –  говаривал 
Сталин. Котов перед возвращением на фронт вновь 
появляется на старой даче и понимает, что его вос-
крешению, увы, никто не рад (1:05мин). Маруся за-
мужем за ничтожеством с плоскостопием и у них 
громко плачет ребенок. Жизнь берет свое и продол-
жается без него, он ей уже не хозяин даже с возвра-
щенными погонами.

На фронт для казни дезертиров прибывает 
«другой» Котов, он воин, а не палач. За годы в ла-
герях он приобщился к чему-то сверх революцион-
ного порыва. Человеческая жизнь для Сергея Ко-
това стала ценностью. Может быть в нем просну-
лось душа, она есть у всех, у красного генерала, 
у убиенных им, даже у самого Сталина. Генерал 
понимает, что нет слов, которыми он сможет убе-
дить людей добровольно пойти и умереть. Он так 
и говорит одному из бедолаг: «Я бы тебя отпустил. 
Да меня самого не отпускают». Тогда Котов осоз-
нает, что он в тупике и жить ему осталось недол-
го. Что его держит на земле? Дочь исчезла, же-
на ушла, прежней жизни не вернуть, крови на нем 

много, Сталин убьет без сожаления за невыполне-
ние приказа. В следующее мгновение С. Котов при 
полном генеральском параде отхлебнул из фляги, 
взял на плечо палку и решительно шагнул к цита-
дели, готовый умереть (2:07мин). И в этот момент 
генерал обернулся Спасителем, Мессией. Дезер-
тиры и их охранники, завороженные видом решив-
шегося на смерть человека, потянулись за ним, 
кто-то запел под гармошку. Это так по-русски: 
«Помирать, так с музыкой!». Нетрудно догадаться, 
о чем думал каждый из обреченных. В такие мгно-
вения на разных языках люди шепчут примерно 
одно и то же: «Господи, спаси!». Они потоком шли 
за генералом, как за Спасителем. Точно так же 
шел на Голгофу Иисус из Назарета с крестом 
на плечах и много народу шло за ним по «дороге 
скорби». Он тоже точно знал, куда и зачем его ве-
дут, чьи грехи и как он должен искупить. Именно 
так готовность человека умереть становится непо-
бедимым оружием.

Массовой казни дезертиров не случилось. Как 
раз наоборот –  неприступная цитадель сама взор-
валась и развалилась. Крах цитадели и спасе-
ние обреченных –  уже уместное ко времени вы-
хода фильма признание Божьего промысла. Апо-
стол Матфей в своем Благовесте когда-то написал 
от имени Иисуса: «…говорю вам, что если двое 
из вас согласятся на земле просить о всяком де-
ле, то, чего бы они не попросили, будет им от Отца 
Моего Небесного, ибо где двое или трое собраны 
во имя Мое, там и я посреди них» [6]. Всё в мире 
как-то связано. Фильм начинается сценой полета 
комара над солдатами в окопах –  это сигнал всма-
триваться в мельчайшие детали и задуматься 
о вторых и третьих смыслах, искать их. Маленький 
паучок повис на окуляре немецкого пулемета и за-
крыл обзор холеному фашисту, размеренно стре-
ляющему по живым мишеням из цитадели (2:00 
мин). Сыр, кофе, любимая музыка, и вдруг стре-
лять стало не комфортно, он попытался привести 
в порядок свое оружие, показался в амбразуре, 
чтобы прогнать паука, и тут же погиб от пули рус-
ского снайпера (2:10 мин). Упав, пулеметчик раз-
лил керосин из лампы, первые лучи восходящего 
солнца через амбразуру и линзы очков сфокуси-
ровались на бумаге, подожгли её, случился пожар, 
взрывы в арсеналах, крах цитадели.

Комар может сохранить жизнь человеку или на-
оборот! Подумайте, солдат просто рванулся к то-
варищу, чтобы убить комара и поэтому остался 
жив –  именно в этот момент пуля не попала ему 
в голову. Кто и на основании решает, кому и ког-
да родиться, кому умереть сегодня, а кому жить 
дальше. Всяк, кто задается такими вопросами 
приходит к вере в Бога, в Аллаха, в Будду, во Все-
вышнего. Вера приводит к укреплению нашей Ро-
дины, но «Оскаров» за это не дают.

Конечно же, авторы могли не иметь этого в ви-
ду и наши впечатления субъективны, но и у зрите-
ля есть право увидеть все по-своему. особенно 
там, где авторы допускают многозначность. Ма-
ленький паучок, мотылек, бабочка, шмель, пче-
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ла и, наконец, мышка. Появление всех этих насе-
комых и грызуна побуждает зрителя пристально 
всматриваться и искать скрытые смыслы.

Разумно признать иной и весьма важный итог 
фильмов «Утомленные солнцем». Да, второй 
и третий фильмы трилогии народ не принял, для 
Н. С. Михалкова –  это было творческим испытани-
ем. Но: «…то, что нас не убивает, делает нас креп-
че…» [4].

Заключение

Прошло несколько лет и Н. С. Михалков понял, что 
наша страна вновь в опасности и нуждается в за-
щите от врагов внутренних. Для России они всегда 
были более опасными, чем внешние. Не раз в нашей 
истории разобщенность, измены, глупость, нереши-
тельность, алкоголизм, жажда власти и передела 
страны приводили к потрясениям русского мира. 
Так Никита Сергеевич Михалков в 2011 году стал 
активно разоблачать и обличать нечисть, продаж-
ность в элитах страны в публицистике, чем завоевал 
заслуженное уважение соотечественников.

С тех пор Н. С. Михалков снял только один худо-
жественный фильм –  «Солнечный удар» (2014 г.) 
по произведениям И. А. Бунина [8], написав сцена-
рий совместно с В. Моисеенко и А. Адабашьяном. 
Это фильм- размышление, раздумье о крахе Рос-
сийской Империи в начале двадцатого века и при-
зыв сохранить наше Отечество сейчас, оно через 
сто лет вновь в опасности. Мимолетная любовь 
главного героя фильма в безмятежной России –  
всего лишь фон. В начале XX века Россия –  од-
на из самых богатых стран. Она кормит пол ми-
ра хлебом, мясом и маслом, одевает в меха и лен, 
осваивает богатейшую Сибирь, быстро растет ее 
золотой запас, множится сытое, трудолюбивое, 
богобоязненное население. У России мощная, со-
временная, хорошо оснащенная армия и такой же 
флот, великая многовековая культура и передо-
вая наука. И вдруг за десятилетие: сбой, разлад, 
смута, революция, гражданская вой на, братоубий-
ство, разруха, голод, распад. Предсмертный во-
прос главного героя –  поручика (М. Калита) без 
имени, что тоже символично, так и звучит в филь-
ме «…Как мы такую страну прос…али?» Ответа 
нет…Всем было лень ввязываться в наведение 
порядка, пачкать руки, элита была самонадеянна, 
беспечна, витала в облаках и влюблялась, в ней 
бытовала беспечная уверенность о том, что все 
само собой образуется. На всё воля Божья, но она 
может не только спасать, но и карать за грехи.

Не забывать этот судьбоносный вопрос русско-
го поручика, не повторять роковых ошибок, не на-
деяться на известный «русский авось» призыва-
ет нас всемирно известный кинорежиссер, публи-
цист и патриот Никита Сергеевич Михалков.
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AN INSTRUCTIVE HISTORY OF CREATIVITY 
N. S. MIKHALKOV- PATRIOT, DIRECTOR, PUBLICIST

Aponchuk I. I.
Irkutsk National Research Technical University

The article is devoted to the work of N. S. Mikhalkov, the films “Burnt 
by the Sun 1,2,3” and “Sunstroke”, their influence on the formation 
of the worldview and education of patriotic feelings of the viewer, 
especially the young. Particular attention is paid to the cultural anal-
ysis of historically significant events of the 20th century depicted in 
his films. N. S. Mikhalkov, as a visionary artist, talentedly illuminates 
various aspects of the life of the country and society at the moments 
of revolutionary upheavals, repressions of the 30s and the Great 
Patriotic War.
Director Mikhalkov encourages the viewer to review individual frag-
ments of films, peer into subtle details, look for hidden meanings, 
and think about analogies. The article offers the author’s interpreta-
tion of some scenes, their connection with Holy Scripture.
The reason for the success of the first film in the trilogy is obvious 
to an attentive viewer –  its authenticity, timeliness, and demand by 
society after the collapse of the USSR. The second and third films of 
the trilogy, “Presentence” and “Citadel,” no longer possessed these 
qualities. The viewer did not accept them. The country, its govern-
ment structure and the mood in society have changed. They did 
not receive high awards at international film festivals. The film “Sun-
stroke” recalls the tragic events associated with the revolution and 
calls for vigilance. N. S. Mikhalkov turned to journalism to defend the 
Fatherland, which is being destroyed by internal enemies with the 
money of external enemies. This is how the author’s television pro-
gram “Besogon” appeared, which exposes corruption in the coun-
try’s elites. Today it has great audience success and a huge audi-
ence of Russians and Russian patriots abroad. With his creativity 
N. S. Mikhalkov won the respect of his compatriots.

Keywords: Mikhalkov N. S., creativity, “Burnt by the Sun 1,2,3”, hid-
den meanings, Holy Scripture, author’s program “Besogon”.
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Метатема в повести Михаила Булгакова «Собачье сердце»

Бао Лихун,
Аспирант, Филологический факультет, РУДН

Повесть Михаила Булгакова «Собачье сердце» является ли-
тературным шедевром, известным своим замысловатым по-
вествованием и глубоким исследованием общественных тем. 
В основе романа лежит метатема –  человеческой природы. 
Данное исследование призвано раскрыть сложность метате-
мы в «Собачьем сердце», пролить свет на ее значение и ак-
туальность для понимания повествования. С помощью меж-
дисциплинарного подхода, включающего текстовый анализ, 
исторический контекст и литературную критику, в данном ис-
следовании рассматривается взаимосвязь различных темати-
ческих элементов в романе. Рассматривая превращение Ша-
рикова из собаки в человекоподобное существо, стремление 
доктора Преображенского к научному прогрессу и обществен-
ные последствия вмешательства в природу, данное исследова-
ние раскрывает многогранную природу метатемы в «Собачьем 
сердце».

Ключевые слова: метатема, «Собачье сердце», человеческая 
природа, человеческое достоинство, моральные нормы, Миха-
ил Булгаков, русская литература.

Введение

Михаил Булгаков –  один из крупнейших русских 
прозаиков и драматургов первой половины XX века. 
Булгаков окончил медицинский факультет Киевско-
го университета, некоторое время работал врачом, 
но в 1919 году бросил медицину, чтобы всерьез за-
няться литературой. В 1921 году Булгаков переехал 
в Москву, а через два года вступил во Всероссий-
ский союз писателей, откуда и начал свой тернистый 
литературный путь. Булгаков был плодовитым писа-
телем: за свою короткую двадцатилетнюю литера-
турную карьеру (он умер от болезни в 1940 году) он 
создал десятки романов, пьес, большое количество 
очерков и рассказов. Булгаков –  писатель и драма-
тург с уникальной судьбой. Он придерживался сво-
их убеждений и идеалов на протяжении всей своей 
жизни, его мировоззрение нашло отражение в его 
творчестве. Даже бедность не смогла сломить его 
характер. При жизни писателя было запрещено пу-
бликовать большинство его романов, а пьесы –  ста-
вить в театрах. Лишь спустя десятилетия произве-
дения писателя были представлены читателям одно 
за другим, и мир начал обращать внимание на этого 
писателя. Повесть «Собачье сердце» –  знаковое 
произведение в творчестве Булгакова и вершина 
гротескной сатиры в истории русской литературы 
XX века. Эта работа была написана в 1925 году 
и была запрещена к публикации тогдашним совет-
ским правительством. Только в 1987 году запрет 
был снят.

Методы

Для проведения данного исследования был выбран 
широкий спектр общенаучных методов, включая 
сравнительный и исторический анализ. Основной 
метод исследования состоял в тщательном анализе 
текста произведения, в том числе сюжетных линий, 
персонажей, диалогов, символов и образов, что-
бы выявить основные темы повести и их развитие 
в произведении. Также был использован контекст-
ный анализ –  изучение исторического и культурного 
пласта, в котором было создано произведение. Это 
помогло понять, какие идеи и тенденции повлияли 
на Михаила Булгакова и нашли свое отражение 
в повести.

Результаты

Повесть «Собачье сердце» рассказывает чрезвы-
чайно абсурдную и причудливую историю: профес-
сор Филипп Филиппович Преображенский (фамилия 
сама по себе говорящая) –  талантливый хирург, ко-
торый посвятил себя евгеническим исследованиям. 
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Шарика, подобранного на улице бездомного пса, 
он взял домой для эксперимента. Врач пересадил 
бездомной собаке гипофиз пролетария, погибшего 
в драке. Профессор хотел использовать это, чтобы 
доказать правильность своих исследований по ев-
генике. После операции бездомный пес Шарик дей-
ствительно превратился в «человека» Шарикова, 
который унаследовал все вредные привычки пер-
воначального люмпен- пролетария: алкоголизм, гру-
бость, невежество, дикость и бесстыдство. То, что 
изначально было преданным и добрым собачьим 
сердцем, превратилось в презренное, бесстыдное, 
уродливое и грязное человеческое сердце.

«Собачье сердце» –  самая успешная повесть 
Булгакова на стыке гротеска, фантастики, сати-
ры и реализма. Писатель использует вымышлен-
ные и причудливые сюжетные линии. Михаил Бул-
гаков –  известный создатель нетривиальных сю-
жетов в истории русской литературы, и «Собачье 
сердце» можно назвать вершиной его произведе-
ний в стиле магического реализма. В основе по-
вести «Собачье сердце» лежит гротескный ша-
блон. Под «гротескностью», свой ственной прозе 
Булгакова, мы будем подразумевать особый ме-
тод выражения в литературе и искусстве, который 
использует иррациональные формы и другие сюр-
реалистические методы выражения для создания 
абсурдных художественных образов.

Гротеск имеет уникальную эстетическую функ-
цию, заключающуюся в выявлении ненормаль-
ности и патологии общества и объяснении иска-
жения и бедности духовного мира. Исследования 
теории гротеска в Китае начались сравнительно 
поздно, и эти исследования немногочисленны. Ис-
следования теории гротеска в западных странах 
носили систематический характер. Немецкий ав-
тор Вольфганг Кайзер подробно изложил теорию 
гротеска в своей книге «Красавица и чудовище». 
Он считал, что гротеск состоит как из комических 
элементов, так и из элементов ужасов. Основная 
тема гротеска –  отчуждение человека. «Люди пре-
вращаются в марионеток, движущихся марионе-
ток и роботов, а лицо застывает в маске». Гро-
теск –  это игра с абсурдом. Гротеск присутствует 
повсюду: с одной стороны, он создает что-то амор-
фное и устрашающее, с другой –  что-то комичное 
и забавное. Это нашло отражение в повести «Со-
бачье сердце».

Повесть «Собачье сердце» –  шедевр русской 
литературы, известный своей язвительной сати-
рой и глубоким исследованием общественных 
тем. В его основе лежит метатема –  тематический 
элемент, выходящий за рамки самого повествова-
ния и предлагающий читателю задуматься над бо-
лее широкими философскими, этическими и экзи-
стенциальными вопросами. Российский исследо-
ватель Изаренков дает такое определение: «Мета-
тема –  это совокупность, множество тем, объеди-
няемых на основе единства, тождества аспектов 
рассмотрения обозначенных в них объектов (клас-
сов объектов)». Повесть глубоко затрагивает во-
просы того, что значит быть человеком, какие чер-

ты характера определяют нашу гуманность, какие 
этические и моральные нормы приводят нас к дей-
ствиям, поддерживающим нашу гуманность.

В повести «Собачье сердце» Булгаков исполь-
зует метатему для того, чтобы затронуть вопро-
сы о природе человечества, последствиях науч-
ных манипуляций и борьбе за власть и контроль. 
Одним из центральных аспектов метатемы в про-
изведении является концепция идентичности 
и трансформации. Повествование разворачивает-
ся вокруг эксперимента доктора Преображенско-
го, который превращает бродячую собаку в чело-
векоподобное существо Шарикова. Это превраще-
ние поднимает фундаментальные вопросы о том, 
что значит быть человеком. Шариков, пытающий-
ся справиться со своей вновь обретенной чело-
вечностью, воплощает в себе как потенциал, так 
и подводные камни научного прогресса.

Булгаков использует трансформацию Шарико-
ва как линзу, через которую можно рассмотреть 
сложности человеческой природы и этические по-
следствия вмешательства в нее. Евгенические 
эксперименты в СССР представляли собой серию 
научных исследований и практических мероприя-
тий, осуществляемых в период с 1920-х до 1950-х 
годов с целью улучшения генетического соста-
ва населения и повышения его физических и ум-
ственных качеств. Эти эксперименты проводились 
в контексте широкой мобилизации науки и техни-
ки в стране, а также под влиянием теорий евге-
ники, популярных в западных странах в то время. 
Большое значение в повествовательных произве-
дениях имеет «сюжетное пространство», которое 
не только обеспечивает необходимое место для 
деятельности персонажей, но и отображает этих 
персонажей и их психологическую деятельность, 
формирует их образы. В «Собачьем сердце» за-
действованы лишь два пространства, а именно 
уличная среда, где живет пес Шарик в начале ро-
мана, и дом профессора Преображенского. В пер-
вом было очень холодно, там дул сильный ветер 
и шел снег, там Шарик получил травму от кипятка, 
пока искал еду. Булгаков использовал психологи-
ческую характеристику Шарика, чтобы заставить 
читателей почувствовать сочувствие и жалость 
к перенесенной им боли, а также описывает и оце-
нивает героев со своей точки зрения. С домом про-
фессора Преображенского дело обстояло иначе: 
роскошная парадная, наполненная предметами, 
«зеркала от пола до потолка, устрашающие рога 
высоко на стенах, бесчисленные шубы и галоши, 
люстры опалового цвета под потолком». Это резко 
контрастирует с холодными улицами, где раньше 
свирепствовал ветер и снег. Но по иронии судьбы 
это, казалось бы, райское место одновременно яв-
ляется местом, которое стало для Шарика источ-
ником катастрофы –  местом, где профессор про-
вел операцию. С точки зрения Шарика, дом про-
фессора –  это рай. С точки зрения нулевой пер-
спективы не будет преувеличением сказать, что 
для Шарика это был ад. Из описания жилища про-
фессора читатели могут понять, что врач –  интел-
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лектуал и относится к интеллигенции. Здесь стоит 
отметить, что после того, как Шарик вырос и стал 
Шариковым, обстановка в доме профессора кар-
динально изменилась. Совершенно разные состо-
яния «до» и «после» снова образуют резкий кон-
траст. И все это происходит из одного центрально-
го события –  хирургической операции. На свое от-
ношение к «пролетариям» после революции автор 
намекает через психологическую деятельность 
Шарика, а свои взгляды на «хирургию» выражает 
через метафоры и символы. Хотя в романе много 
метафор и символов, можно сказать, что в основе 
лежит образ «хирургии», и через него раскрыва-
ются более глубокие идейные темы и мысли про-
изведения.

На протяжении всего романа также очень важ-
но противопоставление революции и природы. 
Хотя это антагонистическое отношение не нахо-
дит прямого отражения в романе, этот вывод лег-
ко сделать через отношения Шарика и Шарикова, 
Шарикова и профессора, Швондера и Преобра-
женского. Операция профессора –  метафора для 
обозначения революции. В результате революции 
жизнь обращается в хаос, в чем легко убедиться 
по контрасту между упорядоченным состоянием 
профессорского дома до и беспорядочным состо-
янием после. В конце повести, операция (револю-
ция) была использована вновь –  уже для исправ-
ления возникшего хаоса. И все, казалось, снова 
стало на пути своя. С этой точки зрения автор вы-
ражает свое неприятие революции, полагая, что 
она нарушает законы природы. Однако финал 
романа открытый, так как заканчивается сценой, 
в которой профессор готовится продолжить экс-
перимент. Это показывает, что Михаил Булгаков 
на самом деле не полностью отрицал революцию 
и не вполне утверждал естественную эволюцию. 
Потому что сам писатель не может быть до кон-
ца уверен, какие результаты принесет революция 
советскому обществу в ближайшие годы.. Но одно 
можно сказать наверняка: непрерывное исследо-
вание и завоевание человеком окружающего ми-
ра в процессе эволюции привело к возникновению 
науки. С точки зрения процесса общественного 
развития, на протяжении всей истории, от эпохи 
рабства к эпохе феодального общества, к эпохе 
капитализма и эпохе социализма, мир переживал 
огромные изменения. Развитие общества способ-
ствует возникновению и развитию науки и техни-
ки, а развитие науки и техники, в свою очередь, 
способствует развитию общества. Они дополня-
ют друг друга, хоть они и кажутся противополож-
ностями, на самом деле они едины. Одно невоз-
можно без другого. Однако развитие науки име-
ет как преимущества, так и недостатки. Поэтому 
автор не только хочет выразить через произведе-
ние свое отношение к революции, он также подни-
мает важный вопрос о том, как люди сталкивают-
ся с воздействием неопределенностей в научных 
экспериментах (или революциях).

«Собачье сердце» затрагивает тему динами-
ки власти и социальной иерархии. Эксперимент 

доктора Преображенского –  это попытка устано-
вить контроль над природой и обществом, попыт-
ка сформировать жизнь по воле человека. Однако 
стремление к власти приводит к непредвиденным 
последствиям, поскольку присутствие Шарико-
ва нарушает сложившийся социальный порядок. 
Изображение Булгаковым борьбы за господство 
между Шариковым и доктором отражает более 
широкую борьбу за власть в обществе, подчерки-
вая присущие ему противоречия между авторите-
том и автономией. Шарик по своей сути добрый, 
невинный и благодарный, полная противополож-
ность Шарикову. Между характерами и качества-
ми людей и животных нет правильного соответ-
ствия, а наоборот, из чего следует, что операция, 
произведенная профессором, абсурдна, она нару-
шает законы природы, следовательно, она проти-
воестественна по своей сути.

Метатема «Собачьего сердца» распространя-
ется на критику идеологии и тоталитаризма. Че-
рез превращение Шарикова в грубого и жестокого 
человека Булгаков сатирически показывает дегу-
манизирующие последствия тоталитарных режи-
мов. Шариков становится символом пролетариа-
та, которым манипулируют власть имущие в сво-
их целях. Изображение Булгаковым абсурдности 
и жестокости действий Шарикова служит преду-
преждением об опасности идеологического ради-
кализма и ущемления свободы личности.

Кроме того, в «Собачьем сердце» Булгаков ис-
следует тему морали и совести. В процессе борь-
бы Шарикова с его двой ственной природой –  отча-
сти собачьей, отчасти человеческой –  он сталки-
вается с вопросами добра и зла, морали и инстин-
кта. Через внутреннюю борьбу Шарикова и его 
внешние поступки Булгаков подчеркивает хруп-
кость этических принципов перед лицом искуше-
ния и принуждения. В конечном итоге «Собачьем 
сердце» служит предостережением о последстви-
ях отказа от нравственной целостности в погоне 
за властью и корыстью.

Заключение

Метатема в повести Михаила Булгакова «Собачьем 
сердце» служит центральным стержнем, вокруг ко-
торого строится повествование и его основные те-
мы. Метатема –  это тематический элемент, который 
выходит за рамки сюжета, предлагая более глубо-
кое понимание более широких философских, эти-
ческих и экзистенциальных вопросов, затронутых 
в тексте. В «Собачьем сердце» метатема вращается 
вокруг проблем человечества, научного высокоме-
рия, динамики власти и моральной ответственности. 
Через призму метатемы Булгаков предлагает чита-
телям задуматься о природе личности, последстви-
ях научных манипуляций и этических последствиях 
власти над другими. Метатема неразрывно связана 
с различными аспектами повести, включая превра-
щение Шарикова из собаки в человекоподобное 
существо, стремление доктора Преображенского 
к научному прогрессу и общественные последствия 
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вмешательства в природу. Кроме того, метатема 
подчеркивает более широкую борьбу за власть в об-
ществе и моральные дилеммы, с которыми стал-
киваются люди, занимающие руководящие посты. 
Понимание метатемы имеет решающее значение 
для того, чтобы разгадать смысловые слои, зало-
женные в «Собачьем сердце», и оценить глубину 
булгаковского комментария о природе человека 
и общества.

В конечном итоге метатема служит инструмен-
том, с помощью которого Михаил Булгаков препа-
рирует реальность, предлагая читателю задумать-
ся о человеческом бытии, совершить паломниче-
ство в глубины человеческой психики.
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METATHEME IN MIKHAIL BULGAKOV’S NOVEL 
“DOG’S HEART”

Bao Lihong
PFUR

Mikhail Bulgakov’s novella “The Dog’s Heart” is a literary master-
piece known for its intricate narrative and deep exploration of so-
cial themes. At the heart of the novel is a metatheme –  human na-
ture. This study aims to uncover the complexity of the metatheme in 
“A Dog’s Heart”, shedding light on its significance and relevance to 
understanding the narrative. Through an interdisciplinary approach 
involving textual analysis, historical context and literary criticism, this 
study examines the interrelationship of various thematic elements 
in the novel. By examining Sharikov’s transformation from a dog to 
a humanoid creature, Dr. Preobrazhensky’s quest for scientific pro-
gress, and the societal consequences of interfering with nature, this 
study reveals the multifaceted nature of the metatheme in A Dog’s 
Heart.

Keywords: metathema, “The Dog’s Heart”, human nature, human 
dignity, moral standards, Mikhail Bulgakov, Russian literature
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Развитие навыка культурной перцепции китайскими студентами средствами 
изучения классической и современной русской литературы

Ван Чуньхун,
доцент, Цзилиньский педагогический университет

Статья посвящена изучению методических основ развития на-
выка культурной перцепции китайскими студентами средства-
ми изучения классической и современной русской литературы. 
Автором обосновывается актуальность и значимость темы ис-
следования. Высказывается положение о том, что высшая шко-
ла является одним из наиболее функциональных социокуль-
турных институтов, имеющих необходимые технологические 
ресурсы для обеспечения эффективных процессов культурной 
инклюзии, как способа повышения лояльности и усиления 
приверженности других наций к нации российской. Синкреции, 
по мнению автора, возможно достичь путем развития (расши-
рения) концептосферы иностранной студенческой молодежи, 
как системе структурированного знания о традициях, обычаях 
и, в целом, культурном наследии России. Решение данной пе-
дагогической задачи видится в необходимости научения ино-
странных студентов построению культурных фреймов, смыс-
ловых рамок (устойчивых когнитивных схем представления), 
которые будут постоянно расширяться в результате потребле-
ния очередного культурного продукта. Обосновывается поло-
жением о том, что обеспечению естественности и оптимально-
сти (нормальности) данного процесса может способствовать 
навык культурной перцепции. Автором дается терминологиче-
ское обоснование, описывается содержание и структура дан-
ного навыка. На примере когорты китайских студентов показан 
фреймворк, даны рекомендации о формировании и развитии 
данного навыка средствами изучения классической и совре-
менной русской литературы.

Ключевые слова: культура, культурная инклюзия, китай-
ский студент, концептосфера, культурный фрейм, социально- 
культурные технологии.

Расширение международных контактов Рос-
сийской Федерации с другими государствами, 
формирование положительного имиджа нашей 
страны в мировом сообществе является в настоя-
щее время одной из приоритетных, а вместе с тем 
и сложнейших задач, что обусловлено трендом 
хаотизации информационной данности, как 
коррелирующей, так и не коррелирующей с дей-
ствительностью [7]. Решение данной задачи в рав-
ной степени вменяется всем институтам всех трех 
секторов гражданского общества. Однако, особы-
ми ролевыми позициями всегда будут отличаться 
институты социокультурного спектра постольку, 
поскольку именно они являют собой каталити-
ческий ресурс развития и распространения соб-
ственно культурного начала, на онто-базис кото-
рого не могут оказать влияние ни политические, 
ни какие-либо иные факторы сегрегации. Наибо-
лее функциональным в данном направлении ока-
зывается институт высшего образования, об-
ладающего достаточным технологическим потен-
циалом для обеспечения нормальной (лишенной 
политико- ассоциированных рецептивных анома-
лий) ретрансляции знания о культуре нашей стра-
ны [14], а следовательно эффективной культурной 
инклюзии (от лат. includo –  включение).

Культурная инклюзия представляет собой 
предмет межнациональной коллаборации, кото-
рая обуславливает равный доступ внешних этни-
ческих групп и возможность участия в сохране-
нии, производстве и воспроизводстве внутрен-
него культурного продукта отдельной страны [4]. 
Это новый экстраспективный фокус, представ-
ленный межгосударственному взаимодействию 
глобализацией как индуктивной формой коммуни-
кации цивилизаций, вызовом современности, сти-
мулирующим выход экономики знаний за пределы 
национальных границ [10, 20]. И, как совершенно 
справедливо отмечают М. Р. Арпентьева и соавт., 
институты высшей школы является если не луч-
шей, то одной из лучших субстратных основ для 
разворота культурно- инклюзивной деятельности 
[1]. Данное положение подтверждают и позиции 
политических акторов, по мнению которых обра-
зование, вне зависимости от геополитических 
настроений, остается предметом интереса ино-
странной молодежи, и одним из активов кросс- 
культурных связей, которые на сегодняшний день 
и являются одним их основных активных треков 
в работе с негативными тенденциями восприятия 
России и российского народа [3].

Данное положение подтверждается все более 
увеличивающимся потоком граждан Китая, жела-
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ющих обучаться и обучающихся в российских ВУ-
Зах. Так, по данным Минобрнауки (апрель, 2024), 
студенческая аудитории насчитывает 41,4 тыс. ки-
тайцев; для сравнения: 2022 г. китайских студен-
тов было 37 тыс., в 2021 г. –  32,5 тыс., в 2020 г. –  
29,6 тыс. [19]. Позитивно- прогрессивный тренд 
поддерживает высокий уровень лояльности и да-
же приверженности китайского населения к на-
шей стране, о чем свидетельствуют данные мест-
ных социологических исследований [15]. Особен-
но это проявляется в развитой концептосфере 
китайской молодежи как системе структуриро-
ванного знания, информационной базы мысли-
тельных образов [11, 13], позволяющей заключить 
о природе и характере представлений о России, 
российском народе, российской культуре. Так, 
например, согласно данным экспериментальным 
данным Н. Ф. Головановой и А. В. Носковой, пре-
обладающим концептом представления о Рос-
сии у иностранных студентов являются артефак-
ты –  «Санкт- Петербург», «Москва», «Красная пло-
щадь», «матрешка», «футбольный клуб «Зенит», 
«МГУ», «борщ» и другие. В свою очередь, концеп-
тосфера искусства (например, «Пушкин», «Эрми-
таж», «город с историей») составляет лишь незна-
чительную часть (21% относительно количества 
участников исследования) [6]. Вместе с тем, кон-
ституция познания каждого отдельного индиви-
да (иностранного студента) специфична, и для до-
стижения необходимого результата, а именно ор-
ганизации функционального механизма культур-
ной инклюзии, первостепенной задачей является 
не столько расширение концептосферы иностран-
ных студентов, сколько научение построению 
культурных суперфреймов, то есть буквально 
смысловых рамок (устойчивых когнитивных схем 
представления [5]), которые будут постоянно рас-
ширяться в результате потребления очередного 
культурного продукта.

С нашей точки зрения, решение данной зада-
чи не представляется возможным без задейство-
вания перцептивного элемента, как механизма 
сознательно- бессознательной обработки проду-
цирующих эмотивные (чувственные) процессы 
данных об объектах и их свой ствах [16]. Мы исхо-
дим из того, что только сформированный навык 
перцепции (англ. perceptual skill) будет способ-
ствовать естественному нормальному процессу 
расширения данных смысловых рамок. Аргумен-
тировать данную позицию можно тем фактом, что 
культурный суперфрейм как такой представлен 
совокупностью культурных инвариантов, единиц 
опыта человека, соотносимых с культурными ко-
дами, доступными для его понимания [17]. В от-
сутствие навыка восприятия, человек не сможет 
приобрести перцептивный опыт, создать соответ-
ствующий бэкграунд, а следовательно сформиро-
вать собственный базис культурных инвариантов 
и познать культурный код. Восприятие культур-
ного продукта –  сложный когнитивный процесс, 
протекающий в условиях реальной коммуникации 
автора и читателя/зрителя. Сличение эталонных 

и воспринимаемых единиц культурного знания 
(идеи, заложенной автором в культурный продукт) 
затрудняется ограниченной перцептивной ба-
зой (система средств восприятия). В этом случае 
возможно включение автоматического механиз-
ма распознавания этих единиц с опорой на ранее 
приобретенные знания, и появление интерферен-
тов [8], как неких мутаций/диффузий [18], которые 
могут способствовать обратному эффекту (суже-
нию смысловых рамок/их деструкции).

Вышесказанное позволяет нам сделать пред-
положение о том, что для формирования и соз-
дания потенциала для постоянного развития пер-
цептивного навыка (то есть преобразования его 
в экзистенциальны) необходим мультицептив-
ный подход, предполагающий познание единиц 
культурного знания (идеи), переведенной на все 
возможные «языки» восприятия –  аудиальный, 
визуальный, телесный, осязательный, обонятель-
ный, вкусовой и дигитальный. Реализация данного 
подхода более всего возможна в условиях форми-
рования навыка культурной перцепции средства-
ми изучения национальной литературы, дающей 
богатый ималогический опыт [12]. Действитель-
но, как отмечает Е. В. Бунеева, литература «фор-
мирует культурную идентичность личности, спо-
собствует осмысленно, адекватно воспринимать 
окружающую действительность, вступать в слож-
ные отношения с окружающим культурным контек-
стом» [2, с. 37], что в контексте процессов культур-
ной инклюзии иностранных студентов приобрета-
ет особую важность; через литературу представ-
ляется возможным познать историю становления 
и развития традиций и обычаев нации или отдель-
ных этносов, ее мотивы и ценности, сравнить кар-
тины мира писателей различных эпохи и проч.

Как в свое время отмечал профессор В. А. До-
манский, «в культуре человек заново открывает 
мир, обретает лично себя, интериоризируя, пе-
реводя во внутренний план, присваивая его <…> 
Обретение этого мира осуществляется в тек-
сте, произведении, в общении автора и читате-
ля. Мир как бы рождается на глазах реципиента 
(потребителя культуры), он поглощает читателя 
с его мыслями, чувствами, ценностями, его бы-
тием» [9, с. 87–88]. Таким образом, познание (из-
учение, осознание и восприятие) текста дает чи-
тателю первичный (начальный) перцептивный 
опыт, который, синтезируясь с имеющимися зна-
ниями о произведении или об авторе, расширяет 
его культурный суперфрейм. Соответственно, чте-
ние других произведений этого автора будет соз-
давать, соответственно, соответствующий бэкгра-
унд. То есть, например, прочтение китайским сту-
дентом «Станционного смотрителя» и других по-
вестей Белкина А. С. Пушкина позволит ему рас-
ширить свои знания о писателе, полученные им 
на родине (где, стоит сказать, культура пушкин-
ского творчества достаточно развитая) и приоб-
рести начальный перцептивный опыт и расширить 
культурный суперфрейм, а точнее его элемент –  
фрейм «классическая русская литература». 
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Соответственно, чтение произведений современ-
ных российских авторов, таких как Борис Акунин, 
Сергей Лукьяненко, Захар Прилепин, Дмитрий 
Быков, Дина Рубина, Алексей Иванов, Виктор Пе-
левин, Людмила Улицкая и проч., позволит приоб-
рести начальный перцептивный опыт и расширить 
культурный фрейм «современная русская лите-
ратура». Вместе с тем, перцептивная база китай-
ского студента в условиях познания культуры че-
рез литературу исключительно через вербальный 
канал восприятия будет по-прежнему оставаться 
ограниченной.

В данном случае методически верным решени-
ем будет задействование всего возможного (до-
ступного педагогу) спектра социокультурных 
технологий культурно- воспроизводственного 
спектра, позволяющих познать культурный про-
дукт с задействованием всех способов и средств 
(доступных студенту) в получения перцептивного 
опыта для познания культурного кода. Так, напри-
мер, для построения субфрейма «Достоевский» 
необходимо изучение его базисных произведе-
ний («Преступление и наказание», «Идиот», «Бра-
тья Карамазовы», «Бесы», «Подросток», так на-
зываемых романов «Великого Пятикнижия»), при 
этом каждое произведение должно быть освоено 
с разных перцептивных позиций. Это может быть 
фильм (документальный или художественный), 
спектакль (драматических, иммерсивный, опера, 
оперетта или балет), ассоциированная творче-
ством писателя выставка, подскаст или водкаст, 
и так далее. Результатом познания единиц куль-
турного знания, предлагаемых самим писателем, 
режиссером фильма/спектакля, автором выстав-
ки, ведущим подкаста/водкаста, с задействовани-
ем максимально возможных каналов восприятия, 
таким образом, будет умение китайского студен-
та обрабатывать продуцирующие эмотивные (чув-
ственные) процессы данные о конкретном про-
дукте культуры. В условиях постоянной такого ро-
да практики культурной «коммуникации», будет 
сформирован и создан потенциал для развития 
перцептивного навыка, способствующего есте-
ственному (нормативному) процессу построения 
и расширения культурных суперфреймов, транс-
формируя тем самым концептосферу китайского 
студента как потенциального ретранслятора рус-
ской культуры. Абсолютным выражением эффек-
та данного фреймворка станет полноценная цен-
трированная культурная инклюзия.
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DEVELOPMENT OF CULTURAL PERCEPTION SKILLS 
BY CHINESE STUDENTS BY STUDYING CLASSICAL 
AND CONTEMPORARY RUSSIAN LITERATURE

Wang Chunhong
Jilin Normal University

The article is devoted to the study of the methodological founda-
tions for the development of the skill of cultural perception by Chi-
nese students through the study of classical and modern Russian 
literature. The author substantiates the relevance and significance 
of the research topic. The position is expressed that higher school 
is one of the most functional sociocultural institutions that have the 
necessary technological resources to ensure effective processes of 
cultural inclusion, as a way of increasing loyalty and strengthening 
the commitment of other nations to the Russian nation. Syncretion, 
according to the author, can be achieved through the development 
(expansion) of the conceptual sphere of foreign student youth, as 
a system of structured knowledge about traditions, customs and, 
in general, the cultural heritage of Russia. The solution to this ped-
agogical problem is seen in the need to teach foreign students to 
build cultural frames, semantic frameworks (stable cognitive rep-
resentation schemes), which will constantly expand as a result of 
the consumption of the next cultural product. It is justified by the 
proposition that ensuring the naturalness and optimality (normality) 
of this process can be facilitated by the skill of cultural perception. 
The author provides a terminological justification and describes the 
content and structure of this skill. Using the example of a cohort of 
Chinese students, the framework is shown and recommendations 
are given on the formation and development of this skill by means of 
studying classical and modern Russian literature.

Keywords: culture, cultural inclusion, Chinese student, concept 
sphere, cultural frame, socio- cultural technologies.

References

1. Arpentyeva M.R., Gasanova R. R., Khudyakova T. L., Stepano-
va O. P., Tokar O. V., Duvalina O. N. Inclusion and exclusion as 
indicators of the culture of social relations: global education in 

human development // Bulletin of the Nizhny Novgorod Universi-
ty. N. I. Lobachevsky. Series: Social Sciences. 2020. No. 3 (59). 
pp. 154–265

2. Beneeva E.V. literary heritage as a factor in the formation of 
a student’s personality // Vestnik VSU. Series: Problems of high-
er education. 2023. No. 1. pp. 25–39.

3. The Izvestia International Research Center discussed the inte-
gration of foreign students into Russian culture. 09.27.2023 // Iz-
vestia. URL: https://iz.ru/1580532/2023–09–27/v-mitc-izvestiia- 
obsudili-integratciiu- inostrannykh-studentovv- rossiiskuiu-
kulturu (date of access: 05/05/2024)

4. Wang Chunhong Theoretical foundations for constructing 
a pedagogical model of cultural inclusion of Chinese students 
studying at Russian universities // Modern scientist. 2024. No. 
3. P. 274–279.

5. Vakhshtain V. S. Frame theory as a tool for sociological analysis 
of the everyday world: dissertation. …cand. sociol. Sciences: 
22.00.01. –  Moscow, 2007. –  168 p.

6. Golovanova N.F., Noskova A. V. Introducing foreign students 
to Russian humanitarian culture: problems and opportunities // 
Moscow Pedagogical Journal. 2022. No. 2. pp. 6–15

7. Gribova D. O. Building the image of the state in world politics. 
Scientific notes of young researchers. 2023. No. 11(1). No. 37–
44.

8. Dmitrieva S.Yu., Pridchina- Gershkovich M. A., Rupche-
va G. P. Interlingual phonetic interference in the formation of 
perceptual skills in the perception of monosyllabic American 
words // Bulletin of PNIPU. Problems of linguistics and pedago-
gy. 2023. No. 2. pp. 87–99.

9. Domansky V. A. Culturological approach to the study of litera-
ture // Vestn. Volume. state un-ta. 1998. No. 266. pp. 87–98. pp. 
87–88.

10. Zotov V.B., Sviridova P. A. Strategic vector for the development 
of the infrastructure of the “Youth Policy” industry in the Tula re-
gion // Municipal Academy. 2023. No. 4. P. 294–301

11. Kadachieva Kh.M., Alieva D. S. Conceptosphere as a way of 
structuring cognitive space // Philological Sciences. Questions 
of theory and practice Tambov: Certificate, 2015. No. 6 (48): in 
2 parts. Part I. P. 64–66.

12. Kozlova A. A. Imagological method in literary and cultural stud-
ies. Observatory of Culture. 2015. No. 3. P. 114–118.

13. Mayorov A. A. Conceptosphere and infosphere // Russian tech-
nological journal. 2014. No. 4 (5). pp. 1–17.

14. Minakov A.V., Ivleva O. E. Fundraising as a tool for raising funds 
in non-profit organizations: features of application in the field of 
culture and art // Bulletin of the Academy of Law and Manage-
ment. 2017. No. 4(49). pp. 117–123

15. WORLD According to the survey results, the Chinese named the 
Russian Federation the friendliest country. –  05.18.2024 // Iz-
vestia. –  ULR: https://iz.ru/1336059/2022–05–18/po-rezultatam- 
oprosa-kitaitcy- nazvali-rf-naibolee- druzhestvennoi-stranoi (ac-
cess date: 05/18/2024)

16. Mirnaya R. R. Euphony as a basic component of a musician’s 
performing culture // Bulletin of KazGUK I. 2022. No. 3. pp. 147–
154.

17. Semukhina E.A., Shindel S. V. Frame approach to the study of 
cultural phenomena // Culture and Art. 2021. No. 8. P. 20–27.

18. Haugen E. Language contact // New in linguistics. Vol. VI. Lan-
guage contacts. –  M.: Progress, 1972. –  535 p.

19. The number of Chinese students in Russia has grown to 
41 thousand –  04/27/2024 // Izvestia. –  ULR: https://iz.
ru/1688685/2024–04–27/chislo- kitaiskikh-studentov-v-rossii- 
vyroslo-do-41-tys (date of access: 05/05/2024)

20. Knight J. Internationalization Remodeled: Definition, Approach-
es, and Rationales // Journal of Studies in International Educa-
tion. 2004. Vol. 8 (1). P. 5–31



№
 5

  2
02

4 
 [С

ПО
]

412

Прагматические аспекты аббревиатуры
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В данной работе мы хотим поделиться практическими наблю-
дениями по поводу распространённого явления –  аббревиа-
туры в тексте. Процесс аббревиации затрагивает различные 
языковые сферы: экономическую, техническую, политическую. 
С вовлечением интернет- технологий в учебный процесс число 
аббревиатур постоянно растет. Сокращенные слова входят 
в активный словарный запас. Процесс аббревиации принято 
считать прогрессирующим явлением, хотя причины возникно-
вения аббревиатур и сегодня вызывают многочисленные дис-
куссии, но, большинство лингвистов сходятся во мнении, что 
причины развития процесса аббревиации могут быть как вну-
триязыкового, так и экстралингвистического характера.

Ключевые слова: аббревиатура, сокращение, аббревиация, 
общепринятые сокращения, элиминирование аббревиатур.

Проблемы аббревиации как специфического 
языкового явления и особенности аббревиации 
в языке исследуются российскими и зарубежными 
лингвистами (Борисов В. В., Алексеев Д. И., Бонда-
ренко А. И., Сергеева Т. С., Новикова Л. А., В.Ада-
ме, Л. Бауер и др.). В отечественной лингвистике 
процесс аббревиации рассматривается как один 
из возможных способов словообразования, спо-
соб создания новых слов-неологизмов (Г. Д. Мас-
лова [9]; Е. П. Волошин[2]. Исследуются структура 
и функции аббревиатур, специфика их функцио-
нирования в определённом дискурсе. Довольно 
многочисленные, хотя и фрагментарные иссле-
дования рассматривают проблемы аббревиации 
с точки зрения его значения, морфемного соста-
ва и др. Этой сложностью объясняется разноречи-
вость мнений, а порой и противоречивый подход 
к сокращениям. Единой классификации аббреви-
атурных единиц не разработано, но, общепринято 
делить все аббревиатуры на графические и лекси-
ческие. Поскольку подходов к изучению пробле-
мы процесса аббревиации существует несколько, 
то возникают и разные определения термина «аб-
бревиатура». Некоторые исследователи прирав-
нивают понятия «аббревиатура» и «аббревиация» 
к термину «сокращение», так как основное отли-
чие заключается только в этимологии данных по-
нятий: термин «аббревиатура» –  заимствованный 
(Е. С. Кубрякова, А. Н. Елдышева, Е. А. Дюжикова). 
Наша точка зрения совпадает с мнением ученых, 
разграничивающих эти понятия. Под термином 
«аббревиация» мы понимаем непосредственно 
сам процесс создания, а аббревиатуру результа-
том такого процесса. При этом, в данной работе 
термины «аббревиатура» и «сокращение» прини-
маем как синонимы. Заметим, что в наши задачи 
не входит исследование способов аббревиации, 
разработка классификации и т.д.

Наш интерес к аббревиатуре лежит в иной 
плоскости, а именно в проблеме понимания аб-
бревиатуры в иноязычном тексте студентами –  
не лингвистами. В последнее время мы обратили 
внимание на феномен непонимания или незнания, 
некорректной расшифровки аббревиатуры в тек-
сте студентами неязыкового вуза. Между тем, им 
приходится работать с довольно большим объё-
мом текстового материала на иностранном языке. 
Аббревиация как лингвистическое явление встре-
чается в различных стилях речи: научном, публи-
цистическом, официально- деловом, как в пись-
менной, так и в устной речи. Соответственно, аб-
бревиатуры можно увидеть во всех видах и жанрах 
текста: в газетных статьях, рекламных объявлени-
ях, инструкциях, научно- публицистических рабо-
тах. Причем, аббревиатура всегда легко узнавае-
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ма и в научно- техническом тексте помогает понять 
фактологию явления или события, его синхронию 
или диахронию (соотнесённость происходящего 
со временем), способствует уточнению или более 
полному раскрытию деталей. В составе научно- 
технического текста встречаются как графиче-
ские, так и лексические аббревиатуры. Но, если 
первые практически не вызывают никаких затруд-
нений, то лексические представляют определен-
ные трудности для студентов. В публицистическом 
тексте, обращение к аббревиатуре является, ско-
рее средством художественной выразительности, 
способным вызвать и/или создать определенный 
ассоциативный образ. В любом тексте всегда при-
сутствует и полная версия аббревиатуры, только 
общепринятые сокращения могут иногда исполь-
зоваться без расшифровки. В основе аббревиа-
туры лежит общее знание, которое легко воспро-
изводится или должно воспроизводиться. Тогда 
возникает вопрос, почему аббревиатура игнори-
руется и/или элиминируется студентом? Какие со-
кращения являются общепринятыми для студен-
тов? Если в основе аббревиатуры лежит общая 
система знаний, не должно быть непонимания, 
несуразностей и/или некорректного толкования 
этой аббревиатуры. Для ответов на эти вопросы 
было проведено исследование, в котором приня-
ло участие 100 реципиентов в двух возрастных 
группах. Первая группа –  50 студентов в возрас-
те 17–18 лет, т.е. студенты первого курса неязыко-
вых вузов, вторая группа 50 человек -реципиенты 
с высшим образованием от 35 лет. Исследование 
проводилось на русском языке. Участникам пред-
лагалось задание раскрыть значение русскоязыч-
ной аббревиатуры, т.е. написать ее полностью. 
В список было включено 30 аббревиатур, которые 
мы относим к известным отечественным артефак-
там в сфере образования, культуры и узуальные 
(названия учебных дисциплин, факультетов). По-
лученные результаты позволяют выделить три ка-
тегории ответов:

а) нет значения (ФРГ, ГДР, ВДНХ)
в) не полностью (ВДНХ –  Выставка народного 

хозяйства)
с) не корректное (АТС –  абонентская телефон-

ная служба, ПТУ-политехнический университет).
Анализ ответов в студенческой группе показал, 

что 10% участников не смогли раскрыть значение 
общепринятых сокращений, 15% –  не полностью, 
15% –  дали ошибочные ответы.

Отсутствие ответа (а) свидетельствует о том, 
что данный артефакт не является общеприня-
тым или значимым для реципиента. Ответы(в) мо-
гут указывать на недостаточную рефлексию, т.е. 
реципиенту известен данный артефакт, но, без 
деталей. Ответы (с) не корректны, но, их мож-
но трактовать как креативные, т.к. у реципиен-
тов возникает некий образ, который они пытают-
ся номинировать. Кроме того, здесь можно сде-
лать вывод о переходе артефакта в другую сфе-
ру, для сегодняшнего первокурсника ПТУ как 
профессионально- техническое училище не суще-

ствует, нет артефакта –  нет названия. Несколь-
ко неожиданными оказались ответы, (вернее, от-
сутствие таковых) полученные на узуальные со-
кращения, к которым относились аббревиатуры 
учебных дисциплин некоторых технических вузов, 
студенты которых принимали участие в проводи-
мом исследовании (ЖБК, ТСП, АСУ). Студенты 
не смогли написать значение этих сокращений. 
С одной стороны, это можно объяснить большим 
информационным потоком на первом курсе, с ко-
торым не все студенты могут справиться, с другой 
стороны, игнорированием и как следствие, элими-
нирование неизвестного артефакта.

Во второй группе ответы категории (а) и ответы 
категории (с) не зафиксированы, категория отве-
тов (в) проявилась только в одной аббревиатуре 
(ГАБТ). Артефакт реципиентам известен, аббреви-
атура же оказалась для них новой.

Проведенное исследование позволяет сде-
лать, на наш взгляд, некоторые выводы. Сокра-
щения, обозначающие определённые артефакты, 
не всегда являются релевантными для студенче-
ской аудитории, неизвестный артефакт компенси-
руется либо своим собственным представлением 
и желанием его номинации, либо его исключени-
ем. В знании и понимании общепринятых аббре-
виатур имеют значение уровень образования воз-
растные различия. При обучении иностранному 
языку целесообразно рассматривать аббревиату-
ру и с позиций родного языка, это вызывает до-
полнительный интерес у студентов и облегчает 
переход к знакомству иноязычными сокращени-
ями.

В теории современная методика занята поис-
ком эффективных способов перевода сокраще-
ний, но, на практике, все методические рекомен-
дации касаются списков наиболее употребитель-
ных сокращений и, как правило, графических со-
кращений. Процесс аббревиации затрагивает раз-
личные языковые сферы, разрабатываются сло-
вари сокращений в экономике, политике, бизнесе. 
Но, на наш взгляд, необходимо повышать общую 
эрудицию студентов, предлагая разноплановые 
и разножанровые тексты, учитывая гуманитарную 
составляющую в системе российского высшего 
образования.
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PRAGMATIC ASPECTS OF THE ABBREVIATION

Ershova T. A.
National Research University MGSU

In this work, we want to share practical observations about a com-
mon phenomenon –  abbreviations in the text. The process of ab-
breviation affects various linguistic spheres: economic, technical, 
political. With the involvement of Internet technologies in the edu-
cational process, the number of abbreviations is constantly growing. 
Abbreviated words are included in the active vocabulary. The pro-
cess of abbreviation is considered to be a progressive phenomenon, 

although the reasons for the emergence of abbreviations still cause 
numerous discussions today, but most linguists agree that the rea-
sons for the development of the abbreviation process can be both 
intralingual and extralinguistic in nature.

Keywords: abbreviation, abbreviation, abbreviation, generally ac-
cepted abbreviations, elimination of abbreviations.
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Изучение русского языка как иностранного и русской литера-
туры на фольклорном материале вызывает особый интерес 
у иностранных студентов; таким образом, они получают общие 
знания о языке, культуре и истории России. Сказка дольше дру-
гих жанров фольклора существовала в устной форме и стала 
неотъемлемой составляющей частью жизни каждого человека 
с древних времен. С одной стороны, в сказках сохранилось на-
циональное своеобразие («дух народа»): его речь, восприятие 
красоты, моральные нормы, духовные ценности, стремление 
к совершенству; изучая сказки, мы можем рассматривать их 
как важную часть национальной культуры. С другой стороны, 
все же данный жанр фольклора является частью общей миро-
вой культуры и литературы. Идентичные сюжеты существуют 
в фольклоре народов, имеющих совершенно разные культур-
ные традиции и историю.
Представляем опыт работы с народными и литературными 
сказками в виде проведения компаративного анализа сюжета 
и образов сказок: русской народной сказки «Золотая рыбка», 
литературной «Сказки о рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина, бен-
гальской народной сказки «Золотая рыба». В ходе анализа 
выявляются особенности композиции и национального харак-
тера сказочных образов. Работа вызывает интерес к культу-
ре России и выявляет общие проблемы героев разных стран, 
что способствует развитию дружественных отношений между 
странами.

Ключевые слова: компаративный анализ, фольклор, народ-
ная сказка, литературная сказка, сюжет, образы главных геро-
ев, русский язык как иностранный.

Введение

Изучая русский язык, иностранные студенты полу-
чают общие знания о культуре и истории России. 
Уроки русского языка как иностранного эффективно 
и интересно планировать, используя богатый фоль-
клорный материал.

Во всех странах и на всех континентах нашей 
планеты народная сказка является уникальным 
и загадочным явлением в развитии человеческой 
культуры и литературы. Былины и мифы, леген-
ды и сказки, притчи и истории отражают понима-
ние народом природных и социальных процессов, 
но именно сказка дольше всего существовала 
в устной форме и стала неотъемлемой составля-
ющей частью жизни каждого человека с древних 
времен. Устные рассказы, в которых присутствует 
вымысел, заменяли книги много веков, но не ис-
чезли и с появлением письменности. С одной сто-
роны, в сказках сохранилось национальное сво-
еобразие («дух народа»): его речь, восприятие 
красоты, моральные нормы, духовные ценности, 
стремление к совершенству; изучая сказки, мы 
можем рассматривать их как важную часть нацио-
нальной культуры. С другой стороны, данный жанр 
фольклора является частью общей мировой куль-
туры и литературы. Пути распространения ска-
зочных сюжетов вызывают интерес и удивление. 
Идентичные сюжеты существуют в фольклоре на-
родов, имеющих совершенно разные культурные 
традиции и историю.

Данная работа посвящена компаративному 
анализу сюжета бенгальской народной сказки 
«Золотая рыба» [12, 13], русской народной сказ-
ки «Золотая рыбка» в обработке А. Н. Афанасьева 
[14] и литературной сказки А. С. Пушкина «Сказ-
ка о рыбаке и рыбке» [15] в работе с иностранны-
ми студентами на уроках русского языка как ино-
странного.

Методы исследования

Компаративный анализ осуществляется на основе 
совокупности следующих методов:
– комплексного метода системного сопостави-

тельного анализа,
– системно- структурного анализа,
– метода сплошного анализа сказок.

Актуальность работы заключается в том, что 
сказки являются прекрасным материалом для из-
учения русского языка и культуры России ино-
странными студентами; сказки позволяют рас-
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ширить знания о языке, проследить истоки и пути 
развития национального творчества, выявить раз-
личия и общие черты характера сказочных героев 
разных народов. Решающим постулатом для нас 
стали слова В. Я. Проппа: «Сказку надо изучать 
сравнительным методом на материале всего зем-
ного шара. Сказка распространена по всему миру. 
Нет такого народа, который не знал бы ее. Сказку 
знали все культурные народы древности: древнего 
Китая, Индии, Египта, античного мира». [8, с. 25]

Теоретической базой послужили работы В.Я 
Проппа [7,8], В. П. Аникина [2], Д. Н. Жаткина [4], 
А. Ф. Яфальян [11] и др.

Задачи, которые необходимо решить для до-
стижения результата:
– изучить сказки с идентичными сюжетами: бен-

гальская народная сказка «Золотая рыба» [12, 
13], русская народная сказка «Золотая рыбка» 
в обработке А. Н. Афанасьева [14] и литера-
турная сказка А. С. Пушкина «Сказка о рыбаке 
и рыбке» [15];

– сделать компаративный анализ сюжета заяв-
ленных сказок,

– выявить отличия и проанализировать нацио-
нальную специфику главных героев сказок.

Практическая значимость

Практическая значимость полученных результа-
тов заключается в том, что сопоставление русских 
и бенгальских национальных сказок делается впер-
вые, данная работа интересна иностранным студен-
там, способствует сближению двух культур, помо-
гает поддерживать межкультурную связь и взаим-
ный дружественный интерес к языку, фольклору, 
литературе вообще.

Мотивацией к данной работе послужила вы-
шедшая в ноябре 2023 года в бенгальской газете 
«Анандабазар Патрика» статья «Русский вкус и за-
пах в бенгальском детстве», в которой рассказы-
вается о том, что многие люди сорока- пятидесяти 
лет, говорящие на хинди и бенгальском язы-
ке, хорошо помнят «Аленушку», «Сивку- Бурку» 
и «Сказку о рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина из пе-
реведенных на бенгальский и хинди русских книг. 
Советскую и русскую литературу помнят и знают 
родители иностранных студентов, а это значит: 
бенгальским и индийским студентам читали рус-
ские сказки в детстве. Обсуждая выше названную 
статью со студентами из Индии, Бангладеш, Шри- 
Ланки мы выяснили, что в 1931 году СССР создал 
комитет под названием «Российская ассоциация 
пролетарских писателей» для перевода советской 
литературы на разные языки. В 1939 году комитет 
был переименован и получил название «Интерна-
циональная литература», наконец в Калькутте бы-
ло создано местное отделение бенгальского язы-
ка. С 1963 года этот комитет продолжал набирать 
популярность под именем «Прагати» в Калькутте. 
В то время известными бенгальскими переводчи-
ками русской литературы были Нони Бхумик, На-
рендранат Рэй, Субхомой Гхош, Самар Сен, Биш-

ну Мукерджи и другие. Комитет стал еще более 
известен в 70-е годы прошлого века. После об-
ретения Бангладеш независимости русская лите-
ратура стала еще более популярной среди бен-
гальцев, которые стали страстными читателями 
русской литературы, как говорится в выше упомя-
нутой статье. В это время руководство «Прагати» 
контролировали Арун Сом, Мангалаччаран Чатта-
падхай и другие из Калькутты (Индия) и Хаят Мах-
муд, Халед Чоудхури, Диджен Шарма из Дакки 
(Бангладеш). Благодаря этим известным перевод-
чикам, писателям в Индии и Бангладеш круг почи-
тателей русской литературы значительно расши-
рился. Но наибольшей популярностью у бенгаль-
цев пользовалась русская детская литература. 
Издательство «Радуга» открыло свой первый от-
дел детских изданий в 1982 году. Тогда школьни-
ки с радостью читали яркие русские книги, оформ-
ленные с бенгальским вкусом.

Прочитав «Сказку о рыбаке и рыбке» А. С. Пуш-
кина, дети были удивлены тем, что сюжет был зна-
ком, существует подобная бенгальская народ-
ная сказка «Шонали Маач» («Золотая рыбка») 
из сборника бенгальских сказок «Такумар Джули» 
(«Бабушкина корзинка» или «Бабушкина сумка», 
существует еще сборник «Дедушкина сумка»)», 
составленного Дакшинаранян Митрой Мажумдер.

В России также на протяжении многих лет 
существовал интерес к сказкам народов мира 
и, в том числе, к сказкам народов Индии. Сборни-
ки индийских и бенгальских сказок и в последние 
годы издаются в различных издательствах, пере-
ведены сказки чаще с английского языка.

Со студентами мы выяснили, что сюжет о рыба-
ке и рыбке или похожие сюжеты есть в немецких 
сказках («О рыбаке и его жене») [4, с. 278], в ки-
тайских народных сказках («Золотая Рыба» и «От-
воритесь, ворота каменные») [6, с. 125], в бенгаль-
ских и индийских сказках «Золотая рыба» [11, 
с. 65] и во многих других (в сказках Японии, Хорва-
тии, Франции).

В. Г. Белинский, критиковавший сказки, соз-
данные А. С. Пушкиным, высоко оценил «Сказку 
о рыбаке и рыбке», опубликованную в 1835 году, 
и писал, что «в ней проявились черты народной 
мысли и таланта Пушкина, сумевшего взглянуть 
на народную фантазию орлиным взором Гете». [3, 
с. 470]

Считается, что источником «Сказки о рыбаке 
и рыбке» А. С. Пушкина является немецкая сказка 
«Рыбак и его жена», пересказанная художником 
Филиппом Отто Рунге братьям Гримм в 1809 году, 
сказка была включена в их сборник в 1812 году. 
Существует русское переложение сказки братьев 
Гримм, сделанное Е. Б. Кульман, немкой по проис-
хождению, речь идет о поэтической сказке «Рыбак 
и его жена», созданной в 1824 году и имеющей 
подзаголовок «заморская». [4, с. 278].

Русская народная сказка «Золотая рыбка» вхо-
дит в известный сборник А. Н. Афанасьева, вы-
шедший первоначально в 1855–1963 годах. Есть 
мнение, что народная сказка является вольным 
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пересказом уже существующей поэтической сказ-
ки А. С. Пушкина, так как сюжеты очень похожи. 
Трудно поверить, что обладающий необычайным 
талантом поэт так точно следовал за сюжетом су-
ществующей народной сказки. Но исследования 
в этой области продолжаются.

Учащиеся заинтересовались особенностями 
сказок разных народов и с интересом выполни-
ли задание на выявление отличий в русской на-

родной сказке «Золотая рыбка», в литературной 
сказке А. С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке» 
и в бенгальской народной сказке «Золотая рыба».

Студенты работали в группах, полученные ре-
зультаты обобщили. Сравнили 1) особенности на-
звания сказок, 2) место действия, 3) время проис-
ходящих событий, 4) характеры персонажей –  ска-
зочных героев, 5) притязания жены рыбака, 6) кон-
цовку сказки (табл. 1).

Таблица 1. Компаративный анализ сюжета русской народной сказки, литературной сказки А. С. Пушкина и бенгальской народной сказки 
о золотой рыбке

1 Русская народная сказка «Золотая 
рыбка»

Литературная сказка
А. С. Пушкина

«Сказка о рыбаке и рыбке»

Бенгальская народная сказка «Золотая рыба»

2 На море на океяне, на острове на Бу-
яне

У самого синего моря На берегу большой реки

3 Время не определяется Времена царской России Время не определяется

4 Маленькая волшебная рыбка гово-
рит на человеческом языке и пред-
лагает исполнить любое желание 
в обмен на жизнь

Маленькая волшебная рыбка предла-
гает любой выкуп за свою жизнь

Большая рыба –  золотой бог Джала Камани. Ры-
ба говорит и предлагает исполнить любое жела-
ние в обмен на жизнь

5 Старик и старуха. Крестьяне.
Старик добрый, покорный, безот-
ветный, старуха сварливая, грубая, 
жадная, властная

Старик и старуха. Крестьяне.
Старик добрый, покорный, безответ-
ный.
В конце сказки нарастает возмущение 
старика: «Что ты, баба, белены объе-
лась». [15, с. 343] Рыбак спрашивает 
у рыбки: «Что мне делать с проклятою 
бабой?» [15, там же]
Старуха сварливая, грубая, жадная, 
властная.

Старик и старуха.
Старик имеет свое мнение, добрый, но практич-
ный: не отказывается от даров рыбы, спорит 
со старухой, пользуется благами, подаренными 
рыбой наравне со старухой.
Старуха жадная, ворчит, но не так груба, как 
в русских сказках, раскаивается в конце сказки 
(горько плачет)

6 Старуха требует
1. Хлеба
2. Корыто
3. Новую избу
4. Хочет стать воеводихой
5. Хочет стать царицею
6. Хочет стать морскою владычицей, 
всеми рыбами повелевать

Старуха требует
1. Корыто
2. Новую избу
3. Хочет стать столбовою дворянкой
4. Хочет стать царицей
5. Хочет стать владычицей морскою, 
чтобы золотая рыбка ей служила и бы-
ла у нее на посылках

1. Рыбак сам попросил дом, рис и одежду, поо-
бещал до смерти быть благодарным.
Старуха убеждает мужа, что нужно попросить 
у рыбки
2. Сделать старика старостой, дом вдвое боль-
ше, слуг пятерых, десять упряжек буйволов, 
риса полные амбары, украшений золотых и де-
нег (и они некоторое время (месяц) жили они 
счастливо);
3. Сделать старика над всей землей махараджей 
[12, 13].

7 В старой избушке сидит старуха 
в изодранном сарафане. Начали они 
жить по-прежнему…

Старая землянка, перед ней сидит ста-
руха, рядом разбитое корыто

Старуха сидит в старом шалаше в грязных лох-
мотьях, волосы, словно прутья старой корзины, 
во все стороны торчат, больные глаза струпьями 
залепило. Старуха горько плачет. Старик укоряет 
ее за то, что не послушала его. Говорил же: мно-
го хочешь –  мало получишь [12, 13].

В названии литературной сказки А. С. Пушкина 
акцент сделан на близости рыбака и пойманной им 
рыбки, связь человека и природы –  «Сказка о ры-
баке и рыбке». Сначала рыбаку жаль волшебную 
говорящую по-человечески рыбку, он отпускает ее 
на волю и не просит откуп, не смотря на бедность. 
В этом проявляется русский идеал добродетели: 
доброта, скромность, отсутствие себялюбия. По-
том золотая рыбка, терпеливо исполняя желания 
старухи, успокаивает старика: «Не печалься, сту-
пай себе с Богом» [15, с. 341]. Во всех трех сказках 
рыбак и золотая рыбка связаны движением: после 
первой встречи с волшебным существом старик 

еще пять раз ходит к золотой рыбке по требова-
нию жены. Хождение к морю передает и ощуще-
ние пространства.

Старуха же не участвует в действии- движении, 
но получает все, что только пожелает. Чем боль-
ше получает старуха, тем злее и недовольнее ста-
новится, тем быстрее у нее возникают новые же-
лания. Не приносят ей даром полученные матери-
альные блага ни богатства, ни счастья, ни удов-
летворения.

Интересно, что в отличие от русских сказок, 
в бенгальской народной сказке старик поступа-
ет прагматично, не отказывается от благодарно-
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сти рыбки. И его жена кроме всего прочего про-
сит повышения социального статуса для мужа, 
уважения соседей к семье: «И еще попроси, пусть 
рыба тебя старостой сделает, чтобы во всей окру-
ге люди нас почитали и уважали». Получив блага 
от рыбки «зажили старик со старухой счастливо 
и безбедно». Но и в бенгальской сказке старуха 
не успокаивается, уже через месяц желания ее 
увеличиваются: «Нужно, чтобы ты опять к рыбке 
пошел, да попросил ее хорошенько: пусть сдела-
ет тебя над всей землей махараджей» [12]. Так же 
отличие заключается в том, что бенгальский ры-
бак встречался с золотой рыбой три раза, что ха-
рактерно для сказочного сюжета. Число «три» 
значило много в языке разных народов Европы 
и Азии, развитие которых развивалось параллель-
но. «Три» было магическим числом.

Русская и бенгальская народные сказки на-
зываются именем волшебного персонажа. Рыбка 
неслучайно золотая: в сказке говорится: «В реке 
обитал золотоликий бог Джала Камани, влады-
ка вод» [12]. В Индии бог любви имел знак ры-
бы. В славянских сказках золото символизирова-
ло Солнце-бога, Даждьбога, то есть золото –  это 
символ божественного начала. Рыба часто упоми-
нается в сказках. В русских сказках встречается 
более 20 видов рыб. Рыболовством люди занима-
лись с древних времен и считали, что рыба, быст-
ро размножающаяся, дающая много икринок, бла-
готворно влияет и на человека. Но в русских и ев-
ропейских сказках обычно упоминается конкрет-
ная рыба: в русских сказках –  это щука, напри-
мер. В известной сказке «По щучьему веленью» 
щука исполняет желания главного героя Емели. 
В немецкой сказке c похожим сюжетом –  камба-
ла. Братья Гримм считаются основоположника-
ми «мифологической» теории, которая объясня-
ет существование одинаковых сюжетов и похожих 
персонажей в сказках разных народов родством 
индоевропейцев, общностью праязыка индоевро-
пейской семьи. Индийские и бенгальские сказки 
более древние. Анализируя бенгальские и русские 
сказки с идентичным сюжетом о золотой рыбке, 
рыбаке, его жене, учащиеся заинтересовались 
источником сюжета данных сказок. Вполне веро-
ятно, что в немецком и русском фольклоре золо-
тая рыбка все же появилась из Азии.

Отдельно хочется отметить, что мы говорим 
о бенгальской сказке «Золотая рыба», но часто 
в источниках ее называют индийской [12]. Причина 
в том, что на территории, которая называлась Ин-
дией до 1947 года, существуют три самостоятель-
ных государства: республика Индия, Народная Ре-
спублика Бангладеш и Исламская Республика Па-
кистан. Бенгальцы живут в Бангладеш (более 100 
миллионов человек) и в Республике Индии (не ме-
нее 70 миллионов преимущественно в штате За-
падная Бенгалия). Так как вся общая территория 
раньше именовалась Индией, то индийскими сказ-
ками называли сказки народов Индии. Нужно от-
метить, что не существует такого языка, как «ин-
дийский», в Республике Индия говорят на хинди, 

а всего в Южной Азии насчитывается несколько 
сотни различных языков. Именно поэтому бен-
гальские студенты были заинтересованы в работе 
со сказкой из знаменитого бенгальского сборника 
народных сказок «Бабушкина сумка» [13], данный 
сборник народных бенгальских сказок переизда-
вался десятки раз на бенгальском языке. Но нет 
этой книги, переведённой на русский язык.

Выводы

Мы изучили сказки с идентичными сюжетами: бен-
гальская народная сказка «Золотая рыба» [12, 13], 
русская народная сказка «Золотая рыбка» в обра-
ботке А. Н. Афанасьева [14] и литературная сказка 
А. С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке» [15].

Сделали компаративный анализ сюжета заяв-
ленных сказок, который отразили в таблице. Вы-
явили особенности русских и бенгальских сказок 
названий сказок, места действия и времени собы-
тий, различия в характерах персонажей, особен-
ности притязаний жены рыбака, отличия в концов-
ках сказок.

Проанализировали национальную специфику 
главных героев сказок. Несмотря на то, что сюже-
ты сказок очень похожи, национальный характер 
героев сказок заметно выражен, в национальных 
сказках отражаются история и традиции народов. 
Таким образом, начали работать над сопостав-
лением произведений русского и бенгальского 
фольклора. В ходе работы был заметен высокий 
интерес иностранных студентов к такому роду ис-
следований.

Известны более сложные тождественные сю-
жеты в русских и бенгальских сказках. Было бы 
интересно провести анализ и других сказок, а так-
же сделать перевод бенгальских сказок, ранее 
не переведённых, на русский язык.

Более глубокое изучение народного фолькло-
ра поможет постичь проблемы взаимоотношений 
в человеческом обществе, разобраться в процес-
сах ментального и психологического характера, 
что позволит жить и гармонично развиваться че-
ловеческому обществу.
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THE USE OF FOLKLORE MATERIAL IN TEACHING 
FOREIGN STUDENTS: USING THE EXAMPLE OF 
COMPARISON OF PLOTS AND IMAGES OF RUSSIAN 
AND BENGALI FAIRY TALES ABOUT THE GOLDFISH

Sholokhova E. V., Zaikova D. L.
South Ural State University (National Research University)

Studying Russian as a foreign language and Russian literature on 
folklore material arouses special interest in foreign students; thus, 
they get general knowledge about the language, culture and history 
of Russia. The fairy tale has existed in oral form longer than other 
folklore genres and has been an integral part of every person’s life 
since ancient times. On the one hand, fairy tales have preserved 

the national originality (“the spirit of the people”): their speech, per-
ception of beauty, moral norms, spiritual values, striving for perfec-
tion; studying fairy tales, we can consider them as an important part 
of national culture. On the other hand, still this genre of folklore is 
a part of the general world culture and literature. Identical plots exist 
in the folklore of peoples with completely different cultural traditions 
and history.
We present the experience of work with folk and literary fairy tales 
in the form of comparative analysis of the plot and images of fairy 
tales: the Russian folk tale “Goldfish”, the literary “Tale of the Fisher-
man and the Fish” by A. S. Pushkin, the Bengali folk tale “Goldfish”. 
In the course of the analysis the peculiarities of composition and na-
tional character of fairy tale images are revealed. The work arouses 
interest to the culture of Russia and reveals common problems of 
the heroes of different countries, which contributes to the develop-
ment of friendly relations between countries.

Keywords: comparative analysis, folklore, folk tale, literary tale, 
plot, images of the main characters, Russian as a foreign language.
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Синтаксический анализ субстантивных конструкций в современных 
российских СМИ

Кристиано Никола Отелло,
аспирант кафедры преподавания русского языка в других 
языковых средах, Нижегородский государственный 
университет им Лобачевского

Работа посвящена синтаксическому анализу газетизмов 
в современных российских СМИ. Материалом для исследо-
вания послужили тексты различной тематики из представи-
тельных всероссийских газет (бумажных и интернет- версий) 
за 2010–2020 гг.: «Аргументы и факты», «Ведомости», «Из-
вестия», «Комсомольская правда», «Коммерсантъ», «Москов-
ский комсомолец», «Независимая газета», «Новая газета», 
«РБК-дейли», «Российская газета», «Труд-7» и др., и также 
из Национального корпуса русского языка за период 2000–
2019 гг. Объем материала –– 145 словосочетаний- газетизмов. 
Рассмотрена структура данных субстантивных конструкций 
(фразеологизмы и словосочетания) и выявлены девять моде-
лей (существительное в Вин. пад. + причастие, прилагатель-
ное + существительное, существительное + существительное 
в Род. пад., существительное + предлог + существительное 
в Род. пад., существительное + предлог + существительное 
в Вин. пад., существительное + предлог + существительное 
в Предл. пад., существительное + порядковое числительное, 
существительное + причастие, существительное + причастие 
+ существительное в Род. пад.), также проанализирована их 
эмоциональная и стилистическая окраска. Большинство про-
анализированных единиц относится к несвободным речевым 
словосочетаниям. Все конструкции занимают одну синтаксиче-
скую позицию в предложении.

Ключевые слова: газетизм, русский язык, стилистика, синтак-
сический анализ, СМИ, фразеологизмы, субстантивные кон-
струкции.

Введение

Газетизмы представляют собой достаточно обшир-
ный лексический пласт, они относятся к газетно- 
публицистическому функциональному стилю. Обыч-
но они связаны с общественно- политической тема-
тикой и почти всегда несут определенную оценоч-
ность. Газетные выражения –  это слова или фразы, 
используемые в СМИ с высокой частотой и обычно 
имеющие определенную оценочную семантику. Они 
встречаются в различных тематических контекстах 
и имеют свои семантические и словообразователь-
ные особенности. Газетные выражения выполняют 
важные функции в публицистике, такие как инфор-
мирование и воздействие на аудиторию.

Стоит отметить, что исследование газетных вы-
ражений актуально в контексте лингвистической 
безопасности, то есть обеспечения стабильности 
и функционирования государственного языка как 
основополагающего фактора государственной 
идентичности, сохранения и развития его ценно-
стей [1, с. 33].

Газетизмы можно классифицировать по тем же 
принципам, что и всю лексику русского язы-
ка: по принадлежности к тематическим группам 
(общественно- политические, экономические, 
спортивные, термины искусства, военного дела 
и т.д.)

Газетизмы можно разделить на группы 
по тем же критериям, которые используются для 
классификации всей лексики русского языка: в за-
висимости от принадлежности к определенным 
тематическим областям, таким как общественно- 
политические, экономические, спортивные, а так-
же термины искусства, военные термины и так 
далее [2, с. 12], по происхождению (исконно рус-
ские и заимствованные), по сфере употребления 
(общеупотребительные и ограниченного употре-
бления), по стилистической характеристике и оце-
ночности (нейтральные, книжные и разговорные; 
негативно окрашенные и позитивно окрашенные), 
по степени употребительности (активного и пас-
сивного словарного запаса) [3]. Характеристики 
газетизмов могут быть разнообразны как с точки 
зрения грамматики, так и синтаксиса.

При рассмотрении газетизмов необходимо так-
же учитывать влияние глобализации, которая «пе-
ремещается на семиотический уровень, в сторо-
ну описания метаязыка и которая понимается как 
распространение информационных материалов, 
связей, средств и систем в планетарном масшта-
бе, а лексемы, именующие этот процесс, называ-
ются глобализмами» [4, с. 29].
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Газетизмы могут быть представлены одним сло-

вом и несколькими лексемами. Среди однослов-
ных единиц наиболее распространенными являют-
ся газетизмы- существительные (Covid-диссидент, 
альянс, дискуссия, изоляция, карантин, санкции, 
стратегия, тренд, и т.д.), тогда как среди неоднос-
ловных конструкций распространены субстантив-
ные, которые рассматриваются в данной статье.

Характеристика материала и методов 
исследования

В данной статье рассматривается структура суб-
стантивных конструкций (фразеологизмов и сло-
восочетаний), которые были отобраны из текстов 
современных российских СМИ (145 единиц). Ос-
новным источником выделения словосочетаний- 
газетизмов послужили сайты наиболее популярных 
газет (материалы за 2010–2020 гг.) и Националь-
ный корпус русского языка (охват 2000–2019 гг.). 
Для достижения целей нашего исследования мы 
отобрали сайты наиболее известных и популяр-
ных российских газет, тексты которых чаще всего 
читаются аудиторией и, надо полагать, оказывают 
существенное влияние на нее. Это такие издания, 
как «Аргументы и факты», «Ведомости», «Изве-
стия», «Комсомольская правда», «Коммерсантъ», 
«Московский комсомолец», «Независимая газета», 
«Новая газета», «РБК-дейли», «Российская газе-
та», «Труд-7».

Следует отметить, что в нашу выборку были 
включены наиболее репрезентативные единицы, 
соответствующие критериям частотности (частота 
не менее 10 по газетному корпусу Национального 
корпуса русского языка, прогрессии (коэффици-
ент 2001/2009 не менее 4) и стабильности (частот-
ность в 2018/2019 годы не менее 10 и коэффици-
ент 2001/2019 не менее 4) в употреблении.

Как и все словосочетания в русском языке, 
словосочетания- газетизмы можно распределить 
на несколько групп, в зависимости от того, ка-
кой частью речи выражен грамматически главный 
компонент: глагольные, субстантивные, адъектив-
ные, наречные.

Результаты исследования

Субстантивные конструкции по структуре вклю-
чают в себя девять моделей: прилагательное + 
существительное, существительное в Вин. пад. + 
причастие, существительное + существительное 
в Род. пад., существительное + предлог + суще-
ствительное в Род. пад., существительное + пред-
лог + существительное в Вин. пад., существитель-
ное + предлог + существительное в Предл. пад., 
существительное + порядковое числительное, су-
ществительное + причастие, существительное + 
причастие + существительное в Род. пад. Выде-
ленные нами модели были разделены по степе-
ни смысловой спаянности (связи) на три группы: 
1) фразеологизмы, зафиксированные в словарях, 
2) устойчивые словосочетания, которые могут быть 

отнесены к фразеологизмам по функциональным 
свой ствам (воспроизводимость и повторяемость); 
как правило, их можно заменить одним словом, 
в некоторых случаях с незначительным смысловым 
или стилистическим сдвигом и 3) словосочетания, 
которые нельзя заменить одним словом, но кото-
рые занимают в предложении одну синтаксическую 
позицию, образуя синтаксически несвободное ре-
чевое словосочетание. В эту группу входят терми-
ны, нетермины, метафоры и несвободные речевые 
словосочетания, которые требуют определения 
для сужения понятия в пределах общественно- 
политического контекста.

Первая выявленная нами модель имеет струк-
туру «прилагательное + существительное»: аб-
солютный рекорд, аварийная ситуация, бальзаков-
ский возраст, бархатная революция, белые пятна, 
вакцинный туризм, вакцинный турист, веские ос-
нования, Вечный город, визитная карточка, внеш-
неполитические приоритеты, внутренние границы, 
военное положение, военно- политическое руко-
водство, воздушная гавань, воздушные артерии, 
всемирная паутина, высший пилотаж, гендерные 
стереотипы, гибридная вой на, глобальный кри-
зис, глобальный рынок, голубое топливо, голубые 
береты, голубые каски, горькая правда, горький 
опыт, горячая линия, горячая точка, горячее пред-
ложение, горячие головы, гражданское общество, 
громкое дело, двой ные стандарты, денежная ком-
пенсация, добрая воля, домашнее насилие, дра-
коновские меры, дружеские государства, жаре-
ные факты, желтая пресса, желтые жилеты, же-
стокое обращение, жизненный уровень, зеленый 
змий, идеологическая диверсия, избирательная 
инженерия, информационный голод, искусствен-
ный интеллект, конечная точка, конкурентное пре-
имущество, красная зона, красная линия, красный 
уголок, кредитное досье, крестный отец, круглый 
стол, культурный шок, манна небесная, масочный 
режим, международная обстановка, международ-
ный опыт, мертвые души, мирные переговоры, 
мирный выход, мирный диалог, моральный вред, 
моральный ущерб, национальная особенность, на-
циональный вопрос, новая нормальность, ограни-
чительная мера, острая проблема, отечественная 
продукция, официальный комментарий, паниче-
ские атаки, переломный момент, пессимистичный 
сценарий, политическая диверсия, политическая 
жизнь, политическая сила, политические дивиден-
ды, политический кризис, политический курс, по-
литическая борьба, политическая деятельность, 
последний бастион, прививочный туризм, принци-
пиальный вопрос, пропагандистская волна, пропа-
гандистская гонка, профессиональная среда, ра-
бочий визит, резкое заявление, рекордное число, 
русские хакеры, санкционная вой на, сексуальное 
рабство, сепаратные переговоры, серые будни, 
слабое звено, социальная дистанция, социальная 
защита, социальная проблема, спорный вопрос, 
спусковой механизм, стратегический механизм, 
тяжелая артиллерия, финансовые вливания, хо-
лодная вой на, цветная революция, человеческий 



№
 5

  2
02

4 
 [С

ПО
]

422

фактор, широкая огласка, шоковая терапия, эко-
номический кризис, экономический рост.

К группе субстантивных конструкции, зафикси-
рованных в фразеологических словарях относятся 
конструкции, входящие в словари литературного 
и современного русского языка («Большой фра-
зеологический словарь русского языка. Значение. 
Употребление. Культурологический комментарий» 
В. Н. Телия (далее БФСРЯ) [5]; «Большой словарь 
русских поговорок» В. М. Мокиенко (далее БСРП) 
[6]; «Фразеологический словарь русского лите-
ратурного языка» А. И. Федорова (далее ФСРЛЯ) 
[7]; «Фразеологический словарь русского языка» 
А. И. Молоткова (далее ФСРЯ-1) [8]; «Фразеоло-
гический словарь русского языка» А. Н. Тихоно-
ва (далее ФСРЯ-2) [9]: крестный отец (ФСРЛЯ), 
круглый стол (БФСРЯ, ФСРЯ-2), мертвые души 
(ФСРЯ-1), тяжелая артиллерия (ФСРЯ-1), холод-
ная вой на (ФСРЯ-1).

Для наглядности приведем примеры функцио-
нирования данных фразеологизмов в контексте: 
В Гонконге на 92-м году жизни умер «крестный 
отец гонконгского кинематографа» Рэймонд Чоу, 
сообщает AP. (Умер продюсер Брюса Ли и Джеки 
Чана // Коммерсант, 2018.11.03). «Я чай не пью, 
я пью облитые кипятком травы с Алтая», – зая-
вил Путин в Адыгее в ходе круглого стола по раз-
витию сельского хозяйства. (Путин рассказал, что 
пьет вместо чая и кофе // Московский комсомо-
лец, 2019.12.24). Право гарантированного избра-
ния в Госдуму по партийному списку КПРФ долж-
но быть количественно ограничено двумя сро-
ками, а сама партия должна очистить свои ряды 
от «мертвых душ», заявил председатель КПРФ 
Геннадий Зюганов. [Зюганов призвал КПРФ к ро-
тации кадров и искоренении «мертвых душ» // 
Коммерсант, 2019.10.19]. Журналистка спроси-
ла, нельзя ли подключить федеральную тяжелую 
артиллерию для решения ситуации. [Российская 
журналистка опровергла сообщение об увольне-
нии из-за вопроса Путину // lenta.ru, 2019.12.23]. 
Некоторые политологи считают ее началом новой 
холодной вой ны. [Путин не поедет на Мюнхенскую 
конференцию по безопасности // Московский ком-
сомолец, 2019.12.26].

Ко второй группе мы отнесли одно словосо-
четание: Это интервью стоит, чтобы его читать 
и перечитывать. Высший пилотаж! Кто не читал – 
прочтите. «Новая» за 13 августа 2001 года. (Мила-
шина: Удостоверение личности. Спецкору «Новой 
газеты» задает вопросы обозреватель Зоя Еро-
шок // Новая газета, 2018.04.01).

К третьей группе относятся следующие терми-
ны: Основной темой обсуждения на форуме стало 
объединение усилий для борьбы с «технологиями 
гибридной вой ны», которые, по утверждению ряда 
участников, Москва применяет против соседних 
государств, европейских стран и США. (США пред-
ложили научить Грузию бороться с «российской 
дезинформацией и пропагандой» // Коммерсант, 
2019.10.31). Тот якобы еще с 2014 года пребывает 
в тесном контакте с Кремлем, а подконтрольный 

ему по сей день Нацсовет по телерадиовещанию 
ничего не предпринимает по срыву «масштабной 
идеологической диверсии». (Идея проведения те-
лемоста «Москва- Киев» парализовала работу Зе-
ленского // Московский комсомолец, 2019.07.08). 
Информационный голод интеллигенции удовлет-
воряли западные радиоголоса, остальные обходи-
лись слухами. (Как бы свободА. Формула пропа-
ганды // Новая газета, 2018.08.03). Иван Голунов 
сообщил о панических атаках после освобожде-
ния. [Журналист Голунов назвал имя избившего 
его оперативника // Коммерсант, 2019.06.14]. Жен-
щины при этом заявляли, что попали в сексуаль-
ное рабство. [ЕСПЧ обязал Грецию выплатить 
48 тыс. евро россиянкам за секс-рабство // Мо-
сковский комсомолец, 2019.07.18]. Замсекретаря 
Совбеза России обвинил НАТО в подготовке 
«цветных революций» (Замсекретаря Совбеза 
России обвинил НАТО в подготовке «цветных ре-
волюций» // Коммерсант, 2019.07.02). Intel объявил 
о покупке израильской компании Habana Labs, за-
нимающейся разработкой чипов для искусствен-
ного интеллекта. (Intel покупает израильского про-
изводителя ИИ-чипов Habana Labs за $2 млрд // 
Коммерсант, 2019.12.16). «Сегодня президент 
Украины Владимир Зеленский перешел все «крас-
ные линии». (Партия Тимошенко перешла в оппо-
зицию Зеленскому // Коммерсант, 2019.11.13). По-
явились первые более или менее доступные кафе, 
а в них вначале платные, а потом и бесплатные ту-
алеты. Это было настоящее потрясение, культур-
ный шок. Столкновение с общественным туалетом 
в советское время было не просто испытанием, 
а унижением. (Нужда заставит. Мэрия провела 
тендер на установку «высокотехнологичного» туа-
лета // Новая газета, 2017.02.12). Считаю, что че-
ловек, бросивший бутылку, спровоцировал безна-
казанность, а моему здоровью причинен мораль-
ный вред. [Полицейские заявили суду, что стали 
потерпевшими по «московскому делу» после об-
щения со следователем // Коммерсант, 2019.12.23]. 
В Первомайский районный суд Оренбургской об-
ласти поступил рекордный иск о компенсации мо-
рального ущерба на 100 трлн руб. [В России подан 
рекордный иск о моральной компенсации 
на 100 трлн руб лей // Коммерсант, 2019.11.04]. 
В эту же группу входят следующие метафоры. Для 
наглядности приведем примеры функционирова-
ния некоторых словосочетаний в контексте: При-
няв горькую правду, она решила попытаться со-
хранить брак и простить мужа. (Верхом на Коко-
рине сидела девушка, пока Мамаев кушал // Мо-
сковский комсомолец, 2019.04.09). Уверен, что 
большинству из них этот горький опыт поможет 
стать взрослее, а поддержка старших товарищей 
– офицеров, ветеранов отрасли в тот момент, ког-
да они оступились, станет хорошим уроком това-
рищества, сплоченности и доверия. (Танцуй, пока 
молодой, летчик! Студентам грозит отчисление 
за пародию на иностранный клип // Новая газета, 
2018.01.18). Горячая линия будет работать без вы-
ходных, на русском и английском языке. (В России 
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открыли горячую линию по профилактике ВИЧ-ин-
фекции // Московский комсомолец, 2019.11.25). 
Самые горячие предложения появляются, как пра-
вило, за пару дней до вылета. (Февраль будет го-
рячим // Труд-7, 2009.01.15). Горячие головы, кото-
рые захотят по каким-то причинам наказать РФ 
и в виртуальном пространстве, существуют. (Гла-
ва Роскомнадзора считает технически невозмож-
ной изоляцию рунета // Коммерсант, 2019.06.06). 
Одним из самых громких дел стало разбиратель-
ство с крупнейшей стриминговой платформой 
Twitch. (В суд поступил иск Rambler Group к «Матч 
ТВ» о запрете на показ АПЛ // Коммерсант, 
2019.12.30). В советско- японской совместной де-
кларации 1956 года говорилось, что СССР «в ка-
честве жеста доброй воли» готов передать Японии 
Шикотан и Хабомаи, но только после подписания 
мирного договора. (Путин: Россия учитывает воен-
ное сотрудничество США и Японии в контексте Ку-
рильских островов // Коммерсант, 2019.12.19). Од-
ной из самых острых проблем он назвал уровень 
первичного звена здравоохранения. [Путин пору-
чил решить проблему отставания уровня жизни 
в селах // Коммерсант, 2019.12.26]. «Крым стал 
для Кремля слишком опасной добычей и неподъ-
емным бременем, цена которого превышает сом-
нительные политические дивиденды от прираще-
ния земель», – утверждает Климкин. [Климкин за-
явил, что Крым стал «слишком опасной добычей» 
для России // Московский комсомолец, 2019.03.19]. 
Альтернативы этой пропагандистской волне про-
сто не оказалось, потому что чиновники погрязли 
в коррупции и были заняты не обеспечением наци-
ональной, в том числе и информационной безо-
пасности, а банальным распилом бюджета. (Лидер 
антимайдана: «Власть регионам!» // Известия, 
2014.05.23). Столь резкие заявления прозвучали 
во время его выступления перед сторонниками 
в Миннеаполисе. [Трамп назвал демократов «силь-
но больными и спятившими людьми» // Москов-
ский комсомолец, 2019.10.11]. Прихожане должны 
будут находиться в масках и перчатках и соблю-
дать социальную дистанцию. (Как в связи с панде-
мией будут проходить рождественские службы 
в храмах? // Аргументы и факты, 2020.12.31). «Не-
зависимо от того, что стало спусковым механиз-
мом этой отставки, данное событие свидетель-
ствует: Волкер окончательно и бесповоротно про-
валил переговоры по мирному урегулированию 
конфликта на Донбассе», – считает господин Мед-
ведчук. [Медведчук: Волкер провалил переговоры 
по урегулированию конфликта в Донбассе // Ком-
мерсант, 2019.09.28]. В Китае никакой шоковой те-
рапии не было. [Как готовили распад Советского 
Союза // Московский комсомолец, 2017.03.15]. 
К третьей группе –  конструкций, имеющих струк-
туру «прилагательное + существительное» мы 
отнесли также следующие перифразы: На пестрой 
карте российского Интернета есть очень много бе-
лых пятен. [ФСО поддержала законопроект о «су-
веренном рунете» // Коммерсант, 2019.01.17]. Кру-
жится узор, не останавливаются часы внутренней 

механики вечного города. [Лариса Малюкова. 
Мушкетеры и крыса Ипполит – в космосе. Суз-
даль-2018: что происходит в российской анима-
ции // Новая газета, 2018.03.19]. У подножия этих 
вулканов, в самом широком месте «горлышка», 
и развернут международный аэропорт «Елизово» 
– единственная воздушная артерия, связывающая 
полуостров с Большой землей. (В роли заложни-
ков // Труд-7, 2006.05.31). Власти одобрили для 
этой воздушной гавани седьмую степень «свобо-
ды воздуха». (Крупнейший европейский лоуко-
стер захотел летать в Россию // Московский ком-
сомолец, 2019.09.23). Как передает RT, в основ-
ном всемирную паутину граждане России исполь-
зуют для общения в социальных сетях. (Росстат 
раскрыл интересы россиян в интернете // Москов-
ский комсомолец, 2019.05.05). Он предусматрива-
ет транзит голубого топлива в размере 65 милли-
ардов кубометров в первый год, а также по 40 
миллиардов кубометров в последующие. (Стали 
известны детали нового газового контракта РФ 
и Украины // Московский комсомолец, 2019.12.21). 
В Москве традиционными местами гуляний «голу-
бых беретов» считаются парк Горького и Поклон-
ная гора. (На День ВДВ десантники могут остаться 
без традиционного купания // Известия, 
2014.07.01). В качестве примера министр привел 
«кипрский вариант», где «голубые каски» дей-
ствуют с 1974 года. (МИД Украины не исключил 
выход страны из минских соглашений // Коммер-
сант, 2019.11.14). На данный момент Хеврон поде-
лен между израильтянами и палестинцами, город 
считается одной из самых горячих точек ближне-
восточного конфликта. (Власти Палестины осуди-
ли решение Израиля создать поселения в Хев-
роне // Московский комсомолец, 2019.12.02). К ак-
ции пожарных присоединились и «желтые жиле-
ты». (Французские пожарные вышли на акцию 
протеста в Париже // Московский комсомолец, 
2019.12.02). Борьба с «зеленым змием» будет ве-
стись по всем фронтам. (Депутаты выступили про-
тив продажи «пьяных» духов // Московский комсо-
молец, 2017.08.31).

Словосочетания- газетизмы с главным словом 
существительным и зависимым компонентом, вы-
раженным прилагательным, являются наиболее 
распространенной моделью среди субстантивных 
словосочетаний (выделено 116 единиц). Синтак-
сическая связь между главным и зависимым сло-
вом – согласование. Выделим некоторые особен-
ности функционирования данных единиц.

Прежде всего отметим, что эти словосочетания 
являются синтаксически несвободными (речевы-
ми) и занимают в предложении одну синтаксиче-
скую позицию (примеры приведены ниже).

Затем отметим, что большая часть указан-
ных сочетаний используются в официальных 
и новостных материалах, вошли в публицисти-
ку из официально- делового стиля, употребляют-
ся только в прямом значении и не имеют пере-
носного, так как принадлежат к юридической или 
политической терминологии. В качестве приме-
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ров можно привести: аварийная ситуация, внеш-
неполитические приоритеты, военное положение, 
военно- политическое руководство, денежная ком-
пенсация, кредитное досье, международная обста-
новка, ограничительная мера, политический курс, 
политическая деятельность, сепаратные перего-
воры, социальная защита, экономический кризис, 
экономический рост и др.

Некоторые относительные прилагательные 
в публицистической речи используются в перенос-
ном значении, которое реализуется в устойчивых 
субстантивных словосочетаниях. При этом отно-
сительные прилагательные приобретают харак-
теристики и семантику качественных, показыва-
ют не отношение, а свой ство, качество предмета. 
Например: бархатная революция, жареные фак-
ты, манна небесная. Употребление данных соче-
таний повышает эмоциональность и оценочность 
контекста: Тогда в Белграде случилась бархат-
ная революция, Милошевич потерял власть и ско-
ро оказался в Гааге, где началось его умирание 
под присмотром гаагских врачей и судей. (15 лет 
после казни // Известия, 2014.03.23). Виной тому 
совсем не люди, сделавшие из поиска жареных 
фактов о знаменитостях профессию, но сама пу-
блика, готовая за эту информацию платить. (Пой-
мать Леонардо Ди Каприо // Известия, 2014.02.18). 
Только люди, очень далекие от госслужбы, счита-
ют, что эта работа является манной небесной. (Бе-
лых: «Наше общение с Навальным прекратилось 
несколько лет назад» // Известия, 2014.01.20).

Переносное значение характерно для отно-
сительных прилагательных в составе перифраз. 
В качестве примера можно привести распростра-
ненные в публицистической речи выражения воз-
душная гавань (аэропорт), воздушные артерии 
(воздушные пути сообщения), всемирная паутина 
(Интернет), ледовая дружина (хоккейная команда). 
Приведенные перифразы метафоричны и добав-
ляют газетному языку образности и экспрессии. 
С другой стороны, они позволяют избежать повто-
ров: Власти одобрили для этой воздушной гавани 
седьмую степень «свободы воздуха». (Крупней-
ший европейский лоукостер захотел летать в Рос-
сию // Московский комсомолец, 2019.09.23). У под-
ножия этих вулканов, в самом широком месте 
«горлышка», и развернут международный аэро-
порт «Елизово» – единственная воздушная арте-
рия, связывающая полуостров с Большой землей. 
(В роли заложников // Труд-7, 2006.05.31). Россий-
ский сегмент «всемирной паутины» не будет ре-
гулироваться по такой же системе, как это сдела-
но в КНР. (Медведев: Россия не будет внедрять 
китайскую систему регулирования интернета // 
Московский комсомолец, 2019.03.29). Аршавина 
ежедневно видят на стадионе: вместе с коллега-
ми по сборной он увлеченно следит за игрой на-
шей ледовой дружины. (Поклонницы –  об Андрее 
Аршавине: «Сегодня ночью он показал, как нужно 
пить!» // Комсомольская правда, 2014.05.19).

Отметим следующую особенность употребле-
ния качественных прилагательных в данных соче-

таниях. Большинство из приведенных выражений 
в газетном языке употребляются в переносном 
значении и характеризуются образностью и экс-
прессивностью. В соответствии с этим прилага-
тельные утрачивают некоторые характеристики, 
свой ственные качественным, т.е. не образуют сте-
пеней сравнения, кратких форм. В частности, это 
касается цветообозначений. К их основной семан-
тике добавляются дополнительные значения, ак-
туализирующиеся только в следующих словосоче-
таниях:

белые пятна – неизвестные страницы истории, 
белый цвет в данном случае символизирует пусто-
ту;

голубое топливо – перифраз, которым принято 
обозначать газ;

голубые береты – воздушно- десантные вой ска, 
в перифразе отражен внешний вид головных убо-
ров воинов;

голубые каски – перифраз, обозначающий во-
енных миротворцев ООН, которые носят каски го-
лубого цвета;

желтая пресса – СМИ, публикующие скандаль-
ные и иногда лживые материалы о личной жизни 
известных людей; определение желтый закрепи-
лось в связи с цветом страниц первых газет по-
добной направленности;

желтые жилеты – протестующие во Франции, 
обозначающие себя при помощи светоотражаю-
щих желтых жилетов;

зеленый змий – перифраз для обозначения ал-
коголя;

красная зона – отделение в больницах для 
больных коронавирусом;

красная линия – предел, за который нельзя пе-
реступать, красный – от линий на картах, которым 
обозначают границы;

красный уголок – в советское время место 
на предприятии, отведенное для агитации или 
пропаганды, красный цвет выбран как связанный 
с революцией;

серые будни – однообразие, скука, отсутствие 
новых событий.

В сочетаниях высший пилотаж, горячая линия, 
мирный выход, тяжелая артиллерия, холодная 
вой на и некоторых других качественные прилага-
тельные полностью утратили грамматические осо-
бенности своего разряда. Особенно это касается 
данных выражений в переносном значении. Здесь 
не может быть степеней сравнения, невозможно 
образование кратких форм. В газетном языке ак-
тивно используются перечисленные сочетания как 
в прямом, так и в переносном значении. Напри-
мер, высший пилотаж – прямое значение: искус-
ство управления самолетом или планером. Как со-
общается, погиб пилот одного из двух самолетов, 
показывавших фигуры высшего пилотажа. (Один 
человек погиб при крушении самолета во вре-
мя авиашоу в Канаде // Московский комсомолец, 
2019.09.01); переносное значение: мастерство ко-
го-либо в любой сфере. Нет, живость и непосред-
ственность ее героини – это высший пилотаж ак-
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терского мастерства, принципиально новая школа 
игры, объединявшая классическую добротность 
с энергетической легкостью. (Вера Зелендинова. 
«Сколько надо отваги, чтоб играть на века…» // 
Известия, 2014.05.07).

Что касается синтаксической функции вышеу-
казанных конструкций отметим, то словосочета-
ния 1-й, 2-й и 3-й групп занимают одну синтаксиче-
скую позицию.

Была выявлена субстантивная конструкция, 
имеющая модель: «существительное в Вин. пад. 
+ причастие»: власть имущие. Данным выраже-
нием обозначаются лица, облеченные властью. 
В настоящее время причастие имущие считается 
устаревшим и без зависимого слова власть прак-
тически не употребляется. В публицистической ре-
чи оно нередко приобретает оттенок иронии либо 
даже негативную окрашенность: Выясняется, что 
пока народ нищает и едва может наскрести денег 
на оплату ЖКХ, власть имущие лишь увеличива-
ют свое и без того не малое состояние, не стес-
няясь приобретать по несколько дорогих квартир, 
машин, домов. (Миллионы «под подушкой»: что 
не внесли в налоговую декларацию украинские 
политики // Московский комсомолец, 2018.04.02). 
Мы отнесли эту конструкцию к группе несвобод-
ных речевых словосочетаний.

Субстантивные конструкции, модель: «суще-
ствительное + существительное в Род. пад.»: 
агент влияния, акула бизнеса, блюстители поряд-
ка, бразды правления, буква закона, всплеск ак-
тивности, голос разума, голоса избирателей, груз 
ответственности, дань уважения, завеса секретно-
сти, закон Димы Яковлева, защита рубежей, на-
рушение карантина, отмывание денег, пакет мер, 
сигнал тревоги, слуги народа, стороны баррикады, 
темп роста, утечка мозгов.

Это достаточно распространенная модель об-
разования субстантивных сочетаний (21 единица). 
При этом функции главенствующего компонента 
выполняет существительное, оно же управляет 
другим существительным в Род. пад. Главное сло-
во часто образовано от глагола либо имеет семан-
тику процесса или действия (всплеск активности, 
дань уважения, защита рубежей, нарушение ка-
рантина, отмывание денег, утечка мозгов).

Указанные сочетания могут использоваться 
в прямом значении (нарушение карантина, пакет 
мер, сигнал тревоги, темп роста). Однако большин-
ство газетизмов, построенных по данной модели, 
имеют в своем составе компоненты в переносном 
значении. Они метафоричны, повышают эмоцио-
нальность высказывания. Например: Пожертво-
вания в их пользу от акул бизнеса всегда были 
в большей степени жестом доброй воли. (Черный 
пиар поможет Ромни выиграть президентскую гон-
ку в США // РБК Дейли, 2012.10.16). Российские 
власти борются с утечкой мозгов, повышая зар-
платы специалистов в области высоких техноло-
гий, но в случае отсечения России от мировых 
рынков делать это будет непросто. (Возможность 
введения новых санкций США из-за «фабрики 

троллей» оценили эксперты // Московский ком-
сомолец, 2018.02.22). Все конструкции, имеющие 
вышеуказанный модель относятся к группе несво-
бодных речевых словосочетаний.

Остальные модели среди выделенных субстан-
тивных конструкций единичны, рассмотрим их.

Модель: «существительное + предлог + су-
ществительное в Род. пад.»: мальчик для битья. 
Реализуемая синтаксическая связь в данном слу-
чае – управление, смысловые отношения целевые. 
Само выражение имеет старинное происхождение 
(мальчиком для битья называли мальчика, кото-
рого в средневековой Англии наказывали вместо 
юного короля). В настоящее время таким образом 
принято называть того, кого заставляют расплачи-
ваться за чужую вину. В газетных текстах выраже-
ние имеет негативную окрашенность: По словам 
режиссера, он почувствовал себя «мальчиком для 
битья». (Решение о выдаче прокатного удостове-
рения «Братству» Лунгина примут после 12 апре-
ля // Коммерсант, 2019.04.10).

Модель: «существительное + предлог + су-
ществительное в Вин. пад.»: охота на ведьм. 
Синтаксическая связь – управление, главное сло-
во имеет значение процесса, действия. Этимоло-
гия выражения связана с реальными исторически-
ми событиями: гонениями на людей, обвиняемых 
в колдовстве. Затем семантика данного выраже-
ния изменилась, оно обозначает гонения на всех 
инакомыслящих. В газетных текстах словосочета-
ние имеет негативную окрашенность: Трамп зая-
вил, что попытка его импичмента является «охо-
той на ведьм», и утверждал, что не совершал ни-
чего незаконного. (Палата представителей США 
поддержала импичмент Дональду Трампу // Мо-
сковский комсомолец, 2019.12.19).

Модель: «существительное + предлог + су-
ществительное в Предл. пад.»: город на Неве. 
В данном сочетании реализуются семантические 
отношения места и синтаксическая связь управле-
ние.

Модель: «существительное + порядковое 
числительное»: второе дыхание. В публици-
стике выражение второе дыхание используется 
как устойчивое образное выражение, вошедшее 
в литературный язык из сферы спорта. В насто-
ящее время употребление данного словосочета-
ния не ограничивается спортивной областью, его 
значение значительно шире: – Потому что не чув-
ствую возраста, с каждым ребенком словно бы от-
крывается «второе дыхание», появляются силы… 
(В Житомире свекровь и невестка родили одно-
временно // Московский комсомолец, 2019.07.05).

Модель: «существительное + причастие»: 
правящие круги, устоявшиеся традиции. Главный 
и зависимый компонент в данном случае связа-
ны путем согласования. В первом словосочета-
нии причастие действительное настоящего вре-
мени, второе – прошедшего. Оба словосочетания 
не имеют ярко выраженной стилистической окра-
шенности и оценочности. Старая партия «Граж-
данская платформа» уже не может бросить вызов 
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правящим кругам, а новые движения еще доволь-
но молодые и зеленые. (Снесли памятники, взя-
лись за демократию: почему Польша становит-
ся изгоем Евросоюза // Московский комсомолец, 
2017.07.30). В России есть устоявшиеся традиции, 
согласно которым подростки употребляют алко-
голь по праздникам. (Росалкоголь против запре-
та на покупку спиртного до 21 года // Известия, 
2012.12.11).

Модель: «существительное + причастие + 
существительное в Род. пад.» – эффект разо-
рвавшейся бомбы. Субстантивное словосочета-
ние с зависимым компонентом существительным, 
которое управляется главным словом, дополнено 
согласующимся с зависимым словом причастием. 
Словосочетание имеет цельное значение и пред-
ставляет собой устойчивый речевой оборот: Его 
фильм «История одного преступления» произвел 
эффект разорвавшейся бомбы, а дальнейшие 
картины были философичны, умны, ироничны, 
они обладали внутренней свободой в несвобод-
ной стране. («Федору Хитруку было подвластно 
всё» // Известия, 2012.12.03).

Все конструкции, имеющие вышеуказанные 
модели относятся к группе несвободных речевых 
словосочетаний и занимают одну синтаксическую 
позицию.

Выводы
Словосочетания- газетизмы с главным словом 

существительным и зависимым компонентом, вы-
раженным прилагательным, являются наиболее 
распространенной моделью среди субстантивных 
словосочетаний (116 единиц, 80%).

Самая высокая частота функционирования 
у несвободных речевых словосочетаний (139 еди-
ниц, 95,7%) и самая низкая у фразеологизмов 
по функциональным свой ствам (1 единица, 0,7%). 
Также необходимо отметить, что рассмотренные 
конструкции, функционируя в качестве единиц 
публицистического стиля, всегда занимают одну 
синтаксическую позицию в пределах определен-
ного контекста.

В дальнейшем предполагается рассмотреть 
глагольные конструкции и провести сопоставле-
ние с субстантивными.
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SYNTACTIC ANALYSIS OF SUBSTANTIVE 
CONSTRUCTIONS IN CONTEMPORARY RUSSIAN 
MEDIA

Christiano Nicola Othello
Nizhny Novgorod State University named after Lobachevsky

The work is dedicated to the syntactic analysis of newspaper idioms 
in contemporary Russian media. The research material consists of 
texts of various themes from representative all- Russian newspapers 
(both print and online versions) for the years 2010–2020: “Argu-
menty i Fakty,” “Vedomosti,” “Izvestiya,” “Komsomolskaya Pravda,” 
“Kommersant,” “Moskovsky Komsomolets,” “Nezavisimaya Gaze-
ta,” “Novaya Gazeta,” “RBK Daily,” “Rossiskaya Gazeta,” “Trud-7,” 
among others, as well as from the National Corpus of the Russian 
Language for the period 2000–2019. The material comprises 145 
phrases- gazetizms. The article examines the structure of substan-
tive constructions (phraseological unit and phrases) and identifies 
nine models (noun in the accusative case + participle, adjective + 
noun, noun + genitive case noun, noun + preposition + genitive case 
noun, noun + preposition + accusative case noun, noun + prepo-
sition + prepositional case noun, noun + ordinal numeral, noun + 
participle, noun + participle + genitive case noun The majority of 
the analysed units belong to non-free substantive constructions. All 
constructions occupy one syntactic position in the sentence.Top of 
Form

Keywords: gazetizm, Russian language, stylistics, syntactic anal-
ysis, mass media, phraseological units, substantive constructions.
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В межкультурном общении между Китаем и Россией форма 
обращения является самой основной частью общения и играет 
важную роль в коммуникации. Выбор правильной формы обра-
щения будет иметь огромное влияние на результат общения. 
В статье раскрываются традиции и обычаи Китая и России 
в выборе форм обращения, обобщаются распространенные 
случаи межкультурного общения в шесть категорий, а также 
перечисляются правильные формы обращения, используемые 
китайцами и русскими в одних и тех же случаях общения, срав-
ниваются различия между Китаем и Россией в выборе форм 
адреса. Разница в форме обращения, которую выбирают Ки-
тай и Россия, напрямую отражает культурные различия между 
Китаем и Россией. Содержание статьи применимо к реальной 
межкультурной коммуникации, помогает преодолеть языко-
вые ошибки в китайско- русской межкультурной коммуникации 
и повышает эффективность китайско- русской межкультурной 
коммуникации. В статье проводится сравнение сходств и раз-
личий в использовании форм обращения между принятыми 
формами в Китае и России в разных случаях межкультурной 
коммуникации в сфере образования, приводятся примеры объ-
ектам коммуникации и обобщаются характеристики.

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, личные име-
на, формы обращения, языковая коммуникация, культура об-
ращения.

Актуальность темы

С непрерывным развитием глобализации интернет- 
культура постепенно интегрировалась в жизнь, ме-
тоды коммуникации становились все более разно-
образными, а китайско- российская межкультур-
ная коммуникативная деятельность постепенно 
увеличивается, и многостороннее сотрудничество 
между Китаем и Россией выдержало испытания 
меняющейся международной обстановкой и пан-
демией коронавируса. Обе страны демонстрируют 
неизменный интерес в продвижении всесторонне-
го стратегического сотрудничества, что упрочняет 
взаимоотношения.

На таком международном фоне все большее ко-
личество людей участвуют в китайско- российской 
межкультурной коммуникации, развивают меж-
культурную деятельность.

В межкультурной коммуникации формы обра-
щения являются наиболее употребительными. Го-
воря об обращении, следует воспринимать обра-
щение как процесс, происходящий на протяжении 
всей межкультурной коммуникации, поэтому вла-
дение правильными формами обращения играет 
важную роль вне зависимости от различных ком-
муникативных ситуаций. Так, освоение форм об-
ращения становится актуальным вопросом для ки-
тайских студентов и предпринимателей, которые 
приехали учиться и работать в Россию.

Для выявления китайских и русских форм об-
ращения в различных ситуациях общения в дан-
ной статье проводится сравнение и определение 
различных форм обращения в китайско- русской 
межкультурной языковой коммуникации, что по-
зволило провести их систематизацию и классифи-
кацию. В статье используются следующие методы 
исследования –  анализ научной литературы, кото-
рый обеспечивает теоретическую основу и реше-
ние различий в формах обращения, интерпрета-
ция значения межкультурного общения, формы 
обращения, сравнительный анализ исследования.

Анализ научной литературы показал, что в ки-
тайском языке используются одни формы обраще-
ния, а в русском –  другие. Формам обращения по-
святили свои работы Ли Цианьхуа, Лю Сумэй, Лю 
Гопин, А. С. Мамонтов, П. В. Морослин и др. Оста-
новимся на определении понятий культура и ком-
муникация, и их взаимосвязи.

Культура как совокупность норм общения

Формирование понятия о культуре в китайском об-
ществе относится к временам династии Западная 
Хань (202 г. до н.э. –  194 г. до н.э.), когда слово 
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«культура» использовалось для названия важных 
событий периода правления Вэнь Цзин, понятие 
«культура» формировалось на основе теории Кон-
фуция (551 до н.э. –  479 до н.э.) о ценностях, целях 
и обязанностях человека в обществе, и системы 
взглядов китайских мыслителей о воспитании на-
рода, пропагандировавшего культурную нравствен-
ность с целью воздействия на людей для укрепления 
господства власть имущих [3].

Культура как понятие в современном обществе 
обычно воспринимается как совокупность мате-
риальных и духовных богатств, созданных в соци-
альной и исторической практике в широком смыс-
ле, а в узком смысле –  к социальной идеологии, 
формирующийся соответствующими системами 
и организациями [12].

Лю Юйцзе утверждает, что в России культу-
ра определяется как «интеллектуальное и нрав-
ственное воспитание, делающее непрерывным 
повышение способностей людей и благородство 
их поведения, материальный и духовный труд че-
ловека, это воплощение социальных норм и обще-
ственных институциональных систем, воплощение 
духовного богатства, воплощение отношений че-
ловека и природы, отношения человека и самого 
себя» [4, С. 10, 21].

Определяя понятие о культуре в виде интегра-
ции норм и правил, установленных в обществе 
(в соответствии с требованиями современного 
времени, а также преемственностью поколений 
в соответствии с традициями и обычаями данно-
го общества), формируется культура поведения 
и культура общения. [2, С. 16–17].

Очевидно, что и Китай, и Россия в целом счита-
ют «культуру» идеологией, поэтому человеческое 
поведение, социальные формы и политические 
системы относятся к категории «культуры». По-
нимание «культуры» как в Китае, так и в России, 
развивается по мере развития общества, и может 
отражать текущую общественно- политическую 
и экономическую ситуацию, но имеет не только 
черты современного времени, но и явную преем-
ственность поколений и историческое наследие.

Коммуникация как понятие об общении

В Китае «коммуникация» истолковывалась не толь-
ко с точки зрения общения, но и затрагивало обра-
щение. Так, китайский философ Мэн-цзы, извест-
ного в Европе как Менций,（孟子·万章下）писал: 
«Общаясь друг с другом, какого обращения следует 
Вам придерживаться?». Очевидно, что еще древних 
философов волновал вопрос общения, как процес-
са коммуникации между людьми, затрагивающий 
проблему обращения друг к другу [6, № 13].

В русском языке слово «коммуникация» име-
ет форму как глагола, так и имени существитель-
ного: –  общаться; –  общение, коммуникация. Рос-
сийский ученый Т. Н. Персикова считает, что ком-
муникация представляет собой циклический про-
цесс взаимодействия, включающего отправите-
ля информации, получателя информации и саму 

информацию. Передача информации происходит 
вербально (словами) и невербально (изображени-
ями, мимикой, жестами и т.д.) [7, С. 10].

Таким образом, при коммуникации передача 
информации должна быть понятной и приемле-
мой, как отправителю, так и получателю.

Межкультурная коммуникация

Анализ понятий «культура» и «коммуникация» вы-
являет разницу в культуре общения, характерной 
для китайского и для российского современного 
общества.

Практика коммуникации, которая осуществля-
ется между жителями разных стран, называется 
«межкультурная коммуникация», активное разви-
тие которой проявилось в процессе глобализации 
[13, С. 6].

Межкультурная коммуникация относится к об-
щению между людьми с разным культурным проис-
хождением, наследием, а также может относиться 
к общению между людьми с разным культурным 
сознанием. В русском языке межкультурная ком-
муникация или межкультурное общение относится 
к общению и взаимодействию между представите-
лями разных культур. Российский ученый С. Г. Тер- 
Минасова считает, что межкультурная коммуника-
ция представляет собой общение между людьми 
разных культур [9, С. 27]. Межкультурная комму-
никация происходит между людьми разного куль-
турного наследия под влиянием многих факторов, 
включая ценности, требования и нормативы обще-
ства, социальный статус и т.д. Процесс общения 
имеет свои собственные культурные традиции, ко-
торые необходимо адаптировать и интегрировать 
в другую отличную от нее среду.

Таким образом, проблема межкультурной ком-
муникации заключается в том, что в процессе об-
щения между людьми из разных стран необходи-
мо соблюдать культурные нормы и обычаи обра-
щения друг к другу во избежание недопонимания 
и даже неприязни.

Личные имена как форма обращения

Личные имена –  это имена, которые используются 
для выражения отношения друг к другу при обра-
щении.

В Древнем Китае использовалось понятие 
«личный титул». В книге «Цзинь»,（晋书）напи-
сано, в обращении недостаточно титула: “虽幽显
同谋，而称谓未尽，非所以仰述圣心允答天人，宜崇
正名号，详案旧典 [10, том № 032]. «Современный 
китайский словарь» определяет «личное имя» 
как «имя, которое дается человеку при рождении 
для его идентификации» [8, С. 913]. Это объяс-
нение общепринято в наше время и использует-
ся для уважительного обращения к собеседнику. 
Многие ученые в своих исследованиях, например, 
Ма Хунцзи и Чан Цинфэн, интерпретировали поня-
тие о личном имени, как компоненте обращения, 
которое используется для выражения социального 
взаимоотношения в общении [5, С. 5–37].
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Понятие «обращение» следует рассматривать 
с точки зрения речевого этикета, в чем большин-
ство российских ученых сходится с китайскими. 
Так, А. А. Акишина и Н. И. Формановская опреде-
ляют речевой этикет как правила и принципы, ко-
торые помогают в общении между людьми, и ча-
сто указывает на их социальный статус, род заня-
тий, положение, титул, этнические или возрастные 
признаки и связь между ними [1, С. 3].

Таким образом, личное имя является социо-
лингвистической единицей, определяющей иден-
тификатор человека, отличающего его от других. 
Личные имена используются для выражения отно-
шения друг к другу при обращении.

Состав китайских и русских личных имен

В процессе обращения нельзя исключать использо-
вание личных имен, поэтому прежде, чем проводить 
исследование различий в использовании личных 
имен между Китаем и Россией необходимо выяс-
нить состав китайских и русских имен.
– Состав китайских личных имен

Следует отметить, что китайские личные име-
на, исследуемые в данной работе, относятся 
к именам ханьского народа, поскольку имена дру-
гих этнических групп представляют этнические 
меньшинства, для которых характерны свои осо-
бенности. Фамилии у ханьцев, как правило, явля-
ются одиночными, а составных фамилий немно-
го, поэтому самое короткое имя состоит из двух 
символов, а количество букв в них не ограничено 
и от них зависит длина фамилии и имени. Напри-
мер, если фамилия Хан, а имя Мэй, то целиком 
имя будет Хан Мэй. Если родители назвали ребен-
ка Мэймэй, то его имя Хан Мэймэй. Так выглядит 
обычное ограничение китайских имен. Основная 
идея –  назвать ребенка новым именем, которого 
не было у предков этой семьи. В китайских имена 
нет различий между именами для девочек и маль-
чиков.

Современные словари содержат огромное ко-
личество иероглифов, например, «Море китай-
ских иероглифов» (1994 г.) содержит 85568 иеро-
глифов, а «Китайский словарь» (2010 г.) –  60 370 
иероглифов, что помогает китайцам выбрать под-
ходящее имя из широкого спектра предложенных 
имен, и они часто выбирают популярные имена 
с красивыми значениями, такие как Ли –  краси-
вый, Ю –  грациозный, Вэй –  великий и др.

Цуй Силян систематизировал и классифициро-
вал обращения в современном китайском языке 
[11, С. 34–47], и отметил, что китайские личные 
имена очень богаты. Это показывает, что обраще-
нию китайцы придают большое значение, и стара-
ются использовать разные личные имена, чтобы 
отразить в их отношение к своему ребенку, прояв-
ляющееся в общении, в обращении к нему.

Таким образом, состав имен в Китае –  фами-
лия и имя.
– Состав русских личных имен

Имя русского человека состоит из трех частей, 
а именно –  фамилия, имя и отчество. Например, 

мужское имя Иван Иванович Иванов, где Иван –  
это имя, Иванович –  отчество, т.е. имя отца, оз-
начающее «сын Ивана», а Иванов –  фамилия, ко-
торая принадлежит всем членам семьи, в женских 
фамилиях оканчивается на «а». Для женщин су-
ществуют женские имена, например, Анна. Так, 
в семье отец Иван Петрович Иванов, мать Татьяна 
Васильевна Иванова, сын Иван Иванович Иванов, 
дочь Анна Ивановна Иванова. Такая традиция соз-
дания имени существует с древних времен и от-
носительно простое для запоминания, но в целом, 
на наш взгляд, мужских и женских имен не так 
много, и они часто повторяется.

Поэтому у русских не только нет запрета на ис-
пользование того же имени, которое было у их 
предков, а, наоборот, ребенка часто называют 
в честь предка. Например, русских царей зовут 
Петр I, Петр II, Петр III, Екатерина I, Екатерина II, 
то есть имена нескольких царей одинаковые, раз-
личающихся нумерацией римскими порядковыми 
числительными: «I» –  Первый, Первая, «II» –  Вто-
рой, Вторая.

Использование отчества чрезвычайно важно 
в культурной традиции взрослого человека, что 
не только указывает на его родственные отноше-
ния в семье, но проявляет уважение к собеседни-
ку. Современное русское «отцовское имя» обыч-
но образуется путем добавления следующих суф-
фиксов:
• -ович и -евич к имени отца для образования 

мужского отчества, например, Петрович и Ни-
колаевич;

• -овна, -евна, -ична, -инична для составления 
женских отчеств, например, Петровна, Никола-
евна, Никитична, Ильинична.
По отчеству называют взрослого человека. 

В детстве имена детей имеют уменьшительно- 
ласкательную форму, Например, Ивана в детстве 
называю Ваня, Ванечка, а Анну –  Аня, Анечка, 
Анюта.

Русские имена обычно располагаются в следу-
ющей последовательности –  имя, отчество и фа-
милия. Но фамилия может стоять и на первом ме-
сте, что часто используется при написании имен 
в официальных документах как аббревиатура 
«ФИО», например, Иванов Иван Иванович и Ива-
нова Анна Ивановна.

Таким образом, состав имен в России имя, 
отчество и фамилия, относительно постоянен, 
но в повседневной межкультурной коммуникации 
форма обращения не всегда используется одина-
ково: имя; «имя + отчество»; «имя + фамилия»; 
«имя + отчество + фамилия».

Классификация обращения

В китайско- русском межкультурной коммуникации 
правильный выбор подходящих китайский и рус-
ских личных имен для обращения в различных си-
туациях может помочь избежать недоразумения 
в процессе общения и способствовать улучшению 
межкультурной деятельности. В процессе сбора 
данных выявлено, что использование личных имен 
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в Китае и России относительно гибкое. Так, коли-
чество китайских личных имен превышает количе-
ство русских.

По сравнению с Китаем форма обращения 
в России относительно проста, но многие китай-
цы не совсем понимают в каких ситуациях следу-
ет ту или иную форму обращения –  в различиях 
официального и дружеского обращения, а также 
имеют затруднения в формах падежных склоне-
ний русских имен. Точно так же большинство рос-
сиян не понимают, как использовать разнообраз-
ные китайские личные имена. Китайские имена 
выражают скромность и уважение, но отсутствие 
дословного перевода, помогающего понять их 
смысл, может приводить к возникновению непони-
мания в процессе обращения, что в определенной 
степени влияет на развитие коммуникативной де-
ятельности собеседников.

В межкультурной коммуникации разные лич-
ные имена могут быть выбраны в соответствии 
с разными случаями общения, что может лучше 
способствовать плавному развитию межкультур-
ной деятельности. Следует отметить, что и в Ки-
тае, и а России важное внимание уделяется прин-
цип вежливости и уважения. Вежливость у китай-
цев, как правило, «изящная» и «скромная», а об-
ращение со словом «старый» означает уважение. 
В то время русские обращают внимание на поиск 
строгого и серьезного обращения, и не любят, ког-
да их называют «старым». Поэтому при общении 
людей разных возрастных групп в разных ситуаци-
ях важно выбирать соответствующую форму лич-
ных имен.

Формальное обращение является важным и се-
рьезным в общении и затрагивает, как правило, 
академические, рабочие, политические и другие 
мероприятия, общение в которых проявляется 
в процессе обучения, конкурсов, выступления, на-
учных конференции и др.

Форма обращения обычно выражает социаль-
ный статус собеседника. С непрерывным развити-
ем и изменениями современного общества рабо-
чие титулы обновляются и обогащаются. Напри-
мер, если в прошлом веке в обращении широко 
использовались титулы «директор завода» и «ди-
ректор», то в сегодня в обращении популярны, 
такие как «президент», «директор» и «управляю-
щий» и используется в сочетании с именем –  «на-
звание должности + полное имя» или «фамилия 
+ название должности». Обращение можно ус-
ловно разделить на «должность», «официальное 
звание», «ученое звание» и т.д. Название долж-
ности можно классифицировать в соответствии 
с профессиональными должностями, и обращать-
ся в соответствии с их должностным положением. 
Например, в университете есть «ректор» и «про-
ректор», «директор института» и «заведующий ка-
федрой», и названия должностей, такие как «ака-
демик», «профессор», «доцент» и т.д.
– китайское использование

1) «Название должности + полное имя» ис-
пользуется в официальном обращении или офи-

циальных документах, таких как рабочие встречи, 
и письменные отчеты о работе, при представле-
нии людей перед приглашением выступить, чтобы 
показать уважение к нему. Например: «Приглаша-
ется для выступления директор университета Ли 
Санцзян».

2) «Фамилия + название должности» использу-
ется в случае формального представления себя 
или своего партнера, и название может быть со-
ответствующим образом сокращено, например, 
«министр образования» может быть сокращено 
до «министр», например: «Министр Ван, это Ли 
Вэйго (Транслитерированное имя), мэр Пекина»
– русское использование

1). «Название должности + имя + отчество + 
фамилия» используется при представлении себя 
или другого лица другим в официальных докумен-
тах или официальных случаях наиболее формаль-
ным способом обращения –  «название должно-
сти + имя + отчество + фамилия», например: «По-
знакомьтесь, пожалуйста, это директор института 
Иван Иванович Иванов». Если в документах или 
письменных материалах фигурирует полное рус-
ское имя, то имя и отчество может быть сокраще-
но, причем писать только первую букву, например: 
«директор института И. И. Иванов» или «директор 
института Иванов И. И.»

2) «Название должности + фамилия» исполь-
зуется, если представляете человека с опреде-
ленной должностью в официальных случаях «на-
звание должности + фамилия», например: «Глав-
ный редактор Иванов, директор Тихонов ждет Вас 
в кабинете».
– сравнение различий

При общении с коллегами и преподавателями, 
имеющими должности в вузах, в торжественных 
случаях или официальных документах в Китае 
и России, при представлении лиц с определенным 
статусом и статусом обычно принимается «долж-
ность + Ф.И.О.». Следует отметить, что русское 
«имя + отчество + фамилия» можно корректиро-
вать по порядку и менять на «фамилия + имя + от-
чество», но имя всегда стоит перед отчеством.

Однако, когда нет необходимости представлять 
полное имя собеседника, в официальных случаях 
китайцы чаще используют форму обращения «фа-
милия + должность», а русские чаще используют 
для обращения «имя + отчество», что является 
своего рода уважительным обращением.

В процессе межкультурной коммуникации рас-
пространенной ошибкой китайцев при использо-
вании русских форм обращения должностей явля-
ется «имя + должность», «имя + фамилия», «имя + 
отчество + фамилия + должность» или неправиль-
ный выбор названия должности руководителей, 
что не соответствуют русским привычным обра-
щением, например: «директор Иван», «есть раз-
ница между директором и менеджером».

Личные имена на профессиональном уровне

Личные имена профессионального уровня обычно 
относится к уровню профессионально- технического 
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персонала, а полное название называется «квали-
фикация для профессионально- технических долж-
ностей». Однако не все должности конкретно выде-
ляются по уровню, поэтому существуют определен-
ные ограничения в использовании таких названий. 
К этому типу общения относятся названия руково-
дителей, преподавателей, персонала университете.
– китайское использование

В Китае названия должностей в научных и тех-
нических областях часто используются в обще-
нии. Иерархия личного обращения обычно пред-
ставлены следующим образом: старший, замести-
тель старшего, средний и младший. У младшего 
звена также есть помощники. Например, имена 
собственные в научной области для инженерно- 
технических работников подразделяются на глав-
ный инженер, старший инженер, инженер и по-
мощник инженера; главный экономист, экономист, 
помощник экономиста. Но обычно в процессе фак-
тического использования часто обращается в уст-
ной, а не в письменной форме.

Однако некоторые личные обращения профес-
сионального уровня не называются по этому типу, 
а имеют свой собственный способ обращения, на-
пример: профессор, доцент, преподаватель, асси-
стент преподавателя. В процессе общения, кроме 
«профессор», «доцент» добавляется имя «имя + 
профессор», «имя + преподаватель».
– русское использование

В русском языке также есть личные обраще-
ния в профессиональной сфере, например, в ву-
зах «профессор», «доцент», «старший препода-
ватель», «ассистент», но обычно не используется 
«фамилия + название должности», а используется 
напрямую «имя + отчество». Для того, чтобы по-
казать уважение используется обращение «Ува-
жаемый». Например, в устном обращении: «Иван 
Иванович, скажите, пожалуйста, будет ли сегодня 
контрольная работа?»; в письменном обращении: 
«Уважаемый Иван Иванович! Обращаемся к Вам 
с просьбой сообщить о проведении контрольного 
занятия» или «Уважаемая Анна Ивановна!»
– сравнение различий

В официальных случаях между Китаем и Росси-
ей китайцы больше привыкли обращаться «фами-
лия + должность», в то время как русские предпо-
читают «имя + отчество». Китайцы более склонны 
использовать «фамилия + должность» для выра-
жения уважения и близких отношений, а русские 
считают, что «имя + отчество» является способом 
выражения уважения.

Личные имена в уважительном обращении

– китайское использование
Уважительное обращение обычно употребля-

ются при обращении к собеседнику, выражая ува-
жение к нему. Этот тип обращения задействуется 
в общении к старейшинам, руководителям, колле-
гам, друзьям и т.д.

В официальных случаях используются притяга-
тельные местоимения для уважительного обраще-
ния к своим собеседникам. В Китае с древних вре-

мен развивалась традиция скромно говорить о се-
бе, а к другим обращаться с уважением. Притя-
гательные местоимения обычно отражают вежли-
вость, например: “家父” («мой отец»), “家母” («моя 
мать»), “家兄” («мой брат»), “贱内” (моя жена), “犬
子” (мой сын). Уважение к собеседнику при обра-
щении часто имеют древние традиции “贵/尊/令/贤
+称呼” («гуй / цзун / лин / сянь + имя нарицатель-
ное»): “贵” («гуй») и “尊” («цзун») обычно исполь-
зуются для обозначения статуса и статуса объект 
общения, такой как “贵宾” («уважаемый гость») и “
尊夫人” («Ваша жена»); “令” («Линг») обычно ис-
пользуется для обращения к родственникам объ-
ектов общения, таких как “令尊” («Ваш отец»), “
令兄” («Ваш брат») и “令妹” («Ваш сестра»); сло-
во “贤” («сянь») обычно используется для обраще-
ния к сверстникам или младшим, например: “贤弟” 
(«Ваш брат»). Такое обращение до сих пор исполь-
зуется в современном обществе.

Уважительные личные местоимения, которые 
очень часто употребляются, например, «Вы», что 
означает «уважаемый» и употребляется для выра-
жения почтения к собеседнику всегда использует-
ся для обращения к старшим по возрасту, по ста-
тусу, по старшинству или как стандартное обра-
щение, используемое в служебных местах. В офи-
циальных случаях в знак уважения обращаются 
к человеку на «Вы». Например: «Здравствуйте! 
Ваше место во втором ряду. Пожалуйста, пройди-
те туда».
– русское использование

В русском языке также большое значение при-
дается использованию вежливых выражений, 
но это не так сложно, как употребление личных 
местоимений в китайском языке. Местоимение 
«ты» используется только между детьми, близки-
ми сверстниками, друзьями и знакомыми, а ме-
стоимение «Вы» обычно используется в обраще-
нии к людям, подчеркивая свое уважение, таких 
как руководство, преподаватели, учителя, пожи-
лые и незнакомые люди, например: «Извините, Вы 
не скажете, как добраться до Красной площади?»

Хотя употребление личных местоимений в рус-
ском языке относительно простое по сравнению 
с китайским, оно не только различает обращение 
на «ты» и «Вы», но и использует другие спосо-
бы обращения для выражения уважения. Самый 
распространенный способ обращаться к стар-
шим «имя + отчество». Например, имя руководи-
теля «Иван Иванович», что значит уважительный 
и вежливый способ обращения, а также его можно 
сочетать с «уважаемый» перед «имя + отчество». 
Например: «Уважаемый Иван Иванович, я прослу-
шал Вашу лекцию сегодня и узнал много нового».

Перед использованием личных местоимений 
можно поздороваться или выразить свое извине-
ние. Например: «Здравствуйте!» при приветствии 
является своего рода почтительным, для сравне-
ния «Привет!», который используется только для 
сверстников, младших или близко знакомых лю-
дей. Например: «Здравствуйте, Пётр Василье-
вич!», «Здравствуй, Ли Чжао! Ты уже вернулась?».



433

СОВРЕМ
ЕННОЕ ПЕД

АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
– сравнение различий

Современный китайское обращение к собе-
седнику представляет китайскую традицию, кото-
рая сложилась с древних времен, подчеркивает 
скромное и уважительное обращение. Использо-
вание уважительных личных местоимений в рус-
ском языке относительно простое по сравнению 
с китайским, где местоимение «Вы» является рас-
пространенным обращением к незнакомым лю-
дям и людям определенного статуса. К препода-
вательскому составу и другому персоналу в вузе 
следует обращаться по имени и отчеству без ис-
пользования фамилии и должности.

Обращение к студентам в аудитории

Этот вид обращения используется в работе в ау-
дитории.
– китайское использование

В Китае люди обращаются друг к другу в соот-
ветствии со своим социальным статусом. Вообще 

говоря, за исключением «доктор», такие обраще-
ния, как «ученик начальной школы», «ученик сред-
ней школы», «ученик старших классов», «студент» 
и «магистрант» не используются для обращения 
друг к другу, но в нем могут употребляться нефор-
мально, например: «Ученик начальной школы, что 
стоит в первом ряду, подойди сюда».
– русское использование

В России также используются такие названия, 
как «студент», «ученик», «учащийся средней шко-
лы», «ученик старших классов» и т.д., но в обра-
щении используется гораздо меньше.

Сравнение принятых норм обращения в Китае 
и России

Сравнительный анализ форм личных имен в обще-
нии в Китае и России представлен в табл. 1.

Таблица 1. Сравнительный анализ форм личных имен в общении в Китае и России

Принятые нормы обращения в Китае Принятые нормы обращения в России

1 Состав китайских и русских 
личных имен

Фамилия и имя одинаковые для де-
вочки и мальчика

фамилия, имя и отчество –  женские имена и мужские 
имена Иванов Иван Иванович и Иванова Анна Иванов-
на.

2 Изменение имени с возрас-
том

В семье у родителей и старших будут 
другие любящие формы обращения 
к детям；в школе, университете или 
в обществе форма обращения не из-
менилась.

Официальное имя
Имя в детстве уменьшительно- ласкательное, напри-
мер, Ваня, Ванечка, Аня, Анечка
В школе имя и фамилия
Ваня Иванов, Аня Иванова
Во взрослой жизни имя, отчество и фамилия
Иван Иванович Иванов

3 Классификация обращения 1) Название должности + полное имя
2) Фамилия + название должности

1) Название должности + имя + отчество + фамилия
2) Название должности + фамилия

4 Личные имена на професси-
ональном уровне

«имя + профессор»,
«имя + преподаватель».

Уважаемый + имя + отчество
Уважаемая + имя + отчество

5 Уважительное обращение 
в вузе

Обращение на «Вы»
Здравствуйте!

Обращение на «Вы»
Здравствуйте!

6 Обращение к студентам 
в аудитории

По имени По имени

Заключение

В данной статье проводится исследование форм 
обращения с точки зрения межкультурной комму-
никации в университете, рассматривается употре-
бление китайских и русских личных имен в фор-
мальных и неформальных обращениях, и прово-
дится сравнительный анализ китайских и русских 
форм обращения. Выявленные различия в форме 
обращения в китайских и русских языках выявляют 
различия в понимании идентичности, статуса обра-
щения к собеседнику. Если уважительное обраще-
ние, принятое в китайской культуре, использовать 
в русской беседе, то это может вызвать недоразу-
мение и непонимание. Трудности в использовании 
личных имен часто встречаются в китайско- русской 
межкультурной коммуникации, но для достижения 
ожидаемых результатов необходимо выявить про-

блемы в обращении, препятствующие преодоле-
нию языкового барьера, принятию необходимых 
решений для преодоления трудностей, связанных 
с использованием личных имен в межкультурной 
коммуникации, нацеленные на предотвращение 
и сокращение ошибок в обращении к собеседнику.

Литература

1. Акишина А.А., Формановская Н. И. Русский 
речевой этикет. Учеб. пособие для студентов- 
иностранцев. –  М.: Русский язык, 1978. –  
183 с. –  С. 3.

2. Гузикова М.О., Фофанова П. Ю. Основы теории 
межкультурной коммуникации: учебное посо-
бие / М. О. Гузикова, П. Ю. Фофанова; –  Ека-
теринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2015. –  124 с. –  
С. 16–17



№
 5

  2
02

4 
 [С

ПО
]

434

3. Китайская новостная сеть: почему вы говори-
те, что объединение китайской культуры на-
чалось с императора У из династии Хань? 
[19.03.2009]

4. Лю Юйцзе. Анализ различий в межкультурной 
коммуникации между Китаем и Россией / Се-
верная экономика и торговля, 2013. № 12. –  
С. 10, 21.

5. Ма Хунцзи, Чанг Цинфэн, Наименования, Пе-
кин: Издательство Синьхуа, 1998: –  174 с. –  
С. 5–37

6. Мэн-цзы. Книжная компания Чжунхуа. 2015. 
Предложение № 13.

7. Персикова Т. Н. Межкультурная коммуникация 
и корпоративная культура: учебное пособие. –  
М.: Логос, 2002. –  224 с. –  С. 10.

8. Современный китайский словарь 7-е издание/ 
Xiandai Hanyu Cidian, изучение китайского язы-
ка всего 1 книга. –  Пекин: Коммерческая прес-
са, 2016. –  1799 с. С. 913.

9. Тер- Минасова С. Г. Язык и межкультурная ком-
муникация. –  М.: Слово, 2000. –  146 с. –  С. 27

10. Фан Сюаньлин. Книга Цзинь. –  Книжная ком-
пания Чжунхуа, 1974. –  том № 032: Сяовэнь, 
вдовствующая императрица Ли

11. Цуй Силян. Система апелляции современного 
китайского языка и преподавание китайского 
языка как иностранного // Преподавание и ис-
следование языков, 1996. № 2. –  С. 34–47.

12. Чжан Юй. О роли партийных и правитель-
ственных новостей в продвижении социаль-
ной культуры. Китай: China Press. Выпуск № 4 
[25.01.2022]

13. Fortner, R. S. (1993). International communica-
tion: History, conflict, and control of the global me-
tropolis. Wadsworth Pub. Co. –  378 с. –  С. 6.

DIFFERENCES IN FORMS OF ADDRESS IN 
CHINESE- RUSSIAN INTERCULTURAL LANGUAGE 
COMMUNICATION

Kong Delong, Geddis E. V.
RSPU named after. A. I. Herzen

In cross- cultural communication between China and Russia, the 
form of address is the most basic part of communication and plays 
an important role in communication. Choosing the right form of ad-
dress will have a huge impact on the result of communication. The 

article reveals the traditions and habits of China and Russia in the 
choice of forms of address, generalizes common cases of intercul-
tural communication into six categories, and also lists the correct 
forms of address used by the Chinese and Russians in the same 
cases of communication, compares the differences between China 
and Russia in the choice address forms. The difference in the form 
of address chosen by China and Russia directly reflects the cultural 
differences between China and Russia. The content of the article is 
applicable to real intercultural communication, helps to overcome 
language errors in Chinese- Russian intercultural communication 
and increases the effectiveness of Chinese- Russian intercultural 
communication. The article provides a comprehensive comparison 
of similarities and differences in the use of forms of address be-
tween the accepted forms in China and Russia in various cases of 
intercultural communication in the field of education, provides exam-
ples of objects of communication and generalizes characteristics.

Keywords: intercultural communication, names, forms of address 
at the university, Chinese and Russian full names, Chinese and 
Russian respectful forms of personal address.
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Художественные особенности «Сказания о чудесах Владимирской 
иконы Божией Матери об избавлении от нашествия хана Махмет- Гирея» 
в Степенной книге царского родословия
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В статье рассматриваются жанровые особенности, образы, 
средства художественной выразительности в памятнике древ-
нерусской литературы –  «Сказании об избавлении русской дер-
жавы от нашествия крымского хана Махмет- Гирея в 1521 году 
с помощью чуда Владимирской иконы Божией Матери и яв-
лении московских святителей и чудотворцев Петра, Алексия, 
Ионы и ростовского Леонтия», входящем в состав Степенной 
книги царского родословия. Особое внимание уделяется обра-
зам московских митрополитов Петра, Алексия, Ионы и святи-
теля Леонтия ростовского. Именно благодаря молитвам этих 
святых, а также преподобных Сергия Радонежского и Варла-
ама Хутынского произошло чудо избавления Москвы от наше-
ствия иноверных. Это событие напоминает читателям о значи-
мости московских и ростовского святителей в истории страны 
и их молитвенном вкладе в победу. Автор сказания проводит 
мысль об исторической преемственности и роли православной 
церкви в трудные периоды русской истории. Делается вывод 
о том, что в основе текста лежит оппозиция «божественное –  
безбожное», определяющая и суть конфликта произведения, 
и выбор автором средств художественной выразительности. 
Оппозиция «вера –  безверие» позволяет реализовать также 
и основные идеи памятника, касающиеся необходимости пра-
ведной жизни, близости русского народа к Богу, возможности 
победы над врагом только с Божьей помощью. С помощью та-
кого вставного символического жанра, как видение автор че-
рез действующих персонажей (Василий Блаженный, инокиня 
и другие) показывает произошедшие чудеса от иконы Влади-
мирской Божией Матери.

Ключевые слова: Степенная книга царство родословия, Вла-
димирская икона Божией Матери, чудеса Пресвятой Богороди-
цы, московские митрополиты Петр, Алексий, Иона и ростовский 
святитель Леонтий, оппозиция «безбожное –  божествен-
ное», видения, молитва, эмотивная лексика, художественно- 
выразительные средства, библейская цитата.

Свидетельства о чудесах Владимирской иконы 
Пресвятой принадлежат к числу крупнейших па-
мятников древнерусской литературы и датируют-
ся начиная с 60–70-ых гг. XV века [Васильев; Жуч-
кова: 416]. С тех пор в течение нескольких веков 
были созданы различные редакции этого текста 
и более поздние изложения [Щенникова: 8], и од-
ним из таких источников является Степенная кни-
га царского родословия.

Сказание об избавлении русской держа-
вы от нашествия крымского хана Махмет- Гирея 
в 1521 году с помощью чуда Владимирской ико-
ны Божией Матери и явлении московских святите-
лей и чудотворцев Петра, Алексия, Ионы и Леон-
тия ростовского (далее –  Сказание) встречается 
в сборниках разного состава. В настоящее время 
А. А. Зиминым был рассмотрен рукописный сбор-
ник начала XVII века, хранящийся в Рогожском 
собрании Отдела рукописей РГБ (Собрание Ро-
гожского кладбища, Ф. 247, № 82). По мнению 
исследователя, цикл повестей о Владимирской 
иконе Богородицы и московском юродивом Васи-
лии Блаженном принадлежат к числу источников 
Степенной книги царского родословия. 2 повести 
из этого сборника в редакционной правке были 
включены в состав Степенной книги [Зимин].

Характеризуя тексты повестей в составе Рого-
жского сборника, А. А. Зимин отмечал, что «весь 
комплекс произведений был написан с целью про-
славления русской церкви, он имел совершенно 
определенное идеологическое звучание во время 
его составления, т.е. около 50-х гг. XVI в.» [Зимин].

Архимандритом Макарием Веретенниковым 
в статье «Повести, написанные по благослове-
нию свт. Макария, митр. Московского» был най-
ден и опубликован шестой список начала XVII ве-
ка из собрания Сибирского отделения Российской 
Академии Наук, в котором встречаются указан-
ные повести. В первой повести («Знамение ужас-
но и преславно и како спасен бысть град Москва 
от нашествия безбожных тотар…») спасение Мо-
сквы от нашествия крымского хана Махмет- Гирея 
в 1521 г. описано автором как «новейшая чюдеса 
Богоматери и еже во дни наша содеяшася» [Ма-
карий].

В центре данного исследования находится Ска-
зание, помещенное в Степенную книгу царского 
родословия (грань XVI, глава 16). В начале Сказа-
ния отражена оппозиция «безбожное –  божествен-
ное» или «безбожие –  вера», которая встречается 
на протяжении всего повествования. Наличие этой 
оппозиции определяется самим характером жан-
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ра, в котором «сознательное или бессознательное 
устремление создателей конкретных «сказаний» 
об иконах к защите частных жизненных интересов 
тех слоев социума, к которым они принадлежали 
(что в целом характерно для древнерусского ли-
тературного творчества), но, прежде всего, –  к за-
щите тех религиозных взглядов и убеждений, ко-
торых они твердо держались» [Кириллин: 63].

И, действительно, конфликт в этом Сказании 
возникает именно на почве столкновения веры 
и безверия: «Царь царствующимъ и Господь го-
сподьствующимъ, Богъ богомъ и всея твари Содѣ-
тель дивно прослави раба своего благочестиваго 
великаго князя Васильа Ивановича всея Русии, 
и свою благодать и премногиа щедроты умножи 
на немъ, и дръжаву отечествиа его сугубо распро-
страняше ему, и мнози царие и царевичи ординь-
стии служаху ему, и всѣми русьскыми великыми 
княжениами облада, и многы окрестныа страны 
и языцы и царствиа покори ему Богъ» (305).

Это вступление также свидетельствует о зало-
женной в него оппозиции, о которой говорилось 
выше. Кроме того, в дополнение к сказанному 
необходимо подчеркнуть, что в начале Сказания 
приведена библейская цитата из Откровения Ио-
анна Богослова: «На одеждѣ и на бедрѣ Его на-
писано имя: Царь надъ царями и Господь надъ го-
сподами» (Откр. 19:16). Выбор этой библейской 
цитаты объясняется стремлением автора Сказа-
ния подчеркнуть богоизбранность русских князей 
и небесное покровительство Московскому госу-
дарству и всему его русскому народу.

Эта мысль соотносится и с другой концепту-
альной идеей Сказания: утвердить роль Москвы 
как крупнейшего религиозного центра –  центра 
православной веры, в котором сконцентриро-
валось огромное количество христианских свя-
тынь [Клосс]. И одной из таких святынь стала ико-
на Владимирской Божией Матери, которая яви-
ла свою чудотворную силу в сложное для стра-
ны время, которое описывается в Сказании сле-
дующим образом: «И сему позавидѣ безбожныи 
царь Маагмедъ- Гирѣи Крымьскии, сынъ Минли- 
Гирѣевъ, и всячески умышляше озлобити христо-
именитое Русьское царствие» (305). Далее книж-
ник передает внутреннее состояние крымского 
хана, находившегося под влиянием страха, злобы 
и ненависти ко всему христианскому русскому ми-
ру. Получив отпор, татарский князь решает взять 
Русь хитростью и обманом.

В Степенной книге рассказ о чудесах, связан-
ных с Владимирской иконой Божией Матери, раз-
ворачивается на широком историческом фоне. 
Особое внимание автор Сказания уделяет рас-
сказу о пленении лятцкой земли и о победе над 
литовским воинством. Объясняя победу крымско-
го хана над врагами, книжник говорит о том, что 
«…безбожнии, являюще великому князю Васи-
лию Ивановичю зломысленую свою дружбу и вра-
ждотворное единачьство, плениша Лятцькую зем-
лю неправды ради кралевы къ великому князю, по-
неже лукавно мируя и всюду брань въздвизаше» 

(306). А еще одно лукавство произошло от поль-
ского короля, который объединился с крымским 
против русских. Все это совершилось за спиной 
Василия III, который находился в дружественных 
отношениях со всеми соседями. В этом фрагмен-
те автор характеризует врагов Руси с помощью 
постоянных уничижительных эпитетов: «лукавому 
злохытрьству», «поганое воинство», «безбожный 
царь», «беззаконный» и т.д. (306, 307).

В приведенном фрагменте описывается теку-
щая обстановка, происходит завязка конфлик-
та, но внимания в нем заслуживает не только его 
значимость в идейно- тематическом содержании 
и конфликте, но и средства художественной выра-
зительности. Важным здесь является и повторяю-
щийся эпитет «безбожный», который истолковы-
вается как одно их ключевых слов текста, и другие 
приемы воплощения основной идеи. Так, нельзя 
не отметить и эпитет «злохитрое», который крас-
норечиво характеризует ситуацию, и выразитель-
ные метафоры: «печали исполнился», «страхом 
объят бысть», «лесть с лукавством сшивати». Все 
перечисленные средства выразительности упо-
требляются автором по отношению к врагам рус-
ского государства.

В результате возникает образ врага, противо-
речащий христианским воззрениям на личность 
и обостряющий конфликт, а также логично под-
водящий к последующему развитию сюжета: 
«…с нимъ же и литовьскаа сила, и черкасы, и на-
гаискыхъ татаръ…» (307). Риторика в этом эпизо-
де становится еще более обличительной. Автор 
ставит своей задачей как можно яснее передать 
лицемерие и лживость татарского князя, кото-
рые привели Русь к большому бедствию. Позицию 
книжника и его отношение к событиям передает 
эмотивная лексика, в частности, наречие «про-
нырливо», подчеркивающее лживость намерений 
и лицемерие врага против Руси.

Автор использует эмотивную лексику и про-
тивоположные понятия, контрасты, чтобы точнее 
передать сложившуюся ситуацию. По-прежнему 
имплицитно функционирует оппозиция «боже-
ственный –  безбожный», активно применяются 
антонимы, из которых слова с отрицательной кон-
нотацией характеризуют врага. С помощью пере-
числения вражеских вой ск передается масштаб 
вражеской силы и дается характеристика огром-
ному вой ску, главным эпитетом по отношению 
к которому служит прилагательное «безбожный». 
Все эти приемы необходимы для того, чтобы пред-
ставить степень надвигающейся опасности, кото-
рая и побудила русский народ начать всеобщую 
молитву, хотя перед этим случились еще другие 
и очень значимые события, и в следующем эпизо-
де «Знамение в соборнои церкви» автор повеству-
ет о Божьем знамении.

В этом фрагменте основная роль отводится 
святому Василию Блаженному. Святому Василию 
Блаженному «нагоходцу», молившемуся в Успен-
ском соборе Кремля, было видение: он узрел Вла-
димирскую икону Пресвятой Богородицы, стояв-
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шую не на своем месте, и услышал голос от ико-
ны: «яко съ святители русьскыми хощетъ изыти 
изъ града». При этом послышался страшный шум, 
вся церковь наполнилась огнем, пламя выходило 
в двери и окна; потом огонь исчез (307). По мне-
нию Н. В. Трофимовой, видение –  это «символиче-
ский жанр, объект которого –  явление реальным 
людям божественных персонажей, пророчествую-
щих о ходе событий, призывающих к определен-
ным действиям, или своим появлением предве-
щающих дальнейшие события» [Трофимова: 179]. 
На протяжении повествования мы увидим, что ви-
дения о чудесах Пресвятой Богородицы появятся 
еще несколько раз.

В данном эпизоде автор мастерски создает 
знаковое пространство, в котором отчетливо про-
слеживаются две силы –  безбожная (приближа-
ющиеся к Москве враги) и божественная (святой 
Василий Блаженный, которому Бог явил чудесное 
видение, что свидетельствует о том, что Господь 
пребывал в России, но за нерадение народа в мо-
литвах наказывает его. Это прискорбное положе-
ние может быть исправлено пламенной молитвой 
о спасении Москвы).

Автором делается акцент на молитвенном со-
стоянии святого, который оказывается посвящен-
ным в Божье откровение. Эпитеты, присутствую-
щие в описании, показывают, насколько страшной 
является эта тайна, так как Василий Блаженный 
«унылымъ образомъ» и «таино молитву къ Богу 
съ слезами дѣаше». Ещё более усиливает эффект 
страшной и сокровенной тайны происходящее 
в церкви. И особенный шум, и раскрытие дверей 
в церкви указывают на свершение событий, вы-
ходящих за рамки обыденного. И, действительно, 
в этот момент происходит чудо: «Чюдотворныи же 
образъ Богоматери, еже есть икона Владимерь-
скаа, подвижеся отъ мѣста своего, и гласъ слыша-
шеся, яко съ святители русьскыми хощетъ изыти 
изъ града» (307).

Значимую роль в этом фрагменте играет об-
раз огня: «И абие по всеи церкви огнь распаляше-
ся, дверьми же всѣми и оконцы пламы исхожаху, 
и вся церкви яко огнена показася. И абие спрятася 
огнь, и невидимъ бысть» (307).

Слово «огонь» в разных вариантах, в том числе 
и с употреблением синонима «пламень» («огнь», 
«пламы», «огнена») несет в себе не только пря-
мое, но и символическое значение. Так, в Священ-
ном Писании огонь содержит различные смыслы: 
это и одно из условий жизни, и орудие, и символ 
Богоявления, и гнев Господень, и Его защита» 
[Райкен, Уилхойт, Лонгман: 427]. В данном случае 
огонь можно толковать и как знак Божественного 
присутствия, и как предупреждение об опасности, 
и как Божью защиту. Огонь также подчеркивается 
факт неземного происхождения совершающегося 
в церкви явления –  так же, как и движение иконы 
с образом Богоматери по воздуху.

После этого автор в главе «О незапномъ прише-
ствии цареве за реку Оку» приступает к описанию 
нашествия врага, вновь выделяя его безбожную 

сущность: «По сихъ же немного время мину, лу-
кавнѣишии тои царь Маагмедъ- Гирѣи со всѣми 
своими безбожными воиньствы, безвѣстно и ско-
роустремительно достиже въ предѣлы русьскиа» 
(307).

Динамика и предельная эмоциональность этого 
текста выражаются посредством большого коли-
чества эмотивной и оценочной лексики: прилага-
тельные в превосходной степени: «лукавнѣишии», 
«суровѣишимъ»; эпитеты: «безбожными», «скоро-
устремительно»; местоимения, подчеркивающие 
причастность автора к событиям и функциониру-
ющие в тексте для передачи оппозиции: «со всѣ-
ми своими» и «…имъ грѣхъ ради нашихъ»; глаго-
лы с деструктивной семантикой: «победиша», «по-
плениша», «осквернениа и растлѣниа содѣаша», 
«пожгоша».

Автор эмоционально описывает преступления 
напавших на Русь врагов, чтобы точно и живопис-
но обозначить их безбожность и противопоставить 
действиям русских людей, являющихся носителя-
ми христианского сознания и выразителями боже-
ственного. Именно эти качества побуждают рус-
ский народ встать на всеобщую молитву, так как 
по попущению Господнему (как поясняется авто-
ром) победу пока одерживают враги. Смирение 
перед Богом, а также желание покаяться в своих 
грехах побуждают народ к молитве, в которой сти-
рается социальное неравенство. Это мысль под-
тверждается в отдельной главе, названной «Все-
народнаа молитва к Богу».

Чередуя эпизоды, в которых описываются про-
тивоположные по своему смыслу события и герои 
и их конфликт, автор также много уделяет описа-
нию чудесного, и следующим таким фрагментом 
оказывается рассказ о видении слепой инокини, 
который характеризуется эпитетами «необычно 
и милостивно» (308). Это видение является отве-
том на молитвы народа.

Автор стремится отобразить благоговение пе-
ред Богом –  свое и народа, с которым ощущает 
себя единым целым («Христос Богъ нашь», «иже 
к Нему нашего обращениа»), для чего также вво-
дит эмотивную и оценочную лексику, но на этот 
раз –  исключительно с положительной семанти-
кой –  в отличие от тех эпизодов, в которых пове-
ствуется о безбожных врагах. Суть этого чуда со-
стоит в зримой помощи Пресвятой Богородицы, 
Ее появление перед людьми.

Автор Степенной книги также сообщает о виде-
ниях, произошедших у различных людей, которые 
видят одно и то же чудо. Особенно благочестивые 
христиане 1 получили возможность увидеть боль-
ше остальных, поскольку были особенно угодны 
Богу, и среди них –  слепая престарелая монахиня 

1 То же видение было и у других персонажей: еще у трех 
женщин (благоверной вдовы Евдокии Коломянке и Юлиане, на-
ходившиеся в осаде и не имевшие своего дома, а также у не-
кой вдовицы, сродницы Ивана Третьякова), о том же было по-
ведано некому пономарю (видение произошло у церкви Благо-
вещения Пресвятой Богородицы на Дорогомилово, где нахо-
дится дом ростовских архиепископов).
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монастыря Христова Вознесения, отличающаяся 
истинной добродетелью.

Как следует из текста, молитва инокини оказа-
лась наиболее искренней и прилежной, благодаря 
чему она и удостоилась видения, принадлежность 
которого к небесному и божественному вновь опи-
сывается при помощи звуковых эффектов: это 
и «шумъ великъ», происхождение и природу кото-
рого, вероятно, невозможно объяснить, и звон ко-
локолов. Так же, как и в эпизоде в церкви, автор 
употребляет эпитет «страшный», который переда-
ет страх и восхищение человека, столкнувшего-
ся в реальной жизни с божественным вмешатель-
ством. Очевидно, что подобным образом в тексте 
формируется поэтика чудесного, что является ло-
гичным и ожидаемым, поскольку в заглавии при-
сутствует прямая отсылка к теме чуда.

Поэтому в народе справедливо посчитали, что 
заступничеством преподобных Сергия и Варлаа-
ма отшествие святых, а значит и благодати, из Мо-
сквы не произошло, а по молитвам перед Влади-
мирской иконой Божией Матери небесные силы 
вступились за Русскую землю, и крымские татары 
сами собой бежали из-под Москвы.

В следующем эпизоде «Видѣние собора свя-
тительска и прочихъ» поэтика чудесного достига-
ет своего апогея. Чудесное шествие происходит 
с Владимирской иконой Божией Матери и со мно-
гими иконами, честными крестами, Евангелиями, 
свечами, лампадами и прочими святынями. В дан-
ном фрагменте автор отмечает, что во время этого 
события собралось бесчисленное множество лю-
дей разных возрастов и различного пола.

Внимание читателя фокусируется на атрибу-
тах, которые являются неотъемлемой частью про-
странства русской церкви. Автор насыщает пред-
ложение однородными членами, которые конкре-
тизируют фрагмент Сказания, наполняют подроб-
ностями и смыслом. Это перечисление необходи-
мо в данном случае, поскольку в эпизоде воссоз-
дается картина и крестного хода, и богослужения, 
которые проводятся в знак признательности Го-
споду и Пресвятой Богородицы, чья икона нахо-
дится в центре события.

В первую очередь в главе о помощи свя-
тых обратим внимание на использование таких 
художественно- выразительных средств, которые 
дают возможность передать грандиозность проис-
ходящего события. Автор насыщает текст прила-
гательными, характеризующими данное явление 
как пример божественного чуда: «видѣние вели-
кое и дивное», «многобесчисленыи свѣтовидныи 
съборъ», «святолѣпныхъ мужеи», «въ освященыхъ 
одеждахъ», «велиции чюдотворцы», «чюдотвор-
ныи образъ», «святи пастырие словеснаго сего 
стада Христовыхъ овець».

Свет, святость, масштабность, опровержение 
законов земной реальности –  вот те характери-
стики, которые автор эксплицитно и имплицитно 
придает свершающемуся чудесному событию –  
явлению бесчисленного сонма русских святых чу-
дотворцев. Тем примечательнее, что среди них 

особо выделяются четыре святителя –  Петр, Алек-
сий, Иона и Леонтий, которые обозначаются авто-
ром как «велиции чюдотворцы». Но их славу со-
ставили не только многочисленные чудеса, кото-
рые они творили и во время своей жизни, и после 
смерти, и автор не случайно говорит именно о них. 
Важно отметить, что преподобные Сергий Радо-
нежский и Варлаам Хутынский молят святителей 
о том, чтобы они не оставляли порученную им па-
ству на погибель варварам, посмевшим подойти 
к московской земле, так как основным подвигом 
для святителя было учительство и служение для 
«словесных овец», забота о мирянах и пастырях.

В свое время каждый из них являлся москов-
ским (ростовским) митрополитом, чья истори-
ческая государственная деятельность являет-
ся не менее значимой, чем религиозные труды 
на благо церкви. Когда святители Петр, Алексий, 
Иона и Леонтий пребывали в должности митропо-
лита в разные годы своего служения, они смогли 
совершить подвиг, «сохранив неврежденным пра-
вославие на святой земле Русской в тяжкие годи-
ны ее внутренних нестроений и бед от многочис-
ленных внешних врагов» [Жития святых: 385].

Таким образом, автор проводит идею об исто-
рической преемственности русских митрополитов, 
которые в критические моменты русской истории 
проявляли себя как патриоты и истинные граж-
дане своей страны и спасали ее от гибели как 
внешних, так и внутренних врагов, а также от рас-
кола. Кроме того, подчеркивается роль русской 
церкви в истории России, которая неоднократно 
становилась опорой и защитой для народа и го-
сударственности в переломные периоды. И здесь 
образ Владимирской иконы Пресвятой Богороди-
цы оказывается одним из самых главных.

В итоге автор подходит к главной цели свое-
го повествования, заключающейся в доказатель-
стве того, что русский народ, будучи носителем 
Божьей благодати, не может быть побежден без-
божным врагом. Но здесь присутствует исключи-
тельно важный дидактический аспект (свидетель-
ствующий о функционировании в тексте и элемен-
тов жанра проповеди), который содержит напо-
минание о том, что для сохранения этого статуса 
(народа- богоносца) необходимы праведная жизнь, 
молитва, покаяние, стремление к искуплению сво-
их грехов. В конечном итоге, именно обращение 
к Богу, всеобщее сплочение перед Ним и искрен-
нее раскаяние принесет Руси победу над врагом.

В финале Сказания автор еще раз упомина-
ет святителей Петра, Алексия, Иону и Леонтия, 
а также преподобных Сергия и Варлаама, чье уча-
стие в победе над врагом не подлежит сомнению, 
не забывая при этом отметить чудо Владимирской 
иконы Божией Матери. Еще раз выделив мысль 
о святости Руси, автор напоминает о значимости 
московских и ростовского святителей в истории 
страны и их молитвенном вкладе в победу.

Итак, на основе сказанного можно сделать ряд 
выводов. В «Сказании об избавлении русской дер-
жавы от нашествия крымского хана Махмет- Гирея 



439

СОВРЕМ
ЕННОЕ ПЕД

АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
в 1521 году с помощью чуда Владимирской иконы 
Божией Матери и явлении московских и ростов-
ского святителей и чудотворцев Петра, Алексия, 
Ионы и Леонтия» помимо основного жанра, заяв-
ленного в названии, присутствуют признаки и дру-
гих жанров древнерусской литературы –  видения, 
чудеса, молитвы. Они необходимы автору для ото-
бражения исторических моментов, образов опре-
деленных святых (в частности, святителей Алек-
сия, Петра, Ионы и Леонтия, преподобных отцов 
Сергия и Варлаама), выражения духовных аспек-
тов. В основе Сказания заложена оппозиция «бо-
жественное –  безбожное», которая позволяет ре-
ализовать основные идеи произведения, касаю-
щиеся необходимости праведной жизни, близо-
сти русского народа к Богу, возможности победы 
над врагом только с Божьей помощью (в связи 
с чем в произведении актуализируется поэтика 
чудесного), исторической преемственности рус-
ских святых и всенародном единстве. Данная оп-
позиция диктует и основной набор выразительных 
средств: эпитеты, метафоры, оценочная и эмотив-
ная лексика, экспрессивный синтаксис (риториче-
ские восклицания).
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ARTISTIC FEATURES OF “TALES OF THE MIRACLES 
OF THE VLADIMIR ICON OF THE MOTHER OF GOD 
ABOUT THE DELIVERANCE FROM THE INVASION OF 
KHAN MAKHMET-GIREY” IN THE DEGREE BOOK OF 
THE ROYAL GENEALOGY

Medvedev A.A.
Moscow Pedagogical State University

The article examines genre features, images, means of artistic ex-
pression in the monument of ancient Russian literature - “Tales of 
the deliverance of the Russian state from the invasion of the Crime-
an Khan Makhmet-Girey in 1521 with the help of the miracle of the 
Vladimir Icon of the Mother of God and the appearance of the Mos-
cow saints and miracle workers Peter, Alexy, Jonah and Leonty of 
Rostov,” included in the Degree Book of the Royal Genealogy. Par-
ticular attention is paid to the images of Moscow metropolitans Pe-
ter, Alexy, Jonah and St. Leonty of Rostov. It was thanks to the 
prayers of these saints, as well as the monks Sergius of Radonezh 
and Varlaam of Khutyn, that the miracle of Moscow’s deliverance 
from the invasion of non-believers took place. This event reminds 
readers of the significance of the Moscow and Rostov saints in the 
history of the country and their prayerful contribution to the victory. 
The author of the tale pursues the idea of historical continuity and 
the role of the Orthodox Church in difficult periods of Russian his-
tory. It is concluded that the text is based on the opposition “divine 
-  godless,” which determines both the essence of the conflict of the 
work and the author’s choice of means of artistic expression. The 
opposition “faith - unbelief” also makes it possible to realize the main 
ideas of the monument concerning the need for a righteous life, the 
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closeness of the Russian people to God, and the possibility of vic-
tory over the enemy only with God’s help. With the help of such an 
inserted symbolic genre as vision, the author, through the charac-
ters (St. Basil, the nun and others), shows the miracles that occurred 
from the icon of the Vladimir Mother of God.

Keywords: Degree book of the kingdom of genealogy, Vladimir 
Icon of the Mother of God, miracles of the Most Holy Theotokos, 
Moscow metropolitans Peter, Alexy, Jonah and Rostov Saint Leon-
ty, opposition “godless - divine”, visions, prayer, emotive vocabu-
lary, artistic and expressive means, biblical quote. 
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Зооморфные символы в китайских идиомах
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В статье рассмотрены китайские фразеологические единицы 
с зооморфным компонентом. Определена цель –  изучить зоо-
морфные символы в китайских идиомах (чэнъюй).
В ходе работы была проанализирована литература по теме, 
изучен словарь китайских идиом, сделана выборка чэнъюев 
с зооморфными компонентами, определены наиболее часто 
встречаемые компоненты, а также определены их символиче-
ские значения.
Материалом для статьи стала выборка чэнъюев с зооморфны-
ми компонентами.
В начале работы выделены категории животных, преоблада-
ющих в китайских идиомах. Затем рассмотрена символика 
компонентов 马 (ма), 龙 (лун) и 虎 (ху), а также рассмотрены 
их основные значения. В заключении статьи делается вывод 
о зооморфных символах в китайских идиомах.
Данная статья может быть полезна специалистам в области 
китайского языка.

Ключевые слова: китайский язык, фразеология, китайские 
идиомы, зоонимы, чэнъюй, символика животных.

Фразеология любого языка –  ценнейшее линг-
вистическое наследие, способное отразить мен-
талитет, обычаи и историю народа. Китайский 
язык –  один из самых древних языков планеты, 
он обладает богатейшим фразеологическим фон-
дом, который является неотъемлемой частью лек-
сического фонда, причём частотность употребле-
ния фразеологических единиц очень велика.

Для обозначения понятия «фразеологизм» или 
«фразеологическая единица» современные ки-
тайские лингвисты используют термин «熟语» (шу-
юй), где «熟» (шу) возможно трактовать как «гото-
вый» или «знакомый», а «语» (юй) означает «рече-
ние» [1]. Как и в других языках фразеологизмы 熟
语 (шуюй) китайского языка –  это устойчивые, вос-
производимые в готовом виде сочетания слов, су-
ществующие в языке в виде целостных по своему 
значению и устойчивых в своем составе и струк-
туре образований [2]. Единицами фразеологии 
китайского языка наиболее интересными в сим-
волическом аспекте являются китайские идиомы 
(чэнъюй), которые представляют собой устойчи-
вые фразеологические словосочетания с обоб-
щенно переносным значением, состоящие из че-
тырех и более морфем, построенные по нормам 
древнекитайского языка, носящие экспрессивный 
характер, функционально являющиеся членом 
предложения.

Анализ литературы показал, что исследова-
нию чэнъюев посвящены работы таких лингвистов 
как А. П. Рогачев; З. И. Баранова; Г. А. Баженов; 
П. П. Ветров, Ма Гофань; Яо Пэнцы; Чэнь Шуан, 
Лю Биншань, однако символика в них не доста-
точно исследована. Важное место среди чэнъюев 
занимают идиомы с зооморфными компонентами, 
поскольку в культуре Китая животным уделяется 
большое внимание. Циклические знаки китайско-
го календаря носят названия 12 животных и со-
ставляют пять двенадцатилетних периодов, в ко-
торых каждый год соответствует одному из жи-
вотных определенного цвета. В Китае существу-
ет направление живописи «цветы и птицы». Со-
временные китайские шёлковые ткани изобилуют 
узорами в виде различных животных, на издели-
ях из фарфора встречаются изображения различ-
ных представителей фауны. Поскольку животные 
в культуре Китая занимают очень важное место, 
в данной работе рассмотрены чэнъюи, в которых 
содержатся зооморфные компоненты.

Актуальность исследования обусловила следу-
ющую цель: изучение зооморфных символов в ки-
тайских идиомах (чэнъюй).

В ходе работы решены следующие задачи:
1. Проанализирована литература по вопросам 

фразеологии как науки и её состава.
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2. Изучен словарь китайских идиом и сделана вы-
борка чэнъюев с зооморфными компонентами.

3. Определены наиболее часто встречаемые 
в чэнъюях зооморфные компоненты.

4. Изучены зооморфные символы в китайских иди-
омах (чэнъюй).
Объектом исследования выступают идиомы ки-

тайского языка (чэнъюи). Предметом работы явля-
ются идиомы китайского языка, содержащие зоо-
морфные компоненты.

При исследовании использованы следующие 
методы: сопоставительный, сравнительный, коли-
чественный, компонентный анализ.

Материалом в китайском языке стала выборка 
чэнъюев с зооморфными компонентами в количе-
стве 1823 единиц.

В настоящем исследовании используется ком-
бинированный перевод, состоящий из калькиро-
ванного перевода, выполненного нами и аналого-
вого / эквивалентного и описательного перевода, 
предложенного китайско- русским словарем иди-
ом.

В ходе исследования использован большой ки-
тайский словарь чэнъюев 中国成语大词典 [3]. В ре-
зультате отобрано 1823 чэнъюя, содержащих ие-
роглифы, обозначающие различных животных, 
что составляет 9% от общего числа идиом. На ос-
новании особенностей зооморфных представите-
лей, выделенные чэнъюи разделены нами по ка-
тегориям «Домашние животные» (31%), «Птицы» 
(22%), «Дикие звери» (18%), «Фантастические су-
щества» (15%), «Рыбы» (9%), «Насекомые» (5%).

Из приведенных данных следует, что в чэнъюях 
преобладают категории «Домашние животные», 
«Птицы», «Дикие животные». Для дальнейших ис-
следований выделены животные, которые чаще 
всего встречаются в идиомах.
1) 马 mă (ма) лошадь является компонентом 272 

чэнъюев, что составляет 15% от общего числа 
чэнъюев с животными, категория «Домашние 
животные»,

2) 龙 lóng (лун) дракон –  227 чэнъюев –  12%, кате-
гория «Фантастические существа»,

3) 虎 hŭ (ху) тигр –  168 чэнъюев –  9%, категория 
«Дикие животные».
Таким образом, посредством количественно-

го анализа определены относительный (по ка-
тегориям) и абсолютный показатели количества 
чэнъюев с зооморфными компонентами. По абсо-
лютным показателям, животные, наиболее часто 
встречаемые в чэнъюях –  лошадь, дракон и тигр, 
вследствие чего именно эти зооморфные компо-
ненты представляют для нас наибольший интерес 
при выявлении зооморфных символов в идиомах. 
Дальнейшее исследование проводится на базе 
идиом с данными зооморфными представителями 
(в количестве 667 единиц).

Основываясь на идеях А. Ф. Лосева, за рабочее 
определение мы принимаем понятие «символа» 
как предмета (явления), указывающего на дру-
гой предмет (явление), выходящий за пределы его 
непосредственного содержания [4].

Изучение теоретической литературы показало, 
что отечественные и зарубежные ученые, изучая 
символику животных, проводили исследования 
в области декоративно- прикладного искусства 
и живописи, как Марина Евгеньевна Кравцова [5]. 
Анализируя историю и культуру Китая, Григорий 
Александрович Ткаченко указал значение некото-
рых животных для китайцев [6]. Хуан Эдуардо Кер-
лот (В. М. Рошаль), описывая символы различных 
народов и стран мира, в том числе рассмотрел 
символы животных в Китае [7].

В данной работе проанализированы в чэнъюях 
символы следующих зооморфных компонентов: 
лошадь 马 (ма), дракон 龙 (лун), тигр 虎 (ху), полу-
ченные данные сопоставлены с выводами, сфор-
мулированными вышеуказанными авторами.

В идиомах символика компонента лошадь 马 
(ма) представлена следующими значениями:

1) символ больших перспектив 万马奔腾 (десять 
тысяч коней несутся вскач) –  неудержимое движе-
ние вперед, быстрыми темпами, с огромной энер-
гией; стремительный; кипеть жизнью; бить клю-
чом;

2) символ выносливости, безостановочного 
действия 马不停蹄 (конь не останавливает копыт) –  
без остановки нестись вперед; без передышки;

鞍前马后 –  (седло впереди, а лошадь позади); 
все время занятой человек; суетиться; спешить;

3) символ боевых действий, подвигов в воен-
ном деле 盘马弯弓(считать лошадей и сгибать лу-
ки); бряцать оружием; быть в полной боевой готов-
ности; держать оружие наготове;买马招兵(поку-
пать лошадей, созывать вой ска); собрать все силы 
воедино; организация вой ск; расширение вой ск.

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что лошадь не только являлась тяговой силой 
у китайцев, но помогала в военных приготовлени-
ях и вой нах.

Рассмотрим символические значения, которые 
относятся к компоненту дракон 龙 (лун).

Говоря о символике дракона необходимо упо-
мянуть о том, что龙 lóng (лун) «дракон» является 
фантастическим существом, его аналогов в при-
роде не существует. По древним изображениям 
и предметам императорского быта можно устано-
вить, что в представлении китайцев феодальной 
эпохи дракон имел следующий внешний вид: го-
лова верблюда, оленьи рога, глаза зайца, коровьи 
уши, змеиная шея, тело, покрытое рыбьей чешу-
ей, тигриные лапы, заканчивающиеся когтями яс-
треба. То, что во внешности дракона присутству-
ют черты практически всех классов и отрядов жи-
вотных, полностью отвечает осмыслению дракона 
как царя всех живых существ. Также драконы ис-
ходно связывались в китайской культуре с инсти-
тутом верховной власти и с государственностью. 
В древнем Китае иероглиф龙 (лун) «дракон» ино-
сказательно употреблялся для указания на импе-
ратора. Когда хотели образно передать, что им-
ператор разгневан, то говорили: 龙颜大怒 «драко-
ньи усы в большом гневе». Одновременно龙 lóng 
(лун) «дракон» считался воплощением природно-
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го цикла и естественных процессов, что позволило 
ему трансформировать свой облик, и стать суще-
ством, объединяющим в себе Мужское и Женское 
начала. В Китае дракон также символизирует сча-
стье, доброту и радость [8].

В идиомах символика дракона представлена 
следующими значениями:

1) символ таланта, ценности, редкости藏龙卧
虎 –  «спрятанный дракон, лежащий тигр»; скрыты 
никому неведомые таланты; живут не обнаружен-
ные никем умельцы;

2) символ опасности龙潭虎穴 –  «водоем драко-
на и пещера тигра»; смертельно опасное место; 
самое пекло;

3) символ власти攀龙附凤 –  «слушаться феник-
са и держаться за драконов»; держаться за силь-
ных мира сего; льнуть к сильным да богатым;

4) символ силы и отваги龙骧虎步 –  «галоп дра-
кона и поступь тигра»; внушительный; грозный; 
величавая поступь;

5) символ древности, старости老态龙钟 –  «ста-
рый вид, драконий колокол»; старинный и дрях-
лый вид; песок сыплется; старая развалина.

Анализ чэнъюев, содержащих синограмму 
虎, показал, что тигр чаще всего употребляется 
в чэнъюях как символ свирепости, физической си-
лы и опасности. В исследовании выделены следу-
ющие символические значения тигра (ху) 虎:

1) 虎 hŭ (ху) «тигр, тигрица» –  символ алчности, 
свирепости 饿虎扑食 –  «голодный тигр набросил-
ся на еду»; свирепо и яростно наброситься; 虎视
眈眈 –  «тигр уставился взглядом»; смотреть кро-
вожадным взглядом; алчно глядеть; смотреть жад-
ным взором;

2) 虎 hŭ (ху) «тигр, тигрица» –  символ опасности 
虎头上拍蝇 –  «бить мух у тигра на голове»; играть 
в опасные игры; играть с огнем; лезть на рожон; 
两虎相争 –  «два тигра сражаются»; либо пан либо 
пропал;

3) 虎 hŭ (ху) «тигр, тигрица» –  символ враже-
ской силы调虎离山 –  «вынудить тигра покинуть го-
ры»; побудить врага покинуть позиции; выманить 
врага; 放虎归山 –  «дать тигру уйти в горы»; развя-
зать руки злодею; выпустить волка в лес.

В результате исследования пришли к выво-
ду, что зооморфные символы в чэнъюях коррели-
руют с символическими значениями в живописи 
и декоративно- прикладном искусстве, но в то же 
время установлены символические значения жи-
вотных, которые характерны только для идиом. 
В частности, лошадь в чэнъюях выступает как сим-
вол быстрых, безостановочных действий, а дра-
кон –  как символ таланта, символ опасности, сим-
вол древности. Кроме того, в чэнъюях отмечено 
отсутствие некоторых символических значений, 
присутствующих в искусстве. В китайских идио-
мах не выявлены следующие символические зна-
чения: лошадь马 (ма) как посредник между людь-
ми и божествами; дракон龙 (лун) –  символ природ-
ных процессов и объединения Мужского и Жен-
ского начал; тигр虎 (ху) как защитник от злых сил.

Данные результаты позволяют расширить 
представления о национально- культурной специ-
фике китайского языка и культуры.

Посредством выполнения этих задач, мы до-
стигли заявленной цели исследования, которая 
состояла в изучении зооморфных символов в ки-
тайских идиомах.
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The article examines Chinese phraseological units with a zoomor-
phic component. The goal has been determined –  to study zoomor-
phic symbols in Chinese idioms (chengyu).
In the course of the work, literature on the topic was analyzed, a dic-
tionary of Chinese idioms was studied, a selection of chengyu with 
zoomorphic components was made, the most frequently encoun-
tered components were identified, and their symbolic meanings 
were determined.
The material for the article was a selection of Chengyu with zoomor-
phic components.
At the beginning of the work, the categories of animals that predom-
inate in Chinese idioms are highlighted. Then the symbolism of the 
components 马 (ma), 龙 (long) and 虎 (hu) is considered, as well as 
their main meanings. The article concludes with a conclusion about 
zoomorphic symbols in Chinese idioms.
This article may be useful to specialists in the field of Chinese.

Keywords: Chinese language, phraseology, Chinese idioms, zoo-
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В статье приводятся исторические и культурные предпосылки 
созданию стихотворения Томаса Мура «Those Evening Bells» 
и поводится сопоставительный лингвокультурологический 
анализ его переводов на русский и немецкий языки. История 
Ирландии богата драматическими историческими событиями, 
которые наложили отпечаток на развитие культуры и, в част-
ности, литературы этой страны. Долгое время национальная 
культура и язык ирландцев был под запретом, что привело 
к частичному исчезновению литературы на ирландском языке. 
Однако, несмотря на то, что начиная с XIX века письменным 
языком и языком общения для ирландцев стал английский 
язык, они сумели передать свой национальный колорит в ли-
тературных произведениях. Одним из таких произведений яв-
ляется «Those Evening Bells» Томаса Мура, которое пронизано 
мелодикой и эстетическим настроением национального коло-
рита. Произведение было переведено на несколько языков, 
в частности, на русский и немецкий языки. В русской культу-
ре перевод стихотворения, выполненный И. И. Козловым под 
названием «Вечерний звон», настолько пришелся по душе, 
что многими этот вариант произведения воспринимается как 
народное творчество. В статье приводится краткая историче-
ская и биографическая справка, а также дается лингвокульту-
рологический анализ переводов произведения. В конце статьи 
приводятся выводы, которые были сделаны после изучения 
материала.

Ключевые слова: Томас Мур; колокольный звон; лингвокуль-
турология; Ирландия; перевод.

Перевод поэзии занимает отдельное место 
в переводческой деятельности, поскольку в отли-
чие от прозаического текста, он вызывает опре-
деленные затруднения, связанные с сохранением 
мелодики текста, рифмы и эстетического настро-
ения переводимого произведения. Зачастую пе-
реводчики игнорируют сохранение стихотворно-
го размера поэтического произведения и уделя-
ют больше внимания именно смысловой нагрузке 
текста.

Однако, зачастую бывают случаи, когда пере-
вод выполнен настолько близко к оригиналу и так 
коррелирует с культурными особенностями языка 
перевода, что именно он, а не оригинальный текст, 
воспринимается носителями языка как исконный, 
родной. Мы можем говорить о том, что перевод 
стихотворения Томаса Мура «Those Evening Bells» 
стал именно таким примером. Наверняка каждый 
слышал песню «Вечерний звон», которая многими 
воспринимается, как русское произведение.

Поскольку в каждом поэтическом произведе-
нии отражается личность автора, то прежде чем 
выполнить лингвокультурологический анализ пе-
реводов его произведения необходимо дать крат-
кую биографическую справку и исторические 
предпосылки создания данного стихотворения.

Томас Мур (1779–1852) родился в Ирландии 
в семье виноторговца, окончил Дублинский уни-
верситет и посвятил свою жизнь поэзии. Он пере-
водил на английский язык произведения ирланд-
ской литературы, а также создавал собственные 
произведения, самым значимым из которых счи-
тается повесть «Лалла Рук» («Lalla Rookh, an ori-
ental romance), написанная в 1817 году [2]. Про-
изведения автора проникнуты духом романтизма 
и народно- освободительного движения, существо-
вавшего в Ирландии в годы написания им произ-
ведений.

В конце XVIII века в Европе возник имперский 
кризис, вызванный политическими изменениями 
в Северной Америке, которые повлекли за собой 
признание независимости США. Правительству 
Великобритании во главе с У. Питтом- младшим 
потребовались силы, чтобы навести порядок 
в стремившейся к автономии Ирландии. Ирланд-
цев вынуждали принимать новую присягу коро-
лю, которая предполагала отказ от католическо-
го вероисповедания, что вызвало гонения на ре-
лигиозной почве. У жителей отбирали земли, по-
литические и социальные права, например, право 
участвовать в голосовании. Ирландия постепен-
но начала принимать статус колонии, что не мог-
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ло не волновать население. Таким образом, об-
разовалась оппозиция, которая состояла из пред-
ставителей среднего класса, который отличался 
«инициативой, организованностью, либеральной 
ориентированностью политических взглядов» [5]. 
Важно отметить, что оппозиционное движение со-
стояло из католического населения, которое вста-
ло на борьбу с протестантами [5]. Неудачная по-
пытка восстания в 1798 году закончилась объеди-
нением Англии и Ирландии.

Несомненно, что такие значительные политиче-
ские изменения не могли не наложить отпечаток 
на культуру и, в частности, литературу, Ирландии. 
Ирландский язык попал в опалу, что побудило но-
вых ирландских писателей и поэтов активно пере-
водить написанные на родном языке произведе-
ния на английский язык, а также создавать свои 
собственные сочинения на английском языке, ко-
торый стал для ирландцев не только языком уст-
ного общения, но и превратился в родной пись-
менный язык [4].

На фоне этих драматических событий Тома-
сом Муром создаются произведения, которые от-
носятся к периоду романтизма и сочетают в себе 
«национально- специфические и общеевропей-
ские черты, отличаются многообразием форм ху-
дожественного выражения особенностей романти-
ческого мировосприятия литературной эпохи» [6]. 
Автору удалось в своих произведениях сохранить 
национальную культуру и привнести в свое твор-
чество яркую индивидуальность. Произведения 
Мура отличаются необыкновенной тонкой и неж-
ной меланхолией и полны чувства патриотизма 
и любовью к родине. Несомненно то, что Томас 
Мур получил музыкальное образование, повлияло 
на его творчество и подарило его стихотворениям 
удивительную музыкальность [8].

Произведение Томаса Мура «Those Evening 
Bells» было впервые опубликовано в 1818 го-
ду в сборнике «National Airs». Интересно, что 
стихотворение опубликовано с подзаголовком 
«Air: The bells of St. Petersburg» (колокола Санкт- 
Петербурга). Объяснения данному подзаголовку 
нет, однако, существует достоверный факт, что 
при встрече с А. И. Тургеневым в Бовуде Мур по-
сле беседы вручил тому рукопись своего произве-
дения. Возможно, именно эта беседа и послужи-
ла основой для подзаголовка. Также существует 
предположение, что текст стихотворения был на-
писан на музыку русского музыкального произве-
дения, однако достоверных подтверждений этому 
нет [3].

Русский перевод, анализируемый в данной ста-
тье, был выполнен И. И. Козловым, музыку к сти-
хам написал А. А. Алябьев, с тех пор произведе-
ние приобрело огромную популярность и стало по-
истине народной песней. Немецкий перевод осу-
ществлен Густавом Эмилем Бартелем.

Оригинальное стихотворение состоит из трех 
четверостиший, написанных четырехстопным ям-
бом с мужскими рифмами. Оба перевода сохра-
няют оригинальный размер, однако в русском пе-

реводе используются шестистишия, тем самым 
И. И. Козлов изменяет строфическое построение 
произведения. Для удобства сравнения переводов 
нами был выполнен подстрочный перевод ориги-
нального произведения.

Those evening bells! Those evening bells!
How many a tale their music tells
Of youth, and home and that sweet time,
When last I heard their soothing chime [1].
(Эти вечерние колокола! Эти вечерние колоко-

ла!/ Как много историй рассказывает их музыка/ 
О молодости, и доме и тех сладких временах, ког-
да я в последний раз слышал их успокаивающий 
звон). Колокольный звон действительно считается 
символом очищения и умиротворения. Этот сим-
вол перекликается в культурах Западной Европы 
и России. Ощущения, которые возникают у чело-
века при звуке колокола модно сравнить с чудес-
ной силой. Традиции колокольного звона пришли 
в Европу из Китая и прочно закрепились в обрядах 
богослужения. В Западной Европе колокольным 
звоном боролись с враждебными силами, отгоня-
ли беды и ненастья [7]. В русской культуре звон 
колокола, благовест, наделяется «сакральной си-
лой, или способностью вызвать чувства, затраги-
вающие глубинные струны души и памяти» [10].

Действительно, трепетное отношение к колоко-
лу прослеживается как в оригинальном произве-
дении, так и в русском переводе:

Вечерний звон, вечерний звон!
Как много дум наводит он
О юных днях в краю родном,
Где я любил, где отчий дом,
И как я, с ним навек простясь,
Там слушал звон в последний раз! [1].
Немного отличным представляется восприятие 

колокольного звона лирическим героем произве-
дения. В оригинальном тексте мелодия повеству-
ет истории, которые поддерживают романтиче-
ское настроение: так, мы видим эпитеты «sweet», 
«soothing» («сладкий», «успокаивающий»). В рус-
ском переводе мы наблюдаем существительное 
«думы», которые вызываются звучанием коло-
кола. Появляется ощущение тяжести и разлуки 
с родным домом (о чем на говорит пятая строч-
ка шестистишия). Несмотря на ареол романтики 
эстетическое настроение сопровождается мрач-
ными нотками.

Немецкий перевод добавляет эпитетов в четве-
ростишие и передает плавность, напевность и «тя-
гучесть» колокольного звона:

Beim Abendgang der Glockenlang
Ertönt so süß wie Wundersang
Von Jugendglück im Vaterhaus;
Bei Glockenlang zog einst ich aus [1].
(Вечером тягучий колокольный звон/ Звучит так 

сладко как чудесное пение/ О счастье молодости 
в отчем доме; Я уезжаю вместе с тягучим коло-
кольным звоном). Мелодия сравнивается с чудес-
ным пением, которое напоминает о счастье, о сла-
достных днях на родине. Разлука не представля-
ется такой печальной, как в русском переводе, по-
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скольку колокольный звон «тянется» вслед за ли-
рическим героем, оставляя память о юных днях.

Those joyous hours are past away,
And many a heart that then was gay
Within the tomb now darkly dwells
And hears no more these evening bells [1].
(Эти счастливые часы ушли прочь,/ И мно-

го сердец тогда были веселы/ Теперь они пребы-
вают в темной могиле/ И больше не слышат эти 
вечерние колокола). Во втором четверостишии 
появляется мотив смерти. Появляется антитеза 
«веселый- темный», которая олицетворяет жизнь 
и смерть. Звон, как символ жизни, не доносится 
больше до сердец упокоившихся в могиле. Мы мо-
жем противопоставить мелодию колокола темноте 
могилы, в которой почившие погружаются в «мо-
гильный сон»:

Уже не зреть мне светлых дней
Весны обманчивой моей!
И столько нет теперь в живых
Тогда веселых, молодых!
И крепок их могильный сон;
Не слышен им вечерний звон» [1].
Автор русского перевода также проводит про-

тивопоставление светлых, юных дней, весны жиз-
ни смерти, однако, само слово «смерть» не упо-
требляется в переводе, это всего лишь глубокий 
и крепкий сон. Мы можем говорить о том, что та-
буированная лексика, связанная с темой смерти, 
характерна для разных культур. Так, эвфемизмы 
«уйти на покой», «найти последний приют» и дру-
гие связаны с христианской идеей об обретении 
покоя в лучшем мире. В немецком тексте смерть 
также табуируется и используется эвфемистиче-
ская замена «отдыхать»:

Die schöne Zeit ist längst vorbei;
Manch Herze brach im Lebensmai,
Ruht tief im Grab und hört schon lang,
Schon lang nicht mehr der Glocken Klang [1].
(Прекрасное время давно ушло;/ Многие серд-

ца сломались весной жизни,/ Они отдыхают в глу-
бокой могиле/ И больше не слышат тягучий звук). 
В русском, так и в немецком языке функцией эв-
фемизмов является смягчение страшного слова 
«смерть», она эвфемистически описывается как 
засыпание, сон, отдых [9]. Сломленные сердца на-
шли свой покой и уход из жизни не воспринимает-
ся читателем как трагическое событие, чувствует-
ся оттенок светлой грусти.

And so ‘twill be when I am gone;
That tuneful peal will still ring on
While other bards will talk these dells,
And sing your praise, sweet evening bells [1].
(Будет так и я уйду;/ Этот мелодичный звон бу-

дет звучать/ Пока другие певцы будут говорить 
в этих долинах,/ И петь твою хвалу сладким вечер-
ним колоколам). Табуированная замена смягчает 
глагол «умирать» и мы воспринимаем смерть как 
спокойный уход из земного мира. Неизбежность 
конца не представляется такой мрачной, посколь-
ку жизнь циклична и на смену лирическому герою 
придут новые певцы, которые будут петь хвалеб-

ную песнь. Светлая печаль знаменует возрожде-
ние к новой жизни, за которую мы должны быть 
благодарны Творцу. Здесь колокольный звон оли-
цетворяет высшие силы, которые дают жизнь все-
му сущему. Более печальным представляется рус-
ский перевод:

Лежать и мне в земле сырой!
Напев унывный надо мной
В долине ветер разнесет;
Другой певец по ней пройдет,
И уж не я, а будет он
В раздумье петь вечерний звон! [1].
Эпитеты «сырой», «унывный» позволяют гово-

рить о тоске и сожалении об ушедших днях. В от-
личие от оригинала, где мы видим осязаемую 
связь лирического героя с потомками, которые по-
ют его хвалу, здесь связь сохраняется только в па-
мяти; ветер разносит прощальные слова и вечер-
ний звон предназначен для другого певца. Несмо-
тря на несомненную цикличность жизни, следы 
почившего певца стерты временем и лишь ветер 
напоминает о них.

В немецком переводе мы также видим преем-
ственность судьбы:

Und so Wilds sein, wenn ich einst todt:
Die Glocke tönt um’s Abendrot,
Nur Andre ziehn das Tahl entlang
Und preisen laut der Glocken Klang [1].
(И будет странно, когда я умру:/ Колокол зво-

нит на закате,/ Другие потянутся в долину/ И гром-
ко будут восхвалять колокольный звон). Колокол 
продолжает звонить во все времена, одни уходят, 
чтобы оставить место другим, таким же молодым 
и веселым, которые продолжат дело ушедших 
в последний путь.

Как мы можем видеть, переводчикам удалось 
сохранить эстетическое настроение оригиналь-
ного текста, передав основной его мотив светлой 
грусти об ушедшей молодости и о грядущих поте-
рях. Образ колокольного звона прочно укоренил-
ся в культурах стран носителей языка, что дела-
ет перевод стихотворения по-настоящему родным 
и близким широкому кругу читателей. Главный 
образ произведения находит свое отражение как 
в культуре Западной Европы, так и в русской куль-
туре, следовательно, он понятен и близок носите-
лям языка. Несмотря на незначительные расхож-
дения в эпитетах и структуре стихотворения мы 
можем сказать, что переводы несомненно близки 
к оригиналу и сохраняют мысли автора о идее про-
изведения.
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CULTURAL AND HISTORICAL BACKGROUND AND 
LINGUOCULTURAL ANALYSIS OF TRANSLATIONS OF 
THOMAS MOORE’S POEM «THOSE EVENING BELLS» 
INTO RUSSIAN AND GERMAN

Pavlova Maria Nikolaevna
St. Petersburg State University aerospace instrumentation

This article presents the historical and cultural background of Thom-
as Moore’s poem ‘Those Evening Bells’ and provides a comparative 
linguocultural analysis of its translations into Russian and German. 
The history of Ireland is rich in dramatic historical events that have 
affected the development of culture and, in particular, literature of 
this country. For a long time the national culture and language of the 
Irish was under prohibition, which led to the partial disappearance of 
literature in the Irish language. However, despite the fact that since 
the XIX century the written language and language of communica-
tion for the Irish became English, they managed to convey their na-
tional flavour in literary works. One such work is ‘Those Evening 
Bells’ by Thomas Moore, which is imbued with the melody and aes-
thetic mood of the national colour. The work has been translated 
into several languages, notably Russian and German. In Russian 
culture, I. I. Kozlov’s translation of the poem under the title ‘Evening 
Ringing’ was so well received that many people regard this version 
of the work as a folk work. The article provides a brief historical and 
biographical background, as well as a linguocultural analysis of the 
translations of the work. The article ends with conclusions that have 
been drawn after studying the material.

Keywords: Thomas Moore; bell ring; linguoculturology; Ireland; 
translation.
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юридических текстов на основе обобщения опыта вузов МВД

Плахотнюк Людмила Алексеевна,
кандидат филологических наук, доцент, кафедра иностранных 
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В статье рассматриваются наиболее эффективные стратегии 
обучения аналитическому чтению англоязычной юридической 
литературы при изучении дисциплин «Иностранный язык» 
и «Иностранный язык в сфере юриспруденции» в вузах сис-
темы МВД России. Обучение аналитическому чтению, а также 
переводу при изучении юридического английского языка на-
правлено на формирование у обучающихся понимания взаи-
мосвязей в иноязычном тексте, его структурной организации, 
коммуникативной ценности, отношений между частями текста 
с помощью лексических и грамматических средств связности 
и индикаторов в юридическом дискурсе. В качестве основных 
техник осуществления аналитического чтения англоязычных 
юридических текстов были изучены следующие: предваритель-
ный просмотр, контекстуализация, анкетирование для понима-
ния смысла и запоминания юридических терминов, изложение 
и суммирование информации, полученной при чтении, оцен-
ка аргументации. При изучении методик, обучающих чтению 
иноязычных текстов, целесообразно рассматривать аналити-
ческое чтение как средство формирования смежных речевых 
умений и языковых навыков, поскольку в тексте языковыми 
средствами закодирована информация, которую необходимо 
понять и раскодировать, опираясь на имеющиеся у обучающе-
гося знания о языковых явлениях, событиях.

Ключевые слова: аналитическое чтение, иноязычный юриди-
ческий текст, перевод, юридический дискурс, контекстуализа-
ция, анкетирование, изложение, суммирование информации.

Обучение чтению англоязычной юридической 
литературы на занятиях по иностранному языку 
в вузах системы МВД России опирается на требо-
вания государственного образовательного стан-
дарта, который ставит задачи формирования на-
выков иноязычной коммуникации на уровне ком-
муникативной компетенции в говорении, аудиро-
вании, письме и в чтении. При проведении иссле-
дования наиболее продуктивных путей обучения 
чтению этот процесс рассматривался как один 
из способов формирования смежных речевых 
умений и языковых навыков. Задача обучающихся 
при работе с иноязычным текстом выявить ту ин-
формацию, которая закодирована в нем языко-
выми средствами, и которую необходимо понять, 
опираясь на имеющиеся у обучающегося знания 
о языковых процессах. [2, с. 83].

Обучение стратегиям аналитического чтения 
(analytical reading) англоязычных юридических 
текстов на практических занятиях по дисципли-
нам «Иностранный язык» (специальность 40.05.01 
Правовое обеспечение национальной безопасно-
сти и 40.05.02 Правоохранительная деятельность) 
и «Иностранный язык в сфере юриспруденции» 
(направление подготовки 40.03.01 Юриспруден-
ция) служит формированию рецептивных навы-
ков, необходимых для освоения грамматических 
конструкций и профессионально ориентирован-
ного терминологического минимума по темам, на-
пример, «Drug Related Crimes”, “Crime. Classifica-
tion of Crimes”, “Types of Psychotropic Substances”, 
“Crime Investigation” и другим, включенным в тема-
тические планы по иностранному языку указанных 
дисциплин. Изучаемые на занятиях юридические 
термины тесно связаны с такими актуальными для 
освоения иноязычного материала понятиями как 
«drugs», «drug addiction», «psychotropic substanc-
es», «investigation of drug related crimes», «untidrug 
activities», «law enforcement» и т.д.

Цель данной работы состоит в исследовании 
методик, обучающих аналитическому чтению ан-
глоязычной юридической литературы, а также 
методик, активно участвующих в формировании 
лексических навыков и способствующих эффек-
тивному усвоению юридической терминологии об-
учающимися на занятиях по иностранному языку 
в вузах системы МВД России.

Цель исследования определила следующие за-
дачи:

1. Изучить методические приемы обучения 
аналитическому чтению иноязычных юридиче-
ских текстов, которые используются на занятиях 
по иностранному языку в образовательных орга-
низациях системы МВД России.
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2. Определить наиболее продуктивные груп-
пы заданий, используемые при обучении анали-
тическому чтению иноязычных текстов на заняти-
ях по дисциплинам «Иностранный язык» и «Ино-
странный язык в сфере юриспруденции».

3. Рассмотреть возможности использования 
методик, обучающих аналитическому чтению ино-
язычных текстов, для повышения эффективности 
усвоения юридических иноязычных терминов обу-
чающимися вузов МВД России.

При решении поставленных задач необходимо 
учитывать важность формирования лексическо-
го навыка. Работа над иноязычным юридическим 
текстом должна включать изучение слов и слово-
сочетаний, включенных в лексические минимумы, 
разработанные по изучаемым темам дисциплин 
«Иностранный язык» и «Иностранный язык в сфе-
ре юриспруденции». Только в этом случае мы мо-
жем говорить об эффективности чтения как объ-
екта изучения и способа получения значимой ин-
формации. [3, с. 56].

Аналитическое чтение предполагает извлече-
ние информации из иноязычного текста для по-
полнения своих знаний в сфере юриспруденции. 
Иноязычный текст является основой для освое-
ния юридической терминологии, необходимой для 
осуществления коммуникации на иностранном 
языке на профессиональные темы. Проблема ос-
воения стратегии аналитического чтения рассма-
тривалась в работах известных ученых, таких как 
И. Л. Бим, Г. В. Роговой, Ф. М. Рабинович и Т. Е. Са-
харовой, А. Н. Щукина. [1, с. 10].

Методика обучения аналитическому чтению 
иноязычной юридической литературы представ-
ляет собою целостную систему, формирующую 
навыки работы с информацией в процессе чтения 
и перевода текста.

Рассмотрим некоторые наиболее эффектив-
ные стратегии осуществления аналитического 
чтения юридических текстов в процессе изучения 
дисциплин «Иностранный язык» и «Иностранный 
язык в сфере юриспруденции».

1. Работа с иноязычным юридическим тек-
стом начинается с составления списков для чте-
ния. Целью такого действия является ознакомле-
ние с ключевой литературой по темам, изучаемым 
в рамках дисциплин «Иностранный язык» и «Ино-
странный язык в сфере юриспруденции». Исполь-
зуя списки для чтения, обучающийся прочесть 
примерно три ключевых текста по каждой теме. 
Преподаватель должен определить именно те тек-
сты для чтения, которые включают объем иноя-
зычных юридических терминов, необходимых для 
усвоения обучающимися в процессе изучения те-
мы. Целесообразно в той связи использовать про-
смотровое чтение журнальных статей, заголовков 
и подзаголовков разделов статей. Этот шаг помо-
жет не только осмыслить текст, но и определить 
тип и объем информации, на котором обучающие-
ся должны сосредоточиться.

2. Осуществляя аналитическое чтение иноя-
зычного юридического материала, обучающиеся 

овладевают навыком предварительного просмо-
тра или ознакомления с текстом перед его деталь-
ным прочтением. Такое действие позволяет полу-
чить представление о содержании текста и его ор-
ганизации. На этом этапе обучающийся получает 
необходимую информацию из заголовка текста, 
а также других вводных материалов.

3. Обучающиеся должны владеть навыком кон-
текстуализации прочитанного материала. Такое 
действие осуществляется при помещении текста 
в его исторический и культурный контексты. При 
чтении текста обучающиеся рассматривают по-
лучаемую информацию через призму своего соб-
ственного опыта. Трудность понимания терминов 
и их значений в иноязычном юридическом тексте 
определяется смысловой направленностью ин-
формации, заключенной в контексте.

4. Практика анкетирования по содержанию ма-
териала для чтения и перевода иноязычной юри-
дической литературы используется для решения 
задачи понимания и запоминания юридических 
терминов, содержащихся в англоязычном тек-
сте. Преподаватель задает обучающимся вопро-
сы о прочитанном для контроля понимания мате-
риала. Для обучения навыку концентрации вни-
мания на содержании текста будет полезно, если 
обучающиеся составят вопросы сами, когда будут 
читать текст в первый раз. С помощью подобной 
практики при выполнении сложных академиче-
ских чтений максимальное понимание текста и его 
запоминание достигается именно тогда, когда во-
прос составляется к каждому абзацу или краткому 
разделу. Вопрос должен отражать главную идею 
прочитанного абзаца.

5. Изложение и суммирование информации. 
При чтении текста, обучающийся должен выде-
лить основные идеи и переформулировать их сво-
ими словами. При осуществлении стратегий из-
ложения и суммирования прочитанного полезным 
для понимания содержания и структуры текста 
может стать составление глоссария по материалу 
текста. В глоссарий должны быть включены тер-
мины, используемые в тексте. В изложении обу-
чающийся передает основные компоненты содер-
жания текста, при обобщении он должен кратко 
сообщить основные аргументы. Изложение может 
быть частью процесса аннотирования. Ключом как 
к изложению, так и к подведению итогов является 
умение отличать основные идеи от вспомогатель-
ных.

6. Проверка понимания логики текста, а также 
достоверности иноязычного материала, предна-
значенного для чтения и перевода, осуществля-
ется с использованием такого метода, как оцен-
ка аргументации. В каждом тексте присутствуют 
утверждения, с которыми мы либо соглашаемся, 
либо опровергаем их. Каждый аргумент требует 
доказывания. В тексте делается вывод, форму-
лируется идея, высказывается мнение, суждение 
или точка зрения, с которой читатель должен со-
гласиться или не согласиться. Работа с текстом 
в этом случае должна учитывать такие аспекты, 
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как разделяемые убеждения и доказательства, ко-
торые дают читателям основание принять вывод. 
На базовом уровне, для того чтобы аргумент был 
приемлемым, подтверждение должно соответ-
ствовать заявлению, а утверждения должны быть 
согласованы друг с другом.

Проведенное исследование позволяет сделать 
вывод о том, что формирование рецептивных на-
выков при обучении аналитическому чтению ан-
глоязычных юридических текстов на занятиях 
по дисциплине «Иностранный язык» по специаль-
ностям 40.05.01 Правовое обеспечение нацио-
нальной безопасности, 40.05.02 Правоохранитель-
ная деятельность, а также при изучении дисципли-
ны «Иностранный язык в сфере юриспруденции» 
(направление подготовки 40.03.01 Юриспруден-
ция) в вузах системы МВД России осуществляет-
ся при активном использовании списков для чте-
ния, предварительного просмотра материала для 
чтения и перевода, контекстуализации, анкетиро-
вания для понимания и запоминания, изложения 
и суммирования информации, оценки аргумента-
ции. Такие действия служат активному формиро-
ванию рецептивного навыка в системе развития 
иноязычной профессионально- коммуникативной 
компетенции обучающихся в рамках решения за-
дачи совершенствования навыков чтения и пере-
вода англоязычной юридической литературы и ов-
ладения иноязычной терминологической юридиче-
ской лексикой.
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ANALYSIS OF THE METHODOLOGY OF TEACHING OF 
ANALYTICAL READING ENGLISH- LANGUAGE LEGAL 
TEXTS BASED ON THE GENERALIZATION OF THE 
EXPERIENCE OF UNIVERSITIES OF THE MINISTRY OF 
INTERNAL AFFAIRS

Plakhotnyuk L. A.
Siberian Law Institute of the Interior of Russia

The article discusses the most effective strategies for teaching an-
alytical reading of English- language legal literature, which are used 
while studying the disciplines “Foreign language” and “Foreign lan-
guage in the field of jurisprudence” in Law Institutes of the Minis-
try of Internal Affairs of Russia. Teaching analytical reading and 
techniques of translation in the study of legal English is aimed at 
forming students’ understanding of the interrelationships in a for-
eign language text, its structural organization, communicative value, 
relations between parts of the text using lexical and grammatical 
means of coherence and indicators in legal discourse. The follow-
ing techniques of teaching analytical reading were studied as the 
main means for carrying out reading of English- language legal texts: 
preview, contextualization, questionnaires to understand the mean-
ing and memorize legal terms, presentation and integration of ob-
tained information in research, assessment of argumentation. It is 
advisable to consider reading as a means of forming speech and 
language skills, since information that is encoded in the text by lan-
guage means must be understood and decoded, this work is based 
on the knowledge of language phenomena and events available to 
the student.

Keywords: analytical reading, foreign language legal text, transla-
tion, legal discourse, contextualization, questionnaires, presenta-
tion, integration of information.
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Байесовские Сети Убеждений для решения проблем НЛП
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В корпусной лингвистике маркировка части речи (POS tagging 
or PoS tagging or POST), также называемая грамматической 
маркировкой, представляет собой процесс разметки слова 
в тексте (корпусе) с точки зрения его принадлежности опреде-
ленной части речи. Данная маркировка основана как на опре-
делении значений слова, так и на контексте его употребления.
Алгоритмы маркировки частей речи делятся на две различные 
группы: основанные на правилах и стохастические.
Исследования по маркировке частей речи доказали, что ал-
горитмы, основанные на правилах, требуют учета множества 
правил, что в естественном языке в принципе невозможно, 
чрезвычайно сложны и дороги. А стохастические алгоритмы, 
основанные на вероятностных методах, показывают хорошие 
результаты и кажутся более подходящими. Маркировка ча-
стей речи –  это первый шаг для распознавания именованных 
объектов, что очень важно для понимания семантики текста. 
В последнее время появилось множество моделей глубокого 
обучения для частеречной маркировки. Большинство из них 
основаны на контролируемом обучении и требуют больших 
вычислительных мощностей и времени для получения весов, 
позволяющих получать правильные результаты для новых 
данных. Можно ли использовать для этих целей другую веро-
ятностную модель без обучения и на небольших данных? Мы 
считаем, что Байесовские сети Доверия (Bayesian Belief Net-
works) могут служить основой таких моделей.

Ключевые слова: обработка естественного языка, байесов-
ские сети убеждений, маркировка POS, модели n-грамм, оцен-
ка максимального правдоподобия.

Введение

Модели, которые присваивают вероятности после-
довательностям слов, называются языковыми мо-
делями. Самая простая модель, присваивающая 
вероятности предложениям и последовательностям 
слов –  N-грамма. N-грамма –  это последователь-
ность из n элементов. 2-грамма (биграмма) –  это 
последовательность из двух слов, а 3-грамма (три-
грамма) –  это последовательность из трех слов. 
Очень важным является понимание того, как ис-
пользовать модели n-грамм для оценки вероятности 
последнего элемента n-граммы с учетом предыду-
щих слов, а также для присвоения вероятностей це-
лым последовательностям. Обычно слово «модель» 
опускается, и используется термин «n-грамма» для 
обозначения либо самой последовательности слов, 
либо прогнозирующей модели, которая присваива-
ет ей вероятность. Модели N-грамм намного про-
ще, чем современные модели, основанные на RNN 
и трансформерах, и они являются важным осново-
полагающим инструментом для понимания фунда-
ментальных концепций языкового моделирования 
[1].

Для совместной вероятности каждого слова 
в последовательности, имеющего определенное 
значение P(X1 = w1, X2 = w2, X3 = w3,…, Xn = wn), 
можно использовать последовательность P(w1, 
w2,…, wn). Чтобы это рассчитать эту вероятность, 
используем цепное правило вероятности в приме-
нении к словам:

 

( ) ( )

( ) ( )
n

k

P w n P w P w |w n

P wn|w n P wk|w k
1

( 1: ) 1 2 1: 1

1: 1 1: 1  .
=

= − …

… − = −∏
 (1)

Цепное правило показывает связь между вы-
числением совместной вероятности последова-
тельности и вычислением условной вероятности 
слова с учетом предыдущих слов. Уравнение 1 
предполагает, что мы можем оценить совмест-
ную вероятность всей последовательности слов, 
перемножив ряд условных вероятностей. Но дело 
в том, что мы не знаем никакого способа вычис-
лить точную вероятность слова, учитывая длин-
ную последовательность предшествующих слов, 
P(wn|w1: n-1). Язык очень разнообразный и редко 
встретишь одинаковую последовательность слов 
в двух разных предложениях, поэтому мы можем 
аппроксимировать историю только по нескольким 
последним словам.

Если задана вероятность биграммы на основе 
вероятности отдельного слова, мы может рассчи-
тать вероятность всей последовательности, заме-
нив уравнение (1) на (2).
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На этих идеях Даниэля Журавского и Джейм-
са Мартина основана N-граммная модель расче-
та вероятности появления следующего слова в по-
следовательности. А можно ли использовать этот 
принцип для расчёта вероятности не самой лексе-
мы, а ее части речи в последовательности?

Методы исследования

Мы можем применить тот же принцип к разметке 
частей речи. Поэтому мы используем последова-
тельность из 4 слов, чтобы достичь оценки макси-
мального правдоподобия на основе существующих 
примеров, чтобы назначить правильную часть речи 
определенному элементу предложения. Прежде все-
го, нам следует представить предложение в виде 
линейного графа (рис. 1).

Рис. 1. Представление предложения в виде линейного 
графа

В английском языке много слов, которые име-
ют разное употребление, поэтому они принадле-
жат к разным частям речи (табл. 1).

Таблица 1. Разнообразие употреблений слов с точки зрения 
частей речи

Man noun verb

loves noun verb

his pronoun

wife noun verb

deeply adverb

Извлекая все возможные варианты исполь-
зования каждого слова данного предложения 
из онлайн- словаря, мы можем организовать их 
в словарь: {‘man’: [‘noun’,’verb’], ‘loves’: [‘verb’, 
‘noun’], ‘his’: [‘pronoun’], ‘wife’: [‘verb’, ‘noun’], ‘deep-
ly’: [‘adverb’]}

Каждый элемент словаря содержит каждое 
слово предложения, и все их соответствующие ва-
рианты употребления взяты из онлайн- словаря. 

В связи с тем, что предложение можно рассматри-
вать как линейный граф, узлы которого могут при-
надлежать разным частям речи, мы считаем Байе-
совские Сети Доверия лучшим инструментом для 
достижения нашей цели.

По этой причине мы хотим построить модель, 
в которой будет указано, какие переменные явля-
ются зависимыми, независимыми или условно не-
зависимыми. Мы также хотим отслеживать в ре-
жиме реального времени, как изменяются вероят-
ности событий по мере появления в модели новых 
данных. Именно здесь пригодятся Байесовские 
сети Доверия (BBN), поскольку они позволяют нам 
построить модель с узлами и направленными ре-
брами, четко описывая отношения между пере-
менными.

Технически в BBN никакого обучения не прово-
дится. Мы просто определяем, как различные уз-
лы в сети связаны друг с другом. Затем мы наблю-
даем, как меняются вероятности после передачи 
некоторых свидетельств в конкретные узлы. Поэ-
тому выделяем вероятностные графические моде-
ли в отдельную категорию (см. ниже).

Байесовские сети Доверия (BBN) –  это вероят-
ностная графическая модель, которая представ-
ляет набор переменных и их условных зависимо-
стей через направленный ациклический граф.

Используя вышеизложенное, мы можем сфор-
мулировать связь между переменными (узлами):

Независимость: A и C независимы друг от дру-
га. То же самое относится и к B и C. Это потому, 
что знание того, произошло ли C, не меняет наших 
знаний об A или B, и наоборот.

Зависимость: B зависит от A, поскольку A яв-
ляется родителем B. Эту связь можно записать как 
условную вероятность: P(B|A). D также зависит 
от других переменных, и в данном случае от двух 
из них –  B и C. Опять же, это можно записать как 
условную вероятность: P(D|B, C).

Условная независимость: D считается ус-
ловно независимым от A. Это происходит потому, 
что как только мы узнаем, произошло ли событие 
B, A становится нерелевантным с точки зрения 
D. Другими словами, верно следующее:

P(D|B, A) = P(D|B).

Результаты

Прежде всего, нам нужно импортировать все биб-
лиотеки (рис. 2).

Рис. 2

Чтобы определить возможные варианты упо-
требления слов, мы используем части речи следу-
ющим образом: partsofspeech=[‘Adverb’,’Noun’,’Par-
ticiple’,’Adjective’,’Pronoun’, ‘Verb’, ‘Article’]

Во-вторых, чтобы наш BBN давал правильные 
результаты, нам нужен довольно большой набор 
данных, содержащий правильные комбинации ча-
стей речи (рис. 3).
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Рис. 3. Данный датасет содержит более 100 строк.

Для автоматического расчета вероятностей ка-
ждой части речи для каждого слова в зависимости 

от его положения на графе мы используем функ-
цию следующим образом (рис. 4).

Рис. 4

Аргументы, используемые в этой функции, сле-
дующие: дочерний элемент –  имя столбца. Par-
ent1 –  это соседний узел, вероятность которого 
определяют вероятности объектов данного мно-
жества узлов. Родитель 2 определяет другой со-

седний узел, определяя вероятности заданных уз-
лов.

Чтобы начать определять часть речи левого 
элемента предложения, то надо это представить 
следующим образом (рис. 5).

Рис. 5. Представление слов в предложении как ориентированный граф
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В следующем листинге мы устанавливаем уз-

лы, а также их зависимости. На этом рисунке мы 
показываем, как выглядело бы распределение 

вероятностей для каждого узла, если бы каждый 
узел представлял собой весь набор частей речи 
(рис. 6).

Рис. 6

Рис. 7

Рис. 8
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Но мы находимся в гораздо более выгодной ситу-
ации, поскольку онлайн- словарь предоставляет нам 
гораздо более узкий набор частей речи для каждого 
слова. Итак, у нас это выглядит как на рис. 7.

Как мы видим, можно уменьшить вероятности 
каждого узла до двух элементов или даже до од-
ного, что серьезно снижает возможную ошибку 
и увеличивает скорость принятия решений в не-
сколько раз (рис. 8).

Узел Н4 соответствует слову “wife”, Н3 –  ‘his’, 
Н2 –‘loves’ и Н1 –  ‘man’.

Как мы видим, часть речи исходного узла 
(“wife”), была определена неправильно, поскольку 
в сети недостаточно статистики для принятия пра-
вильного решения.

Но как только мы приближаемся к левому уз-
лу, вероятности дают все более и более правиль-

ные предсказания. А первое слово предложения 
получает 66% ответов, что это существительное, 
и 33%, что это глагол.

Конечно, влияние последнего узла “wife” на пер-
вый ‘man’ не так уж велико, но эти связи представ-
ляют предложение как целостную структуру, уве-
личивающую шансы получить правильный ответ, 
а не набор отдельных слов.

Отметим, что вначале мы хотим задать узлы 
очень широко, но изменить их позже, не меняя 
их структуру. Поэтому нам приходится прибегать 
к так называемым доказательствам.

Как мы видим, существует совпадение в том, 
как мы рассматриваем предложение как линей-
ный граф и как ациклический ориентированный 
граф, которыми обычно и являются Байесовские 
Сети Доверия (рис. 9).

Рис. 9

Рис. 10



457

СОВРЕМ
ЕННОЕ ПЕД

АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Здесь на основе узлов, принимающих всевоз-

можные потенциальные части речи, мы заранее 
определяем каждый узел 4-граммы, кроме перво-
го, и получаем следующие результаты (рис. 10).

Как мы видим, первый узел квалифицирует-
ся как местоимение, что может быть правильным 
в некоторых случаях. Но проблема в том, что наш 
набор данных не идеален (рис. 11).

Рис. 11

Рис. 12

Как мы уже говорили, мы используем 4-грам-
мовую структуру, чтобы не перегружать сеть.

Как только мы получили первую часть речи, 
можно переходить ко второй.

Можно допустить, что второе слово определя-
ется своим окружением с обеих сторон: как пер-
вое слово, так и два последующих. Здесь очень 
удобно использовать данные для первого слова 
и ближайших множеств в соответствии с данными 
онлайн- словаря (рис. 12).

Устанавливая такое свидетельство для первого уз-
ла, априори квалифицируя его как «Существительное», 
и используя короткие версии двух других узлов, мы 
определяем второе слово предложения как «Глагол».

Для этого нам нужно построить такой график 
(рис. 13).

Рис. 13
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Где, с точки зрения Байесовского подхода, вто-
рой узел находится под влиянием первого, треть-
его и косвенно четвертого узлов. Таким образом, 
мы можем установить, к какой части речи относит-
ся каждое слово в предложении.

Выводы

Прежде всего, можем отметить важное для нас со-
впадение: мы представляем предложение в виде ли-
нейного графа, и подход, используемый в BBN, тот 
же.Во-вторых, этот тип сетей очень быстр и достига-
ет максимальной правдоподобия для каждого узла 
без обучения, а только на основе статистических 
вычислений. В настоящее время этот подход редко 
применяется, но представляет собой легковесную 
структуру, требующую очень ограниченного коли-
чества примеров в наборе данных, и может широко 
использоваться в процессе решения проблем НЛП.

Литература

1. D. Jurafsky, James H. Martin Speech and Lan-
guage Processing. An Introduction to Natural Lan-
guage Processing, Computational Linguistics, and 
Speech Recognition. Prentice Hall PTR, Upper 
Saddle River, NJ,

2. Flawson Tong Graph “Embedding for Deep 
Learning”, https://towardsdatascience.
com/overview-of-deep-learning-on-graph- 
embeddings-4305c10ad4a4

3. Connor Shorten “Embedding Graphs with 
Deep Learning”, https://towardsdatasci-
ence.com/embedd ing-  g raphs-wi th -deep-
learning-55e0c66d7752

4. Flawson Tong “Everything you need to learn 
about graph theory”, https://towardsdatascience.
com/graph- theory-and-deep-learning-know-
hows-6556b0e9891b

5. Hobson Lane, Cole Howard, Hannes Max Hapke 
“Natural Language Processing in Action”, Man-
ning// Shelter Island

6. Eugenio Zuccarelli. “Handling Categorical Da-
ta. The Right Way”, https://towardsdatasci-
ence.com/handling- categorical-data-the-right-
way-9d1279956fc6

7. Stiven Skiena Algoritmy. Rucovodstvo po razrabot-
ke “Algorithms. Guidelines for developing –2 edi-
tion”: Tranlated from English,- Saint- Petersburg: 
BVH-Petersburg, 2011,-720 pp-66p.

8. “Graph Neural Network”, https://neerc.ifmo.ru/wiki/

9. Tobias Skovgaard Jepsen. “How to do Deep 
Learning on Graphs with Graphs Convolution-
al Networks”, https://towardsdatascience.com/
how-to-do-deep-learning-on-graphs-with-graph- 
convolutional-networks-7d2250723780

BAYESIAN BELIEF NETWORKS FOR SOLVING NLP 
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In corpus linguistics, part-of-speech tagging (POS tagging or PoS 
tagging or POST), also called grammatical tagging, is the process of 
marking a word in a text (corpus) from the point of view of its belong-
ing to a certain part of speech. This labeling is based both on the 
definition of the meaning of the word and on the context of its use.
Part-of-speech tagging algorithms fall into two different groups: rule-
based and stochastic.
Research on part-of-speech tagging has proven that rule-based al-
gorithms require multiple rules to be taken into account, which is 
basically impossible in natural language, and are extremely com-
plex and expensive. And stochastic algorithms based on probabil-
istic methods show good results and seem more suitable. Part-of-
speech tagging is the first step in named entity recognition, which 
is critical to understanding the semantics of text. Recently, many 
deep learning models for part-time labeling have emerged. Most of 
them are based on supervised learning and require a lot of comput-
ing power and time to obtain weights that can produce correct re-
sults for new data. Is it possible to use another probabilistic model 
for these purposes without training and on small data? We believe 
that Bayesian Belief Networks can serve as a basis for such models.

Keywords: Natural language processing, Bayesian Belief Net-
works, POS tagging, n-gram models, maximum likelihood estima-
tion.
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Статья посвящена изучению французских паремий с лек-
семами «nourriture», «repas» и «manger», которые являются 
компонентами семантического поля «Еда». Цель исследова-
ния состоит в изучении семантических особенностей паремий 
и особенностей отражения ими французских национальных 
традиций в сфере питания. В статье уточнено понятие паре-
мии, выявлена более высокая частотность лексемы «manger» 
в качестве источника образования паремий о еде. Особое вни-
мание уделено семантической классификации паремий, в ходе 
которой были выявлены три тематические группы. Подробно 
рассмотрены стереотипные народные представления о роли 
еды в жизни человека, о пользе и вреде отдельных продуктов, 
влиянии социальных факторов на количество и качество еды. 
На основе анализа эмпирического материала описаны этниче-
ские особенности паремий, выявлены особенности националь-
ного мировоззрения.

Ключевые слова: паремия, французский язык, семантическое 
поле «Еда», лингвокультурология, стереотип.

Введение

В статье анализируются французские паремии, 
в состав которых входят лексические единицы, явля-
ющиеся компонентами семантического поля «Еда».

Актуальность исследования паремий обуслов-
лена неослабевающим интересом ученых к вопро-
сам отражения в языке культуры народа, а так-
же необходимостью более детального изучения 
французских паремий как носителей национально- 
культурной информации.

Объект исследования –  французские паре-
мии, содержащие лексемы «nourriture», «repas» 
и «manger», используемые в прямом значении. 
Мы разделяем мнение Л. А. Новикова и И. А. Стер-
нина, считающих, что семантическое поле может 
включать однородные и разнородные элемен-
ты, т.е. единицы, относящиеся не только к одной 
и той же, но и к разным частям речи [4; 7]. В связи 
с этим в корпус примеров для анализа были вклю-
чены паремии с существительными- синонимами 
«nourriture», «repas» (еда, пища), которые обла-
дают наиболее общим значением и являются цен-
тральным понятием данного семантического поля, 
а также лексема «manger», которая чаще всего 
функционирует как глагол (есть / питаться) и обо-
значает процесс приема пищи, а в просторечии 
употребляется в качестве существительного и яв-
ляется синонимом существительных «nourriture» 
и «repas» [12, с. 1144].

Цель исследования –  выявить лексико- 
семантические характеристики паремий и особен-
ности отражения ими французских национальных 
традиций в сфере питания.

Материалом исследования послужили приме-
ры французских паремий, полученные методом 
сплошной выборки из открытой электронной базы 
данных [11].

Для достижения поставленной цели в работе 
использовалась комплексная методика исследо-
вания, включающая методы описательного, кон-
текстуального, семантического и культурологиче-
ского анализа.

Основная часть

Понятие паремии. В современной науке паремии 
считаются одним из важных способов репрезента-
ции языковой картины мира, они являются сред-
ством отражения культурно- национального опыта 
и традиций. В научной литературе нет однозначной 
дефиниции термина «паремия». Исходя из этимо-
логии слов, Л. В. Савенкова определяет паремию 
как «устойчивое в языке и воспроизводимое в речи 
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анонимное изречение, пригодное для употребления 
в дидактических целях» [6]. В имеющихся определе-
ниях паремий выделяются их ведущие характери-
стики: устойчивость в языке и воспроизводимость 
в речи, клишированность, афористичность и сен-
тенциозность, синтаксическое оформление в виде 
простого полного или незаконченного предложе-
ния (иногда сложного предложения), лаконичность, 
ритмичность, употребление в дидактических целях. 
В состав паремий включают пословицы, поговорки 
и пословично- поговорочные комплексы [1, с. 311; 
2; 9, с. 36]. Важнейшей характеристикой паремий 
является способность отражать определенную сте-
реотипную жизненную ситуацию, содержать на-
ставление, основанное жизненном опыте. Паремии 
передают типовые народные представления о раз-
личных фрагментах действительности, и поэтому 
они могут играть роль стереотипов.

В нашем исследовании мы разделяем точку 
зрения ученых на паремию как на общее, родовое 
понятие для малых фольклорных форм. По опре-
делению Х. Севилья Муньос, к сентенциозным 
или паремическим высказываниям относятся по-
словицы, поговорки, максимы, поговорочные сло-
восочетания и т.п., которые содержат народную 
мудрость в виде лаконичных и легко запоминаю-
щихся предложений, передающихся из поколения 
в поколение посредством устной традиции, а так-
же в письменной форме благодаря сборникам, ан-
тологиям и другим письменным документам как 
религиозного, так и светского характера [14].

Несмотря на то, что устная традиция постепен-
но теряет свою силу, начиная с первой половины 
20 века, наблюдается растущий интерес к сбору, 
сохранению и изучению паремий, в частности так 
называемых народных паремий (пословиц и по-
говорок). В журналах, посвященных фолькло-
ру и устной литературе, публикуются статьи, по-
священные паремиологии. С 1984 года выходит 
специализированный научный журнал Proverbium, 
публикующий результаты исследований в области 
паремиологии на английском, немецком, француз-
ском, русском и испанском языках, который в на-
стоящее время является электронным журналом 
с открытым доступом.

Семантика паремий. Французские паремии 
с компонентами семантического поля «Еда» пред-
ставляют большой интерес как явление языка 
и фольклора. Они служат как для описания соб-
ственно темы питания, так и для хранения и пере-
дачи информации о стереотипных представлениях 
французского народа о еде и ее роли в жизни че-
ловека.

Разделяя мнение В. С. Ильясова о том, что се-
мантическое поле, характеризующее питание, 
«ориентировано на взаимодействие нескольких 
понятийных областей», в настоящем исследо-
вании при описании и классификации примеров 
мы выделяем паремии трех тематических групп: 
1) паремии, передающие представление о том, 
что еда –  это физиологическая потребность чело-
века, жизненная необходимость; 2) паремии, отра-

жающие представления о пользе и вреде отдель-
ных продуктов питания; 3) паремии, отражающие 
отношение к еде, зависимость качества и количе-
ства еды от социальных факторов [3].

Количественный анализ имеющихся приме-
ров показал доминирование паремий с лексемой 
«manger» (80%), а также количественное преоб-
ладание примеров первой и третьей тематической 
групп. Следует отметить, что предлагаемая в дан-
ной работе классификация паремий не является 
жесткой, так как не всегда возможно однозначно 
отнести паремии к той или иной тематической об-
ласти. В приводимых примерах сохраняются осо-
бенности орфографии и синтаксиса источника 
[11].

В тематическую группу «Еда –  жизненная необ-
ходимость» в данном исследовании включены па-
ремии, указывающие на физиологическую зави-
симость человека от еды, фиксирующие состоя-
ние здоровья и физиологические ощущения че-
ловека, связанные с наличием или отсутствием 
еды. В паремиях прослеживается мысль о том, что 
пища необходима каждому живому существу, что-
бы жить и выжить, люди должны есть. Эта фунда-
ментальная потребность основана на конечности 
человека и его зависимости от природы и других 
людей.

Поэтому закономерно во французских пареми-
ях отражены следующие стереотипные представ-
ления народа:
– без еды жить невозможно: Sans manger, on ne 

peut vivre; On peut se passer de boire, non de man-
ger (Мы можем обойтись без питья, но не без 
еды);

– хорошее питание –  полезно для здоровья: Qui 
fait un bon repas ne pâtit point toute sa vie (Тот, 
кто хорошо ест, не страдает всю свою жизнь); 
C’est la bonne nourriture qui rend la jeunesse à 
l’homme (Хорошая еда возвращает человеку 
молодость); Bien boire et bien manger rendent le 
visage rayonnant (Хорошее питье и хорошее пи-
тание делают лицо сияющим);

– и, наоборот, отсутствие еды вредно для здоро-
вья: Sans manger est nuisible à la santé (Не есть 
вредно для здоровья); Ca va mal lorsqu’on ne 
peut plus manger (Плохо, когда ты больше не мо-
жешь есть);

– многие болезни от голода: Douleur de tête veut 
manger (Головная боль, хочется есть); поэто-
му лучше съесть хоть что-нибудь, чем страдать 
от голода: Il vaut mieux manger du pain de son, 
que de n’en manger pas du tout (Лучше есть хлеб 
с отрубями, чем не есть его вообще).
В данную тематическую группу были так-

же включены паремии, содержащие следующие 
представления народа о здоровом питании:
– есть нужно умеренно, только когда проголодал-

ся: Aucune nourriture bonne si l’appétit ne l’assai-
sonne (Никакая еда не будет хорошей, если ап-
петит не приправит ее); Il faut seulement man-
ger par faim et boire par soif (Есть следует толь-
ко от голода и пить от жажды); Ne manger que 
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pour se garder de mourir (Ешьте только для того, 
чтобы не умереть); Il ne faut pas dire tout ce que 
l’on sait ni manger tout ce que l’on pourrait manger 
(Не стоит говорить все, что знаешь, или есть 
все, что можно съесть);

– переедать вредно: De jeûner, personne n’est 
mort, de bien manger beaucoup (От поста никто 
не умер, от обильной еды –  многие); Il meurt plus 
d’enfans de trop manger que de mourir de faim 
(От переедания умирает больше детей, чем 
от голода).
В паремиях данной тематической группы дают-

ся рекомендации о том, какой способ приема пи-
щи полезен для здоровья:
– Il faut toujours manger un plat après la soupe (По-

сле супа всегда следует съесть основное блю-
до); Manger chaud, coucher haut, boire avec 
mesure, l’homme sera tout à fait bien (Ешьте го-
рячее, лежите высоко, пейте с умом, и будете 
в полном порядке); Manger et boire assis et dor-
mir sur le coté (Ешьте и пейте сидя и спите на бо-
ку); Il faut toujours manger avant de boire (Всегда 
ешьте перед тем, как пить).
Во вторую тематическую группу включены па-

ремии, характеризующие продукты питания с точ-
ки зрения их питательной ценности, их пользы или 
вреда для здоровья. Паремии содержат:
– положительную оценку отдельных продуктов 

питания: Des pommes de terre et du lait sont un 
bon repas et bon marché (Картофель и молоко –  
хорошая и дешевая еда); Chair de veau, soit dit 
en passant, est un manger fort nourrissant (Теля-
тина, кстати, очень сытный продукт); Tête de 
carpe, ventre de brème et queue de brochet, bon 
à manger (Голова карпа, брюшко леща и щучий 
хвост, вкусные); Le jour des rois, il faut manger 9 
sortes de fruits pour se bien porter (В день коро-
лей нужно есть 9 видов фруктов, чтобы быть 
здоровым); Manger une pomme le soir fait dormer 
(Если съесть яблоко вечером, можно уснуть).

– отрицательную оценку и рекомендацию воз-
держаться от приема ряда продуктов: Si vous 
voulez raccourcir la vie de votre mari, faites-lui 
manger des choux en mai et juin (Если вы хоти-
те сократить жизнь мужа, кормите его капустой 
в мае и июне); Il faut avoir bien faim pour manger 
des pommes de terre crues (Надо быть очень го-
лодным, чтобы есть сырой картофель). Послед-
ний пример может быть интерпретирован как 
рекомендация не есть сырой картофель, так 
как это невкусно и вредно для здоровья.
В отношении сыра нам встретились две проти-

воположные по смыслу паремии, что может сви-
детельствовать об изменении отношения к сыру 
в лучшую сторону: Il faut manger moins de fromage 
que de pain (Нужно есть меньше сыра, чем хлеба); 
Manger plus de fromage que de pain (Ешьте больше 
сыра, чем хлеба).

Третья тематическая группа паремий отража-
ет отношение народа к еде, к вынужденному воз-
держанию от еды и воздержанию по религиозным 
убеждениям (посту), отношение к обжорству, на-

родное представление о связи еды с социальным 
статусом человека.

Наиболее общая положительная оценка еды 
представлена в паремии Boire et manger beau 
passe temps (Пить и есть прекрасное времяпре-
провождение).

Значительная группа паремий передает стере-
отипные представления народа о связи еды и тру-
да, о том, что судить о человеке можно по его от-
ношению к еде:
– кто хорошо ест, тот хорошо работает, хорошее 

питание способствует хорошей работе: Qui est 
hardi à manger l’est aussi à travailler (Кто смел 
есть, тот смел и работать); Bien boire et bien 
manger font bien travailler (Хорошее питье и пра-
вильное питание способствуют хорошей рабо-
те); Bon pour manger, bon pour travailler (Хорошо 
ест, хорошо работает);

– и, наоборот, кто плохо ест, тот плохо работает: 
Ceux qui savent pas manger, savent pas travailler 
(Кто не умеет есть, тот не умеет работать); Qui 
est long à manger est long à travailler (Кто долго 
ест, тот медленно работает);

– еду нужно заработать; чтобы есть, нужно рабо-
тать: Il fault travailler qui veult manger (Кто хочет 
есть, тот должен работать);

– нужно хорошо питаться и хорошо работать, 
чтобы хорошо служить своему господину: Faut 
bien manger et bien travailler pour bien servir son 
maître;

– кто не работает, тот не должен есть: Celui qui ne 
veut pas travailler n’a pas besoin de manger (Кто 
не хочет работать, тому не нужно есть); Qui ne 
labeure n’est digne de manger (Кто не трудится, 
тот недостоин есть).
Паремии данной тематической группы отража-

ют также наличие материально ощутимой соци-
альной иерархии, которая проявляется в кодексах 
пищевого поведения. По мнению Г. Кабаковой, 
еда в паремиях выступает в качестве маркера со-
циальных отношений [10]. Так, в паремиях закре-
плен следующий контраст между питанием бед-
ных и богатых:
– обилие качественной еды составляет главную 

отличительную черту барского стола: Pain et vi-
ande, repas de Richard (Хлеб и мясо, еда бога-
ча); Chapon de huit mois, manger de rois (Вось-
мимесячный каплун –  еда королей);

– рацион бедняков скуден: Ail et pain, repas de 
paysan (Чеснок и хлеб, крестьянская еда); Tete 
de mouton est un repas de gueux (Голова бара-
на –  еда для нищих).
Социальное неравенство и бесправие крестьян 

подчеркивается паремией, которая утверждает, 
что все лучшее достается богачам: C’est folie de 
manger cerises avec seigneurs, car ils prennent tous-
jours les plus meures (Безумие есть вишню с лор-
дами, потому что они всегда берут самую спелую).

Голод –  почти обычное явление, бедняк постит-
ся не только по религиозным мотивам, но и вы-
нужденно –  из-за отсутствия еды: Celui-là jeûne par 
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force, qui n’a rien a manger (Насильно постится тот, 
кому нечего есть).

Паремии призывают народ довольствоваться 
тем, что есть: Quand on n’a pas ce qu’on désire, faut 
manger ce qu’on a (Когда у тебя нет того, что ты хо-
чешь, ты должен есть то, что у тебя есть).

Паремии передают также стереотипное пред-
ставление о том, что бедным вредно много есть, 
а богатым нельзя голодать: Les pauvres meurent de 
trop manger, les riches de faim et le prêtre de froid 
(Бедные умирают от переедания, богатые –  от го-
лода, а жрецы –  от холода).

Таким образом, в паремиях видна взаимосвязь 
между питанием и социальным статусом челове-
ка, на который с абсолютной точностью указывает 
потребляемая еда: Dis-moi ce que tu manges et je 
te dirai qui tu es (Скажи мне, что ты ешь, и я скажу 
тебе, кто ты) [13].

Народная мудрость также гласит, что на еде 
нужно экономить, чтобы не обеднеть: Bien boire, 
bien manger et peu travailler, n’est pas le moyen de 
s’enrichir (Хорошо пить, хорошо питаться и мало 
работать –  это не способ разбогатеть).

В качестве совета разумно относиться к еде мо-
жет быть интерпретирована паремия: L’homme ne 
vit pas pour manger, mais il boit et mange pour vivre 
(Человек живет не для того, чтобы есть, а пьет 
и ест, чтобы жить).

Во французских паремиях проявляется рассу-
дительность и прагматичность французского на-
рода, которая отражается в стереотипах:
– еда может быть ценнее нематериальных цен-

ностей: Espérance ne donne à boire ni à manger 
(Надежда не дает ни еды, ни питья); Les compli-
ments ne donnent rien a manger (Комплиментами 
сыт не будешь);

– внешняя привлекательность –  не самое важ-
ное для семейной жизни: Un joli visage ne donne 
pas a manger (Красивое лицо не дает тебе еды / 
не накормит тебя); La beauté, on ne peut pas la 
manger (Красоту нельзя есть).
Следует отметить, что, несмотря на клиширо-

ванный характер паремий, у ряда примеров есть 
лексические или формальные варианты, которые 
служат средством отражения одного и того же 
фрагмента действительности. Среди вариантов 
выделяются наиболее известные и распростра-
ненные.

Заключение

Подводя итоги краткого анализа французских па-
ремий с компонентами семантического поля «Еда», 
используемыми в прямом значении, можно кон-
статировать, что они содержат данные об одном 
из фрагментов повседневной жизни народа и яв-
ляются важнейшей составляющей национальной 
культуры, отражая особенности как крестьянского 
образа мышления, так и национального мировос-
приятия в целом.

Исследуемые паремии затрагивают несколько 
понятийных областей, они сохраняют стереотип-

ные народные представления о важности питания 
для жизни и здоровья человека, о тесной связи по-
нятий «еда» и «труд», о пользе или вреде отдель-
ных продуктов животного или растительного про-
исхождения, а также о зависимости количества 
и качества потребляемой еды от социального ста-
туса человека.
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The article is devoted to the study of French proverbs with the lex-
emes “nourriture”, “repas” and “manger”, which are components of 
the semantic field “Food”. The article aims to identify semantic pe-
culiarities of paremias and the features of their reflection of French 
national traditions in the field of nutrition. The article clarifies the 
concept of paremias and reveals a higher frequency of the lexeme 
“manger” as a source of the formation of proverbs about food. Par-
ticular attention is paid to the semantic classification of proverbs, 
during which three thematic groups were identified. The stereotyp-
ical folk ideas about the role of food in human life, the benefits and 
harms of certain products, and the influence of social factors on the 
quantity and quality of food are examined in detail. Based on the 
analysis of empirical material, the ethnic features of paremias are 
described, and the features of the national worldview are identified.
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Художественные средства создания образа вой ны в литературе 
(на материалах русского и немецкого языков)

Снегур Евгений Олегович,
аспирант, ассистент, Тихоокеанский государственный 
университет
E-mail: 011311@pnu.edu.ru

В основе данной статьи лежит комплексное исследование, 
посвященное созданию образа вой ны в произведениях совет-
ских и немецких авторов. В качестве основной цели статьи 
выступает описание и сравнение художественных средств, ко-
торые применяются для создания образа вой ны в литературе 
на примере произведений советских и немецких писателей- 
фронтовиков. Исследование проводится на базе произведений 
«Южнее главного удара» Г. Я. Бакланова, «Третья ракета» Ва-
силя Быкова в переводе с белорусского языка, «Die Abenteuer 
des Werner Holt» Дитера Нолля и «Strafbataillon 999» Хайнца 
Конзалика. Статья предлагает рассмотреть возможную клас-
сификацию образа вой ны, согласно развернутой классифи-
кации художественных образов С. В. Шамякиной. Следующим 
шагом является подробный анализ примеров художественных 
средств, применяемых для создания образа вой ны в произве-
дениях. В качестве вывода указывается применение довольно 
стандартного набора художественных средств создания об-
разов, а также большое сходство образов вой ны у советских 
и немецких авторов.

Ключевые слова: художественный образ, вой на, художе-
ственные средства, литература, образ вой ны, немецкий язык, 
русский язык.

Важные исторические события всегда нахо-
дили свое отражение в современной им литера-
туре в той или иной форме. Одними из наиболее 
масштабных и значимых для всего мира событи-
й, несмотря на свою жестокость и бескомпромисс-
ность, являются войны.

В середине ХХ века произошел самый мас-
штабный и кровопролитный конфликт в истории 
человечества –  Вторая мировая вой на. Среди ее 
участников были также и деятели литературы, 
которые писали о вои ̆не, военном быте и собы-
тиях, которые им пришлось пережить. Писатели- 
фронтовики из разных стран создали большое ко-
личество рассказов и повестей, с помощью кото-
рых стремились показать читателю героизм про-
стых солдат, тяжесть и ужасы войны, силу воли, 
человеческого духа, самопожертвование и воин-
скую доблесть. Одной из особенностей военной 
прозы является ее ставка на реализм. Авторы 
стараются максимально точно передать атмосфе-
ру военных событий, показывая как героические 
деяния воинов, так и их страдания и потери. Они 
часто опираются на собственный опыт, что дела-
ет их произведения еще более правдоподобными. 
Некоторые авторы рассматривают темы, связан-
ные с моральным и этическим аспектами военно-
й деятельности, показывая ее разрушительные 
и трагические последствия. Одним из главных ху-
дожественных образов произведений этого жанра 
выступала сама война.

Целью данной работы является описание 
и сравнение художественных средств, применя-
емых для создания образа вой ны в литературе 
на примере произведений советских и немецких 
писателей- фронтовиков.

В основе данной статьи лежит комплексное ис-
следование художественного образа вой ны и при-
меняемых для его создания средств речевой выра-
зительности в произведениях советских и немец-
ких авторов, среди которых «Южнее главного 
удара» Г. Я. Бакланова, «Третья ракета» Василя 
Быкова в переводе с белорусского языка, «Die 
Abenteuer des Werner Holt» Дитера Нолля («При-
ключения Вернера Хольта»») и «Strafbataillon 999» 
Хайнца Конзалика («Штрафбат 999»).

В литературе художественныи ̆ образ может 
быть создан различными средствами, например 
описанием внешности персонажа, его действий, 
мыслей, внутренним монологом, диалогами, по-
ведением в различных ситуациях. Итоговый об-
раз зависит от того, как именно автор описыва-
ет тот или иной предмет или явление. Существу-
ют разные художественные образы, поэтому для 
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того, чтобы установить, к чему относится интере-
сующий нас образ вой ны, мы обратимся к одной 
из классификаций художественных образов.

Кандидат филологических наук Славяна Вяче-
славовна Шамякина в статье «Предметная клас-
сификация литературных художественных обра-
зов», опубликованнои ̆ в журнале Белорусского 
государственного университета в 2022 году, ос-
вещает разнообразные варианты классификаци-
й художественных образов различными учеными. 
Помимо рассмотрения работ предшественников, 
автор приводит и свою классификацию видов ху-
дожественных образов по их предметности. Так, 
автор выделяет:

1. одушевленные художественные образы 
(формы и способы описания живых существ и че-
ловека);

2. пространственные художественные обра-
зы (части художественного пространства литера-
турного произведения);

3. вещные художественные образы (матери-
альные объекты или группы объектов неживой̆ ча-
сти мира произведения, неодушевленные предме-
ты);

4. полипредметные художественные образы 
(сложные смысловые структуры со множеством 
включаемых в себя образов и предметов их изо-
бражения) [5].

Необходимо отметить, что каждый из приве-
денных пунктов содержит в себе множество под-
пунктов, которые были опущены для удобства 
описания классификации в рамках данной рабо-
ты. Столь подробная классификация позволяет 
четко разграничивать различные художественные 
образы в произведениях, а также дает понимание 
о некоторых особенностях того или иного образа.

Основываясь на данной классификации, мож-
но определить исследуемый в данной работе об-
раз вой ны как неодушевленный полипредметный 
образ, который относится к категории «образ ми-
ра». Данная классификация была крайне полезна 
во время анализа найденных примеров.

При необходимости создать какои ̆-либо худо-
жественный образ авторы наиболее часто прибе-
гают к использованию эпитетов. Можно сказать, 
что эпитеты являются относительно простым в ис-
пользовании, но крайне эффективным языковым 
средством, которое создает бóльшую часть визу-
альных образов в произведениях. Важно отметить 
и то, что эпитеты часто могут входить в состав дру-
гих языковых средств выразительности, дополняя 
их и помогая создать более точный образ.

В исследуемом нами материале было найдено 
множество разнообразных эпитетов. Были выяв-
лены некоторые сходства в описании тех или иных 
событий в произведениях, нацеленных на созда-
ние интересующего нас образа. Далее мы приве-
дем несколько примеров.

Для начала рассмотрим эпитеты, применяемые 
при создании сцен, в которых описывается бои ̆ 
с применением стрелкового оружия и различных 
орудий. Так, можно выделить следующие образцы 

использования данного языкового средства в сле-
дующих отрывках:
• «Автоматы стреляли долго, яростно, а когда 

смолкли наконец, уже никто не отвечал им» [1, 
с. 227];

• «Все стонет от частых гулких выстрелов» [2, 
с. 45];

• «Бешеная очередь разрывных щелкает по бру-
стверу, по земле, по траве» [2, с. 73];

• «Von der Front herkam immer heftiger werdendes 
Schießen, dass sich rasch näherte» [6, с. 322];

• «Jetzt belebte sich das Feuer wieder, wurde 
wütender, in der Ferne hörte man dumpfe 
Artillerieabschüsse» [6, с. 333];

• «Mund auf, und wieder das unerträgliche 
Schmettern der Abschüsse» [7, с. 163].
В приведенных выше примерах можно найти 

определенные сходства как у советских, так 
и у немецких авторов в том, какие описания они 
создают при помощи эпитетов. Стрельба пред-
ставляется читателю длительной (долго, часто, 
werdendes) и сильной (яростно, бешеная, immer 
heftiger, wütender, unerträgliche).

Следующая группа эпитетов, которую мы при-
ведем в качестве примера, будет использоваться 
при описании взрывов как части боевых действий 
и важного аспекта создания образа вои ̆ны в про-
изведении:
• «Слева, из-за садов, осветив их короткими 

вспышками, ударила миномётная батарея, 
и четыре огненных разрыва встали впереди» 
[1, с. 261];

• «Под гусеницеи ̆ сверкнуло, раздался тяжкий 
взрыв, и танк стал» [1, с. 269];

• «Мощный внезапный взрыв сотрясает землю» 
[2, с. 46];

• «Draußen heulte es laut und durch dringend 
durch die Luft, und dann schlug es langanhaltend 
donnernd in die Erde, viele Explosionen, die wie 
eine einzige klangen» [6, с. 191];

• «Und dann ho ̈rte das Schießen des MGs auf, und 
ein krachender Schlag in seiner Nähe warf ihn zur 
Seite» [6, с. 307];

• «Ein furchtbarer Schlag, der Keller erbebte, ein 
zweiter Schlag, dann ein dritter, so gewaltig, daß 
Holt die Erschütterung der Kellerwand in seinem 
Rücken fühlte» [7, с. 302].
В даннои ̆ группе эпитетов советские авторы 

описывают взрывы по их силе: «тяжкий, мощны-
й взрыв»; по их длительности: «короткие вспыш-
ки»; с визуальной точки зрения: «огненные, белые 
разрывы», по степени готовности героев к ним: 
«внезапный». Немецкие авторы, в свою очередь, 
изображают такие особенности взрывов как их 
длительность и характер звука: «langhaltend, don-
nernd»; сила: «ein krachender Schlag»; воздействие 
на внутреннее состояние героев: «ein furchtbarer 
Schlag».

Одним из наиболее действенных способов соз-
дания образа войны в литературе является описа-
ние последствий боевых действий. По этои ̆ при-
чине в качестве третьеи ̆ группы эпитетов мы рас-



№
 5

  2
02

4 
 [С

ПО
]

466

смотрим те, которые используются авторами для 
этой цели:
• «Все было разрушено артиллерийским обстре-

лом, все переломано, траншеи местами засы-
паны» [1, с. 194];

• «Пальцы его натыкались на вывернутую взры-
вами рыхлую землю, на края свежих воронок» 
[1, с. 202];

• «Hа грязном снегу в кювете лежала убитая ло-
шадь, перевёрнутая повозка с покалеченными 
трубами оркестра» [1, с. 219];

• «Сожжённая роща, разбитые повозки на до-
роге и далеко позади костёр на снегу, тонкая 
струя дыма, поднимавшаяся к небу: это, подож-
жённый снарядом, горел дом» [1, с. 221];

• «После недавних боев на месте ее мазанок вы-
сятся груды глины, торчат вывороченные обго-
ревшие бревна, и зарастают травои ̆ подворья, 
на которых бродят голодные кошки» [2, с. 8];

• «К ночи начинает источать свои запахи изры-
тая взрывами, исполосованная танками, иссе-
ченная железом земля» [2, с. 78];

• «So war das Ganze wie ein Spuk, der aus der 
Dunkelheit der Nacht hervorgebrochen war, beim 
Einbruch der nächsten Nacht wieder zerstoben, nur 
die ausgebrannten russischen Panzer und einige 
deutsche Sturmgeschütze sowie u ̈ber die Ebene 
verstreute Leichen zeigten, daß vor kurzem hier 
eine wütende Schlacht getobt hatte» [6, с. 319];

• «Am Abend ging Holt durch die von Bombenkratern 
zerklüftete Stellung»

• «Neben dem Geschu ̈tzstand ein breiter, flacher 
Trichter» [7, с. 246];

• «…nur noch umgepflügte Erde und zersplitterte 
Balken, und mittendrin kauerte Wolzow am Boden» 
[7, с. 273];

• «Holt orientierte sich rasch: die Straße, von 
Trümmergrundstücken und ausgebrannten 
Fassaden gesäumt» [7, с. 300].
Большинство авторов описывает произошед-

шие с ландшафтом метаморфозы в качестве од-
ного из последствии ̆ военных действий: выверну-
тую взрывами землю; свежие воронки; изрытая 
взрывами, исполосованная танками, иссеченная 
железом земля; die von Bombenkratern zerklüftete 
Stellung, ein breiter, flacher Trichter; umgepflügte 
Erde.

Еще одно последствие –  разрушение пред-
метов и окружения в ходе боевых деи ̆ствий. Оно 
в тои ̆ или иной форме описывается большинством 
авторов: все разрушено, все переломано, тран-
шеи засыпаны, перевернутая повозка, покале-
ченные трубы, разбитые повозки, вывороченные 
бревна; zersplitterte Balken.

Следующий аспект, который встретился у мно-
гих авторов –  описание повреждений от огня: со-
жженная роща, подожженный снарядом дом; обго-
ревшие бревна; ausgebrannter Panzer und Sturmge-
chütze; ausgebrannte Fassaden. В. Быков и Х. Кон-
залик также описали то, как боевые деи ̆ствия по-
влияли на животных и людеи ̆: бродят голодные 
кошки и verstreute Leichen.

Помимо приведенных примеров в анализи-
руемых текстах военной прозы было встречено 
огромное количество эпитетов, так или иначе спо-
собствующих созданию не только отдельных сцен, 
но и целостного образа войны в произведениях.

Представленные выше примеры позволя-
ют сделать вывод о том, что как у советских, так 
и у немецких авторов присутствуют схожие эле-
менты изображения вой ны: при взрывах и стрель-
бе описывается их сила и длительность, а при опи-
сании последствии ̆ –  их влияние на ландшафт, по-
вреждения окружения и нанесенный огнем урон.

Из различий можно выделить воздействие 
на внутреннее состояние героя и его готовность 
ко взрыву, визуальные характеристики взрывов, 
а также влияние боевых действий на живых су-
ществ.

Следующим широко распространенным лекси-
ческим средством языковой выразительности яв-
ляется метафора. Под метафорой, как правило, 
понимается речевой прием, при котором одно сло-
во или выражение, которое применяется к опреде-
ленному объекту или действию, используется ав-
тором для передачи сходства или аналогии с дру-
гими объектами, существами или действиями, 
то есть происходит перенос значения по каким-ли-
бо признакам [4, с. 218].

Как советские, так и немецкие произведения, 
которые были проанализированы в ходе данно-
й работы, содержат в себе достаточно большое 
количество метафор, помогающих авторам со-
здать необходимую картину происходящих собы-
тий и более точно воплотить ту или иную задумку.

Первым примером может послужить выраже-
ние «распухавшими на глазах хлопьями разры-
вов», которое использует Г. Я. Бакланов в произ-
ведении «Южнее главного удара» в следующем 
предложении: «С наблюдательного пункта ко-
мандира полка, с других наблюдательных пун-
ктов, которые не нащупала немецкая артиллерия, 
было видно, как высота покрылась распухавши-
ми на глазах хлопьями разрывов, дым смешался 
с рыжей пылью, высоко поднявшейся к небу» [1, 
с. 167].

При помощи данного языкового средства автор 
пытается создать в воображении читателя карти-
ну, которую могли лицезреть персонажи произве-
дения, находящиеся на удаленных наблюдатель-
ных пунктах. Автор для описания данной сцены 
соединяет образ появляющихся при попадании 
снарядов взрывов с образом хлопьев. Стоит от-
метить, что не менее важным компонентом дан-
ной метафоры является слово «распухавшими», 
которое дает дополнительную информацию о ра-
нее обозначенных «хлопьях». Само значение сло-
ва связано с увеличением чего-либо в размерах, 
покраснением, вздутием и чаще всего использу-
ется для обозначения воспалительных процессов 
в живых организмах. Таким образом, Г. Я. Бакла-
нову удается создать картину увеличивающих-
ся на глазах, расширяющихся неплотных пуши-
стых комков взрывов, из которых вылетает пыль. 
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СОВРЕМ
ЕННОЕ ПЕД

АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Благодаря данной метафоре создается аллюзия 
на болезненное состояние организма, которыи ̆ по-
крывается воспалительными очагами, растущими 
на глазах.

Говоря об интересных случаях использования 
метафор в «Третьей Ракете» Василя Быкова, мож-
но упомянуть следующее предложение: «По обе-
им сторонам густые оспины минных воронок, тра-
ва пересыпана пылью» [2, с. 54].

В данном предложении под «оспинами» автор 
подразумевает остаточные воронки от взрывов –  
углубления, образуемые после непосредственно-
го воздействия взрывной составляющей снаряда 
на окружающее пространство. В повседневной ре-
чи под оспинами могут подразумеваться воспале-
ния при оспе, зачастую образующие остаточные 
шрамы, которые возникают на коже после перене-
сенного заболевания. Примечательно, что В. Бы-
ков, как и Г. Я. Бакланов в предыдущем примере, 
имплицитно сопоставляет те или иные эффекты 
от разрыва снарядов с проявлениями болезни при 
помощи метафоры.

В повести «Третья ракета» также использует-
ся еще одна интересная метафора, которую мож-
но найти в следующем предложении: «Впервые 
я так безысходно чувствую нелепую свою беспо-
мощность в этих огромных жерновах войны, что 
со страшнои ̆ силой перемалывают тысячи люд-
ских жизней и уже дошли до моей» [2, с. 74]. Иско-
мое языковое средство в данном примере заклю-
чено в словосочетание «огромные жернова вой-
ны». Сопоставление происходящих масштабных 
боевых действий с огромными жерновами мель-
ницы, перетирающими зерна в муку, довольно 
точно описывает происходящие в произведении 
события. Война, подобно жерновам, безжалостно 
перетирает живых людей и оставляет после них 
лишь пыль, пепел и кровь. Использование данного 
средства художественнои ̆ выразительности позво-
ляет автору более полно отразить беспощадность 
войны в произведении и создать для читателя еще 
более правдоподобный образ войны.

В немецкоязычной военной прозе, так же, как 
и в советской, присутствует множество разноо-
бразных метафор. Рассмотрим несколько из них 
на примере произведения Хайнц Конзалика «Straf-
bataillon 999». Автор описывает обстрел следую-
щим образом: «In kurzen Abständen heulte es durch 
die eisige Luft heran, tiefer und tiefer wurde der Orgel-
ton, so wie ein Brummkreisel kurz vor dem Umfallen» 
[6, с. 156].

Метафора «tiefer und tiefer wurde der Orgelton» 
служит для того, чтобы указать на схожесть звуков 
обстрела со звуками органа. При помощи данно-
й метафоры Х. Конзалик пытается донести до чи-
тателя, насколько глубоким и низким становится 
звук, раздающийся при выстрелах орудий или раз-
рыве бомб.

В предложении «Zwei-, fünf-, sieben-, zehn-, 
zwölfmal donnerte es um sie herum, der Luftdruck 
drückte sie gegen die Erde oder hob sie fast vom 

Boden, Fontänen von Steinen, Eis und Erde spritzten 
auf und prasselten auf ihren Rücken» [6, с. 156].

В анализируемом предложении встречают-
ся еще две метафоры: «Fontänen von Steinen» 
и «Eis und Erde spritzten auf und prasselten auf ihren 
Rücken». Непрямое сравнение разлетающихся 
во все стороны земли, камней и льда с фонтана-
ми и брызгами воды позволяет читателю осознать 
хаотичность их разлета под действием взрывно-
й волны, что еще больше наполняет деталями 
не только данную сцену, но и изображаемый об-
раз войны во всем произведении.

Произведение «Приключения Вернера Холь-
та» за авторством Дитера Нолля также содержит 
в себе большое количество метафор, создающих 
образ вой ны. В качестве примера можно привести 
метафору из следующего отрывка: «Das Rauschen 
der Bomben war im Schießen untergegangen, ring-
sum wuchsen die Rauchpilze und Erdfontänen zum 
Himmel, der Geschützstand bebte» [7, с. 275]. В дан-
ном предложении мы наблюдаем метафору, схо-
жую с той, что использовал в своем произведе-
нии Хайнц Конзалик, говоря о разлете земли из-за 
взрыва: «Erdfontänen».

На основании приведенных примеров можно 
сделать вывод о том, что образ вой ны в изучен-
ных произведениях активно дополнялся при помо-
щи метафор как советскими, так и немецкими ав-
торами.

Еще одним важным языковым средством соз-
дания образов в прозе выступают олицетворения. 
Олицетворение представляет собой определенны-
й подвид метафоры. Данный инструмент служит 
авторам для того, чтобы наделять неживые объ-
екты свойствами, характерными живым сущно-
стям [4, с. 219]. В контексте данного исследования 
гипотетически можно предвидеть олицетворение 
самого исследуемого образа вои ̆ны, либо тех или 
иных ее элементов в рамках описываемого пери-
ода ведения военных действий –  взрывов, пуль, 
снарядов, пулеметов, танков, самолетов и так 
далее. Теперь рассмотрим несколько примеров, 
встреченных в ходе анализа произведении ̆ жанра 
военной прозы олицетворений.

Первый пример можно обнаружить в произве-
дении «Южнее главного удара»: «Неопределённы-
й красноватый свет стоял над горизонтом, и небо 
на юге вздрагивало от вспышек. В той стороне, 
ближе к Балатону, по-прежнему гремел бой» [1, 
с. 193]. Здесь можно наи ̆ти три примера исполь-
зования олицетворений. Автор наделяет красно-
ватый свет способностью стоять, небо –  вздраги-
вать, а бои ̆ –  греметь. Последнее олицетворение 
помогает создать образ некои ̆ автономности боя 
как части вой ны, его действий и существования 
в принципе, без непосредственного участия чело-
века, что также помогает придать черты оживлен-
ности образу войны во всем произведении и наде-
ляет его звуковои ̆ характеристикой.

В свою очередь олицетворения «красноваты-
й свет стоял» и «небо вздрагивало» позволяют 
показать реакцию окружающего мира, одушев-
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ляя его и наделяя способностями и ощущениями. 
Примечательно то, что олицетворяемый автором 
цвет характеризуется при помощи эпитетов «нео-
пределенный» и «красноватыи ̆», что также может 
являться аллюзией на болезненное состояние ор-
ганизма или его части. В свою очередь выбранны-
й для олицетворения неба глагол «вздрагивает» 
может подразумевать под собои ̆ лихорадочную 
дрожь.

Схожее использование такого языкового сред-
ства как олицетворение можно найти в повести Ва-
силя Быкова: «Земля будто разверзается от грозо-
вого урагана взрывов и дергается, стонет, дрожит, 
отчаянно сопротивляясь страшной силе разруше-
ния» [2, с. 39]. Писатель в данном случае исполь-
зует сразу несколько языковых средств: метафо-
ру «грозовой ураган взрывов», сравнение «зем-
ля будто разверзается» и олицетворение «земля 
будто разверзается…дергается, стонет, дрожит, 
отчаянно сопротивляясь». В. Быков делает сцену 
более красочной при помощи использования по-
добного сочетания различных средств в рамках 
одного предложения. Применяя олицетворение, 
автор показывает сразу несколько действий, ко-
торые выполняет земля, будучи одушевленно-
и ̆ и реагируя на попадания снарядов. Языковое 
средство позволяет автору подчеркнуть страда-
ния земли подобно страданию живого существа. 
В данном открывке, точно так же как и в произве-
дении Г. Я. Бакланова, создается образ окружаю-
щего мира, природы, подверженнои ̆ воздействию 
болезни вой ны и дрожащеи ̆ в приступе лихорадки 
от проявления симптома –  боя.

В немецкои ̆ прозе олицетворения используются 
так же активно, как и в советской. В качестве при-
мера использования данного языкового средства 
в тексте военной прозы можно рассмотреть следу-
ющее предложение из романа «Strafbataillon 999»: 
«Ein Heulen und Donnern schwoll an, wurde lauter 
und durchdringender, füllte die ganze Landschaft aus, 
die ersten Panzer rollten träge an, mit knirschenden, 
vereisten Ketten und hämmernden, noch kalten Mo-
toren, die Verkleidungen fielen, die Büsche wurden 
abgerissen» [6, с. 299]. Данное предложение со-
держит в себе несколько олицетворении ̆. Первое 
из них –  «Ein Heulen und Donnern schwoll an, wurde 
lauter und durchdringender, füllte die ganze Land-
schaft aus» –  включает в себя звукоподражатель-
ные слова «Heulen» и «Donnern» и служит для то-
го, чтобы создать необходимый звуковой эффект, 
а также показать распространение и положение 
звука в пространстве описываемой сцены. Следу-
ющие олицетворения в тексте следует рассматри-
вать вместе: «…die ersten Panzer rollten träge an, 
mit knirschenden, vereisten Ketten und hämmernden, 
noch kalten Motoren…» и «die Verkleidungen fielen». 
В данном случае Хайнц Конзалик использует ана-
лизируемое языковое средство выразительности 
сразу несколько раз при описании маскировавше-
гося танка, который сдвинулся с места, а также 
последовавшего за этим движения отдельных его 
частей и падение с него маскировки. Олицетворе-

ние множества объектов в пределах этои ̆ сцены 
позволяет автору достичь эффекта самостоятель-
ного, независимого движения различных объектов 
внутри нее, что позволяет сделать сцену динамич-
нее, а также подчеркнуть монструозность описы-
ваемых танков с точки зрения солдата.

Основываясь на изученном материале, предпо-
ложение об оживлении образа вой ны при помощи 
олицетворений подтверждается. Помимо этого, 
данное художественное средство дополняет из-
учаемый образ и активно применяется авторами 
обеих сторон конфликта.

Как в немецком, так и в русском языке суще-
ствуют определенные слова, которые использу-
ются для передачи тех или иных звуков, которые 
издают животные, люди и неживые объекты. Од-
ни звуки в языке могут выражаться при помощи 
междометий, другие –  при помощи особой группы 
глаголов, обозначающих произведение какого-ли-
бо звука. Такие глаголы зачастую обозначают как 
звукоподражательные глаголы.

Согласно статье Л. С. Ревеко, звукоподража-
тельные глаголы являются глагольными метафо-
рами, которые нарушают лексико- семантическую 
сочетаемость, вовлекая в себя объект метафоры 
и все зависимые от глагола компоненты высказы-
вания. Звукоподражательные глаголы позволяют 
передать человеческий опыт в вербальной форме 
на уровне смысла [3, с. 167–170].

В художественнои ̆ литературе звукоподража-
тельные глаголы помогают в изображении не толь-
ко людей, но и предметов. Зачастую эти глаголы 
используются в том числе для выражения метафо-
рического значения. Стоит заметить, что от звуко-
подражательных глаголов зачастую образуются 
имена существительные, которые так же исполня-
ют функцию передачи звукового содержания.

Одним из ключевых элементов военных деи ̆-
ствий является пехотное вооружение, среди ко-
торого одним из наиболее грозных видов стали 
пулеметы, для которых характерна возможность 
автоматическои ̆ стрельбы, громкие звуки выстре-
лов и большои ̆ боезапас. Пулеметы могут обла-
дать различной скорострельностью. Во времена 
Второй мировой вой ны часто существовала за-
кономерность: чем больше калибр –  тем медлен-
нее могли вести огонь пулеметы. Эта особенность 
на ассоциативном уровне передается авторами 
в тексте анализируемых произведении ̆ при помо-
щи звукоподражательных слов: «У немцев засту-
чал пулемет» [1, с. 172], «…слышна трескотня пу-
леметов и автоматов» [1, с. 178]; «…начинают тре-
щать пулеметные очереди», «…тишина наруша-
ется грохотом крупнокалиберного пулемета», «…
беспорядочно рассыпается пулеметная трескот-
ня» [2, с. 52], «…трещат пулеметы» [2, с. 76]; «…
rasend schnelle Knattern des MGs» [6, с. 125], «…
das Hämmern des schweren MGs aus dem Panzer» 
[6, с. 306], «Ein russisches MG begann zu rattern» 
[6, с. 333], «…das rasende Rattern eines MG-4» [6, 
с. 333]. Анализируя данные примеры, можно су-
дить о схожем восприятии звуков пулемета как 
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у советский, так и у немецких авторов. Малока-
либерные скорострельные пулеметы изобража-
ются при помощи звукоподражательных слов тре-
скотня, трещат, трещать, Knattern, rattern, Rattern, 
а тяжелые крупнокалиберные словами застучал, 
грохот, Hämmern. О схожем ассоциативном вос-
приятии звуков автоматического тяжелого воору-
жения можно судить и по примерам из произве-
дения Д. Нолля «Die Abenteuer des Werner Holt»: 
«Fern hämmerte Zweizentimeter- Flak.» [7, с. 292] 
и «…Flakfeuer donnerte» [7, с. 300]. Глаголы häm-
merte и donnerte так же, как и в случае с тяжелыми 
пулеметами, помогают создать образ медленно 
стреляющего тяжелого вооружения, обладающего 
возможностью автоматического огня, каким и яв-
ляется зенитное орудие 2-cm. FlaK, о котором идет 
речь в тексте.

Схожее звуковое восприятие у советских 
и немецких авторов было замечено при описании 
звуков находящихся в воздухе снарядов и мин: 
«Долго подвывал снаряд» [1, с. 172], «…ухо ло-
вило приближающийся знакомый вои ̆» [1, с. 175], 
«Послышался вой мины» [1, с. 188]; «In kurzen Ab-
ständen heulte es durch die eisige Luft heran» [6, 
с. 156], «Durch die Luft heulte es hell und kurz auf» [6, 
с. 161], «Der heulende Feuersturm» [7, с. 304]. Бла-
годаря использованию в данных примерах звуко-
подражательных слов подвывал, вой, heranheu-
len, heulende, aufheulte авторы воссоздают в рам-
ках произведения воспринимаемый человеческим 
ухом звук что также оказывает влияние на образ 
вой ны в произведении.

Интерес представляет и то, как воспроизво-
дят звуки моторов пролетающих самолетов в свои 
произведениях Г. Я. Бакланов и Д. Нолль. У совет-
ского автора эти звуки передаются при помощи 
звукоподражательных слов, отвечающих за вою-
щие звуки: «…и слышно было, как там завывают 
самолёты» [1, с. 180]; а у немецкого –  за жужжа-
щие: «Am Himmel summten Motoren» [7, с. 300].

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что звукоподражательные слова в текстах военной 
прозы также играют важную роль. Они расширяют 
звуковое наполнение текста и помогают не толь-
ко в описании отдельных сцен, но и при создании 
целостных образов в произведении, в том числе 
и образа войны.

Помимо описанных в предыдущих подпунктах 
языковых средств, в текстах были найдены и дру-
гие инструменты, которые использовали авторы 
для создания образа войны в своих произведени-
ях. Одним из них является уникальное в рамках 
данного исследования языковое средство: гипер-
бола, которая была встречена в единственном эк-
земпляре в тексте Д. Нолля: «Er richtete sich auf, 
wie zerschlagen, es gab keine Stelle an seinem Körp-
er, die nicht schmerzte» [7, с. 308]. Главный геро-
й, согласно истории романа, пережил бомбарди-
ровку, но получил множественные ссадины, раны 
и ожоги. Для того, чтобы показать его внутренние 
ощущения, автор использует гиперболу es gab 
keine Stelle an seinem Körper, die nicht schmerzte.

Подводя итоги проделанной работы, следует 
отметить, что для создания такого многогранного 
и сложного образа, как образ вой ны, ожидаемо, 
был использован стандартный набор языковых 
средств, к которому в большей части относятся 
эпитеты, метафоры, олицетворения и звукоподра-
жательные слова. Также для создания образа вой-
ны была применена одна гипербола. Создавае-
мый авторами, принадлежащими не только к раз-
ным языковым культурам, но и разным сторонам 
конфликта, образ вой ны во многом схож, однако 
были найдены интересные различия, связанные 
с особенностями восприятия и языка.
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IN LITERATURE (BASED ON MATERIALS FROM THE 
RUSSIAN AND GERMAN LANGUAGES)
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The article includes a complex research on the topic of creating the 
image of war in literature works of Russian and German authors. 
The article aims to describe and compare the linguistic devices 
used to create the image of war in literature. The research is based 
on the literature works of Russian and German war veterans. The 
novels under study include «Южнее главного удара» by Grigory 
Baklanov, «Третья ракета» by Vasil Bykov (translated from Belaru-
sian), «Die Abenteuer des Werner Holt» by Dieter Noll and «Straf-
bataillon 999» by Heinz G. Konsalik. The article suggests viewing 
a possible classification of war’s image based on a broad classifica-
tion presented by Slavyana Shamyakina. The work presents a de-
tailed analysis of the examples of linguistic devices used to create 
the image of war in the novels mentioned. The article concludes that 
standard linguistic devices are used. Moreover, Russian and Ger-
man authors create similar artistic images.
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Определение характеристик жанра заговоров в средневехненемецком 
языке: на материале текстов XII–XV вв.
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Цель статьи –  выделить уникальные черты заклинания как 
типа текста и подтвердить это на примере выбранных нами 
текстов. Для изучения языковых особенностей были взяты 
на рассмотрение 47 текстов заклинаний на средневерхнене-
мецком языке, от XII до XV вв. В статье будут рассмотрены 
структурные и сюжетные особенности отобранных текстов. 
Особое внимание уделяется особенностям жанра немецкого 
заговора, использованию обращений в текстах, использова-
нию рифмы, ритмическому строю, а также сюжетным особен-
ностям заклинаний. Отдельно отметим, чем заклинание отли-
чается от молитвы, и как перекликаются эти два типа текста. 
В качестве методов исследования применяются: работа с тек-
стом, сравнение, анализ. Делается вывод, что средневерхне-
немецкие заклинания и заговоры –  это уникальные с точки 
зрения жанра тексты, обладающие рядом особенностей. Об-
ращением к природным явлениям, но не к персонажам Библии. 
Персонажи из Библии выступают как «средство» достижения 
цели заклинателя. Особыми правилами рифмовки текста и его 
ритмического построения, а именно: наличие сквозной рифмы; 
использование ритмических конструкций только в определён-
ных частях текста и т.д. Тесным переплетением с молитвой как 
жанром, но, в то же время, использованием библейских сюже-
тов с определённой целью.

Ключевые слова: заклинание, молитва, жанровые особенно-
сти, средневерхненемецкий язык, сюжетные особенности.

В выбранный для исследования языковой пе-
риод языком Германии является средневерхнене-
мецкий язык.

Чтобы лучше понимать тип текстов, выбранных 
для исследования, определим особенности жан‑
ра немецкого заговора.

Заклинание (или заговор) –  это уникальный 
жанр. Изначально он принадлежал к устному твор-
честву, позже тексты стали фиксироваться на бу-
маге. Первые письменные памятники этого жанра, 
сохранившиеся до наших дней, датируются VIII–
IX вв. У заклинания есть четкая структура, о чем 
подробно писал в своей диссертации М. Ю. Ар-
жанников. Он выделяет композиционные части 
заклинания, такие как: описание, повествование, 
призыв и др. [3, c.54] Тексты заклинаний на сред-
неверхненемецком языке содержат множество по-
второв, клише, параллельных конструкций, что де-
лает их похожими на некую формулу, инструкцию 
или рецепт.

В русском языке заклинание –  это некая сло-
весная «формула», а «заговор» предполагает, ча-
ще всего, совершение определённых ритуальных 
действий. [6, c. 23] Для немецкого языка характер-
но различие двух понятий –  Segen и Zauber. [5, c. 
22] Важно отметить это различие, поскольку оно 
напрямую касается дискурсивных особенностей 
найденных нами текстов. Немецкий толковый сло-
варь Duden даёт следующие определения:

Segen –  durch Gebetsworte, Formeln, Gebärden 
für jemanden, etwas erbetene göttliche Gnade, gewün-
schtes Glück und Gedeihen (с помощью слов молит-
вы, формул, жестов прошение божественной бла-
годати, желаемого счастья и процветания)

Zauber –  Handlung des Zauberns; magische Hand-
lung, magisches Mittel (магическое действие или 
средство).

Таким образом, можно видеть, что Zauber –  
это исключительно магическое заклинание, а Se-
gen –тип текста, в котором допустимы и даже же-
лательны вкрапления молитв и отсылки к боже-
ственной силе. Segen можно считать переходным 
типом текста между заклинанием и молитвой. 
В русском языке нет аналога подобному понятию.

В данном исследовании рассматриваются тек-
сты обоих типов: Segen и Zauber. В статье бу-
дет сделан акцент на три основных структурных 
аспекта выбранных нами средневерхненемецких 
заговоров: использование обращений, рифма 
в текстах и их сюжеты.

Обращение является ключевым отличием 
заклинания от молитвы: произносящий молитву 
обращается к Богу или святому. В текстах закли-
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наний обращения гораздо разнообразнее. Что-
бы осветить весь спектр обращений, следует для 
начала перечислить адресанта, т.е. того, кто об-
ращается к кому-либо или чему-либо. В текстах 
заклинаний это может быть:
1. Условный автор заклинания
2. Выполняющий действие, предписанное закли-

нанием
3. Третье лицо, т.е. персонаж текста

Условный автор заклинания и выполняющий 
действие –  это зачастую один и тот же человек. 
В таких случаях обращение может быть как к оду-
шевлённому, так и к неодушевлённому объекту. 
Среди неодушевлённых объектов самым частым 
является кровь. Также неодушевлённым объектом 
может быть абстрактная преграда или трудность. 
Обращается человек и к болезни.

Ach Blut, steh doch stille (Ах, кровь, остановись!) 
[1, c. 126]

Одушевлённым объектом чаще всего является 
дикий зверь или червь:

hunt, du muest heint oder heut als loβ sein (дикой 
собаке или волку приказывают уйти)

Допустимо обращение к врагам через личное 
местоимение: also muossen si mir hiut alsat geswai-
gen (и вы должны точно так же молчать).

В заклинании от припадка XII века присутству-
ет обращение к языческому божеству: Donerdu-
tigo. dietewigo (бог грома).

Обращение, произносимое персонажем текста 
заклинания, т.е. третьим лицом –  это единствен-
ный случай, когда возможно обращение к Богу 
или святому. Так, слова “herr got, nin hilf mir und be-
twing diez pluot” (Господи, помоги мне и укроти эту 
кровь) произносит святой, и слова его приведены 
в качестве цитаты. Это ещё одно отличие закли-
нания от молитвы: текст молитвы не предполагает 
говорить от имени святого или Бога, а также цити-
ровать их. Персонаж заклинания также может об-
ращаться к зверю, прогоняя его, и ситуация тем 
самым будет считаться спроецированной на ре-
альную жизнь: «gee hin, vieh» (уходи, зверь), –  про-
износит святой в заклинании против диких жи-
вотных. Иногда третьим лицом, т.е. персонажем 
может выступать сам Бог, что категорически не-
приемлемо для молитвы. Молитва возвышает че-
ловека над Богом, именно у Бога просит человек 
здоровья, избавления от трудностей или помо-
щи в делах. Заклинание же, делая Бога персона-
жем, использует святое имя как инструмент дей-
ствия для достижения своих целей. «Творцом», 
меняющим ситуацию в нужную сторону, является 
в данном случае не Бог, а человек, произносящий 
заклинание, или его условный автор.

У заклинания возможно наличие предисловия 
с описанием действия. В таком случае условный 
автор заклинания обращается к произносящему 
через местоимение du: wild du daz pluot verstellen 
(если ты хочешь остановить кровь).

Перейдём к наличию рифмы и ритма в текстах 
заклинаний и заговоров. На первый взгляд мож-
но было бы предположить, что рифма является 

следствием того, что тексты заговоров ранее при-
надлежали к устному творчеству и передавались 
от носителя к носителю без записи: рифмованный 
текст легче запомнить. Однако это предположение 
не подтверждается, поскольку из всех найденных 
нами текстов рифма содержалась только в более 
поздних, датируемых XIV–XV вв. [4, c. 213]

Поскольку тексты заговоров не являются худо-
жественными произведениями, нельзя предполо-
жить также использование рифмы и ритма как сти-
листических приёмов для украшения текста. Что-
бы понять функцию рифмы и ритма, следует об-
ратить внимание на то, в каких именно заговорах 
они чаще всего используются. В текстах исследо-
вания были найдены следующие заговоры, отли-
чающиеся подобной структурой: кровоостанавли-
вающие, прогоняющие зверей или червей, пред-
назначенные для лёгкого пути, исцеляющие, оста-
навливающие пожар, а также любовные чары. Все 
эти заговоры, кроме любовных чар, используются 
в ситуациях, когда реципиент находится в стрес-
се. Рифмованный текст, усиленный ритмическими 
конструкциями, позволяет успокоить человека или 
ввести его в некий «транс», если речь идёт об ис-
целении. Похожая «тактика» используется в мо-
литвах или церковных песнопениях.

Рифма, чаще всего, используется параллель-
ная, однако для усиления «транса» может исполь-
зоваться сквозная. Рифма в тексте также может 
быть неточной или строиться на повторении одно-
го и того же слова. Это также доказывает отли-
чие текстов заговоров от художественных поэти-
ческих произведений, где подобное недопустимо 
или нежелательно. Например, рифма «тебя-тебя» 
считается показателем низкого уровня поэтиче-
ского текста.

Ach Blut, steh doch stille
Um Jesu Christi wille,
Gleich wie Johanes stund,
Wie er die Tauf empfund
(Ах, кровь, остановись, по воле Иисуса Христа, 

так же, как стоял Иоанн во время крещения).
Оформление в виде классического стихотвор-

ного произведения не обязательно, текст может 
быть написан как прозаический, однако содержать 
в себе и рифму, и ритмические конструкции. Так-
же текст может быть оформлен как стихотворное 
произведение, но при этом в нём не будет рифмы, 
и по звучанию оно будет напоминать прозу. Это 
доказывает, что тексты заговоров не принадлежат 
к художественным произведениям, а подчиняются 
своим правилам.

В рифмованном заговоре ритмические кон-
струкции не всегда присутствуют. Часто рифма 
и ритм прослеживаются не на протяжении всего 
текста заговора, а только в ключевых его момен-
тах. М. Ю. Аржанников называет подобные отрыв-
ки «призывом», т.е. самая сильная часть заговора, 
акт обращения к природным силам или формула, 
повторяемая при совершении определённых дей-
ствий. [3, c.57] Рифма и ритм в таком случае яв-
ляются маркерами значимости данного фрагмен-



473

СОВРЕМ
ЕННОЕ ПЕД

АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
та по сравнению с остальным текстом заговора. 
Именно этот фрагмент, по мнению условного ав-
тора или произносящего заклинание, несёт в себе 
«магическую силу». При описании действий, необ-
ходимых для обряда, рифма и ритм не использу-
ются.

Почти все тексты средневерхненемецкого пе-
риода содержат в себе упоминание библейских 
имён или персонажей, в то время, как тексты заго-
воров древневерхненемецкого периода строились 
на германской мифологии. [2, c. 14] Рассмотрим 
основные сюжеты выбранных для исследования 
заговоров.

Заклинания от ран обычно содержат жизнеопи-
сание Христа и просьбу или приказ, обращённые 
к ране, затянуться во имя всех упоминаемых свя-
тых. Обычно это Иисус или дева Мария.

An dem heylgen weinachttag
da wardt geporen vnser lieber herr Jhesum Christ;
(в святую ночь был рождён наш дорогой Го-

сподь Иисус Христос)
Однако не только образы положительных би-

блейских персонажей встречаются в заклинаниях. 
В заживляющих раны или кровоостанавливающих 
заговорах может возникнуть образ Иуды: в дан-
ном случае описывается история из детства Хри-
ста, когда маленький Иуда ранил его в бок.

als der wunden geschach do Juda loynus
unserem herren durch sein zeswe seyte stach.
(такие же раны, какие Иуда нанёс нашему Го-

споду)
Таким же образом строятся похожие по смыслу 

кровоостанавливающие заклинания: кровь оста-
навливается во имя Христа, Его силы, Его крови, 
Его пяти ран или трёх источников: «один умерен-
ный, второй сильный, а третий –  Его кровь». Од-
нако кровь также часто сравнивается с Иорданом 
во время Крещения. Кровь просят «остановиться 
так же, как остановился Иордан, когда Иисус при-
нимал крещение». Или «стоять так же смирно, как 
стоял Иоанн креститель во время крещения».

Иногда кровь заклинается не напрямую, а по-
средством цитирования святого, который взывает 
к Богу. Так, в заговоре XIV века упоминается свя-
той Илия в пустыне, который просил Христа «под-
чинить себе его кровь так же, как он подчинил се-
бе Иордан».

herr got, nun hilf mir und betwing diez pluot,
als du betwunge den Jordân, ê daz dich sant 

Jôhans dar ûs tauffet
(Господи, помоги мне заговорить эту кровь, как 

ты заговорил Иордан, когда Иоанн крестил тебя)
Уникальным среди кровоостанавливающих 

заклинаний является заклинание XII века, описы-
вающее библейский сюжет о Марии Египетской, 
которая прошла через Иордан, и тем самым очи-
стилась и пришла к Богу.

Min vrowe sunte Maria scotene roden in dhe Jor-
danen. De rode entstunt.

…Also de rode entstunt also untsta blot nu und ei-
ummermer. An godes namen. Amen

(Святая Мария прошла через Иордан. Так же 
и кровь пусть пройдёт. Во имя Бога. Аминь)

Ещё одно имя, которое следует упомянуть, ког-
да речь идёт о кровоостанавливающих загово-
рах –  это святой Лонгин, который проткнул Христа 
копьем, и из его тела потекла кровь и вода. Этот 
сюжет также используется для исцеления больно-
го. (Написание имени с маленькой буквы в приме-
ре ниже обусловлено орфографическими особен-
ностями средневерхненемецких текстов).

das longinus unseren herren
durch seyn rechte seyte ließ
do gink aus blut vnd wazzer.
(Лонгин нашего Господа проткнул своим ко-

пьём, и потекла кровь и вода)
Истории исцеления святых легли в основу боль-

шинства исцеляющих заклинаний. [10, c. 12] Так, 
например, заклинание для зрения или от глазных 
болезней рассказывает о Святом Николае, кото-
рый исцелился с помощью молитв.

Sanctus Nicasius der heilig martrer gotes
het ain mail in den augen vnd er versuchet,
ob yn got dauon erledigen wolt,
vnd vnser herre erlediget yn dauon.
(Святой Николай –  мученик, однажды страдал 

от бельма в глазу, и попросил Господа избавить 
его от этого)

Ещё один пример подобного рода заклинаний –  
заклинание от зубной боли, описывающее исто-
рию, как Христос вылечил зубы святому Петру.

Da sprach der herre:
Ich beswer euch czende, pey dem vater vnd pey 

dem sun vnd pey dem heiligen geist, das ez hinfür 
chainen gewalt mehr habt, Petro sein czenden cze 
graben.

(И сказал Господь: заклинаю зубы, во имя Отца 
и Сына и Святого Духа, чтобы Вы больше не до-
ставляли Петру беспокойства)

Такие же истории используются для закли-
наний против зачервления. Нам удалось найти 
множество подобных заклинаний, они отличают-
ся формулировками, количеством призываемых 
на помощь святых и вплетёнными сюжетами, од-
нако из века в век содержат одну и ту же исто-
рию о святом Иове, который призвал Христа, так 
как его мучили черви. И Христос явился к нему 
и умертвил червей. Данное заклинание одинаково 
подходит как для людей, так и для лошадей. При-
ведём в пример фрагмент из одного из них:

Der hêrre Jôb lach in miste,
rief ûf ze Christe,
mit eiter bewollen:
die maden im ûz uielen.
(Иов лежал в грязи и воззвал к Христу, чтобы 

тот помог ему)
Заговор против опухоли также лечит «во имя 

Бога», однако ещё одним дополнительным факто-
ром исцеления выступает природная сила –  дре-
весина, которую кладут на опухоль или за забор.

Ich besueren dich, uberbein, bi demo holze, da der
almahtigo got an ersterban wolda durich mene-

schon sunda, daz
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du suinest unde in al suacchost.
(Заклинаю тебя, опухоль, древесиной и именем 

Бога, чтобы ты прошла)
В заклинаниях против бессонницы рассказы-

вается история распятия, когда Христос испустил 
дух и был избавлен от страданий. Таким образом, 
проводится параллель сна со смертью, а больно-
го –  с Христом.

Consummatum est sprach unser herre am heiligen 
kreucz,

da mit lies er den geist, da mit verswant im sein 
krafft

(И сказал «свершилось» наш Господь на кре-
сте, и испустил дух, и покинули силы Его)

Именем Бога и девы Марии также заклина-
ют кожные покраснения или воспаления и ино-
гда зачервление (в последнем случае обращение 
идёт напрямую к червям, но их не просят уйти, 
как других животных, речь о которых пойдёт ни-
же. Цель любого заклинания от червей –  умерт-
вить их):

Ich beschwer dich flug rott by Gott als ich dir das 
gebott und by dem hailligen tag und by dem hailli-
gen grab, daz du nit witter griffest und nit tüffer gra-
bist (Заклинаю тебя, красная кожа, Божьим име-
нем, святым днём и святой могилой, что дальше 
ты не разрастёшься и глубже не проникнешь).

Аналогичный принцип можно наблюдать 
в заклинаниях против различных бедствий. На-
пример, заклинание от пожара содержит историю 
о том, как Христос волей своей остановил пожар, 
который случайно увидел.

Unser Her gieng uber Land Da sach er riechen ain-
en brand: Uff huob er sin hand

Er segent den brand Daz er usroch
(Наш Господь шёл через и увидел пожар: под-

нял он руку и отозвал огонь)
В некоторых заклинаниях происходит недопу-

стимое с точки зрения христианства сравнение 
самки животного с девой Марией. Например, так 
просят уйти медведицу или волчицу. [7, c. 318]

Ich beswer dich fraw müter
bei dem hailigen bluote
bei dem hailigen grabe
das du wider hoeher erhabest
(Заклинаю тебя, мать, святой кровью и святой 

могилой, чтобы ты ушла)
Прочих диких зверей прогоняют другими заго-

ворами, также с упоминанием святых имён. На-
пример, в одном заклинании XV века волк или 
дикая собака увещевается божьим именем: «как 
ни один человек не может уподобиться Богу, так 
и ты не тронешь ни одного моего животного». Этот 
заговор направлен на защиту домашнего скота 
от волков.

Am segen vore die wolff, das sie dein viche nit es-
senn.

Wo willtu hin, du laydiger waldes hunt?
(От волков, чтобы не тронули скот. Что ты дела-

ешь здесь, дикая собака?)
В другом заклинании этой же эпохи расска-

зывается история о том, как святой Мартин про-

гнал зверей именем Бога. Этот заговор направ-
лен на волков, как гласит маленькое вступление 
на первой строке:

Fur die wolfe. (От волков)
Der gute herr sant Martein der lag auff dem pette 

sein,
er sprach: Stand auff, hirce mein, nym des hymel 

slüssel,
versperr dem wolfe seinen drussel
(Святой Мартин сказал: развернитесь, небеса, 

и прогоните волков)
Мух заклинают святым Витом с подробным 

описанием того, что нужно приготовить перед тем, 
как читать заклинание. Примечательно, что в об-
рядных магических действиях в этом заговоре ис-
пользуется святая вода, а читать его нужно непре-
менно к Пасхе.

ich beswer uch, fliegen,
by aller fliegen kreatur
und by dem heilgen heren sant Vix,
daß ir alle en desem kreiß fliegent
(Заклинаю вас, мухи, всеми летающими созда-

ниями и святым Витом, чтобы вы исчезли)
В заклинании «от врагов» используется парал-

лель с судом Христа. В конце заклинания даётся 
рекомендация говорить его перед судом или не-
приятной встречей со множеством недоброжела-
телей, «чтобы они молчали так же, как молчали 
иудеи, предавшие Иисуса».

Unser herre gie ze ding,
da swigen die juden alle still.
Also muossen si mir hiut alsant geswaigen,
die mich hassen oder naident. Amen.
(Наш Господь вошёл, и замолчали все судьи. 

Так же пусть молчат и те, кто меня ненавидит. 
Аминь)

Заклинания и заговоры содержат не только 
упоминания сюжетов и персонажей Нового Заве-
та, но также и обращаются к Ветхому Завету. На-
пример, в заговоре для хорошей дороги, которое 
так и называется «Tobiassegen» рассказывается 
полная история святого Товита, слепого старца, 
который отправил своего единственного любимо-
го сына Товия за долгом в город Экбатана. Ангел 
Рафаил сопровождал его в пути, помог ему встре-
тить свою судьбу, а позже –  излечить отца от сле-
поты.

Der guot herre sant thobias
Wan er ein vil guot man waz
Sinen sun er gesant
So uerr in uroemdiu lant
(Святой Тобиас, прекрасный человек, послал 

своего сына в неизвестную землю)
Заклинания, благословляющие путь, также 

отсылают и к Новому Завету. Так, в заклинании 
«Трёх женщин» описывается, как святая Мария, 
святая Анна и святая Осанна читают благослове-
ние в дорогу, взывая к Христу и святому Мартину.

Долгая или трудная дорога иногда сравнивает-
ся с восхождением Христа на Голгофу. Так, заго-
вор XIV века, написанный от первого лица, предпо-
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лагает, что говорящий будет «идти шаг за шагом, 
как бы трудно ни было, как это делал Христос».

Ich wider trit den trit mit dem trit den vnser hergot 
an das frone crútz trat. (Я буду идти шаг за шагом, 
как шагал наш Господь)

Не только множество параллелей с библейски-
ми сюжетами переплетает заговоры с христиан-
ством. Большая часть текстов содержит после ос-
новного заклинания рекомендацию прочитать две 
самые известные на латыни молитвы: Pater Nos-
ter и Ave Maria. Однако, в некоторых заклинани-
ях можно заметить и отголоски языческой мифо-
логии. Например, в любовном заклинании XV ве-
ка. Примечательно то, что это не «подлинное» 
заклинание, а отрывок из художественного про-
изведения. Однако в нём содержится упоминание 
об Альрауне –  духе низшего порядка, обитающем 
в корнях мандрагоры. Это персонаж средневеко-
вого фольклора. [8, т. 2]

Alrawn du vil güet mit trawrigem müet
rüef ich dich an;
(Альрауна, взываю к тебе)
Иногда в тексте можно увидеть как упоминания 

старых языческих богов, так и упоминания персо-
нажей Старого и Нового Завета. Так, в заклина-
нии от эпилепсии XII века упоминается бог Дон-
нер –  германский аналог скандинавского бога То-
ра. Далее упоминается Адамов мост, место, су-
ществовавшее как в христианских источниках, 
так и в индийской мифологии. После этого идёт 
описание о сыне Адама, о сыне дьявола и о брать-
ях Петре и Павле. Павел изгнал сатану, и точно 
так же припадок, представленный нечистым ду-
хом, изгоняется из тела больного «стоит ему кос-
нуться руками земли». Это заклинание было за-
имствовано из Парижа.

[9, c. 231]
Donerdutigo. dietewigo.
do quam des tiufeles sun. uf adames bruggon. un-

de sciteta einen
stein ce wite. do quam der adames sun. unde sluog 

des tiufeles
sun zuo zeinero studon. petrus gesanta. paulum si-

nen bruoder.
(Доннер. И пришёл сын дьявола на Адамов 

мост, и стоял там камень. И прогнал Павел, брат 
Петра, сына дьявола,)

Можно предположить, что XII век является пе-
реходным этапом, поэтому ещё содержит отголо-
ски старой мифологии. Однако заклинание 1575 г. 
от вывиха является почти дословно скопирован-
ным Мерзербургским заклинанием, с той лишь 
разницей, что ногу вывихнул конь Святого Симео-
на, а не жеребёнок Бальдра, и лечил он его во имя 
Христа, не прибегая к помощи Водана и Фрейи.

Der heilig man S. Simeon
Sol gein Rom reiten oder gan
Da tratt sein folen uf ein stein,
Und verrenkte ein bein (Святой Симеон ехал 

в Рим, его конь споткнулся о камень и вывихнул 
ногу).

Заговоры, исцеляющие лошадей, могут не яв-
ляться копией старых текстов, а строиться по то-
му же принципу, что и заклинания для людей, с сю-
жетами из Библии или упоминанием святых имён, 
иногда с добавлением инструкции «назвать коня 
по масти» или «наступить коню на ногу и прошеп-
тать ему этот заговор в правое ухо». Например, 
такая инструкция есть в следующем заклинании 
против воспаления копыта:

Darauf ist ein Vaterunser zu sprechen und sind
die Beine des Pferdes zu streicheln mit den Worten: 

alsô sciero werde disemo (die Farbe des Pferdes ist zu 
nennen: rôt, swarz, blanc, valo, grîsel, feh) rosse des 
erreheten buoz samo demo got dâ selbo buozta”.

(Как говорил наш Отец Небесный, так и ты го-
вори, чтобы излечить ногу лошади. Назови масть 
её: красную, чёрную, белую. И шепчи эти слова ей 
в правое ухо)

Некоторые найденные нами фрагменты закли-
наний не содержат упоминания ни библейских 
персонажей, ни языческих богов. Такие фрагмен-
ты представляют собой набор действий, необходи-
мый для совершения некоего ритуала. Подобные 
тексты похожи на инструкцию или рецепт. Таковы, 
например, заклинание от вывиха XIII века и лю-
бовное заклинание XV века. Приведём в пример 
одно из них:

Item du solt gan an ainem fritag fruo so die sunn uf 
gat zou ainer nesel vnd besich die nesel in dem nam 
der du hold bist vnd bespreng die nesel mit saltz vnd 
gang dar nach zuo aubent so die sunn vnder gat so 
gang wider dar zuo vnd grabe die nesel us gancz mit 
der wurcz vnd leg sy in daz für in die haisen eschen 
und sprich diese wort…

(В пятницу на восходе солнца сорви крапиву 
и принеси домой, посыпь её солью и на закате отне-
си обратно и закопай в лесу, и говори такие слова…)

Можно предположить, что подобные упомина-
ния появляются в скрытом фрагменте текста, где 
необходимо произнести некие слова. Однако за-
говор на молоко XIV века и заклинание от врагов 
XV в. показывают нам, что даже в прямой речи го-
ворящего не обязательны отсылки к мифологии 
или Библии.

Заключение

Таким образом, средневерхненемецкие заклинания 
и заговоры –  это уникальные с точки зрения жанра 
тексты, обладающие следующими особенностями:
1. Обращением к природным явлениям, 

но не к персонажам Библии. Персонажи из Би-
блии выступают как «средство» достижения це-
ли заклинателя.

2. Особыми правилами рифмовки текста и его 
ритмического построения, а именно: наличие 
сквозной рифмы; использование ритмических 
конструкций только в определённых частях тек-
ста и т.д.

3. Тесным переплетением с молитвой как жанром, 
но, в то же время, использованием библейских 
сюжетов с определённой целью.
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DETERMINING THE CHARACTERISTCS OF THE 
GENRE OF CONSPIRACIES IN THE MIDDLE HIGH 
GERMAN LANGUAGE: BASED ON TEXTS OF THE 
12TH‑15TH CENTURIES

Sushko V. V.
Dubna State University

The purpose of the article is to highlight the unique features of the 
spell as a text type and confirm this using the example of the texts 
we have selected. To study linguistic features, 47 spell texts in Mid-
dle High German, from the 12th to the 15th centuries, were taken in-
to consideration. The article will examine the structural and plot fea-
tures of the selected texts. Particular attention is paid to the features 
of the German conspiracy genre, the use of appeals in texts, the use 
of rhyme, rhythmic structure, as well as the plot features of spells. 
Let us separately note how a spell differs from a prayer, and how 
these two types of text overlap. The following research methods are 
used: working with text, comparison, analysis. It is concluded that 
Middle High German spells and conspiracies are unique texts from 
the point of view of the genre, which have a number of features. By 
appealing to natural phenomena, but not to the characters of the Bi-
ble. Characters from the Bible act as a “means” to the caster’s goal. 
Special rules for rhyming the text and its rhythmic structure, namely: 
the presence of end-to-end rhyme; the use of rhythmic structures 
only in certain parts of the text, etc. Closely intertwined with prayer 
as a genre, but, at the same time, using biblical stories for a specif-
ic purpose.

Keywords: a charm, a prayer, peculiarities of genre, the Middle 
High German language, narrative peculiarities.
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Парадиастола в русской поэзии XIX века
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Работа посвящена структурно- семантической разновидности 
антитезы –  парадиастоле. Актуальность статьи обусловлена 
недостаточным вниманием ученых к описательному аспекту 
изучения стилистических приемов, и большой востребованно-
стью подобного материала на занятиях по стилистике, ритори-
ке, лингвопоэтике, лингвистическому анализу текста и других 
дисциплин в вузе. Научные исследования, посвященные изу-
чению стилистических фигур и тропов контраста, представля-
ют собой только теоретический материал. Цель статьи –  опре-
делить функции приема поэтического контраста и тем самым 
способствовать более глубокому и осознанному прочтению 
текстов, закрепление и накопление у студентов терминологи-
ческого потенциала, развитие умения осознанно воспринимать 
художественный текст, связывая содержание произведения 
с его формой. Главной задачей научной работы является вы-
явление в контексте поэзии семантико- синтаксических и экс-
прессивных функций антитезы. Новизна исследования состо-
ит в том, что литературный прием парадиастола практически 
не исследована в поэзии с точки зрения структурных отноше-
ний и требует более тщательного изучения и внимания. Пред-
метом исследования является русская поэзия XIX века. Данную 
работу можно применить на лекционных и практических заня-
тиях по курсу «Введение в литературоведение» и «Риторика».

Ключевые слова: антитеза, парадиастола, разновидность ан-
титезы, противоположность, противопоставление.

Невнимание к логическим и экспрессивным 
возможностям антонимической пары в тексте 
обедняет представление об антитезе. Описание 
разновидностей антитезы как парадиастола от-
крывает возможность подробного изучения при-
ёмов, базирующихся на синонимии, паронимии, 
омонимии. Данная работа доказывает, что антите-
за больше логическая составляющая языка, неже-
ли семантическая. Исходя из данного исследова-
ния мы находим ответ: откуда появляются окка-
зиональные антонимы. Проведённое исследова-
ние отчасти восполняет этот пробел. Мы исходим 
из того, что антонимы, включённые в один кон-
текст, не только выразительное средство, украша-
ющее речь, не только приём, но и смыслообразу-
ющие элементы текста.

Парадиастола (греч. «различение») –  фигура 
контраста, которая основана на противопостав-
лении синонимов или последовательное противо-
поставление понятий или слов, которые получают 
сопоставляемые синонимические и антонимиче-
ские значения. В художественной и ораторской ре-
чи парадиастола часто используется в обобщаю-
щих высказываниях или в выводах, которые за-
вершают рассуждение. Парадиастола –  сравнение 
двух мыслей, связанных отношениями градуиро-
ванного противопоставления. В работах ученых- 
филологов как Л. А. Введенской, Л. А. Новикова 
и В. А. Ивановой не раз указывалось на взаимос-
вязь, взаимодействие синонимии и антонимии. 
Взаимосвязь синонимов появляется только в кон-
тексте, при учитывании синтаксических структур 
и отношений:

Пустынник был неговорлив;
Мишук с природы молчалив:…
(Крылов И. А. «Пустынник и медведь», с. 106)
Слова неговорлив (то же, что неразговорчив 

(разг.)) и молчалив (склонный к молчанию, нераз-
говорчивый человек (общеупотр.)) являются сино-
нимами, но они отличаются друг от друга стили-
стически. Часто близкие по значению слова упо-
требляются в различных стилистических группах 
слов, в различных жанрах речи: один тот же пред-
мет, одно и то же явление может быть названо 
по-разному, исходя из того, что автор хотел вне-
сти в текст, в частности, в одном контексте встре-
чаются как общеупотребительные, так и книжно- 
письменная лексика, что не характерно для поэ-
тической речи. В возвышенном, поэтическом сти-
ле синонимами общеупотребительных слов могут 
быть слова, устаревшие для современного русско-
го языка. Слияние разных стилей в одном контек-
сте связан с необходимостью говорящего выра-
зить оценку по отношению к тому, о чем идет речь, 
или сказать о чем-либо через оценку. Высказыва-
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ния такого рода всегда эмоциональны, образны 
и метафоричны, т.е. обладают высокой степенью 
экспрессивности.

Важнейшая стилистическая функция синони-
мов –  функция замещения, когда необходимо из-
бежать повторение слов, уточнения и стилистиче-
ски экспрессивная, но в парадиастоле –  функция 
сопоставления. Д. Э. Розенталь и И. Б. Голуб утвер-
ждают, что целенаправленный, внимательный от-
бор синонимов делает речь яркой, художествен-
ной [Розенталь, Голуб 2002: 36]. Далее исследова-
тели отмечают, что писатели любят сопоставлять 
синонимы, различающиеся оттенками в значени-
ях или стилистической окраской, тем самым обра-
зуя сопоставительные отношения в конструкциях 
ССП. Например:

Почти у всех во всем один расчет:
Кого то лучше проведет
И кто кого хитрей обманет.
(Крылов И. А. «Купец», с. 189)
Проведет (разг.) и обманет (общеупотр.) дают 

одно значение –  вести кого-либо в заблуждение, 
но автор мастерски избегает повтора, благода-
ря синонимам. Экспрессивный потенциал приё-
ма концентрируется в процессе различения с по-
мощью противопоставления синонимов, образуя 
градационно- сопоставительные отношения. Та-
ким образом, нежелательные повторы исчезают, 
поскольку существует возможность замены, сле-
довательно, реализуется функция синонимов –  за-
мещения или замены, а также создается опреде-
ленный стилистический эффект сопоставления.

Довольно толст, довольно тучен
Наш полновесистый герой.
Нередко весел, чаще скучен,
Любезен, горд, сердит порой
(Лермонтов М. Ю., «Портреты», с. 24)
В данном случае между словами весел и ску-

чен реализуются отношения противопоставления, 
идет процесс усиления одного за счёт перечис-
ления сходного по значению. Оба слова неред-
ко и чаще обозначают общее значение постоянно 
и являются синонимами. Но с точки зрения логики 
в данном контексте есть несогласованность в ха-
рактере героя: нередко –  синоним слова часто; ча-
сто или постоянно весел, чаще –  это сравнитель-
ная степень краткого прилагательного часто; ча-
сто скучен. Если наш герой постоянно был весел 
и постоянно скучен, то это говорит нам о быстрой 
смене настроения, о непостоянстве характера ге-
роя.

Контрастное противопоставление может быть 
усилено не только использованием однокоренных 
синонимов, но и паронимами:

Я по-прежнему верю, –  я верую теперь 
(И. С. Тургенев).

Работая с синонимами и паронимами, автор 
добавляет что-то новое, актуальное, отражает 
творческую позицию, его отношение к изобра-
жаемому, выражает идею, задавая экспрессив-
ность путем усиления высказывания. Поэт выби-
рает из множества семантически близких слов то, 

что верно передает эмоции и желаемый оттенок 
смысла. Глагол верить обозначает быть убежден-
ным, уверенным в ком, в чем-либо, веровать –  то-
же обозначает быть убежденным, быть религи-
озным, но увереннее и сильнее, чем верить. Так 
данные слова различаются не только семантикой, 
стилистикой (веровать более возвышеннее по от-
ношению к верить), но и экспрессивностью.

Спорить о том я не смею, пусть он безвинных 
поносит,

Ямб охладил рифмача, гекзаметры ж он за-
морозит.

(Пушкин А. С. «Несчастие Клита», с. 17)
В данном отрывке противопоставление проис-

ходит, во-первых, по временным контрастам охла-
дил и заморозит, во-вторых, по действию: ямб 
охладил рифмача, а гекзаметры он сам заморо-
зит. Охладить и заморозить отличаются оттенка-
ми лексического значения, что приводит к усиле-
нию признака или действия. Используя синонимы, 
автор подчеркивает различия и дальнейшие дей-
ствия нашего героя.

Не голос чтется там, но сладостнейший глас;
Читают око все, хоть говорят все глаз;
Не лоб там, но чело; не щеки, но ланиты;
Не губы и не рот –  уста там багряниты;
(Тредиаковский В. К., Не знаю, кто певцов 

в стих вкинул сумасбродный», с. 393)
Подчёркнутое различение синонимов возника-

ет в результате усиления одного за счёт отрица-
ния сходного по значению, например у В. К. Тре-
дьяковского: не голос, но глас; око –  глаз, не лоб 
там, а чело; не щёки, но ланиты; не губы и не рот –  
уста. Здесь автор выражает свою позицию в борь-
бе за становление церковнославянского языка, 
противопоставляя архаизмы современной лекси-
ке. Данное стихотворение В. К. Тредьяковского на-
правлено против идей М. В. Ломоносова, ратовав-
шего за ограничение роли церковнославянизмов 
в русском литературном языке. С точки зрения 
автора, церковнославянские чело и ланиты бо-
лее уместны для поэзии, чем народные лоб и щё-
ки [Корюкина Е. С., 20,13: 428]. Стилистическое 
несовпадение в парах лоб –  чело, щёки –  лани-
ты демонстрирует противостояние реформатора, 
стремящегося показать живые силы националь-
ного языка, демократизировать церковнокниж-
ную речь, и консерватора, борющегося за усилен-
ную реставрацию литературных прав церковно- 
славянского языка [Виноградов В. В., 1982: 100].

Ничто и ты, закон! –  подумает читатель, —
Когда не бодрствует, но дремлет председа-

тель.
(Дмитриев И. И. «Ружье и заяц», с. 52)
Бодрствовать и дремать находятся в антони-

мических отношениях, но наличие отрицательной 
частицы привело к синонимии. Не бодрствует зна-
чит пассивный, находящийся вне деятельности 
так же, как и дремать, но дремать отличается тем, 
что находится в фазе сна, в полной бездеятельно-
сти. Такие смысловые сближения и расхождения 
слов появляются в силу того, что в значении со-
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средотачиваются бесчисленное количество смыс-
лов, эти признаки, являясь содержательно различ-
ными, обусловливают вхождение одного и того же 
слова в различные синонимические и антоними-
ческие ряды. В данном контексте семантическое 
различие используется для того, чтобы показать 
ироническое отношение к данным явлениям.

Таким образом, в некоторых случаях контраст 
создается противопоставлением синонимов. В се-
масиологии его называют парадистолой. Вслед 
за Т. Г. Хазагеровым, Л. С. Шириной, А. П. Сково-
родниковым, И. В. Пекарской, А. В. Щербаковым, 
считаем, что парадиастола является одной из раз-
новидностей фигуры антитезы. Употребляясь со-
вместно, как синонимы, так и антонимы могут вы-
полнять различные семантические и стилистиче-
ские функции, которые неравномерно реализуют-
ся в различных функциональных стилях. Поэтиче-
ской речи присуща весьма разветвленная система 
синонимических и антонимических образований, 
характеризующихся часто наличием экспрес-
сивных или образных проекций, эмоциональных 
или стилистических элементов. Под синонимико- 
антонимической парадигмой мы понимаем объе-
динение, состоящее из двух синонимических ря-
дов, члены которых образуют, по меньшей мере, 
одну (или более) антонимическую пару. Диалек-
тика противоположных значений антонимов за-
ключается в том, что они не только исключают, 
но и обусловливают, предопределяют друг друга. 
Следовательно, в структуре значений антонимов 
имеются общие семы и антонимичные семы. Как 
видно из исследования синонимы противопостав-
ляются, но средством противопоставления служат 
синтаксические отношения, наличие противитель-
ных союзов между ними, что приводит благопри-
ятным условиям для образования окказиональ-
ной антонимии. В тексте посредством контраста 
осуществляется сильное художественное воз-
действие на слушателя- читателя, апеллирующее 
к его чувственной сфере. Контраст находит свое 
выражение только в относительно законченном 
высказывании, осуществляющем художественное 
воздействие в том аспекте, который выбирает ав-
тор.
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PARADIАSTOLE IN RUSSIAN POETRY OF THE 19TH 
CENTURY

Fayzullina N. D.
Samarkand State University

This work is devoted to the structural- semantic variety of antithesis. 
The relevance of the article is due to the insufficient attention of sci-
entists to the descriptive aspect of the study of stylistic devices, and 
the great demand for such material in classes on stylistics, rhetoric, 
linguopoetics, linguistic text analysis and other disciplines at the uni-
versity. Scientific research devoted to the study of stylistic figures 
and tropes of contrast represents only theoretical material. The pur-
pose of the article is to determine the functions of the technique of 
poetic contrast and thereby contribute to a deeper and more con-
scious reading of texts, consolidation and accumulation of termino-
logical potential in students, development of the ability to conscious-
ly perceive a literary text, connecting the content of a work with its 
form. The main task of scientific work is to identify the semantic- 
syntactic and expressive functions of antithesis in the context of po-
etry. The novelty of the study lies in the fact that the literary device of 
paradiаstole has practically not been studied in poetry from the point 
of view of structural relationships and requires more careful study 
and attention. The subject of the study is Russian poetry of the 19th 
century. This work can be used in lectures and practical classes in 
the course “Introduction to Literary Studies” and “Rhetoric”.

Keywords: antithesis, paradiаstole, type of antithesis, opposition, 
opposition.
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Прецедентные имена – это особая группа вербальных или 
невербальных феноменов, известных каждому среднему 
представителю определённого лингвокультурного сообщества 
и входящих в его когнитивную базу. Прецедентные феномены 
отражают в тексте национальные культурные традиции с точки 
зрения восприятия тех или иных исторических событий, лич-
ностей, мифологии, памятников культуры и искусства, про-
изведений устного народного творчества. В статье предлага-
ются к рассмотрению примеры прецедентных имен в романе 
Р. Л. Стивенсона «Остров сокровищ» (“Treasure Island”). Выяв-
лено, что прецедентные онимы романа, написанного в жанре 
приключений, играют особую роль в создании своеобразного 
культурного знака, символа событий эпохи пиратов. Приве-
денные примеры показывают, что ментальное поле указанных 
выше прецедентных имён обладает широкими возможностями 
для презентации в современных текстах.

Ключевые слова: прецедентное имя, прецедентный оним, имя 
собственное, нарицательность.

Языковое сознание человека проявляется глав-
ным образом в общении, поэтому прецедентные 
явления рассматриваются как элементы дискурса, 
представляющие собой символы культуры. Они 
являются ключевыми элементами общего понима-
ния и представлений конкретной культуры. Преце-
дентные явления составляют основу когнитивной 
базы, которая является необходимым минимумом 
знаний, набором представлений, характерных для 
определенного языково- культурного сообщества. 
Эта база определяет национальную специфику 
когнитивных пространств и объединяет их. Когни-
тивная база включает в себя в основном нацио-
нально установившиеся прецедентные явления.

Каждый человек имеет свое уникальное пред-
ставление о мире, в котором отражаются его пред-
ставления о природе, человеке, нравственности 
и других концепциях. Эти представления фор-
мируют национально- культурное пространство, 
то есть «этническое» поле, реальный мир и созна-
ние человека, которые проявляются при взаимо-
действии с другой культурой.

Индивидуальное когнитивное пространство пе-
ресекается с коллективными когнитивными про-
странствами сообществ, в которых человек уча-
ствует, такими как спортивные, профессиональ-
ные и религиозные сообщества.

Обладание широким спектром знаний помога-
ет человеку взаимодействовать с другими людь-
ми, которые владеют аналогичными средствами 
общения и имеют схожие представления. Однако 
у представителей различных культур могут быть 
разные представления о прецедентных явлениях 
из-за исторических и культурных особенностей 
каждого общества. Люди используют специфи-
ческие языковые системы для общения, которые 
отражают национальные особенности. Прецедент-
ные имена –  это уникальные названия, связанные 
с известными текстами или ситуациями.

Прецедентный феномен представляет собой 
сложный символ, который при использовании 
в общении обращается не столько к конкретному 
предмету, сколько к набору различительных ха-
рактеристик предшествующего имени. Эти харак-
теристики формируют сложную систему, поэтому 
на сегодняшний день невозможно точно опреде-
лить их составляющие элементы [2, 88].

Сводя собранный и проанализированный мате-
риал, можно дать следующее определение преце-
дентным феноменам: целостные единицы обще-
ния, которые обращаются к прошлым явлениям 
реальности и имеют ценностное значение как для 
отдельной личности, так и для всех представите-
лей лингвокультурного сообщества в целом.
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Согласно исследованиям Е. А. Нахимовой, ос-

новные характеристики прецедентных явлений 
включают в себя следующее:
– возможность ссылаться на первоисточник;
– наличие ценностного компонента. Прецедент-

ное явление должно нести в себе ценность (по-
ложительную или отрицательную), что проявля-
ется в эмоциональной окраске языковой едини-
цы, которая отражает концепцию прецедентно-
го явления;

– способность служить образцом (шаблоном) для 
реального явления;

– способ существования, основанный на знако-
вой системе, где прецедентные явления могут 
действовать как цельное обозначение;

– прецедентные явления обладают дополни-
тельными характеристиками, которые не всег-
да проявляются в контексте: широкое распро-
странение и широкое признание, клиширован-
ность, повторяемость и возможность воспроиз-
ведения, метафоричность, неявность значения, 
способность к переосмыслению, временно- 
пространственная маркированность, способ-
ность выражать определенные отношения 
между двумя различными текстами;

– включение в систему ценностей конкретной 
культуры;

– способность представлять культурный объект.
В многих языках мира общие имена и соб-

ственные имена являются особыми типами суще-
ствительных и находятся в особой языковой про-
тивоположности. В современной научной сфере 
собственные имена относятся к именам, присво-
енным отдельным объектам. Они определяют на-
звание отдельного объекта, в то время как общие 
имена относятся к группе, имеющей общие харак-
теристики. Часто собственные имена обознача-
ют людей и географические объекты, которые со-
ставляют центральное поле в совокупности имен.

Имена кораблей, учреждений, компаний, лите-
ратурных произведений, искусства и других объ-
ектов относятся к периферии. Если собственное 
имя обозначает разнообразные явления, то оно 
может стать общим именем. Этот переход называ-
ется апеллятивацией, который способствует рас-
ширению значения имени или добавлению нового 
смысла, и такой процесс является естественным 
в связи с развитием языка. Граница между соб-
ственным и общим именем не всегда четкая. Имя 
становится прецедентным, если обладает опреде-
ленным набором характеристик.

1) связанный с классическими произведениями 
или значимыми историческими событиями, 2) ши-
роко известный и признанный большим количе-
ством людей в рамках определенной культуры, 
3) взаимосвязанный с прецедентными текстами, 
ситуациями или высказываниями, 4) находящий-
ся на пересечении между абсолютным «чистым» 
онимом и аппелятивом.

Имена собственные, превратившиеся в нари-
цательные, могут быть рассмотрены как преце-
дентные онимы. Согласно определению Е. А. На-

химовой, прецедентный оним представляет собой 
языковую репрезентацию прецедентного концеп-
та, то есть единицы ментального лексикона.

Прецедентные онимы –  это широко известные 
имена собственные, которые используются в ме-
тафорическом контексте без дополнительных объ-
яснений. Эти сложные символы вызывают ассоци-
ации не с конкретным объектом в целом, а с набо-
ром его характеристик. Прецедентные онимы при-
надлежат различным языковым системам мыш-
ления. Они представляют собой не только слова, 
но и имена собственные, сохраняющие свою уни-
кальность. Они обладают метафорическим значе-
нием и входят в состав прецедентного поля.

Среди современных лингвистов широко при-
нятая классификация прецедентных имен являет-
ся общей и не охватывает многие аспекты преце-
дентности. Е. А. Нахимова разработала подробную 
этимологическую классификацию, включающую 
восемь основных типов:

1. Антропонимы
2. Прецедентные имена собственные, обозна-

чающие художественные или другие произведе-
ния, созданные интеллектуальным трудом чело-
века.

3. Прецедентные имена собственные, указыва-
ющие на важные события (хронимы) с указанием 
даты.

4. Прецедентные имена собственные указыва-
ют на место событий, которые произошли.

5. Прецедентные имена собственные относятся 
к объектам бизнеса, таким как компании, заводы, 
банки и другие.

6. Прецедентные имена собственные использу-
ются для обозначения известных географических 
объектов.

7. Прецедентные названия стран отражают 
историю соответствующих государств.

8. Прецедентные имена собственные связаны 
с названиями кораблей.

Иными словами, оним –  это термин, обознача-
ющий литературное или художественное имя или 
образ персонажа или предмета.

Прецедентный оним –  это специфический вид 
онима, который становится прецедентным в кон-
кретной ситуации из-за своих особенностей или 
инвариантов восприятия. Такой оним может вы-
ступать в качестве образца или эталона для ана-
логичных образов или персонажей. Основное раз-
личие между обычным онимом и прецедентным 
заключается в том, что прецедентный оним обла-
дает особым значением и статусом в определен-
ном контексте, часто служа примером для других 
аналогичных образов или персонажей.

Davy Jones

“Why, in the name of Davy Jones,” said he, “is Dr. Live-
sey mad?” [1]

«Почему, черт возьми,» –  сказал он, –  «доктор 
Ливси сходит с ума?»

На русском языке имя Дэви Джонс заменяется 
выражениями «черт» или «чертовщина». Проис-
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хождение этого имени остается загадкой. По ле-
гендам, Дэви Джонс является морским дьяволом 
или злым духом, обитающим в море. В некоторых 
источниках его называют капитаном «Летучего 
голландца», а другие утверждают, что он был пи-
ратом, действовавшим в XVII веке в Индийском 
океане. Среди пиратов обычно употреблялось вы-
ражение «попасть в рундук Дэви Джонса», что оз-
начает морское дно, куда уходят моряки, погиб-
шие во время плавания.

В словаре Гальперина можно найти опре-
деление имени ‹Davy Jones›, которое не имеет 
точного аналога в русском языке. Дэви Джонс 
[‹deɪvɪ›dʒoʊnz] –  морской дьявол по морскому жар-
гону; ~›s locker –  море, могила моряков; to go to 
~›s locker –  утонуть [1, www]. Этот необычный пер-
сонаж стал широко известен благодаря фильму 
«Пираты Карибского моря» (2003–2017), где со-
браны мифы, легенды и реальные истории о кора-
блях и пиратах.

Во второй и третьей частях появляется Дэ-
ви Джонс, изображаемый как капитан «Летуче-
го голландца» и морской дьявол, проклятый бо-
гиней. Критики высоко оценили этот образ, и он 
стал популярным среди зрителей и обсуждаемым 
в общественном дискурсе. Тем не менее, он при-
обрел черты персонажа из фильма. Также в про-
изведении упоминается имя английского пирата, 
действовавшего в Вест- Индии в начале XVIII века, 
Blackbeard, который считался самым кровожад-
ным браконьером на море.

Blackbeard

He was the bloodthirstiest buccaneer that sailed. Black-
beard was a child to Flint [4, www].

Эдвард Тич, также известный как Чёрная Боро-
да, славится своей жестокостью, непредсказуемо-
стью и алчностью. По легенде, он даже застрелил 
своего верного рулевого, Израэля Хендса, на од-
ном из банкетов, чтобы подчеркнуть свой статус 
перед командой. Корабли, вступавшие в столкно-
вение с судном Чёрной Бороды, чаще всего пред-
почитали сдаться без боя, зная, что сопротивле-
ние приведет к верной смерти. Стивенсон срав-
нивает своего Флинта с Чёрной Бородой, описы-
вая их деятельность и характер. В данном случае 
«Чёрная Борода» становится прецедентным они-
мом –  уникальным антропонимом, обозначающим 
конкретное лицо. В своем романе он передает 
особую культурно- историческую обстановку, от-
ражающую эпоху пиратства.

John Silver

– He was very tall and strong, with a face as big as 
a ham –  plain and pale, but intelligent and smiling 
[4].
Он был очень высоким и сильным, с лицом, 

большим как ветчина –  простым и бледным, но ум-
ным и улыбающимся [4].

Таким образом, согласно определению Гальпе-
рина, слово «long» имеет значение: 2) редкое, шут-
ливое –  высокий, долговязый [1]. В данном случае 

прецедентное имя полностью описывает владель-
ца, описывая его внешний вид и характер. Здесь 
Стивенсон намеренно использует этот художе-
ственный прием, чтобы прямо и однозначно опи-
сать своего героя.

Предлагаем рассмотреть примеры использова-
ния персонажа «Лонг Джон Сильвер» в различных 
ситуациях, подтверждая его известность в британ-
ских СМИ.

… there would be no pirates. Ask anyone to de-
scribe a pirate and it will be Long John Silver, wood-
en leg, parrot, eyepatch and all. Every child should be 
able to … [5]

… hero of mine. It was the attention to detail: he’d 
get dressed up as Long John Silver to go down to the 
post office. I went out drinking with … [6]

… an explorer or doctor when I ask her –  with a peg 
leg like that of Long John Silver. He wears a monocle. 
It’s his hair that intrigues us the … [7]

В приведенных выше примерах использования 
имени «Long John Silver» для описания внешности 
происходит обращение к образу персонажа: по-
вязка на глазу, деревянная нога, попугай на пле-
че. Таким образом, можно утверждать, что это имя 
многократно употребляется в речи, известно ши-
рокому кругу людей и имеет значение в познава-
тельном отношении.

Таким образом, представительность таких 
имён в романе Р. Л. Стивенсона «Остров сокро-
вищ» отражает жанр произведения –  приключен-
ческого романа, главным образом проявляясь 
в прецедентных антропонимах, поскольку главны-
ми героями произведения являются известные пи-
раты, имена которых были на слуху не одно поко-
ление.

Известные географические места и знаме-
нитые корабли –  это неотъемлемая часть жизни 
пиратов и мореплавателей, обозначаемая преце-
дентными именами.
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В статье исследуются композиционные принципы текста, в ос-
нове которых лежит логика художественного воссоздания 
истории личности. Автор анализирует систему образов, прие-
мов, используемых в трилогии Л. Н. Толстого, в сопоставлении 
с тем художественным инструментарием, который апробиро-
вал в своем «рассказе о себе» М. Горький. Автор исследования 
в процессе анализа художественного материала двух жизнео-
писаний выделяет некие точки «эстетической общности» три-
логий Л. Толстого и М. Горького. Актуальность исследования 
связана с необходимостью углубить наши представления о фи-
лософских и эстетических взглядах Л. Толстого и М. Горького. 
Оба эти писателя предложили миру концептуальное осмыс-
ление категории «Личность», которая представляется весьма 
значимой в контексте идейных исканий культуры наших дней. 
Этическая доктрина Л. Толстого, основанная на выявлении 
потенций внутреннего «Я», приобретает особые смысловые 
акценты в условиях социальной стабилизации общества и воз-
росшего интереса к духовному самоопределению человека 
в сложном «поле» смысловой разноголосицы и отсутствия 
единых идейных ориентиров. Творения М. Горького в условиях 
нынешнего время также нуждаются в переосмыслении, в пер-
вую очередь в аспекте тех художественных новаций, которые 
предложил миру этот самобытный и яркий художник.

Ключевые слова: Толстой, Горький, композиция, жанр, тради-
ция, новаторство

Лев Толстой и Максим Горький –  это два вели-
ких имени в русской литературе. Они были несо-
мненными кумирами своего времени, поскольку 
явили миру новые мировоззренческие идеологе-
мы и уникальные формы эстетического освоения 
бытия. Цель исследования –  рассмотреть на ма-
териале автобиографических трилогий Л. Толсто-
го и М. Горького значимость такого важного ком-
позиционного и структурообразующего фактора 
как показ «диалектики нравственного сознания 
личности». Установить главные принципы само-
изображения, используемые двумя писателями, 
и на этой основе охарактеризовать, что «роднит», 
что объединяет два великих жизнеописания, два 
способа «самообъективации» (М. Бахтин).

Актуальность исследования связана с необ-
ходимостью углубить наши представления 
об эстетических принципах Л. Толстого и М. Горь-
кого. В своих автобиографиях эти писатели пред-
ложили миру концептуальное осмысление катего-
рии «Личность», которая представляется весьма 
значимой в контексте идейных исканий деятелей 
культуры наших дней. Этическая доктрина Л. Тол-
стого, основанная на выявлении потенций внут-
реннего «Я», приобретает особые смысловые ак-
центы в условиях социальной стабилизации обще-
ства и растущего интереса к духовному самоопре-
делению человека. Творения М. Горького, долгое 
время воспринимавшиеся в рамках узко понима-
емого метода социалистического реализма, в ре-
алиях наших дней также нуждаются в переосмыс-
лении, в первую очередь в аспекте тех художе-
ственных новаций, которые выработал и утвердил 
этот самобытный и яркий художник. Авторы стре-
мятся установить композиционные принципы ху-
дожественного самоизображения, используемые 
двумя писателями, и на этой основе выяснить, что 
«роднит», объединяет двух мастеров автобиогра-
фического жанра, а что свидетельствует о раз-
ности их подходов в сфере «самообъективации» 
внутреннего «Я».

Означенная цель исследования повлекла за со-
бой постановку ряда конкретных задач: во-пер-
вых, выявить идейно- нравственный посыл двух 
жизнеописаний, связанный с общественной по-
зицией каждого из авторов; во-вторых охарак-
теризовать композиционные типы автобиогра-
фий, созданных Толстым и Горьким; в-третьих, 
установить, каким образом М. Горький перера-
ботал толстовскую «диалектику души» и как он 
применил ее для реализации собственных эсте-
тических установок. Для решения проблемы, по-
ставленной в работе, авторы использовали та-
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кие методы исследования, как сравнительно- 
исторический, метод системного анализа, а также 
метод структурно- типологического анализа тек-
ста. Сравнительно- исторический метод позволил 
установить принципы эстетической общности двух 
трилогий. В процессе применения системного ана-
лиза были выявлены основные уровни сопостав-
ления автобиографий Толстого и Горького. Метод 
структурно- типологического анализа дал возмож-
ность описать типы художественного мировиде-
ния двух писателей и конкретные способы их тек-
стуального воплощения.

Теоретической базой исследования трило-
гии Л. Толстого послужили труды известных ли-
тературоведов, обращавшихся к изучению са-
мых различных аспектов рассматриваемых три-
логий. Жизнеописания «Детство», «Отрочество», 
«Юность» Л. Толстого и «Детство», «В людях», 
«Мои университеты» М. Горького породили мас-
су читательских откликов и критических иссле-
дований. Так, например, трилогия Л. Толстого 
являлась предметом пристального изучения та-
ких известных писателей и литературоведов, как 
Н. Г. Чернышевский, Б.М Эйхенбаум, А. П. Скаф-
тымов, И. В. Чуприна. Н. Чернышевский [1], напри-
мер, первым указал на значимость такого важ-
ного и «уникально толстовского» приема изобра-
жения ребенка, как показ «диалектики души». 
Б. Эйхенбаум [2] в рамках формального метода 
предложил глубокую разработку художественно-
го метода раннего Л. Толстого. А. Скафтымов [3], 
дал глубокий анализ нравственно- этической сути 
двух жизнеописаний. И. Чуприна [4], сделала ряд 
ценных наблюдений относительно текстуально-
го воплощения толстовской «диалектики души». 
Современные исследователи также обращаются 
к изучению художественного своеобразия авто-
биографии Толстого. В этом плане можно отме-
тить труды Е. М. Болдыревой [5], Л. Яновской [6], 
К. Г. Райх [7]. Интересны и значимы попытки уче-
ных последних лет углубить представления о при-
роде автобиографического жанра как такового. 
Например, в работе К. Райх говорится: «Автобио-
графия как мифологема реализует вовне, в тексте 
обобщённое автором знание о переживаемой им 
действительности в чувственно- конкретных обра-
зах, по сути, конституирует, создаёт и пропаган-
дирует конструкты человеческой мысли по пово-
ду наличного и переживаемого автором бытия» [7, 
c. 118]. Вместе с тем, мы должны констатировать, 
что проблема собственно «диалектического мето-
да» –  особенно в сфере композиции –  Толстого- 
автобиографа нуждается в дальнейшем углублен-
ном изучении. Трилогия М. Горького также име-
ет богатую критическую библиографию. Идейно- 
содержательный пласт автобиографических по-
вестей М. Горького изучен с завидной полнотой 
и глубиной. Доказательством могут служить тру-
ды Б. В. Михайловского [8], С. Г. Бочарова [9] и др. 
В центре внимания современных исследователей 
автобиографической трилогии М. Горького нахо-
дятся вопросы эстетического своеобразия этого 

произведения –  В. Т. Захарова [10], Л. А. Спиридо-
нова [11]. Плодотворными следует признать по-
пытки ряда ученых определить роль внефабуль-
ных средств воссоздания уникального горьковско-
го мировидения. Заслуживает одобрения тезис 
об онтологической подоплеке художественного 
инструментария М. Горького, использованного им 
в «Детстве» и «В людях». «Внутренне полемизи-
руя с Толстым, Горький одновременно наследо-
вал его художественные традиции. Эффект онто-
логической обобщенности в воссоздании детско-
го мировосприятия достигается Горьким во мно-
гом благодаря активности внефабульных средств 
изобразительности, столь характерной для прозы 
неореализма» [11, с. 106–107]. Среди новейших 
горьковедческих работ можно отметить статью 
М. Г. Уртминцевой, в которой оспаривается точка 
зрения слабости Горького- философа. В частно-
сти, заслуживает внимания такой тезис исследо-
вателя, как: «Личность Максима Горького, его уди-
вительная судьба, казалось бы, хорошо известна 
широкому кругу читателей, как, впрочем, и закре-
пленный за ним советским литературоведением 
титул «пролетарского писателя» и «буревестника 
революции». В 1990-е годы с наступлением свобо-
ды слова происходит резкая смена в оценках мас-
штаба личности писателя и его исторической роли 
в судьбе России» [12, с. 474]. Аналогичные нова-
ции в осмыслении творческого наследия Л. Тол-
стого на основе рассмотрения принципа «биогра-
фического осмысления мира» содержатся в моно-
графии П. В. Басинского [13]. Вместе с тем, раз-
работка вопросов художественной общности двух 
трилогий пока еще не сделалась предметом при-
стального и целенаправленного изучения ученых. 
А между тем актуальность проблемы эстетиче-
ского родства двух великих автобиографий не вы-
зывает сомнений, особенно в свете того, что фе-
номен личности в его литературной интроспекции 
оказывается в центре внимания историков, фило-
софов, социологов.

В огромном корпусе критической литературы 
об автобиографических трилогиях Л. Н. Толстого 
и М. Горького существует давняя традиция про-
тивопоставлять эти два произведения по самым 
различным основаниям, на самых разных уровнях 
как идеологического, так и эстетического плана. 
Определенный повод для такого «антитетичного» 
толкования двух жизнеописаний дал сам М. Горь-
кий. Известно, что Горький, необычайно высоко 
оценивая литературный талант Толстого, неодно-
кратно указывал на то, что философия жизни «ве-
ликого графа» кажется ему неубедительной и да-
же вредной. В программной статье «Заметки о ме-
щанстве» Горький упрекал Л. Толстого в том, что 
тот своими творениями призывает русский мир 
к пассивности, к терпеливому отношению к жиз-
ни, и опровергал знаменитую теорию писателя 
о самоусовершенствовании личности. «Терпи! –  
сказал русскому обществу Достоевский своей 
речью на открытии памятника Пушкину. –  Само-
совершенствуйся! –  сказал Толстой и добавил: –  
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Не противься злу насилием!.. Есть что-то пода-
вляюще уродливое и постыдное, есть что-то близ-
кое злой насмешке в этой проповеди терпения 
и непротивления злу» [14. с. 57]. Однако, несмотря 
на то, что эти сочинения принадлежат к разным 
историческим эпохам, несмотря на то, что основу 
их составляют два разных миросозерцания, при 
ближайшем рассмотрении две трилогии в худо-
жественном плане оказываются, можно сказать, 
«родственными» типологически схожими. Что мы 
имеем в виду? Конкретно- текстуальный анализ, 
с одной стороны, «Детства», «Отрочества», «Юно-
сти», а с другой –  «Детства», «В людях», «Моих 
университетов», показывает, что между этими 
жизнеописаниями существует некое поле «вну-
треннего тяготения».

Если мы присмотримся к архитектонике двух 
жизнеописаний, то обнаружим некие разитель-
ные сходства не идейного, но эстетического пла-
на. Горький всем строем своего «горестного» по-
вествования опровергает «поэзию жизни», кото-
рая пронизывает толстовскую исповедь от первых 
до последних ее страниц. Толстой поет гимн жизни 
и интонирует смыслы гармонического существова-
ния личности. М. Горький обличает уродство рус-
ского бытия, с его нескончаемыми и разнообраз-
ными «свинцовыми мерзостями». То есть один 
писатель ведет жесткий идейно- этический спор, 
полемику с идеями другого. Однако на уровне 
«художественных смыслов» –  Горький –  как это 
ни странно –  актуализирует некую «эстетическую 
аналогию» автобиографии толстовской. При об-
рисовке личности автобиографического героя –  
Алексея Пешкова –  он идет по пути, открытому 
его великим предшественником. Один из крити-
ков, обратившихся к сравнению художественных 
систем двух «Детств», заявил, что «линия Горь-
кого и линия Толстого не соприкасаются по своей 
сущности»… и добавил: «Соприкосновение Горь-
кого с Толстым является только кажущимся и по-
верхностным, а не настоящим и глубоким» [15, 
с. 27]. На это хочется возразить в том смысле, 
что, несмотря на идейную полемику и на очевид-
ную оппозицию Горького по отношению к «духу» 
толстовского жизнеописания, горьковская «испо-
ведь» имеет с ним целый ряд значимых схожде-
ний. Это проявляется на самых разных эстетиче-
ских уровнях.

Во-первых, и Толстой и Горький явно «модерни-
зируют» принципы автобиографического письма. 
Толстовские новации связаны с тем, что он рас-
сказывает не о себе как о «частном лице» с его 
«частной историей», а об эпохах становления че-
ловеческой личности вообще. То есть он углубля-
ется в сферы «онтологии бытия» и придает свое-
му детству и отрочеству, несомненно, обобщенное 
звучание. Наблюдая за собой, Толстой исследует 
природу человеческую и при этом осмысляет ан-
тиномию добра и зла. М. Горький –  вслед за Тол-
стым –  также резко реконструирует каноны рамки 
автобиографического повествования. Он создает 
такую автобиографию, в которой читатель видит –  

ни много ни мало –  всю российскую жизнь на ру-
беже двух веков. Он настолько «эпизировал», на-
столько раздвинул свою «исповедь, что многим 
критикам показалось, что «самого-то Горького» 
в его трилогии… и нет. Не случайно, что целый ряд 
критиков, как дореволюционных, так и советских 
(А. Гвоздев, В. Кранихфельд, Ф. Сологуб, Г. Бро-
вман, В. Десницкий, Е. Тагер), всерьез утвержда-
ли, что, Горький представил внушительную пано-
раму человеческих типов, но самого себя из тек-
ста… устранил. Однако конкретный текстуальный 
анализ показывает, что М. Горький в центр своей 
«исповеди» поместил не русскую жизнь в опре-
деленную эпоху, но и, (как Толстой), –  а историю 
личности, историю диалектического развития вну-
треннего «Я». То есть за «декларативной поле-
мичностью» двух трилогий скрывается некое ав-
тобиографическое художественное родство, ко-
торое обнаруживается лишь при рассмотрении 
«эстетического ядра» каждого из жизнеописаний. 
Это «ядро» есть не что иное, как воспроизведение 
«диалектики нравственного сознания». Имеются 
несколько уровней или несколько аспектов «твор-
ческого взаимодействия» двух жизнеописаний. 
Попробуем очертить главные из них.

Во-первых, оба писателя –  при всем их новатор-
стве, при всей смелости при обращении со своей 
биографией, не выходят из рамок жанра класси-
ческой автобиографии. Л. Толстой определенным 
образом переиначил факты своей биографии, од-
нако Николенька Иртеньев –  это несомненное «al-
ter ego» создателя текста. Путь нравственных ис-
каний Иртеньева –  это путь духовного становле-
ния самого Толстого. Об этом неопровержимо сви-
детельствуют и его дневники, и самая линия его 
духовного восхождения, и весь пафос его литера-
турных творений. М. Горький, существенно раз-
двинул рамки автобиографического повествова-
ния. Однако наличие мощной «эпической линии» 
ни в коей мере не отменило того факта, что Пеш-
ков, (как и Иртеньев), был, есть и остается глав-
ным объектом художественного внимания автора. 
На протяжении всей трилогии в фокусе авторско-
го внимания находится не только «русская жизнь 
в определенную эпоху» [17], [18], но и –  в первую 
очередь –  внутреннее развитие личности, духов-
ное становление человеческого «Я». Мысль о про-
цессе духовного и морального возвышения ребен-
ка, подростка, юноши обнимает собой все произ-
ведение. Она определяет собой и его структуру, 
и его сюжетно- композиционную подоснову.

Во-вторых, оба писателя придают своим ав-
тобиографиям обобщенный или онтологический 
смысл. Наблюдая за ростом и развитием Ирте-
ньева, Л. Толстой по сути дела исследует и худо-
жественно утверждает законы становления чело-
веческой личности вообще. Он показывает все-
общие формы духовного роста, через которые 
проходит всякий человек. Толстой проводит сво-
его персонажа через те ступени, через те обяза-
тельные моменты личностного развития, без ко-
торых невозможно представить жизнь ни одно-
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го ребенка, подростка, юноши. У М. Горького мы 
также наблюдаем не частную самобиографию –  
«рассказ о себе», а определенную идеологему 
или мировоззренческую концепцию, касающую-
ся истолкования судеб русского общества. В ав-
тобиографической трилогии Горький окончатель-
но порывает с канонами «чисто аукториального» 
повествования. Здесь Горький апробирует такую 
повествовательную модель, которая позволяет 
ему обеспечить доступ самому широкому потоку 
жизненных наблюдений героя. Использование ге-
роя-«медиума» и такой субъектной организации 
текста, при которой «наблюдающий герой» дви-
жется по стране, (а автор последовательно фик-
сирует поток его воспринимающего сознания), 
становится определяющей предпосылкой к тому, 
что горьковское жизнеописание приобретает ста-
тус «автобиографии- обобщения». Поэтическим 
эффектом реализации такой установки становит-
ся то, что горьковское творение «эпизируется», 
а сам автор –  благодаря собственной «отстранен-
ности» –  обретает право на глубокие и широкие 
обобщения социального характера.

В-третьих, и Толстой, и Горький используют 
в своих автобиографиях один и тот же эстетиче-
ский способ воспроизведения личности. Оба они 
в своих творениях воссоздают «диалектику ста-
новления нравственного сознания». И тот, и дру-
гой, осмысляя свою жизнь, главным предметом 
изображения делают эволюцию сознания расту-
щего человека. Они не просто рисуют взросление 
ребенка, подростка, юноши, но и высвечивают са-
мый механизм духовного роста ребенка, подрост-
ка, юноши или «диалектику нравственного созна-
ния» личности. Оба писателя, повествуя о том, что 
довелось им пережить в детские и отроческие го-
ды, обращаются к воссозданию внутренней, скры-
той от посторонних глаз внутренней жизни сво-
их героев и делают акцент на узловых моментах 
их духовной эволюции. Как в толстовской, так 
и в горьковской трилогиях диалектика сознания 
становится ведущим, формообразующим прин-
ципом повествования, той художественной доми-
нантой, которая так резко выделяет Л. Толстого 
и М. Горького среди всех других мастеров авто-
биографического жанра, включая таких, как Ав-
густин («Исповедь»), Челлини («Жизнь Бенвену-
то Челлини»), Монтень («Опыты»), Руссо («Испо-
ведь»), Гете («Поэзия и правда»).

И, в-четвертых, диалектика сознания «диктует» 
и Толстому, и Горькому общий композиционный 
алгоритм. Этот «алгоритм» подразумевает показ 
трех ступеней становления человеческого созна-
ния. А именно: эпохи детства, отрочества, юности. 
Самый смысл показа «диалектики души» состоит 
в том, что и Толстой, и Горький рисуют своих ге-
роев в процессе прохождения ими тех ступеней че-
ловеческого развития, которые диалектически от-
рицают одна другую. Этот подход гениально почув-
ствовал и описал Н. Г. Чернышевский, указав на то, 
что Толстого- художника волнует «таинственный 
процесс», «посредством которого вырабатывается 

мысль или чувство»… «он не ограничивается изо-
бражением результатов психического процесса: его 
интересует самый процесс, –  и едва уловимые яв-
ления этой внутренней жизни, сменяющиеся одно 
другим с чрезвычайною быстротой и неистощимым 
разнообразием…» [1, с. 338]. Эти слова Н. Г. Чер-
нышевского, сказанные по поводу толстовских по-
вестей, являются, (еще раз повторим), весьма ха-
рактеристичными по отношению и к другой авто-
биографии –  автобиографии Горького. Чтобы про-
следить рождение души человека, Толстой рисует 
детство, отрочество, юность как фазы, сменяющие 
друг друга. Этот же доминантный принцип избира-
ет и Горький. Он тоже строит свое жизнеописание 
как три ступени духовного роста человека. Компо-
зиция его трилогии, его трех повестей «Детство», 
«В людях» и «Мои университеты» предопределена 
или обусловлена главной художественной установ-
кой –  показать эволюцию личности творца и бор-
ца. У Толстого эпоха детства обрисована как эпоха 
гармонии и счастья. «Отрочество» –  пора отрица-
ния единства добра и красоты. Затмение добра ве-
дет к душевным страданиям героя. В «Юности» мы 
видим отрицание отрицания. Герой снова возвра-
щается к добру и счастью, но уже на основе тех от-
крытий, которые ему даровала теория самоусовер-
шенствования личности. У М. Горького торжествует 
тот же организационный принцип организации тек-
ста. В основе трех частей его трилогии также лежит 
логика роста сознания или логика диалектических 
отрицаний. Три повести соответствуют также трем 
ступеням духовного роста Пешкова. Детство по-
казано как пора приобщения к мощной стихии на-
родной морали, к стихии «сердечного гуманизма». 
В повести «В людях» (отрочестве) показана эпо-
ха отрицания «нерассуждающей морали добра». 
Пешков отходит от стихии «нерассуждающей люб-
ви к человеку». В третьей части –  «Мои универси-
теты» мы наблюдаем диалектический возврат к до-
броте и любви, но на основе просвещенного разума 
и понимания необходимости радикального обнов-
ления существующих форм русского бытия. Пеш-
ков поднимается до высот «разумного гуманизма», 
то есть гуманизма, просветленного знаниями, и по-
ниманием того, как действительно можно помочь 
своему народу. Так логика диалектики души или 
диалектика сознания становится логикой компози-
ционного построения двух великих жизнеописаний.

Итогом нашего исследования может слу-
жить следующий вывод. При несомненной идей-
ной полемичности, два жизнеописания обладают 
неким композиционным «родством». И в трило-
гии Л. Н. Толстого, и в трилогии М. Горького мы 
имеем дело с поэтической структурой, в которой 
главным способом автобиографирования бытия 
является воспроизведение внутренней, духовной 
истории личности, что предопределяет структуру 
этих жизнеописаний, осмысленных в параметрах 
«диалектики сознания». В обеих автобиографиях 
основой поэтического воссоздания мира являет-
ся искусство воспроизводить «диалектику души» 
или точнее –  «диалектику сознания». Оба худож-
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ника мастерски воссоздают не только то, как и что 
чувствуют их автобиографические герои, но и то –  
как эти герои думают и как этот рост и эволюция 
сознания влияют на их морально- нравственные 
жизненные установки. Двух автобиографов, двух 
художников объединяет не только единый предмет 
художественного исследования, но и «родствен-
ные» методы поэтического структурирования тек-
ста. Лев Толстой «делает ставку» на внутренние 
возможности человека и не доверяет тем, кто упо-
вает на «внешнюю переделку» бытия. А М. Горь-
кий исходит из идеи самой бескомпромиссной кри-
тики и переделки тех форм жизни, которые откры-
лись сознанию его автогероя. Однако и тот, и дру-
гой используют аналогичные структурные прин-
ципы организации текста, продиктованные –  что 
следует подчеркнуть особо –  алгоритмами вос-
произведения «диалектики сознания».
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COMPARISON OF THE USE OF L.N. TOLSTOY 
AND M. GORKY COMPOSITIONAL PRINCIPLES 
OF ARTISTIC RECONSTRUCTION OF PERSONAL 
HISTORY

Tsirulev A. F., Varpaeva Yu.N.
Nizhny Novgorod State Linguistic University

The article examines the compositional principles of the text, which 
are based on the logic of artistic recreation of a person’s history. 
The author analyzes the system of images and techniques used in 
the trilogy of L. N. Tolstoy, in comparison with the artistic tools that 
M. Gorky tested in his “story about himself”. The author of the study, 
in the process of analyzing the artistic material of two biographies, 
identifies certain points of “aesthetic community” of the trilogies of 
L. Tolstoy and M. Gorky. The relevance of the study is connected 
with the need to deepen our understanding of the philosophical and 
aesthetic views of L. Tolstoy and M. Gorky. Both of these writers 
offered the world a conceptual understanding of the category “Per-
sonality,” which seems very significant in the context of the ideolog-
ical quest of the culture of our days. The ethical doctrine of L. Tol-
stoy, based on identifying the potentialities of the inner “I,” acquires 
special semantic accents in the conditions of social stabilization of 
society and increased interest in the spiritual self-determination of 
a person in a complex “field” of semantic diversity and the absence 
of common ideological guidelines. The works of M. Gorky in the cur-
rent conditions also need to be rethought, primarily in the aspect of 
those artistic innovations that this original and brilliant artist offered 
to the world.

Keywords: Tolstoy, Gorky, composition, genre, tradition, innovation.
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Национальная идентичность и особенности ее репрезентации 
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В статье рассматривается языковая репрезентация националь-
ной идентичности в отечественном образовательном дискур-
се на материале учебников по английскому языку 80-х, 90-х 
и 2000-х гг. Исследование фокусируется на выявлении и ана-
лизе языковых единиц, используемых для конструирования 
и передачи национальной идентичности в образовательных 
материалах учебников. Объектом исследования является на-
циональная идентичность в образовательном дискурсе. Пред-
мет исследования составляет языковая репрезентация на-
циональной идентичности в отечественных учебных пособиях 
по английскому языку 80-х, 90-х и 2000-х гг. как составляющей 
образовательного дискурса. Новизна исследования заклю-
чается в использовании критического дискурс- анализа оте-
чественных учебников по английскому языку для выявления 
особенностей языковой репрезентации национальной идентич-
ности. Анализ материала показал динамику изменения содер-
жания национальной идентичности от советской идентичности 
к более сложному социокультурному конструкту российской 
идентичности настоящего времени.

Ключевые слова: идентичность, национальная идентичность, 
образовательный дискурс, учебники, языковая репрезентация.

Введение

Глобализационные и миграционные процессы ока-
зывают влияние на все сферы жизни и культурные 
формы, приводя к сдвигам в их структуре и содер-
жании. Не является исключением и национальная 
идентичность как одна из составляющих идентич-
ности человека: она становится более сложной, 
вариативной и подчас зыбкой, отражая изменения 
в современном мире.

Актуальными являются вопросы о русской 
национальной идентичности как культурно- 
историческом феномене, о соотношении ее с та-
кими понятиями, как советская и российская на-
циональные идентичности, а также об особенно-
стях репрезентации национальной идентичности 
через языковые формы.

Поставленная проблема определила цель ис-
следования, состоящую в определении специфи-
ки языковой репрезентации национальной иден-
тичности в текстах учебников по английскому язы-
ку как составляющей отечественного образова-
тельного дискурса в разные периоды (80-е, 90-е, 
2000-е гг.).

Теоретико- методологической базой послужили 
работы отечественных и зарубежных исследовате-
лей по проблемам идентичности и национальной 
идентичности [2; 6; 7; 8], языковой репрезентации 
[1; 3; 11], критическому дискурс- анализу [4; 10].

Определение ключевых понятий

Идентичность –  сложный феномен, который изна-
чально получил осмысление в логике и филосо-
фии, а затем стал объектом междисциплинарных 
исследований. В настоящее время идентичность 
понимается как важная составляющая человека, 
формирующаяся в процессе социализации индиви-
да через взаимодействие с другими людьми и со-
циальными институтами. Р. Б. Сапожникова отме-
чает, что идентичность может рассматриваться как 
результат «переживания и осознания своей при-
надлежности к определенной социальной группе 
посредством противопоставления существованию 
других групп» [8].

Идентичность трактуется как дискурсивно за-
висимая характеристика, так как ее формирова-
ние происходит в процессе коммуникации с други-
ми людьми. Следовательно, идентичность может 
быть обусловлена влиянием культурных, истори-
ческих и социальных факторов, а также языком 
[6].
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Национальная идентичность является одной 

из составляющих идентичности человека, которая 
прежде всего связана с ощущаемой им принад-
лежностью к определенной нации, стране, куль-
турному пространству и проистекает из приобре-
тенного осознания общности культуры, истории, 
языка с определенной группой людей [2].

Таким образом, идентичность в широком смыс-
ле отражает уникальные черты личности, вклю-
чая социокультурные особенности, и предполага-
ет чувство принадлежности к определенной среде. 
Национальная идентичность подразумевает связь 
с социокультурной средой, но уже в рамках опре-
деленной нации, и увязывается с языком, истори-
ей и различными культурными элементами: ценно-
стями, взглядами, убеждениями и проч.

Все современные концепции национальной 
идентичности рассматривают язык как один из ее 
компонентов. Вопрос о роли языка в структуре на-
циональной идентичности становится все более 
актуальным [7]. Язык служит основным средством 
выражения и сохранения национальной культу-
ры. Лексический запас, фразеология, грамма-
тика языка воплощают и отражают уникальные 
ценности, обычаи и традиции определенного со-
общества. Согласно Р. Камау, каждый раз, когда 
человек использует язык для общения, проявля-
ется его идентичность, в том числе национальная 
[11]. Идентичность воспроизводится посредством 
языка, репрезентирующего ее содержание. Язы-
ковая репрезентация связана с отбором объекта 
познания, фокусировкой на его определенных ка-
чествах, интерпретацией и передачей в виде язы-
ковых средств [3, с. 244].

П. Г. Асташкина утверждает, что язык в аспек-
те национальной идентичности может рассматри-
ваться с двух позиций: как система символов, де-
монстрирующих принадлежность к определенной 
группе, и как непосредственный инструмент кон-
струирования национальной идентичности. Ис-
пользуя те или иные языковые средства, люди 
выражают свои ценности, убеждения и мировоз-
зрение, тем самым формируя свою национальную 
идентичность [1].

Языковая репрезентация национальной иден-
тичности в образовательном дискурсе может вы-
ражаться посредством языковых маркеров иден-
тичности, обусловленных социокультурными, 
историческими и другими характеристиками той 
или иной нации.

Современные исследования все чаще обра-
щены к изучению материалов учебника с линг-
вистической точки зрения, рассматривая учеб-
ные пособия как часть образовательного дискур-
са. Содержание учебников, как правило, отража-
ет ценности, исторические события и культурные 
особенности доминирующей национальной груп-
пы. Язык, используемый в учебных текстах, слу-
жит инструментом для формирования языковой 
репрезентации национальной идентичности. Это 
достигается за счет использования лексики, свя-
занной с национальной культурой, обращения 

к истории и традициям, а также упоминания важ-
ных исторических событий и личностей, внесших 
вклад в становление нации. Помимо этого, в учеб-
ных материалах могут рассматриваться особенно-
сти национального менталитета, языка и образа 
жизни, а также может проводиться сравнительный 
анализ культур разных народов.

Методы

В настоящем исследовании для анализа особенно-
стей языковой репрезентации национальной иден-
тичности в учебнике как части образовательного 
дискурса был использован критический дискурс- 
анализ (CDA). Н. Фэркло (N. Fairclough) разработал 
подход к критическому дискурс- анализу, который 
включает в себя исследование текстового и вне-
текстового содержания. Внетекстовое содержание 
включает в себя элементы социальной реальности 
(социальные практики, отношения и проч.), все то, 
что позволяет установить сложный характером меж-
ду языком, обществом и человеком [10].

Н. Фэркло выделяет следующие уровни (dimen-
sions) анализа дискурса в рамках своего подхо-
да: текстовый, дискурсивный и социальный [10; 
4]. На текстовом уровне значительную роль игра-
ет анализ конкретных слов, фраз и текстов в учеб-
нике, которые формируют национальную идентич-
ность и которые влияют на интерпретацию уча-
щимися предлагаемых образов. На дискурсивном 
уровне анализируется степень интердискурсивно-
сти материала (взаимосвязь разных типов дискур-
са), процесс отбора материала для содержания 
учебников, а также особенности использования 
учебников в образовательном процессе и позици-
онирования учебными учреждениями своего от-
ношения к доминирующему национальному нар-
ративу. На социальном уровне важно понимание 
более широких социальных, политических и куль-
турных факторов, которые формируют представ-
ление о национальной идентичности в учебниках.

Критический дискурс- анализ учебников как ча-
сти образовательного дискурса помогает выявить, 
какие ценности и идеалы передаются учащимся, 
какие материалы могут влиять на формирование 
представлений учащихся о своей стране, ее исто-
рии и месте в мире, каким образом проявляется 
языковая репрезентация национальной идентич-
ности. Исследователи образовательного дискур-
са изучают то, как конструируются тексты учебни-
ков, почему они имеют именно такую структуру, 
выражаются именно таким языком во взаимосвя-
зи с социокультурными, политическими и другими 
аспектами.

Анализ и обсуждение

В рамках данного исследования были подвергнуты 
критическому дискурс- анализу учебники по англий-
скому языку для учащихся 5–9 классов средней 
школы 80-х, 90-х и 2000-x годов издания. Каждое 
учебное пособие как часть отечественного обра-
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зовательного дискурса было проанализировано 
на текстовом, дискурсивном и социальном уровнях.

Первое поколение анализируемых учебников 
английского языка представлено пособиями за ав-
торством А. П. Старкова, Р. Р. Диксона и др. для 
учащихся 5–9 классов, издававшимися в 1980-е 
гг. Анализ данных учебных пособий позволил вы-
явить то, что язык в учебниках использовался как 
инструмент для ознакомления школьников с со-
ветской идеологией, социокультурными и полити-
ческими реалиями РСФСР и способствовал фор-
мированию их национальной, а именно, советской 
идентичности и осознанию роли в государстве.

Это наиболее отчетливо проявляется в лекси-
ческом наполнении текстов учебника. Так, чаще 
всего встречаемые в текстах учебного пособия 
слова и словосочетания это «collective farms» –  
«колхозы», «state farms» –  «совхозы», «Pioneer 
camp» –  «Пионерский лагерь», «subbotnik» –  «суб-
ботник», словосочетание «Soviet friend» –  «совет-
ский друг», обращение «comrade» –  «товарищ», 
«Young Pioneers» –  «Юные пионеры», и другие. 
В текстах заданий фигурируют такие специфи-
ческие словосочетания и выражения, как «revolu-
tion» –  «революция», «Communist Party» –  «комму-
нистическая партия», «Red Army» –  «Красная Ар-
мия», «Great October Socialist Revolution» –  «Вели-
кая Октябрьская Революция» и т.п. [9]. Примеча-
тельно и то, что в среднем около 70% имен, пред-
ставленных в данных учебниках, –  русские. Имена 
русскоговорящих героев встречаются в разных 
формах, в то время как имена англоговорящих ге-
роев предстают только в форме имени или имени 
с фамилией, что может быть осознанным выбором 
авторов, направленным на создание у русскоя-
зычных учеников чувства общности и принадлеж-
ности к своей культуре.

Дискурсивный уровень анализа позволяет 
отметить интердискурсивное соединение меж-
ду традиционным образовательным дискурсом 
и политическим дискурсом в рассматриваемых 
пособиях. Тематическое содержание текстов, 
лексическо- грамматические единицы и графиче-
ские материалы учебников отражают социокуль-
турные и политические реалии эпохи и вносят из-
менения в парадигму образовательного дискур-
са, добавляя некоторую степень его политизации 
с целью дальнейшей социализации нового чле-
на общества и формирования его национальной 
идентичности в актуальном социокультурном и по-
литически обусловленном контексте.

С перспективы социального уровня анализа 
важно отметить, что учебники 1980-х были состав-
лены авторами, редакторами и одобрены государ-
ственными деятелями, находившимися в опре-
деленном историческом и социальном контексте 
PСФСР.

Тексты учебников отражают социальные прак-
тики и нормы того периода, связанные с нацио-
нальной идентичностью. Учебные тексты были на-
правлены на создание образа идеального граж-
данина РСФСР, хорошо образованного, трудолю-

бивого и преданного делу социализма. Эти взгля-
ды, нормы и ценности выражались в учебниках 
посредством интердискурсивности, постепенно 
увеличивающейся степени политизации образо-
вательного дискурса, а также использования осо-
бой лексики, связанной с Советским Союзом и его 
политическими, экономическими и социальными 
аспектами.

Второе поколение анализируемых учебников, 
издававшихся в 1990-е гг., представлено посо-
биями по английскому языку Т. Б. Клементьевой, 
Б. Монк, Д. Шэннон и др. для учащихся 5–9 клас-
сов. Данные учебники характеризуются использо-
ванием языка как инструмента для ознакомления 
школьников с социокультурными реалиями стран, 
для которых английский язык является родным. 
Тексты учебников были направлены на создание 
положительного образа англоязычных стран и от-
ражение их взглядов и ценностей, на основании 
чего можно судить о некотором умалении русской 
национальной идентичности. Так, 90% от пред-
ставленных имен героев в пособиях –  английские 
и американские. Такая динамика репрезента-
ции имен может усиливать восприятие западной 
культуры как доминирующей, потенциально вли-
яя на самовосприятие учащихся и их понимание 
культурного многообразия.

Даже грамматические правила в учебнике ил-
люстрируются примерами с социокультурными ре-
алиями исключительно англоязычных стран. Так, 
например, приводится сравнение форм англий-
ских времен Present Simple (настоящего просто-
го), Present Progressive (настоящего длительного) 
и Present Perfect (настоящего завершенного):

«He  often  flies  to  America.  –  Он  часто  лета-
ет в Америку. He always  flies on Delta. –  Он всег-
да  летает  «Дельтой».  He  is  flying  to  Atlanta.  –  Он 
летит сейчас в Атланту. He is drinking Cola- Cola. –  
Он пьет кока-колу. He has just flown over Great Brit-
ain. –  Он только что (уже) пролетел Великобрита-
нию» [5, с. 23].

Тексты учебников содержат типичные для об-
разовательного дискурса характеристики: энци-
клопедическую информацию по изучаемым те-
мам, задания, необходимые иллюстрации, табли-
цы, схемы, игры и другие элементы, которые помо-
гают понять и усвоить учебный материал с учетом 
возрастных особенностей и уровня подготовки 
обучающихся. При этом на дискурсивном уровне 
анализа можно отметить интердискурсивное со-
единение образовательного, бытового и художе-
ственного дискурса в учебниках, проявляющееся 
в диалогах между персонажами на повседневные 
темы и использовании отрывков из зарубежных 
произведений.

Издание рассматриваемых учебников по ан-
глийскому языку годах стало первым результатом 
сотрудничества американских, британских и рос-
сийских методистов, что важно для социального 
уровня анализа. Этот факт во многом определил 
не только наполнение учебников, но и особенно-
сти их использования в образовательном процес-
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се, которые развивали у учащихся осознание зна-
чимости межкультурного взаимопонимания и спо-
собствовали преодолению разрыва, происходив-
шего в период холодной вой ны.

Культура, нормы и ценности англофонов выра-
жаются в учебниках посредством описания реа-
лий Великобритании и США, в то время как осо-
бенности русской национальной идентичности ре-
презентированы в меньшей степени. Имплицитно 
в отечественных учебниках по английскому языку 
1990-х годов прослеживается тенденция к фор-
мированию идентичности русских как открытых 
и принимающих культурное многообразие людей.

Третье поколение учебников, подвергшихся 
анализу, представлено пособиями по английскому 
языку линейки «New Millenium English» –  «Англий-
ский язык нового тысячелетия» для учащихся 5–9 
классов за авторством Н. Н. Деревянко, С. В. Жа-
воронковой, О. Л. Грозы и др. Данные пособия из-
даются с 2005 года. Анализ учебников показал, 
что язык в учебниках использовался и для озна-
комления школьников с социокультурными реали-
ями стран, для которых английский язык является 
родным, и для познания культурных и историче-
ских особенностей родной страны.

В данных пособиях школьникам предлагается 
сравнить систему оценивания в русской и англий-
ской школе, хобби подростков из России и Англии. 
Помимо адресов в Лондоне приводятся и вполне 
знакомые российским школьникам адреса «Vasi-
lyevskaya Street» –  «Васильевская улица», «Pobe-
da Street» –  «улица Победы», упоминаются на-
равне как зарубежные, так и отечественные де-
ятели культуры и спорта (например, российский 
футбольный клуб «Spartak» и британская музы-
кальная группа «Spice Girls») и т.д., что является 
попыткой укрепления российской национальной 
идентичности как проявления русской идентично-
сти на современном этапе ее развития. Это про-
слеживается и в выборе авторами пособий имен 
героев: в среднем, русские имена носят около 45% 
героев данных учебников. В учебниках в большей 
степени демонстрируется самобытность и уни-
кальность русской культуры в сравнении с учебны-
ми пособиями 1990-х годов, что связано и с поли-
тическим контекстом рассматриваемого времен-
ного периода.

На дискурсивном уровне анализа отмечается 
средний уровень интердискурсивности рассма-
триваемого учебника. Это проявляется как в на-
личии характерных элементов образовательного 
дискурса, так и черт бытового дискурса, репре-
зентированных в диалогах между персонажами 
на повседневные темы, а также исторического 
дискурса через тексты о важных событиях миро-
вой истории.

Перечисленные выше особенности наполнения 
учебных текстов важны для социального уровня 
анализа. Они могут являться отражением возрас-
тающей роли английского языка как международ-
ного языка и взаимосвязи культур в 2000-х годах. 
Это может диктовать особенности расстановки ак-

центов при использовании данных учебных посо-
бий на уроках английского языка в рассматривае-
мый временной период, а также демонстрировать 
нормы, ценности и социальные практики, приня-
тые в российском обществе 2000-х годов.

Заключение

Таким образом, исследование языковой репрезен-
тации национальной идентичности в отечественном 
образовательном дискурсе на материале отече-
ственных учебников по английскому языку 1980-х, 
1990-х и 2000-х гг. позволяет сделать вывод о том, 
что языковая репрезентация русской националь-
ной идентичности изменялась с течением време-
ни, отражая процессы, происходившие в русском 
обществе и культуре. Язык учебников 1980-х годов 
в большей степени ограничен репрезентацией рус-
ской идентичности как осознанием своей принад-
лежности к РСФСР, то есть являлся средством вы-
ражения советской идентичности и гражданствен-
ности, в то время как учебники 1990-х и 2000-х го-
дов представляют более разнообразную и слож-
ную картину русской национальной идентичности, 
соотносимую больше с русскими историческими 
и социокультурными аспектами.

Критический дискурс- анализ учебников пока-
зал, что языковая репрезентация национальной 
идентичности не всегда является нейтральной 
и часто отражает актуальные социальные и по-
литические тенденции, что проявляется в темати-
ке учебных текстов и выборе лексических единиц 
при их составлении. Содержание учебников под-
тверждает, что язык и образование способству-
ют формированию национальной идентичности 
и дальнейшей социализации школьников с учетом 
усвоения ими демонстрируемых норм, ценностей 
и взглядов.

Перспективой дальнейшего исследования яв-
ляется более широкий охват учебных материалов 
с целью получения более полного представления 
о динамике языковой репрезентации националь-
ной идентичности в отечественном образователь-
ном дискурсе последних десятилетий.
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NATIONAL IDENTITY AND ITS REPRESENTATION IN 
RUSSIAN EDUCATIONAL DISCOURSE (A CASE STUDY 
OF THREE GENERATIONS OF ENGLISH TEXTBOOKS)

Chernavtseva A. A., Lugovskoy A. V.
Pacific National University

The article deals with the linguistic representation of national identity 
in the Russian educational discourse on the material of English text-
books of the 80s, 90s and 2000s. The research focuses on the iden-

tification and analysis of the language used for the construction and 
representation of national identity in the subject matter of textbooks. 
The object of the study is national identity in educational discourse. 
The subject of the study is the linguistic representation of nation-
al identity as part of educational discourse in Russian textbooks of 
English used in the 80s, 90s and 2000s. The novelty of the research 
consists in the use of critical discourse analysis to the study of Eng-
lish textbooks aimed to identify the peculiarities of national identi-
ty representation. Data analyses revealed the dynamics of national 
identity content from soviet national identity to more complex socio- 
cultural construct of the new Russian identity.

Keywords: identity, national identity, educational discourse, text-
books, linguistic representation
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В статье рассматриваются особенности использования 
В. Г. Распутиным основных цветов, наиболее часто встречаю-
щихся на страницах его повестей и рассказов, –  белого, чер-
ного, красного, которые используются в прямом и метафо-
рическом значениях для описания природы, жилья, деталей 
вещного мира, а также в целях углубления образа персонажа. 
Черный и белый цвета используются также и в описании живот-
ных. В произведениях В. Г. Распутина, относящихся к раннему 
и зрелому периодам творчества, основные цвета используются 
преимущественно в своем традиционном значении, закреплен-
ном в литературе и культуре. Вместе с тем, в отдельных слу-
чаях цвета приобретают индивидуально- авторское значение, 
которое может меняться на противоположное традиционному, 
что единично встречается в ранних произведениях и явно про-
слеживается в позднем периоде творчества.

Ключевые слова: В. Г. Распутин, цветовые образы, инди ви ду-
ально- авторское значение цвета.

Введение

Цвет как способ восприятия мира приобретает осо-
бую значимость в творчестве художника слова, так 
как отражает специфику мировидения писателя. 
В статье рассматриваются особенности использо-
вания основных цветов в творчестве В. Г. Распутина. 
Объектом исследования являются основные цве-
товые образы, материал исследования –  рассказы 
и повести «Василий и Василиса» (1966), «Деньги 
для Марии» (1967), «Последний срок» (1970), «Уро-
ки французского» (1973), «Живи и помни» (1974), 
«Прощание с Матёрой» (1976), «Наташа» (1981), 
«Что передать вороне? (1981), «Пожар» (1985), 
«Женский разговор» (1994), «В ту же землю…» 
(1995), «Нежданно- негаданно» (1997), «Новая про-
фессия» (1998), «Изба» (1999), «Дочь Ивана, мать 
Ивана» (2003).

Обсуждение и результаты

В ходе выборочного анализа произведений В. Г. Рас-
путина была составлена таблица цветов и оттен-
ков для каждого произведения. В результате было 
установлено, что наиболее часто в произведениях 
встречается белый цвет (251 наименование), куда 
включаем молочный /молочнистый (по одному упо-
минанию каждого), белесый (12), седой (7). На вто-
ром месте черный цвет (133 упоминания). Цветоо-
бозначения «красный» –  на третьей позиции, при 
этом учитывались его оттенки «малиновый, алый, 
багровый» –  всего 88 упоминаний (из них 1 мали-
новый, 3 –  алый, 2 –  багровый, 82 –  красный).

При выборочном анализе цветообозначений 
учитывались слова с прямым цветовым значени-
ем, и те, у которых значение цвета является неос-
новным или переносным, метафорическим (ржа-
вый, дымный, седой). Если к изменению цветовос-
приятия такие слова или сочетания слов не отно-
сятся или не имеют отношения к характеристике 
состояния героя, то они не включаются в перечень 
цветообозначений и не рассматриваются (напри-
мер, красная девица, желтый и черный как обо-
значения национальностей в повести «Дочь Ива-
на, мать Ивана»).

Исключение составляет многочисленная груп-
па фразеологизмов, связанных со словосочетани-
ем «белый свет», распространенных в произведе-
ниях В. Г. Распутина: на весь белый свет  / белый 
свет  не  мил  /  света  белого  не  взвидеть  /  белый 
свет  в  глазах  померк  и др., которые характерны 
как для речи персонажей, так и для речи повество-
вателя. Основанием для включения стала связь 
с определенным мировосприятием: в сознании ав-
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тора и его персонажей весь мир видится как свет-
лый, созданный Богом, поэтому свои, и чужие по-
ступки персонажи оценивают именно с точки зре-
ния «Божьего мира» –  белого света.

При описании цветообразов удобно было груп-
пировать их по разделам, что дает наиболее яс-
ную картину сфер употребления цветов. Условно 
были выделены следующие группы цветообразов. 
Во-первых, это цвета, которые используются в ме-
тафорическом значении, например, для обозначе-
ния внутреннего состояния героя. Также сюда вхо-
дят устойчивые цветовые сочетания, которые от-
ражают картину мира говорящего, хотя цветовое 
значение в них может быть стертым или может 
употребляться в переносном значении. Вторую 
группу составили цветообразы, которые использу-
ются в описании человека. Сюда вошли цветообо-
значения деталей портрета (например, цвет глаз 
волос и т.д.) и костюма. Третья группа –  это случаи 
использования того Пятая группа –  это случаи упо-
требления цветов в описаниях деталей вещного 
мира, на которые обратил внимание автор и кото-
рые важны для понимания характера или образа 
жизни персонажей. Для отдельных цветообозна-
чений выделена шестая группа животных и птиц.

Изучение самой многочисленной группы белого 
цвета в произведениях В. Г. Распутина позволяет 
говорить о применении цвета в его традиционном 
светлом значении (чистота, добродетель, радость 
и др.), а также об употреблении цвета как симво-
ла пустоты и смерти, которое впервые встречает-
ся в повести «Прощание с Матёрой» и становит-
ся постоянным в произведениях позднего перио-
да. В рассказе «В ту же землю…» белый –  цвет 
погребального покрова, которым укрывает умер-
шую мать Пашута. Уходящий корнями в народную 
культуру параллелизм «снег –  саван» представлен 
в рассказе «Изба» («под самый Покров, укрыва-
ющий землю белым саваном, накрыли и Агафью 
в домовине белым полотном…» [11, с. 326]).

В значении пустоты белый цвет употребляется 
в произведениях позднего периода для противо-
поставления светлой (пустой) формы и темного 
содержания в рассказе «Новая профессия»: «бе-
лые розы», «белые накрахмаленные скатерти», 
«белые туфельки» являются только формальны-
ми атрибутами свадьбы, которая названа торже-
ственной казнью. Противоречие заложено и в опи-
сании наряда невесты: призванный символизиро-
вать чистоту и непорочность, он выглядит непри-
стойно («белое и легкое подвенечное платье… 
словно не шито, не надето, а столь же нагое, как 
тело» [14, с. 326]). Белый цвет в рассказе символи-
зирует не начало новой, чистой, радостной семей-
ной жизни, а умирание духовности в формальном 
соблюдении традиций. Этот же мотив есть в пове-
сти «Дочь Ивана, мать Ивана» («..в фате белой, 
а сама потрепанная…» [8, с. 142–143]).

Авторским значением цвета можно считать 
мотив неживой души, болезни: Егор, муж Насти, 
после переезда с острова заболел («прозрачный 
сделался, белый» [17, с. 368]) («Прощание с Матё-

рой»), и после умер –  лишился души, уехав с остро-
ва. Девушку Вику, сделавшую аборт, отправили 
«на перевоспитание» в деревню. Наталья, ее ба-
бушка, видит в вечернем свете свою оступившую-
ся внучку, как неживую («болтающаяся рука виде-
лась неестественно белой» [9, с. 296]) («Женский 
разговор»).

Определение «белобрысый» приобретает ав-
торское значение в качестве негативной характе-
ристики персонажа в поздних произведениях: это 
красавчик Сашка из повести «Пожар» («со светя-
щимся белобрысым лицом, но красота как бы под-
точена чем-то <…>» [15, с. 396]); белобрысый же-
них в рассказе «Новая профессия», у которого «…
уверенности больше, чем лет» [14, с. 326]; непуте-
вый муж Агафьи с белобрысым лицом («Изба»); 
ударивший Ивана скинхед («Дочь Ивана, мать 
Ивана»). Определение «белесый» характерно для 
внешности светлых, чистых душой героев: это бе-
лесые ребятишки Нади и Виктора, белесые глаза 
в белесых бровях и ресницах у деда Матвея («Жи-
ви и помни»), белесое лицо у Татьяны, племянни-
цы Пашуты («В туже землю…») и у деревенской 
девочки Ариши («Нежданно- негаданно»). Седые 
волосы в портрете говорят не только о возрасте, 
но и о мудрости героев: соседей Кузьмы по купе 
(«Деньги для Марии»), Василисы («Василий и Ва-
силиса»), старой Анны («Последний срок»), Ивана 
Савельевича («Дочь Ивана, мать Ивана»).

Наиболее распространены белый, молочный 
и белесый в пейзажах. Часто это детали или ме-
тафорические описания, передающие яркие зри-
тельные и осязательные впечатления от созер-
цания красоты. Белый и его оттенки встречается 
в описании леса («дышал… белесоватым, березо-
вым дымком» [16, с. 208]); утреннего тумана, когда 
все оказывается «в белой, моросящей зге » [16, 
с. 139]; мокрой земли, которая «задымила белым, 
молочным парком» [17, с. 315].

В отличие от описания человека, белесый и бе-
лый в описании неба связаны с мрачным или пе-
чальным настроением героев. Белесым видят 
из окна осеннее небо Дарья («Прощание с Матё-
рой») и Иван («Дочь Ивана, мать Ивана»), отяго-
щенные своими невеселыми думами; «отяжелев-
шее, несвежей белизны небо» [15, с. 414] нависа-
ет над главным героем повести «Пожар», отражая 
душевную тяжесть, горечь и смятение.

В описании воды автор использует яркие мета-
форы: это «белые клочковатые мыри» [17, с. 296] 
при образовании пены на Ангаре во время дождя; 
«белый пенистый гребешок» [8, с. 219], который 
выбрасывает волной. Байкал. Среди прочих дета-
лей пейзажа упоминаются «полинявшие белесые 
дымы» [11, с. 318], весенний снег, который отлива-
ет нежной синевой («Женский разговор»), белые 
ромашки («Наташа»); цветущая черемуха («Дочь 
Ивана, мать Ивана»). В описании последней обра-
щает на себя внимание одна из особенностей цве-
тописи в прозе В. Г. Распутина –  это цветовой по-
втор «метель, белизна» как отголосок фольклор-
ной традиции усиления цвета («черемуховые ме-
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тели после цветения, покрывающие улицу белиз-
ной» [8, с. 50]»).

Белый цвет в описаниях деталей вещного ми-
ра, отражающих быт и род занятий героев, встре-
чается во всех повестях и в рассказе «Нежданно- 
негаданно». Дважды встречается белый цвет 
в описании животных: корова с белыми и черными 
пятнами («Живи и помни»), котенок в доме Ивана 
Савельевича («Дочь Ивана, мать Ивана»).

На втором месте по частотности употребления 
в произведениях В. Г. Распутина находится черный 
цвет в его традиционном для русской и мировой 
культуры негативном значении, которое Е. Г. Тихо-
мирова объясняет физиологическими и природны-
ми причинами, определяя, что черный «стал оли-
цетворением безликого или персонифицирован-
ного зла, противопоставлением белому, свету –  
добру» [20, с. 890]. Как и белый, черный цвет ис-
пользуется в метафорическом значении, в первую 
очередь, в устойчивых выражениях, которые рас-
крывают психологическое состояние героев. Так, 
в трудную минуту Кузьма ощущает себя «на чер-
ном свете», а не на белом («Деньги для Марии»); 
в повести «Дочь Ивана, мать Ивана» главный ге-
рой рассуждает о равновесии в мире: «сколь-
ко белого дня, столько и черной ночи» [8, с. 122]. 
В «Последнем сроке» фраза Анны «черного с со-
бой не несу» [16, с. 247] говорит о спокойной сове-
сти героини, о ее безгрешной жизни. Выражение 
«достала черного… козыря» [10, с. 191] характе-
ризует ситуацию признания Настены доброму све-
кру, что она беременна от другого, а не от бегле-
ца-мужа («Живи и помни»). Чтобы описать креп-
кие выражения главного героя повести «Пожар», 
который был вынужден неоднократно поднимать-
ся на девятый этаж, перенося вещи, писатель ис-
пользует выражение «заметно почернел вырыва-
ющимся словом» [15, с. 393]. С помощью черного 
цвета описано состояние Тамары после обрушив-
шейся на ее дочь беды: «ничего, кроме затвердев-
шей, туго спеленавшей ее черноты, не ощущала» 
[8, с. 17] («Дочь Ивана, мать Ивана»).

Черный цвет в равной степени частотности ис-
пользуется и в описаниях портретных деталей, 
и в пейзажных зарисовках. Чаще всего черный 
цвет во внешности персонажа указывает на тяже-
лые жизненные обстоятельства, усталость, лише-
ния, болезнь, и это находится в рамках традици-
онного значения цвета: старуха Анна подмечает, 
что лицо сына Михаила после выпивки «налилось 
нездоровой, горячей чернотой» [16, с. 280]; под-
руга Анны, Мирониха, всю жизнь тяжело работав-
шая, показана с черными руками и черным лицом 
(«Последний срок»); беглого мужа Настена видит 
только черным («большая черная фигура» [10, 
с. 12]; «лицо, заросшее черной клочковатой боро-
дой» [10, с. 39] («Живи и помни»)). Жук, сотруд-
ник отдела затопления, обликом похож на цыгана 
(«черное цыганское лицо», «…черные как смоль 
и кудрявые волосы» [17, с. 225]). Здесь сходством 
героя с цыганом автор, возможно, подчеркивает 
отсутствие у Жука привязанности к родной земле. 

О сильной усталости Павла, сына Дарьи, узнаем 
из характеристики «почернел весь…» [17, с. 305] 
(«Прощание с Матёрой»); во время пожара в од-
ноименной повести Иван видит, что у Бориса Ти-
мофеевича, начальника участка, «черное и сухое 
лицо» [15, с. 369], и поэтому не решается побес-
покоить его, понимая его моральное состояние. 
Светлана, навещая мать в тюрьме отмечает, что 
родное лицо стало «почерневшим и почужевшим» 
[8, с. 172] («Дочь Ивана, мать Ивана»).

В повести «Прощание с Матёрой» встречается 
необычное употребление черного цвета в качестве 
обозначения тесной связи персонажа с природой. 
Старожилы Матёры, Егор и Богодул, ставшие ча-
стью своей родной земли, с помощью черного цве-
та прикреплены автором к природному миру: дед 
Егор после объявления о затоплении грозит Во-
ронцову черным корневатым пальцем [17, с. 224], 
ноги Богодула описаны как окаменевшие корни 
или ветки дерева («ноги его, разлапистые и чер-
ные… казались окостеневшими» [17, с. 227]).

Черный цвет используется в большинстве пор-
третных деталей отрицательных персонажей и пе-
редает однозначно негативную авторскую оцен-
ку: в повести «Последний срок» напугавший Лю-
сю в детстве беглый уголовник был «с черным не-
бритым лицом» [16, с. 211]; в «Прощании с Матё-
рой» Петруха машет перед лицом Павла «пере-
бинтованной черной тряпицей рукой» [17, с. 379], 
и эта деталь подтверждает его участие в поджо-
гах; в описании гостей на свадьбе в рассказе «Но-
вая профессия» черный цвет создает впечатление 
сборища нечистой силы («поджарая черная дама» 
[14, с. 316]; «приподнимаются под черной кружев-
ной кофточкой горки грудей» [14, с. 328]; певица –  
«загорелая до черноты, вертлявая» [14, с. 346] 
(«Новая профессия»)). В повести «Дочь Ивана, 
мать Ивана» черный цвет так же маркирует от-
рицательных персонажей: это подружка Светла-
ны, девушка из неблагополучной семьи «с узким 
зверушечьим лицом <…> черноволосая» [8, с. 13]; 
чернявый лейтенант, который на рабочем месте 
пил пиво; кавказец, который приставал к Свете 
(«черный, с черным узким лицом» [8, с. 74]); груп-
па мужчин, запугивавших семью, «в черной щети-
не» [8, с. 125]; старик, на квартире которого прои-
зошло преступление («чучело… в черной вязаной 
шапочке» [8, с. 203]).

Единично встречаются описания внешности 
с положительным или нейтральным значением 
черного цвета в описании четырех персонажей: 
это Кузьма с черным загорелым лицом («День-
ги для Марии»); Михаил, черный лицом «от солн-
ца да от мороза» [16, с. 135] («Последний срок»); 
учительница из далеких южных краев, у которой 
«совсем черные, коротко остриженные волосы» 
[18, с. 307] («Уроки французского»); описание де-
вочек –  дочерей друга, «черноволосых, глазастых 
и смешливых» [14, с. 312] («Новая профессия»).

В описании природы черный цвет использует-
ся для нескольких целей. В ранних произведени-
ях с помощью него показано противопоставле-
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ние природного и человеческого миров. Напри-
мер, Люся видит утром в окно «в природе тихое, 
спокойное сияние, <…> только в деревне одино-
ко чернели тени» [16, с. 177] («Последний срок»). 
То же самое наблюдает хранитель острова: «По-
койно, недвижно лежала Матёра… большими 
расплывчатыми пятнами чернела деревня» [17, 
с. 248] («Прощание с Матёрой»). Черный цвет ча-
сто встречается в описании следов огня, выжжен-
ной земли, когда человек уничтожает огнем сотво-
ренное природой или чьим-то трудом. В «Проща-
нии с Матёрой» описывается черный, дегтярный 
дым от сожжения царского лиственя. В этой же по-
вести с помощью черного цвета характеризуется 
жадность женщины, которая должна быть храни-
тельницей своего очага, а вместо этого первая со-
глашается на поджог дома ради денег, в результа-
те «черная дымящаяся яма» [17, с. 329] на месте 
сожженной избы разделила Матёру на две части. 
И позже на месте богатого матёринского леса уже 
«на гарях чернели острые обугленные столбы» 
[17, с. 357]; на кладбище «чернела… выжженная 
земля» [17, с. 347]. Мотив разрушительной дея-
тельности человека как бессмысленного варвар-
ства появляется в поздних произведениях: Пашу-
та видит, как «зачернен кострищами» [6, с. 289] 
сосновый лес в пригороде («В ту же землю…»); 
Сеня ожидает теплоход на пустыре, где на месте 
когда-то стоявших деревянных домов «торчали 
обгоревшие доски, чернели следы кострищ» [13, 
с. 289] («Нежданно- негаданно»).

Черный цвет использует В. Г. Распутин в пей-
зажных зарисовках разных времен года, то есть 
однозначной привязанности цвета к определенно-
му сезону нет. Так, при описании осеннего пейза-
жа черный цвет используется в повести «Послед-
ний срок», где дочь старухи Анны, Люся, черты 
пейзажа связывает с разрушением колхоза, ког-
да видит брошенные недалеко от дороги почер-
невшие жерди. В рассказе «Уроки французско-
го» рассказчиком дважды упоминается черная 
крапива (по дороге на пустырь, где ребята играли 
на деньги, и обратно) как символ жгучей обиды, 
трудностей и лишений, выпавших на долю маль-
чика, который учился и одновременно был вынуж-
ден сам добывать себе средства, чтобы выжить. 
В повести «Живи и помни» в описании весенней 
природы черный цвет как будто дает понять чита-
телю, что Андрей из леса не вернется. Забрав про-
дукты из бани и возвращаясь в зимовье, он видит, 
что дорога через реку «почернела и выторчилась, 
по ней с недовольным карканьем ходили вороны» 
[10, с. 139]. Черный используется при изображе-
нии плодов благодатного лета: поспевшая черная 
смородина упоминается в повестях «Прощание 
с Матерой», «Дочь Ивана, мать Ивана».

Часто используется черный цвет для описания 
вечерних или ночных пейзажных зарисовок, кото-
рые символизируют неизвестность в жизни героя, 
темноту и горечь в его душе. Андрей Гуськов ви-
дит в ночных кошмарах бой: «полоса черной, про-
поротой незакрепленными сошниками земли» [10, 

с. 106]. Сбежавший из дома за вдохновением ге-
рой видит в окно автобуса, как лес «отваливал-
ся… плотной черной боковиной» [19, с. 376] («Что 
передать вороне?»). Возвращающийся домой по-
сле пожара в одноименной повести герой, не зна-
ющий, как дальше жить, видит перед собой чер-
неющий лес. Пашута со Стасом во время разго-
вора о похоронах видят из окна туман, путающий-
ся «в черных и острых ветках яблони» [6, с. 279] 
(«В ту же землю…»), это деревце передает чер-
ную печаль и тоску героев о страшном времени, 
в котором приходится жить, и в конце рассказа оно 
снова «также черно и коряво» [6, с. 297] загляды-
вает в окно. Алексей, герой рассказа «Новая про-
фессия», вынужденный променять науку на хоро-
ший заработок на свадьбах, возвращается домой 
и замечает, что «быстро и неожиданно стемнело 
до вязкой черной пестроты», «дома жутко и неот-
рывно, наползая и приближая черные провалы, 
смотрят пустыми глазницами окон» [14, с. 353]. 
Дорога к дому в темноте становится символиче-
ской деталью: герой так и не находит ответа на во-
прос, можно ли считать жизнью то, как он живет. 
Горе и страх родителей Светы в повести «Дочь 
Ивана, мать Ивана» подчеркиваются с помощью 
черного цвета в описании ночи. Тамара, напрасно 
ожидая дочь, вглядывается «в любую тень в чер-
ном до темна сквере» [8, с. 7]; в поисках Светланы 
едет с мужем на машине, которая «вспарывает пе-
ред собой фарами черную плоть» [8, с. 12].

Без мрачных оттенков используется черный 
в описании плодородной земли. Весеннее поле, 
«уже почерневшее с нижнего края, <…> казалось, 
приветило, утешило» [10, с. 123] беглеца Гусько-
ва («Живи и помни»); печалится о непродуманном 
распахивании земель и затратах на это сил и вре-
мени сын старухи Дарьи, Павел («Сверху земля 
черная, а подняли ее –  она красная» [17, с. 271]). 
Иван Савельевич, дождавшись прекращения до-
ждя, привез в огуречную гряду «три возка черной 
земли»; его дочь, освободившись из тюрьмы, за-
мечает поля с «валами черной пашни» [8, с. 226] 
(«Дочь Ивана, мать Ивана»).

В описании жилья человека черный цвет сохра-
няет свое традиционное негативное значение раз-
рушения, умирания, заброшенности. Так, умираю-
щая Анна видит ночью отражение своей комнаты 
«в окне, как в зеркале, замазанном с той сторо-
ны черным» [16, с. 249]; дезертир Гуськов живет 
в зимовейке с черными стенами, с черной золой 
на полу, с крышей, «черной от дождя и времени» 
[10, с. 181]. Символом запустения в деревенском 
хозяйстве Дарьи из «Прощания с Матёрой» стано-
вятся стайки, которые «почернели и похилились» 
[17, с. 209], и изба Агафьи, которая после смерти 
хозяйки стала «почерневшей и потрескавшейся» 
[11, с. 299] в рассказе «Изба»; внук Иван, приехав 
к деду, видит забор, который «совсем почернел, 
осел и прогнулся» [8, с. 220].

В произведениях В. Г. Распутина при включе-
нии черного цвета в описания деталей вещного 
мира закономерности не выявляются, однако мож-
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но говорить о повторяющемся цветообразном мо-
тиве именно на примере черного цвета, когда одни 
и те же детали одного цвета встречаются в разных 
произведениях. Не было выявлено только повто-
ров для следующих деталей: «черное, как пугов-
ка, колесико» Миронихиного радио; черные про-
стыни старой Анны, которыми попрекает Михаи-
ла его сестра; черное платье, которое собиралась 
шить Люся на похороны при еще живой матери 
(«Последний срок»), церковные свечи, «старые, 
почерневшие» [10, с. 38], которые купила Настена 
в лавке для мужа («Живи и помни»), черный поя-
сок, который покупала матери Пашута, но увидела 
его среди вещей, приготовленных на погребение 
(«В ту же землю…»).

В двух произведениях черный цвет включен 
в описания домашних животных: это описание 
молодого коня «с лоснящейся от черноты спи-
ной» [10, с. 114], и пестрой коровы («Живи и пом-
ни»); также единично встречается в рассказе 
«Нежданно- негаданно» черный щенок, с которым 
играет приемная дочь Сени.

Красный цвет в произведениях В. Г. Распутина 
находится на третьем месте по частоте употребле-
ния. Он встречается в три раза реже, чем белый 
и почти в два раза реже, чем черный. Традиционно 
в русской культуре красный обозначает радость 
и любовь [1, с. 139]. В произведениях В. Г. Распути-
на красный представлен также единичными оттен-
ками: алым, малиновым, багровым. С помощью 
устойчивых выражений с включением красного 
цвета писатель передает стихию живой народной 
речи: например, в «Прощании с Матёрой» в автор-
ском отступлении выражено сожаление о том, что 
после уничтожения острова «не поднимутся в не-
бо человечьи глаза: где там <…> красное солныш-
ко?» [17, с. 308]. В качестве деталей внешнего об-
лика персонажей красный цвет встречается редко: 
это красные глаза Богодула, красная нитка в за-
мызганном светлом костюме Петрухи («Прощание 
с Матёрой»), красноватые рубцы от ран на груди 
Алексея Гуськова («Живи и помни»). Единично 
представлен в «Прощании с Матёрой» красный 
цвет в описании петуха с «нахальными красны-
ми глазами» [17, с. 218]. Сходство птицы с обли-
ком Богодула (красный глаз) отметили Н. В. Ковтун 
и В. А. Степанова [4, с. 10].

В облике героев в произведениях В. Г. Распу-
тина часто встречается покраснение: покраснев-
шее от плача лицо видит Кузьма у Галины, он же 
наблюдает, как после спирта раскраснелся и то-
скливо смотрит председатель («Деньги для Ма-
рии»); покрасневшая Надя радуется, что угодила 
родственникам («Последний срок»); молодая учи-
тельница покраснела от смущения, когда мальчик 
раскрыл ее затею с посылкой, «раскрасневшая-
ся и взлохмаченная», [18, с. 317] она играла с ним 
на деньги чтобы помочь («Уроки французского»).

Много подобных деталей в повести «Живи 
и помни». Так, автор отмечает красное от загара 
лицо у Настены, когда она спит в зимовейке; на ее 
лицо, которое «пылало чистой малиновой красно-

той» [10, с. 81] смотрит муж Андрей; во время рабо-
ты у печи за разговором Лиза поворачивает к под-
руге лицо «красное от огня» [10, с. 156], вернув-
шийся с вой ны Максим «веселый, с красным ли-
цом» [10, с. 159] обещает пришедшим женщинам, 
что еще нагуляются они, как закончится вой на. 
«Покраснела и смутилась» [12, с. 389] при встре-
че с рассказчиком Наташа в одноименном расска-
зе. В ранних и зрелых произведениях В. Г. Распу-
тина способны краснеть персонажи, роль которых 
в сюжете произведений положительная. Н. В. Ко-
втун, рассматривая «ангельское» в женских обра-
зах произведений В. Г. Распутина, говорит о крас-
ном как о софийном, иконописном цвете, о том, 
что красный выделяет «ангельских» персонажей 
среди обычных людей [3, с. 27]. Под эту катего-
рию не подходят герои «Последнего срока» Илья 
и Михаил, покраснение лиц у которых объясняется 
пьянством.

В поздних произведениях писателя красный 
цвет связан с негативной авторской оценкой си-
туации, человека или с описанием сложного пси-
хологического состояния. Так, в рассказе «Новая 
професия», готовясь к нелюбимой работе, Але-
ша моется, «до боли и красноты натирая тело [14, 
с. 311] («Новая профессия»); в создании образа 
свадьбы как разгульного представления важную 
роль играют детали красного цвета: один из го-
стей смело целует соседку «в ядовитые красные 
губы» [14, с. 337]; певица в откровенном, « пере-
ливающемся огнями красном платье» [14, с. 346] 
похожа на циркачку, перед ней вприсядку танцует 
румяный гитарист. В повести «Дочь Ивана, мать 
Ивана» лицо Анатолия «напряглось и покрасне-
ло» [8, с. 83] после телефонного звонка с предло-
жением денег за то, чтобы он забрал заявление 
об изнасиловании дочери; при обыске в кварти-
ре Тамары в понятые пригласили «боцмана <…> 
красномордого живого старика» [8, с. 118]. Еди-
нично красный цвет в описании внешности очень 
уставшего героя применен в повести «Прощание 
с Матёрой», когда Воронцов после ночных поис-
ков в тумане «сидел, бессмысленно глядя перед 
собой красными…глазами» [17, с. 386].

Традиционно используется красный цвет в опи-
саниях деталей живой природы, которые помога-
ют понять состояние героев. В «Прощании с Матё-
рой» красная ягода кислицы в котелке у Андрея, 
которую он собрал, как в детстве, и красная ря-
бина на разоренном кладбище, которую замеча-
ет Дарья, и летящий по ветру красный осиновый 
лист, с которым отождествляет себя Павел, «ста-
новятся скрытой метафорой состояний героев» [2, 
с. 14]. В рассказе «Что передать вороне?» герой 
устало смотрит, как «миликает напротив на ряжах 
красным светом маленький маячок» [19, с. 386]; 
девочка Катя в принявшей ее семье осваивает не-
привычные для нее бытовые действия: старатель-
но выбирает на салат самые спелые из начинаю-
щих краснеть помидоров, собирает с Сеней рыжи-
ки, «налюбовавшись красной шляпкой» [13, с. 358] 
(«Нежданно- негаданно»); Алеша без настроения 
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идет на работу в майский субботний день и наблю-
дает, как остатки туч «заслоняют солнце и ало тре-
пещут под ним» [14, с. 313] («Новая профессия»).

Детали вещного мира красного цвета раскры-
вают особенности быта героев, характеризуют 
эпоху. Тетка Наталья хранит накопленное на свои 
похороны в чемодане «в красной тряпке» [7, 
с. 100] («Деньги для Марии»); о размеренном быте 
жителей Матёры говорит старый самовар Дарьи, 
«красно отливающий чистой медью» [17, с. 217]; 
в день объявления Победы над фашистами опи-
сывается, как люди украшают дома: «…прикрути-
ла к шесту сыновью красную рубаху» [10, с. 150] 
(«Живи и помни»). Бакены, «три красных и два бе-
лых» [10, с. 164], которые помогала устанавливать 
Настена, укажут ей потом путь к гибели; красный 
материал для обивки гроба матери покупает Па-
шута в долг («В ту же землю…»). Красные яблоки 
как символ далекой и прекрасной жизни находит 
в посылке от учительницы герой рассказа «Уроки 
французского»; «с виду неукусными», но краси-
выми яблоками («тугие, краснобокие» [13, с. 333]) 
Правдея угощает попутчиков, заранее зная, что 
они откажутся, Катя любуется никогда невидан-
ным ею переливом синей и красной красок варе-
нья в чае («Нежданно- негаданно»); Алексей поку-
пает красные розы по дороге на работу и думает 
не о празднике, а о том, «что розы обошлись ему 
в недельный бюджет» [14, с. 315] («Новая профес-
сия»).

В описании интерьера красный (алый) цвет свя-
зан со взглядом повествователя как снаружи, так 
и изнутри жилища героев. Андрей Гуськов с улицы 
смотрит, как родное окно «занялось прерывистым 
алым мерцанием» [10, с. 110] от затопленной рано 
поутру печи («Живи и помни»). В бараке Богодула 
на том месте, где была печь, натоптана «красная 
пыль от кирпичей» [17, с. 366]; при «красноватом 
и тусклом мерцании» [17, с. 364] лампы украшает 
пихтой свою избу Дарья («Прощании с Матёрой»).

Заключение

Таким образом, наиболее часто в творчестве 
В. Г. Распутина встречаются в порядке убывания 
белый, черный и красный цвета, которые в боль-
шинстве случаев отражают традиционное цвето-
вое восприятие. В отдельных случаях цвета при-
обретают индивидуально- авторское значение. 
Например, белобрысый в описании отрицатель-
ных персонажей, белесый и красный в описании 
внешности положительных героев. Также можно 
говорить о том, что в позднем творчестве писателя 
основные цвета преимущественно используются 
для характеристики отрицательных персонажей 
и негативных ситуаций, при этом нередко тра-
диционное позитивное значение цвета меняется 
на негативное, характеризуя неправильное устрой-
ство мира. Все цвета используются для описания 
природы, человека, дома, деталей вещного мира; 
для описания животных используются только бе-
лый и черный цвета.
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FEATURES OF THE USE OF PRIMARY COLORS IN THE 
WORKS OF V. G. RASPUTIN

Zhang Lei
Irkutsk States University

The article examines the features of V. G. Rasputin’s use of the pri-
mary colors, which are most frequently found on the pages of his 
novels and short stories –  white, black and red. All these colors are 
used in literal and metaphorical meanings to describe nature, hous-
ing, details of the material world, as well as to deepen the image of 
the character. Black and white colors are used to describe animals. 
The examples given in the article allow us to say that in the works of 
V. G. Rasputin, dating back to the early and mature periods, colors 
are used primarily in their traditional meaning, enshrined in literature 
and culture, however, in some cases, color acquires the author’s 
meaning and can change it to the opposite of traditional, which is 
clearly visible in the late period of creativity

Keywords: V. G. Rasputin, color image, individual author’s percep-
tion of color.
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Особенности перевода выражений с учетом русскоязычного культурного 
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В статье рассматривается влияние культуры и менталитета на-
рода на процесс перевода, подчеркивается необходимость уче-
та специфики языка оригинала, а также контекстуальных осо-
бенностей. Исследуются методы и стратегии, направленные 
на эквивалентную передачу смысла культурно- специфичных 
выражений –  лингвистических единиц, которые не могут быть 
полностью поняты или точно переведены без учета культур-
ного контекста, в котором они возникли. Автор приводит ряд 
сложностей, с которыми могут столкнуться языковеды при 
переводе, таких как отсутствие эквивалентов фраз в том или 
другом языке, различие культурных оттенков в разных языках, 
наличие фразеологических и идиоматических выражений, ко-
торые далеко не всегда можно корректно перевести, значение 
выражений как культурных и религиозных символов, а также 
юмористическое значение, затрудняющее перевод. В этой ста-
тье также рассматриваются коннотативные значения русских 
чисел и ассоциативные значения некоторых русских важных 
культурных понятий. Для лучшего понимания в статье приве-
дены примеры из китайского языка. Работа предназначена для 
специалистов в области перевода, лингвистики и культуроло-
гии, а также для занимающихся вопросами межкультурного 
обмена и коммуникации.

Ключевые слова: процесс перевода, культурные особенности, 
эквивалентность, культурно- специфичные выражения, лингви-
стика, культурология, межкультурная коммуникация.

Введение

В современном мире, где происходит все более 
интенсивное взаимодействие различных культур 
и отдельных стран, вопросы перевода культурно- 
специфичных выражений становятся особенно ак-
туальными. Каждая культура обладает уникальны-
ми традициями, ценностями и обычаями, которые, 
несомненно, находят отражение в языке и выра-
жениях [3]. Переводчики сталкиваются с задачей 
передать не только словесное содержание текста, 
но и его культурный контекст с целью сохранения 
точности и адекватности передачи смысла. Поэ-
тому изучение особенностей перевода культурно- 
специфичных выражений является важным направ-
лением исследований в области переводоведения 
[6]. В данной статье мы рассмотрим различные ме-
тоды и стратегии, которые помогают переводчикам 
успешно передавать смысл культурных выраже-
ний с учетом контекстуальных особенностей и мен-
талитета языка оригинала. Анализ этих аспектов 
позволит нам глубже понять сложности перевода 
культурно- специфичных выражений и разработать 
эффективные подходы к их передаче.

Литературный обзор

Культурно- специфичные выражения –  это лингви-
стические единицы, которые не могут быть пол-
ностью поняты или точно переведены без учета 
культурного контекста, в котором они возникли [4]. 
Такие выражения являются репрезентативными для 
характеристик и ценностей конкретной культуры 
и часто включают в себя тонкости, исторический 
контекст, элементы обычаем и традиций опреде-
ленной культуры. Указанные единицы перевода 
могут включать в себя фольклор, пословицы, иди-
омы, а также аллегорические образы и символы.

Изучение данного концепта позволяет устано-
вить тесную взаимосвязь между языком и куль-
турой, а также подчеркнуть, что понимание язы-
ка невозможно без учета культурного контекста. 
Культурно- специфичные выражения играют клю-
чевую роль в передаче ценностей, мировоззрения 
и идентичности каждой отдельной культуры. Они 
также могут служить ключом к пониманию пове-
дения и мышления представителей другой культу-
ры [5].

Для эффективного перевода культурно- 
специфичных выражений необходимо учитывать 
не только лингвистические аспекты, но и культур-
ные особенности, что требует глубокого знания 
особенностей обеих культур, а также способности 
передать не только смысл, но и эмоциональную 
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окраску оригинала [1]. Особенно важно избегать 
дословного перевода, который может привести 
к потере смысла, а иногда и к неправильному тол-
кованию выражения.

Культурно- специфичные выражения возникают 
в результате взаимодействия языковой системы 
с культурными особенностями общества. Они от-
ражают уникальные аспекты культуры, традиций, 
истории, обычаев и ценностей определенного со-
общества.

Для достижения вышеуказанных целей предпо-
лагается решение следующих задач:

1. Сформировать определение понятию 
«культурно- специфичные выражения» и изучить 
указанный термин.

2. Проанализировать основные причины воз-
никновения культурно- специфичных выражений 
и их связь с историей, обычаями и традициями 
определенной культуры.

3. Рассмотреть сложности, возникающие при 
переводе культурно- специфичных выражений 
на другие языки, а также методы и стратегии их 
преодоления.

4. Предложить практические рекомендации 
и стратегии для успешного перевода культурно- 
специфичных выражений с учетом контекста и це-
левой аудитории.

5. Подобрать примеры удачных и неудачных 
переводов культурно- специфичных выражений 
из различных языков и культур.

На основе собранного материала представля-
ется возможным выделить следующие основные 
причины возникновения культурно- специфичных 
выражений:

1. Исторический контекст: многие культурно- 
специфичные выражения имеют свои корни 
в истории народа, его обычаях, религиозных пред-
ставлениях и исторических событиях.

2. Географические особенности: местные ус-
ловия, климат, природа могут оказывать влияние 
на формирование уникальных выражений, связан-
ных с повседневной жизнью и привычками наро-
да.

3. Социокультурные нормы: культурные ценно-
сти, нормы поведения, правила этикета и другие 
паттерны формируют специфические выражения, 
отражающие уникальные черты культуры.

4. Лингвистика: особенности языка (например, 
такие художественные средства выразительно-
сти, как метафоры, идиомы, фразеологизмы) мо-
гут также быть тесно связаны с культурными осо-
бенностями и с читаемой литературой.

Культурно- специфичные выражения являются 
результатом взаимодействия исторических, обы-
чайных и традиционных аспектов определенной 
культуры. История определяет основные события, 
периоды и факты, которые оказывают влияние 
на формирование уникальных выражений в рам-
ках культуры. Обычаи и традиции представля-
ют собой набор поведенческих и символических 
норм, которые также отражаются в языке и выра-
жениях данной культуры.

Исследования показывают, что культурно- 
специфичные выражения часто имеют глубокие 
корни в истории народа, его обычаях и традици-
ях. Они могут отражать уникальные особенности 
менталитета, социальной структуры, религиозных 
убеждений и других аспектов культуры [7]. Таким 
образом, изучение связи между культурными вы-
ражениями и историей, обычаями и традициями 
позволяет лучше понять особенности и специфи-
ку данной культуры.

При переводе культурно- специфичных выраже-
ний на другие языки языковед может столкнуться 
с рядом сложностей:

1. Отсутствие эквивалентов: Некото-
рые культурно- специфичные выражения могут 
быть уникальными для определенной культуры 
и не иметь прямого эквивалента в другом языке. 
Например, Китайое понятие»面子» (mianzi) ，От-
носится к достоинству и статусу человека или 
группы в социальном взаимодействии. Получе-
ние»面子» (mianzi) и потеря «面子» (mianzi) являет-
ся очень важным социальным критерием в китай-
ской культуре. сложно передать точно на англий-
ский или другой язык.

2. Культурные оттенки: Культурные выраже-
ния часто несут в себе определенные культурные 
оттенки и контекст, которые могут быть утеря-
ны при переводе. Например, выражение «белый 
слон» в русском языке может иметь совершенно 
другой смысл и ассоциации, чем в другой культуре.

3. Идиомы и фразеологизмы: Многие куль-
турно- специфичные выражения являются идиома-
ми или фразеологизмами, которые не всегда мож-
но перевести буквально. Например, английское 
выражение «to kill two birds with one stone» может 
быть непонятным для носителей другого языка.

4. Религиозные и культурные символы: Вы-
ражения, связанные с религиозными или культур-
ными символами, могут вызывать трудности при 
переводе из-за различий в религиозных убежде-
ниях. К примеру, выражение «луна в воде» в буд-
дизме имеет глубокий символический смысл, ко-
торый сложно передать на другой язык.

5. Юмор и игра слов: Культурные выражения 
часто содержат элементы юмора, игры слов или 
аллюзий. Шутки национального характера или 
игра слов на основе звукового сходства вызывает 
трудности при переводе.

Материалы и методы исследования

Материалом для исследования послужили устой-
чивые, культурно- специфические выражения, 
фразеологизмы, которые характерны для того 
или иного языка. В качестве методов исследова-
ния в статье используются описательный, срав-
нительный методы.

Практические рекомендации

На основе изученного материала наше исследова-
ние предлагает несколько рекомендаций, которые 
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могут помочь сохранить основной смысл и эмоци-
ональную окраску оригинала в процессе перевода:

1. Переводчики должны провести тщательное 
исследование культурного контекста, связанно-
го с культурно- специфичными выражениями, что-
бы понять их историю, значение и использование 
в данной культуре.

2. Языковедам следует попытаться найти экви-
валентные выражения или аналоги в целевом язы-
ке, которые могли бы передать тот же смысл или 
ассоциации, что и оригинал.

3. Иногда необходимо адаптировать культурно- 
специфичные выражения под целевую культуру, 
чтобы они были понятны и имели смысл для носи-
телей языка перевода.

4. Лингвисты могут добавить пояснительные 
комментарии или сноски к тексту, чтобы объяс-
нить культурные особенности или значения подоб-
ных выражений.

5. Сотрудничество с носителями языка и куль-
туры целевой аудитории может быть полезным 
для правильного понимания и передачи культурно- 
специфичных выражений.

6. Важно помнить, что главная задача перево-
да –  сохранить общий смысл и посыл оригинала, 
даже если это требует изменений или упрощений 
в переводе культурно- специфичных выражений.

7. В случаях, когда невозможно найти точный 
эквивалент, переводчики могут использовать па-
рафразу, чтобы передать главенствующий смысл.

Результаты и обсуждение

Для успешного перевода культурно- специфичных 
выражений с учетом контекста и целевой аудитории, 
следует придерживаться следующих практических 
рекомендаций и стратегий:

Перед началом перевода культурно- специфич-
ных выражений необходимо провести тщатель-
ное изучение культуры и контекста исходного тек-
ста. Понимание исторических, социокультурных 
и лингвистических особенностей поможет точнее 
передать смысл выражений.

Важно учитывать целевую аудиторию при пере-
воде культурно- специфичных выражений. Словар-
ный запас, уровень вежливости, стиль и тон пере-
вода должны быть адаптированы под ожидания 
и предпочтения целевой аудитории[2].

Как уже было упомянуто, идиомы и метафо-
ры часто являются культурно- специфичными вы-
ражениями, которые требуют особого внимания 
при переводе. Переводчик должен уметь передать 
смысл и эмоциональную окраску таких выраже-
ний, учитывая контекст и культурные особенности 
целевого языка.

Важно также обсуждать трудные случаи пе-
ревода с носителями языка целевой аудитории. 
Их мнение и советы могут помочь выбрать наи-
более подходящий вариант перевода культурно- 
специфичных выражений.

Медведь является одним из самых узнаваемых 
символов России. В русской культуре он ассоци-

ируется с силой, величием и отвагой, его часто 
называют «королём русского леса». Суровые зи-
мы и обширные лесные территории сделали его 
неотъемлемой частью русской фольклорной тра-
диции. Медведь, символ национальной идентично-
сти, является важным персонажем во многих сказ-
ках, мифах и легендах. Его образ часто использу-
ется для передачи моральных уроков и ценностей.

Тигр является распространённым животным 
в китайской среде, поэтому он занимает важное 
место в сознании китайцев. Тигр как царь зверей 
является символом величия, храбрости и силы. [8]

Так как национальные культуры разных стран 
имеют большие различия, некоторые цифры мо-
гут быть связаны и с негативными вещами, поэ-
тому они называются опасными числами. В по-
вседневной жизни появление этих цифр вызыва-
ет у людей отрицательные эмоции, поэтому, когда 
люди общаются друг с другом, они стараются все-
ми путями избегать этих цифр. [9]

Гомофоническое слово –  это слово, которое 
звучит так же, как другое слово, но имеет раз-
личное значение и написание. В китайском языке 
есть несколько пар гомофонических цифр, кото-
рые звучат одинаково, но имеют различное пись-
менное представление. Из-за своего совпадения 
по форме, такие слова могут вызывать неодно-
значные и нежелательные ассоциации. Вот неко-
торые примеры:

四 (sì) –  «четыре» и 死 (sǐ) –  «умирать»
В русском языке числительное «восемь» редко 

употребляется в коннотативном значении, но иф-
ра «восемь» (八– ba) в КНР вызывает очеь бла-
гоприятные ассоциации из-за то, что в китайском 
языке его есть похожее слово –《богатство》(发—
fa). Именно поэтому людям нравится это число, 
и часто они предпочитают иметь его в своём но-
мерном знаке или номере телефона.

А в русском языке, например, числительное 
«шесть» нередко употребляется в коннотатив-
ном значении. Коннотативное значение относит-
ся к ассоциациям, эмоциональным или оценочным 
подтекстам, которые несут слова или выражения, 
помимо их прямого лексического значения. Гово-
рят, что у человека есть способность чувствовать 
и предвидеть что-то, что называется «шестым 
чувством» или интуицией. Это способность до-
полняет основные пять чувств (зрение, слух, ося-
зание, обоняние, вкус), которые даны нам приро-
дой. Также в русской культуре число, состоящее 
из нескольких шестёрок, считается несчастливым: 
например, 666 ассоциируется с символом дьявола 
или злой силы.

В «И Цзин» число «шесть» –  это символ удачи. 
В китайском языке число «шесть» имеет коннота-
тивное значение, символизирующее благополучие 
и удачу. Китайцы стремятся, так или иначе, свя-
зать свою деятельность с этими числами. И в со-
временном китайском языке 666 обычно исполь-
зуется для подтверждения и оценки прекрасного 
поведения человека. Используйте как своего рода 
похвалу. [10]
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АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
При переводе необходимо соблюдать стандар-

ты профессиональной практики и этические прин-
ципы, что включает в себя точность, надежность, 
конфиденциальность и уважение к авторским пра-
вам.

Еще одна задача, стоявшая перед нами –  по-
добрать примеры удачных и неудачных переводов 
культурно- специфичных выражений. Ниже пред-
ставлены результаты изучения:

Удачные примеры:
1. «Break a leg!»

– Исходный язык: английский.
– Перевод: “Ни пуха ни пера!”
– Комментарий: В данном случае переводчик ис-

пользовал аналогичное по смыслу выражение 
из русского языка, сохраняя тем самым поже-
лание успеха и удачи.
2. “A piece of cake”

– Исходный язык: английский, американская 
культура

– Перевод: “Проще простого”
– Комментарий: Переводчик выбрал подходящее 

русское выражение, которое передает смысл 
легкости и простоты действия.
Неудачные примеры:
1.”C’est la vie”

– Исходный язык: французский.
– Неудачный перевод: “Это жизнь”
– Комментарий: Перевод буквально передает 

смысл, но не сохраняет тон и эмоциональную 
окраску оригинала.
2.”Hara-kiri”

– Исходный язык: японский
– Неудачный перевод: “Самоубийство”
– Комментарий: Переводчик не учел культурные 

особенности и негативную коннотацию выра-
жения “самоубийство”, не передав смысл обря-
да, совершаемого по чести.
Конкретные примеры, представленные выше, 

демонстрируют важность учета контекста, куль-
турных особенностей и эмоциональной окраски 
при переводе культурно- специфичных выражений.

Заключение

В ходе исследования были выполнены все по-
ставленные задачи, связанные с изучением, ана-
лизом и практическим применением культурно- 
специфичных выражений. Было сформулировано 
определение данного понятия, проведен анализ 
причин его возникновения, связанных с историей, 
обычаями и традициями различных культур.

В работе также охвачены сложности, возника-
ющие при переводе культурно- специфичных вы-
ражений на другие языки, и предложены мето-
ды и стратегии их преодоления. Были разработа-
ны практические рекомендации и стратегии для 
успешного перевода таких выражений с учетом 
контекста и целевой аудитории.

Кроме того, в рамках исследования были по-
добраны примеры как удачных, так и неудачных 
переводов культурно- специфичных выражений 

из различных языков и культур, демонстрирую-
щие важность глубокого понимания культурных 
особенностей при переводе.

Данная статья подчеркивает необходимость 
комплексного подхода к переводу культурно- 
специфичных выражений, учитывающего культур-
ную специфику, контекст и аудиторию. Практиче-
ские рекомендации и примеры, представленные 
в работе, могут служить основой для эффективно-
го взаимодействия между различными культура-
ми и успешного обмена информацией на между-
народном уровне.
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FEATURES OF TRANSLATION OF EXPRESSIONS 
TAKING INTO ACCOUNT RUSSIAN- LANGUAGE 
CULTURAL CONTEXT

Chen Xiaoxu
St. Petersburg State University of Aerospace instrumentation

The article considers the influence of culture and mentality of the 
people on the translation process, emphasizing the need to take 
into account the specificity of the original language, as well as con-
textual features. The methods and strategies aimed at the equiva-
lent transfer of meaning of culturally specific expressions –  linguistic 
units that cannot be fully understood or accurately translated without 
taking into account the cultural context in which they originated –  are 
investigated. The author cites a number of difficulties that linguists 
may encounter in translation, such as the lack of phrase equivalents 
in one or another language, the difference of cultural connotations 
in different languages, the presence of phraseological and idiomatic 
expressions that cannot always be translated correctly, the mean-
ing of expressions as cultural and religious symbols, and humorous 
meanings that make translation difficult. This article is also concen-
trated on the connotative meanings of Russian numbers and asso-
ciative meanings of some Russian important cultural concepts. For 
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better understanding the article provides some examples from Chi-
nese as well. The work is intended for specialists in the field of trans-
lation, linguistics and cultural studies, as well as for those involved in 
intercultural exchange and communication.

Keywords: translation process, cultural specificities, equivalence, 
culturally specific expressions, linguistics, cultural studies, intercul-
tural communication.
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ДИСКУССИОННЫЕ ТЕМЫ

Использование инструментов искусственного интеллекта для создания 
образовательного контента
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старший преподаватель, Самарский государственный 
технический университет

Каплина Людмила Юрьевна,
кандидат педагогических наук, доцент, Самарский 
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Дацун Наталия Александровна,
кандидат педагогических наук, доцент, Сочинский филиал 
«Всероссийский государственный университет юстиции» 
(РЮО Минюста России)

В статье представлено практическое обсуждение терминов, 
методов и способов применения искусственного интеллекта 
в процессе преподавания иностранных языков, включая ней-
ронные сети, которые являются подмножеством искусственно-
го интеллекта и моделируют структуру человеческого мозга, 
используя для обработки сложные наборы данных. Нейронные 
сети –  это вычислительные структуры, моделирующие про-
стые биологические процессы, обычно связанные с процесса-
ми человеческого мозга. Мы рассматриваем в своей работе 
возможности нейронных сетей для создания образовательного 
контента, анализируем приложения, которые помогают изме-
нить процесс обучения иностранным языкам в вузе. В нашем 
исследовании мы анализируем приложение TWEE.com, кото-
рое является специально созданным инструментом, использу-
ющим искусственный интеллект в обучении. Оно предлагает 
универсальную и индивидуальную обратную связь, основан-
ную на большом наборе входных данных и сложном их анали-
зе. Сегодня мы можем применить это приложение на уроках 
иностранного языка как цифровую среду обучения, используя 
методы и принципы искусственного интеллекта и нейронных 
сетей, с различными видами упражнений. Такие приложения 
на базе искусственного интеллекта помогают автоматизиро-
вать рутинную интеллектуальную работу и выделять больше 
времени для творчества, высокоуровневых заданий и более 
качественного взаимодействия с обучающимися. Можно с уве-
ренностью сказать, что их применение в процессе обучения 
иностранным языкам не уменьшает роли преподавателя, ком-
петентного в использовании передовых технологий.

Ключевые слова: нейронные сети, искусственный интеллект, 
иностранный язык, цифровая среда обучения, обучающие при-
ложения, образовательный контент.

Введение

Мир вокруг нас находится под сильным влиянием 
искусственного интеллекта (ИИ), который повсе-
местно присутствует практически во всех интеллек-
туальных аспектах человеческой жизни. ИИ обла-
дает большим потенциалом для решения серьезных 
проблем, которые существуют сегодня и в образо-
вании. Внедрение технологий ИИ в образование 
должно быть направлено на укрепление потенциала 
студентов с целью эффективного взаимодействия 
человека и машины в обучении, в работе, а также 
в постоянном развитии. Существует много разных 
определений ИИ. Искусственным интеллектом на-
зывают комплекс программ, разработанных с це-
лью воспроизведения навыков, которые присущи 
человеку. Под этими навыками подразумевается 
способность заниматься решением проблем, пла-
нированием, пополнять запас своих знаний, умений, 
улучшать подход к выполнению поставленных задач 
в ходе обучения и т.д. Д. Хилли приводит общий 
семантический знаменатель: «ИИ –  это широкий 
термин, используемый для описания набора техно-
логий, которые могут решать проблемы и выполнять 
задачи для достижения определенных целей без 
явного человеческого руководства» [6]. ИИ широко 
используется в сфере высшего образования, обе-
спечивая техническую поддержку преподавателей 
на практических занятиях. При этом молодое поко-
ление студентов располагает радикально иными ин-
струментами приобретения знаний, умений и навы-
ков. Разработка новых инструментов обучения в на-
стоящее время является очень популярной и интен-
сивно развивающейся научной деятельностью, что 
обусловлено растущим интересом к использованию 
на практике технологий искусственного интеллекта. 
Часто термины «искусственный интеллект» и «ней-
ронные сети» используются почти как синонимы, 
но они не являются взаимозаменяемыми понятия-
ми. ИИ –  это широкий термин, который охватывает 
любую систему, способную выполнять задачи, ко-
торые обычно требуют человеческого интеллекта, 
такие как решение проблем, принятие решений, 
или, например, перевод текстов и речи. Нейронные 
сети, с другой стороны, являются подмножеством 
искусственного интеллекта, которые моделируют 
структуру человеческого мозга и используются для 
обработки сложных наборов данных [3]. В науч-
ной литературе представлено большое количество 
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определений нейронных сетей (НС), в то время как 
мы в своем исследовании будем опираться на сле-
дующее понятие: «Нейронная сеть –  это метод в ис-
кусственном интеллекте, который учит компьютеры 
обрабатывать данные способом, вдохновленным 
человеческим мозгом» [5]. Нейронная сеть –  это 
один из способов реализации ИИ.

Искусственный интеллект и нейронные сети 
могут быть полезны в образовании, среди преи-
муществ можно выделить такие как: улучшение 
обратной связи, адаптация к индивидуальным по-
требностям и предпочтениям, а также улучшение 
сотрудничества и общения. Изменения в педагоги-
ке происходят в отношении новых подходов к про-
цессу обучения иностранным языкам в вузе, при 
этом преподаватели несут ответственность за со-
здание новых курсов, так как студенты имеют ра-
дикально новые потребности к получению знаний 
и информации. Популярность этого направления 
привела к большому количеству научных иссле-
дований, разработаны новые системы обучения 
с использованием ИИ и реализованы уникальные 
подходы в методологии.

Изложение основного материала

Принцип работы НС, и структура взяты из нейро-
биологии. Сама идея заключается в том, чтобы по-
лучить математическую модель и ее программное 
воплощение, которые бы имитировали деятельность 
человека. Существуют различные алгоритмы обуче-
ния с применением нейронных сетей, которые подчи-
няются принципам: с преподавателем или без него.

В настоящее время существует множество 
адаптивных обучающих систем, среди которых 
лидирующие места занимают те системы, кото-
рые используют искусственные нейронные се-
ти и адаптируются под рабочие программы вуза, 
и персональные требования студентов. Напри-
мер, общедоступный чат-бот ChatGPT компании 
OpenA I. Эта нейросеть способна генерировать 
текст, писать код и отвечать на вопросы. Сеть спо-
собна за доли секунд переводить сложные, даже 
идиоматические отрывки. Говоря об экзаменах 
и тестах, нейронные сети могут создавать эссе, 
научные статьи с очень высоким процентом ори-
гинальности текста. Нейронные сети можно при-
менять в различных образовательных сценариях 
и контекстах, таких как персонализированное обу-
чение, интеллектуальные системы обучения и об-
разовательные игры. Такие приложения, как Au-
toTutor, Dragon Box, могут помочь изменить про-
цесс обучения, повысить мотивацию студентов, 
предоставляя интересную интерактивную среду. 
НС призывают преподавателей использовать со-
вершенно новый подход к процессу обучения ино-
странным языкам. Приложения на основе ней-
ронных сетей обеспечивают междисциплинарное 
сотрудничество между лингвистами, экспертами 
в области преподавания английского языка как 
иностранного, учеными- педагогами, психологами 
и разработчиками. Перечислив методологические 

достоинства НС, представляется целесообразным 
определить следующие ключевые технологии, ос-
нованные на искусственном интеллекте с точки 
зрения изучения иностранных языков:

1. Обработка естественного языка –  это об-
ласть, которая объединяет ИИ и лингвистику в це-
лом и занимается автоматизированной обработ-
кой человеческого языка, созданием и анализом 
письменной и устной речи. Обработку естествен-
ного языка можно рассматривать как приклад-
ную сторону компьютерной лингвистики, междис-
циплинарной области исследований, связанной 
с формальным анализом и моделированием язы-
ка и его приложениями на стыке лингвистики, ин-
форматики и психологии. Интеллектуальные сис-
темы обучения языку занимаются лексическими, 
морфологическими и синтаксическими аспектами 
языка, а также аспектами значения, дискурса и их 
связью с экстралингвистическим контекстом [4].

2. Машинное обучение является частью искус-
ственного интеллекта. Оно «помогает нам нахо-
дить решения многих проблем в области распоз-
навания речи и робототехники» [1]. Более того, 
можно утверждать, что машинное обучение от-
носится к «программированию соответствующих 
приложений для оптимизации производительно-
сти с использованием данных из прошлого опыта» 
[1].

3. Глубокое обучение –  это область ИИ, в рам-
ках которой искусственные нейронные сети само-
обучаются на огромных объемах данных. Глубокое 
обучение в основном фокусируется на категори-
ях, основанных на видении (например, различении 
изображений), но также может использоваться 
с целью обработки естественного языка [7].

Опираясь на обзор технологий искусственного 
интеллекта в этом исследовании, определим кон-
кретные инструменты, которые могут быть мето-
дологически реализованы в контексте преподава-
ния иностранных языков в вузе.

1. Инструменты ИИ, ориентированные на уча-
щихся: вспомогательные инструменты ИИ, ко-
торые помогают учащимся совершенствоваться 
в конкретном предмете с помощью конкретных 
практических моделей, механизмов рефлексив-
ной обратной связи или поведенческих упражне-
ний, например, приложения, которые обеспечива-
ют немедленную обратную связь на основе ответа 
учащегося (смешанные времена, формы глагола, 
лексические единицы, проф-ориентированный пе-
ревод и т.д.).

2. Системы, ориентированные на учителя: ин-
струменты, ориентированные на учителя, которые 
направлены на минимизацию рабочей нагрузки 
учителя, в основном в автоматизированных про-
цессах (таких как выставление оценок, механиз-
мы обратной связи, административные вопросы), 
например GradeScanner, приложение, которое ав-
томатически оценивает тесты с несколькими вари-
антами ответов.

3. Системные инструменты искусственного ин-
теллекта: алгоритмы, которые предоставляют об-
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работанные данные заинтересованным сторонам, 
например, программное обеспечение, которое об-
рабатывает транскрипт студента и рассчитывает 
его/ее будущую успеваемость.

Перечислим типичные примеры применения 
инструментов искусственного интеллекта:

1. Машинный перевод –  это процесс автомати-
ческого перевода определенного текста (устного 
или письменного) с одного языка на другой. При-
ложения машинного перевода используют обшир-
ный лингвистический корпус и множество слож-
ных алгоритмов для автоматического перевода 
письменных текстов. На данный момент одним 
из самых популярных сайтов- переводчиков с ис-
пользованием искусственного интеллекта явля-
ется DeepL (www.deepl.com). Но у машинного пе-
ревода есть свои недостатки: часто не учитыва-
ется контекст, культурные особенности, а также 
не всегда правильный перевод терминов.

2. Появилось несколько инструментов создания 
письменного текста на базе искусственного ин-
теллекта, таких как приложение Grammarly (www.
grammarly.com), которые предлагают проверку ор-
фографии и грамматики, а также функции, кото-
рые анализируют ясность и связность текста и, та-
ким образом, могут более надежно редактировать 
письменный текст, предлагая лингвистическую 
обратную связь. Среди его недостатков можно 
указать избыточные механизмы обратной связи.

3. Чат-боты. В целом они имитируют дискурсив-
ное поведение людей. Поскольку чат-боты имеют 
доступ к огромным лингвистическим корпусам, 
они развиваются и становятся все более умными.

Сегодня мы можем использовать интерактив-
ную цифровую среду обучения, на базе принци-
пов искусственного интеллекта, создавая раз-
личные виды упражнений (от грамматики и сло-
варного запаса до чтения и понимания на слух). 
В то время как большинство веб-сайтов и учебных 
приложений в основном состоят из простых меха-
низмов истинной/ложной обратной связи, которые 
не всегда адекватно отражают потенциал реали-
зации и обработки естественного языка, ИИ пред-
лагает универсальную и индивидуальную обрат-
ную связь, основанную на большом наборе вход-
ных данных и сложном их анализе [2].

В нашем исследовании мы анализируем прило-
жение TWEE.com, которое является инструментом 
ИИ, созданным для преподавателей английского 
языка. Это приложение позволяет создавать за-
дания разных уровней для студентов, значитель-
но упрощает планирование занятий и генерирует 
подсказки.

Приложение Twee может создавать вопросы 
к любому видео на YouTube всего за несколько 
секунд, а онлайн- платформа легко интегрирует 
учебный контент в конкретные сценарии обуче-
ния и использует автономную облачную платфор-
му для интеллектуального управления процессом 
обучения. Достоинством данного приложения яв-
ляется то, что оно может генерировать диалоги, 
тексты, письма или статьи на любую тему и для 

любого уровня, быстро создавать упражнения, ос-
нованные на текстах, которые преподаватели ча-
сто используют на своих занятиях, такие как во-
просы с множественным выбором, открытые во-
просы и утверждения «Верно/Неверно», упражне-
ния на заполнение пробелов и открытие скобок. 
Все это позволяет учащимся провести мозговой 
штурм, нацеленный на усвоение словарного запа-
са, связанного с изучаемой темой. Используя при-
ложение, студенты могут так же найти интересные 
вопросы для обсуждения, факты и цитаты извест-
ных людей, связанные с их научным исследова-
нием.

Давайте подробнее рассмотрим, как работа-
ет данное приложение. Когда преподаватель вхо-
дит в Twee, он видит три вкладки в меню. Если он 
щелкнет на инструменты меню, то сможет увидеть 
подборку различных упражнений, удобно сгруппи-
рованных в разные группы. Одни и те же упражне-
ния в левой части экрана расположены в разных 
папках в соответствии с языковыми навыками. 
Существует также папка «Избранное», куда каж-
дый может добавить индивидуально избранные 
инструменты.

Допустим, преподаватель собирается создать 
урок на основе видео из YouTube, он может вы-
брать инструмент для создания вопросов: «Вопро-
сы для видео на YouTube». Первое, что нужно сде-
лать преподавателю, –  это вставить ссылку на вы-
бранное им видео, а затем выбрать отрывок, с ко-
торым он хочет работать. Затем он может выбрать 
тип вопроса: открытые вопросы, вопросы ABCD 
и истинные или ложные утверждения. Букваль-
но за считанные секунды у него появятся вопросы 
к созданному для него видео вместе с ответами. 
Существуют и другие виды деятельности, напри-
мер –  вводные задания к тексту. Приложение Twee 
автоматически создает три вводных задания без 
участия преподавателя. Далее он может восполь-
зоваться функцией: «Заполните пробелы», где не-
обходимо лишь нажать на слова, чтобы включить 
или исключить их из текста. Следующий вариант: 
творческое письмо с использованием словарного 
запаса из текста, когда преподаватель выбирает 
уровень и количество слов, а приложение автома-
тически создает для студентов различные письмен-
ные упражнения. Оно может сгенерировать текст 
в соответствии с выбранным жанром и темой. Пре-
подаватель может составить список тем сочинений 
для группы на основе изученного текста.

Итак, зарегистрировавшись на сайте Twee.com 
нам с помощью НС удалось создать собственные 
задания, направленные на развитие всех видов 
речевой деятельности: чтения, аудирования, го-
ворения и письма. Используя 6 разделов, которые 
представлены в данном приложении, мы создали 
разнообразные упражнения.
1. Чтение: генерация текстов по следующим те-

мам: My future profession, My hobby, My Univer-
sity, Education in GB, Science in my life. Созда-
ние открытых вопросов и тестов с четырьмя ва-
риантами ответов, задания true/false, подборка 
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заголовков к различным текстам, создание ди-
алогов на основе текстов.

2. Письмо: подбор тем для эссе, деловых писем, 
статей.

3. Говорение: создание диалогов по темам 
(my scientific research, passion is my profession, 
at the conference, meeting my foreign colleagues, 
travelling abroad), написание вопросов для об-
суждения тем, связанных с изучаемой профес-
сией, поиск интересных цитат знаменитостей.

4. Аудирование: создание скрипта к видеороли-
кам, составление списка вопросов, краткое из-
ложение содержания видеороликов.

5. Лексика: задания по заполнению пропусков, 
соотнесению слов с их определениями, генера-
ции предложений с лексикой по определенной 
теме, созданию коммуникативных ситуаций.

6. Грамматика: создание упражнений по состав-
лению предложений из слов, заполнению про-
пусков, соединение частей предложений.
Отметим, что приложение позволяет выбрать 

нужную лексику и требуемый уровень сложности 
из шести предложенных (А1, А2, В1, В2, С1, С2). 
Большой плюс приложения в том, что НС создает 
любые задания за считанные минуты, а препода-
ватель только проверяет готовые задания и вно-
сит коррективы. Нейросеть также автоматически 
сохраняет задания с правильными ответами для 
преподавателя. Мы использовали задания, раз-
работанные в приложении Twee с помощью НС, 
на занятиях по английскому языку в течение двух 
семестров. В итоге можно сделать вывод, что та-
кие приложения -это непревзойденный инстру-
мент в работе опытного преподавателя, которые 
позволяют сократить время на подготовку к заня-
тиям, дают возможность создать разнообразные 
задания для формирования лексических, грамма-
тических, речевых навыков.

Выводы

Можно выделить несколько преимуществ НС: ко-
лоссальная экономия времени при проектирова-
нии курсов и создании образовательного контента, 
возможность этот самый контент разнообразить, 
а также получить обратную связь.

С помощью НС преподаватели могут работать 
с текстами, иллюстрациями, аудио и видео, созда-
вать симуляторы, интерактивы, проверочные за-
дания, презентации даже скелеты занятий и це-
лых курсов.

Несмотря на то, что НС помогают автоматизи-
ровать рутинную интеллектуальную работу и вы-
делять больше времени для творчества, высокоу-
ровневых заданий и более качественного взаимо-
действия с учащимися, некоторых настораживает 
активный рост популярности искусственного ин-
теллекта в образовательной среде. Проведя ис-
следование, можно с уверенностью сказать, что 
использование ИИ и НС в обучении не уменьша-
ет роли преподавателя –  даже в далеком будущем 
у нас по-прежнему будут нужны хорошо обучен-

ные, грамотные преподаватели, которые компе-
тентны в использовании передовых технологий, 
в частности ИИ и НС.
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The article provides a practical discussion of the terms, methods 
and techniques of using artificial intelligence in the process of teach-
ing foreign languages, including neural networks, which are a sub-
set of artificial intelligence and simulate the structure of the human 
brain using complex data sets for processing. Neural networks are 
computational structures that simulate simple biological processes 
typically associated with those of the human brain. In this paper, we 
consider the possibilities of neural networks for creating education-
al content, analyze applications that help improve the process of 
teaching foreign languages at a university. In our study, we analyze 
the TWEE.com application, which is a purpose- built tool that uses 
artificial intelligence in learning. It offers universal and personalized 
feedback based on a large set of input data and complex analysis. 
Today we can apply this application in foreign language lessons as 
a digital learning environment, using methods and principles of ar-
tificial intelligence and neural networks, with various types of exer-
cises. Such AI-based applications help automate routine intellectu-
al work and allocate more time for creativity, high-level educational 
tasks, and better interaction with students. It is safe to say that the 
use of these applications in the process of teaching foreign languag-
es does not reduce the role of a teacher competent in advanced 
technologies.
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Методология и методы исследования почтовых марок в зарубежных 
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В статье рассматривается методология исследования почто-
вых марок в зарубежных диссертационных исследованиях. 
Целью статьи выступает рассмотрение методов исследования 
почтовых марок в зарубежных диссертационных исследовани-
ях, и возможность использования этого опыта в отечественной 
практике. В последнее десятилетие исследователи все чаще 
прибегают к использованию филателистических средств в на-
учных исследованиях по различным отраслям науки, а также 
применяют почтовые марки в качестве дидактического сред-
ства на уроках по различным предметам в школе и в вузе. 
В статье рассматриваются теоретико- методологические аппа-
раты для анализа изображений почтовых марках в зарубежных 
исследованиях и проблемы филателии как «среза» социокуль-
турной обусловленности при определенных событиях, в том 
числе научных достижениях и педагогической практике.

Ключевые слова: филателия, почтовая марка, методология 
и методы исследования почтовых марок, почтовая марка как 
дидактическое средство.

Актуальность

В последнее десятилетие исследователи все чаще 
прибегают к использованию филателистических 
средств в научных исследованиях по различным 
отраслям науки, в том числе и в педагогических ис-
следованиях, а так же используют марки в образо-
вательном процессе при преподавании различных 
дисциплин в школе и вузе[2]. В нашей стране нам 
известна только одна работа –  по исследованию изо-
бражений почтовых марок, выполненная в 2021 году 
на кафедре истории и теории дизайна и медиаком-
муникаций в Санкт- Петербургском государственном 
университете промышленных технологий и дизайна 
К. Н. Сабур по теме: «Дизайн почтовых марок Си-
рийской Арабской Республики ХХ века» [5].

Цель и задачи исследования

Рассмотреть методологию, подходы, методы и ме-
тодики исследования почтовых марок, применяе-
мые в зарубежных исследованиях, научных статьях 
и педагогической практике в процессе обучения 
на разных уровнях образования.

Методология

Анализ, сравнение и описание методологий, мето-
дов и методик исследования изображений, почто-
вых марок, применяемых в зарубежных исследо-
ваниях, и научных статьях, размещенных на раз-
личных платформах международных баз данных 
и университетских репозитариев.

Обсуждение

В последнее время в нашей стране стали появлять-
ся отдельные статьи о возможностях использова-
ния методов и принципов анализа изображений 
в образовательной практике. С. С. Акимов, иссле-
дуя возможность использования иконологического 
метода в преподавании истории искусств в дет-
ской художественной школе, обоснованно считает, 
что «иконологическая интерпретация –  признанное 
эффективное средство искусствоведческого ис-
следования –  может стать не менее действенным 
инструментом педагогической практики. Ее преи-
муществом является интердисциплинарность да-
ющая возможность актуализировать знания уча-
щихся из различных сфер гуманитаристики и рас-
ширить эти знания новыми сведениями из истории, 
мифологии, основ религиоведения и философии» 
[1, c.46]. По мнению автора, использование этого 
метода будет «развивать у обучаемых навыки вос-
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приятия и анализа изучаемого объекта, логическое 
мышление, умение сопоставлять факты и делать 
аргументированные выводы» [1, c.46].

Т. М. Никольская в своей работе рассмотрела 
принципы семиотического анализа произведений 
живописи и их использование в учебном процессе 
вузов. Она пришла к выводу, что «В целом подоб-
ный метод позволяет сформировать компетенции 
у обучаемого, согласно Основному федеральному 
стандарту, а также помочь преподавателю, приме-
няющему данную методику, выработать у студен-
тов возможность целостного восприятия произве-
дения искусства, культурной эпохи, а также навы-

ки систематизации и аналитические навыки в хо-
де сотворческого восприятия произведения искус-
ства» [4, c.92].

Рассмотрим методологию исследования почто-
вых марок в зарубежных диссертационных иссле-
дованиях. Д. А. Сальседо в своем диссертацион-
ном исследовании «Бумажные зеркала: по стату-
су почтовой марки»» адаптировал и обновил дан-
ные об авторах проводивших исследования по ме-
тодологии анализа изображений опубликованные 
ранее Ф. Эрнандес [12, с. 128]. В таблице 1 пред-
ставлены авторы и теоретико- методологические 
аппараты для анализа изображений.

Таблица 1. Авторы и теоретико- методологические аппараты для анализа изображений

Автор / период Тенденции

Панофский (1939) Иконографический метод:
предиконографическое описание,
иконологический анализ и иконология.

Эко (1968) Система визуальных кодов: вербальные и визуальные (иконографические).

Барт (1970) Семиологический анализ: денотация, коннотация, якорение, ретрансляция. Риторика образа.

Флош (1981) Структурная семиотика. Генеративная теория значения.

Жоли (1994) Описание изображения. Воспроизведение текста. Разделение и анализ образа (пластический, ико-
нический и лингвистический).

Проссер (1998) Антропология и визуальная социология. Этнография. Фотографические свидетельства. Иконогра-
фия и иконология, мифологии.
Анализ жанра и техники, формы стиля и семиотики. Структурализм, реконструкция физический 
контекст. Герменевтика.

Эмиссон и Смит (2000) Анализ свидетельств в двух измерениях количественном и качественном.

Лейвен и Джуит (2001) Контент- анализ. Культурология. Семиотика. Иконография. Терапевтическая перспектива, Социосе-
миотика. Этнометодология.

Роуз (2001) Композиционная энтерпретация. Контент- анализ. Семиология, психоанализ, дискурс- анализ.

Эмери (2002) Подход к 7 интерпретационным рамкам:
формалистской, деконструктивистской, жанровой, культурной, семиотической, психоаналитиче-
ской и соцреалистической.

Уолкер и Чамплин (2002) Форма и содержание. Контент- анализ. Иконография и иконология, мифологии. Анализ жанра 
и техники, формы стиля и семиотики. Структурализм, реконструкция, физический контекст. Гер-
меневтика.

Джей, Митчелл, Полок, Кар-
трайт, Диковицкая, Дженкс, 
Мирзоев, Промей, Гамбургер 
и Плейт (конец ХХ века и ХХI век)

Исследования, расширяющие понятие «образ и понимание» и включающие его в недавнюю об-
ласть исследований под названием «исследования визуальной культуры» (Visual Culture Studiens). 
Это сочетание включает в себя концепции из разных областей, таких как история искусств, крити-
ческая теория, культурология, философия, антропология и другие. Все они сосредоточены на том, 
что характеризует видение, видимость и визуальность.

Аналогичную таблицу можно встретить в дру-
гих исследованиях с ссылкой на Д. А. Сальседо, 
например в работе К. Л. Фейтоса[6, с. 88].

А. С. Медяков, исследуя основные подходы в исто-
риографии и методики исследований в изучения ви-
зуальной истории в Германии, отмечает, что Х. Таль-
кенрберг зафиксировала пять методических подхо-
дов [3, c.137]. Среди них наиболее популярными яв-
ляются иконографический подход Э. Панофского. 
В рамках этого подхода Х. Талькенрберг выступи-
ла за применение «сериально- иконографического 
подхода», который изучает такие изобразительные 
жанры, открытки, плакаты[3, c.138].

М. Р. Росас Гарсия в своем исследовании «Сек-
суальное и репродуктивное здоровье в филате-

лии. Иконографический анализ почтовых марок» 
приводит следующее определение «иконология –  
это изучение икон или художественной символи-
ки» [13, с. 91]. Далее автор ссылается на Э. Па-
нофски, который для понимания значения про-
изведений искусства предложил свой метод, со-
стоящий из трех уровней иконографического- 
иконологического анализа [13, с. 91]. В отечест-
венной литературе эти уровни определяются как 
иконографический метод или «триада Панофско-
го», подразумевающий выделение трех этапов 
в анализе изображения: формального; иконогра-
фического; иконологического[3, с. 138].

М. Р. Росас Гарсия исследование организует 
следующим образом: на первом уровне опреде-
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ляет элементы дизайна в изображении и проводит 
формальный анализ их физического проявления. 
На втором уровне проводит иконографический 
анализ, связывая изображение с «известной исто-
рией или узнаваемым персонажем». На третьем 
уровне, проводит иконологический анализ и ре-
шает, в чем заключается смысл произведения ис-
кусства, интерпретируя его как воплощение куль-
турной ситуации, чтобы поместить его в социаль-
ный, политический, религиозный и интеллектуаль-
ный контексты[13, с. 91].

Рассмотрим методологию данного исследова-
ния, которая состоит: из дизайна исследования; 
исследуемой вселенной; определения единиц ана-
лиза и источников получения данных[13, IV].

На рисунке 1 представлена Схема взаимосвязи 
между исследуемой вселенной, однородной все-
ленной и единицей анализа (IV), что представляет 
собой адаптированную схему исследования Мира-
льес Сангро (2011)[13, с. 116].

Рис. 1. Схема соотношения между совокупностью 
исследования, однородной совокупностью и единицей 

анализа

Схема состоит из следующих элементов:
• Unidad de análisis –  это единица анализа;
• Universo homogéneo: todos los sellos relaciona-

dos con la Salud sexual y reproductiva (Colección 
SSYR) это однородная совокупность: все мар-
ки, имеющие отношение к сексуальному и ре-
продуктивному здоровью (коллекция «Сексу-
альное и репродуктивное здоровье» SSYR);

• Universo de estudio: todos los sellos del mundo –  
это совокупность исследования: все марки ми-
ра.
Для сравнения на рисунке 2 представлена схе-

ма исследования «Образ медсестры через доку-
менты общества филателистов с 1840 по 2000 год. 
Вклад в историю сестринского дела» M. T. Мира-
льес Сангро [11, с. 53].

Рис. 2. Соотношение между совокупностью 
исследования, однородной совокупностью, единицей 

анализа

Схема состоит из следующих элементов:
• Unidad de análisis –  единица анализа;
• Universo homogéneo –  Todos los sellos relacio-

nados con la Enfermería. Colección MTMS это 
Однородная совокупность –  все марки, имею-
щие отношение к сестринскому делу. Коллек-
ция Фонда Марии Тересы Миральес Сангро 
(MTMS)

• Todos los sellos del mundo –  Universo de estu-
dio –  Все марки мира –  Совокупность исследо-
вания.
Основное различие работ М. Р. Росас- Гарсия 

и M. T. Миральес Сангро, заключается в том, что 
в первом случае исследовались только марки, 
во втором случае –  все филателистические доку-
менты.

Методология, примененная в этих работах, 
послужила образом для проведения исследова-
ний для большого количества работ по педаго-
гике. В целом ряде статей по истории педагоги-
ки М. Мартинес- Рейна использовал методологию 
М. Р. Росас- Гарсия и M. T. Миральес Сангро. В ка-
честве примера приведем методологию иссле-
дования опубликованной в его статье в 2023 го-
ду «Филателия и дидактика истории педагогики: 
от Возрождения до Коменского» [10]. Предлага-
емая методология исследования М. Мартинес- 
Рейна представлена на рисунке 3, а перевод на-
звания блоков в таблице 2.

Рис. 3. Предлагаемая методология М. Мартинес- Рейна 
(2023)
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Таблица 2. Название блоков схемы предлагаемой методологии 
М. Martínez- Reina

Название блоков схемы 
(порт.)

Название блоков схемы 
(русск.)

Metodología propuesta Предлагаемая методология

Universo de estudio Совокупность исследования

Criterios de bísqueda Критерии поиска

Universo homogíneo Однородная совокупность

Muestreo intencional Формирование целенаправ-
ленной выборки

Unidad de anílisis (44 sellos) Единица анализа (44 марки)

Методология: Исследование носит качествен-
ный характер, представляет собой описательно- 
пояснительный анализ документов, основанный 
на эвристической и герменевтической методоло-
гии. Совокупностью исследования являются почто-
вые марки, выпущенные в Европе с момента появ-
ления первой почтовой марки (1840 год) до насто-
ящего времени. Однородная совокупность (марки, 

имеющие отношение к историческому развитию 
педагогики от эпохи Возрождения до Коменско-
го) была определена автором при помощи онлайн- 
каталога StampWorld» [10, с.]. На данном этапе 
автором был подобран список литературы, по-
священной истории педагогики. На основе анали-
за источников, включенных в список литературы, 
и однородной совокупности была сформирована 
целенаправленная выборка» [10, с.].

Мы считаем, что по данной методологии могут 
подвергаться исследованию не только почтовые 
марки, но и спичечные этикетки и каркоры (кар-
тонная коробка с изображением, заменяющая эти-
кетку).

Сегодня почтовые марки активно используются 
как дидактическое средство в преподавании раз-
личных предметов и дисциплин в школе и в вузе

Х. К. Пенерейро, Д.Х.Л Феррейра в своей ста-
тье «Некоторые соображения об истории и приме-
нении статистики через филателию» предложили 
схему дидактического подхода к использованию 
почтовых марок[14, с. 93] (рис. 4).

Рис. 4. Основная схема дидактического подхода к использованию почтовых марок

Предлагаемая (2023) методология исследова-
ния представлена на рисунке 4, а перевод назва-
ния блоков в таблице 3.

Цель данного исследования –  предложить пе-
дагогическое использование филателии, учиты-
вая, тот факт почтовые марки являются богатым 
источником материала для освещения историче-
ского содержания различных наук, что позволяет 
разрабатывать культурные, экономические и со-
циальные темы в классе[14, с. 92].

Аналогичную схему, с ссылкой на авторов этой 
схемы мы находим в статье Х. Л. Фортуна «Куль-
тура грибов: филателистическая микология Бра-
зилии и использование марок в обучении», под 
названием –  «схема, показывающая пример ис-
пользования марок с изображением грибов в пре-

подавании естественных наук (начальное образо-
вание), биологии (среднее образование) и миколо-
гии (высшее образование)» [7, с. 48].

Данный пример говорит о том, что данную схе-
му можно модифицировать и применять на раз-
ных уровнях образования по различным предме-
там и дисциплинам.

Х. К. Пенерейро, Д.Х.Л. Феррейра, в своем ис-
следовании отмечают, что «среди различных до-
ступных средств массовой информации почтовые 
марки по-прежнему представляют собой важное 
средство коммуникации, которое до сих пор мало 
используется учителями в классе или в работе вне 
класса». Содержание изображений, напечатанных 
на отпечатках, часто позволяет применить другой 
подход к анализу исторического содержания, изо-
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бражающий эволюцию статистики с течением вре-
мени, а также ее связи и использование в других 
науках, таких как география, физика, химия и ма-
тематика» [14, с. 94].

Таблица 3. Названия блоков схемы дидактического подхода 
к использованию почтовых марок

Название блоков схемы 
(порт.)

Название блоков схемы 
(русск.)

História da Estatística История статистики

Aplicações com a Estatística Применение статистики

SELOS POSTAIS ПОЧТОВЫЕ МАРКИ

Professor Преподаватель

Estudantes Студенты

Aspectos visuais Визуальные аспекты

Curiosidade e interesse Любознательность и интерес

Conhecimentos Знания

de outras áreas в других областях

da origem e da construção dos 
conteúdos estatísticos

о происхождении и структуре 
содержания статистических 
данных

de aspectos: в рамках аспектов:

culturais культурных

econômicos экономических

históricos исторических

geográficos географических

sociais социальных

Aprendizagem significativa e 
motivadora

Полноценное и мотивирующее 
обучение

Cidadão crítico Критически мыслящий граж-
данин

Figura 8: Diagrama básico 
de uma abordagem didática 
envolvendo o uso de selos 
postais.

Рисунок 8. Основная схема 
дидактического подхода к ис-
пользованию почтовых марок.

В исследовании М. Фигенбаум «Маленькие 
ценности: использование почтовой марки в про-
цессе преподавания географии» рассматривались 
возможности применения почтовых марок в про-
цессе преподавания географии в школе[8]. Це-
лью данного исследования было формирование 
фундаментальных навыков и компетенций чтения 
изображений на основе разработки педагогиче-
ских предложений, формулирующих использова-
ние почтовой марки и включающих ее в контекст 
педагогической практики в 6-х классах начальной 
школы[8, с. 6]. Основными приемами и методиче-
скими инструментами разработки данной рабо-
ты явились библиографический обзор и докумен-
тальный анализ, определение пространственно- 
временного среза бразильских памятных выпу-
сков почтовых марок, классификация почтовых 
марок посредством анализа и интерпретации 
образно- визуальных элементов, содержащих изо-
бражения пейзажей, разработка дидактических 

предложений и анализ данных на основе практики 
в 6-м классе начальной школы[8, с. 6].

Выводы

В результате исследования мы, вслед за Х. К. Пене-
рейро, Д.Х.Л. Феррейра, приходим к общему выво-
ду, что на протяжении всей истории тематические 
коллекции возникали как естественная эволюция 
филателии и удивительным образом объединялись 
с середины прошлого века. В принципе, коллекции 
представляли собой объединение отдельных марок 
из разных стран, изображающих определенную 
тему или аспект. Этот тип филателии в конечном 
итоге и открыл новую сторону почтовой марки: ее 
культурную и дидактическую ценность, а также то, 
что она является важным средством передачи цен-
ностей данного общества[14, с. 79].

В методике анализа изображений почтовых ма-
рок в зарубежных исследованиях применяется ча-
ще всего иконографически- иконологический ме-
тод Э. Панофского, где предложенная им трехсту-
пенчатая схема служит исследователям основой 
для создания различных модификаций, основной 
задачей которых является стремление исследо-
вать не только художественные образы, но и исто-
рический социокультурный контекст, который их 
порождает. В педагогических работах находят 
свое отражение вопросы о практике применения 
методов и приемов семиотического подхода в пе-
дагогическом процессе в школе и вузе.

На наш взгляд, хотя вышеуказанные методы 
и методики редко применяются в учебном процес-
се в отечественных школах и вузах по различным 
предметам и дисциплинам, но имеют большой по-
тенциал для их использования.
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stamps in foreign dissertation research. The purpose of the article 
is to consider the methods of studying postage stamps in foreign 
dissertation research, and the possibility of using this experience in 
domestic practice. In the last decade, researchers have increasingly 
resorted to the use of philatelic means in scientific research in vari-
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Исследование отражения христианских представлений о природе 
в произведениях И. С. Шмелёва

Дао Сяолэй,
кандидат филологических наук; постдок; Столичный 
педагогический университет
E-mail: 13274619586@163.com

В статье автором рассматривается религиозная символика 
образов природы в романе И. С. Шмелева. Проза Шмелёва 
относится к литературному течению неореализма. На произ-
ведения писателя оказал сильное влияние символизм, в осо-
бенности это заметно в использовании образов природы для 
передачи православных представлений о мире, природных 
явлениях и объектах. В статье анализируются ключевые для 
творчества Шмелёва образы солнца, леса, камня, пустыни 
и сада. Отмечается, что солнце у Шмелёва одновременно явля-
ется символом жизни и разрушения. Лес –  это и таинственное 
место, и путь к святости. Камень символизирует смерть и на-
казание, а также силу и твердую веру. Пустыня и сад, соответ-
ственно, представляют собой зло и добро. С помощью данных 
образов писатель выражает критику современного общества, 
тревогу по поводу духовного кризиса человечества, стремле-
ние к гармоничным отношениям между природой и человеком, 
стремясь с помощью литературы спасти традиции и убеждения 
от натиска материальной цивилизации.

Ключевые слова: Иван Сергеевич Шмелев, образы природы, 
православие, «Солнце мертвых».

В конце XIX –  начале ХХ века европейское ли-
тературное движение символизма стимулировало 
начало «Серебряного века» в русской литерату-
ре, что привело к формированию в ней поэтиче-
ских направлений, представленных символизмом, 
акмеизмом и футуризмом. В области романного 
творчества были активные попытки русских сим-
волистов, таких как В.Брюсов, Ф.Сологуб и А.Бе-
лый, найти новые выразительные средства. Так-
же подобные попытки наблюдались у писателей, 
отмеченных глубоким влиянием символизма: та-
ких как И.Бунин, А.Куприн и Л.Андреев. Более 
того, хотя направление символизма постепенно 
прекратило своё существование, в русской лите-
ратуре, оно оставило глубокий след в творчестве 
писателей- неореалистов, таких как Е. И. Замятин 
и И. С. Шмелев.

«Символ имеет значение повторения и посто-
янства. Одно «изображение» может быть преоб-
разовано в метафору один раз, но, если оно по-
вторяется как представление и воспроизведение, 
то становится символом». [1, с. 204]. И. С. Шмелев 
искусен в использовании методов символистов, 
пользуясь символическими образами для выраже-
ния своих православных взглядов. Самыми рас-
пространенными символическими образами, кото-
рые он использует, являются природные образы. 
Писатель умеет передавать идеи с помощью при-
родных образов как символов. Как всё в приро-
де, они символизируют жизненную силу, надежду 
и разрушение, и в данной работе будет проведен 
анализ природных образов в романах Шмелева.

И. С. Шмелев с детства почитал природу, испы-
тывал к ней благоговение.

Например, его семья выбирала елки с уваже-
нием, на праздник Благовещения выпускала птиц, 
отправляла на отдых старых лошадей и т.д. Дан-
ные воспоминания и отношение к природе нашли 
отражение в произведениях писателя. Например, 
главный герой романа «Лето Господне» Ваня на-
блюдает за утками и цыплятами во дворе, смотря, 
как они шагают по двору. В концепции Шмелева 
природа и человек неразделимы. Природа –  это 
дар Бога, и люди могут приблизиться к Богу, сбли-
жаясь с ней. Рассмотрим наиболее важные и ча-
стотные образы природы в творчестве писателя.

Солнце

Традиционно люди считают солнце источником 
энергии для всего живого. В мироощущении древ-
них славян поклонение солнцу было простым и пер-
вобытным. В православном мире образ солнца об-
ладает более глубоким и разнообразным содержа-
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нием: солнце может быть олицетворением Иисуса 
и Бога, абстрактным символом порядка и правил, 
суда и возмездия, и даже негативной силой раз-
рушения.

Шмелев неоднократно признавался в своих 
чувствах к солнцу. Для писателя, который любил 
природу, солнце прежде всего является необхо-
димым условием существования жизни. В его ро-
манах солнце меняет свой цвет и форму в разное 
время суток, в зависимости от сезона и геогра-
фического положения. Солнце, восходящее ра-
но утром, может окрасить небо в красный и оран-
жевый цвет, его свет розовый. Днем солнце яр-
кое, ослепительное, излучает золотой, пылающий 
свет, который заставляет задыхаться от жары. 
К вечеру солнце медленно садится, и превраща-
ется в огромный красный шар, излучающий спо-
койный, теплый, мягкий свет.

Шмелев, описывая солнце, часто оживляет его: 
в его произведениях солнце смеется, играет, на-
блюдает, садится, прячется и т.д., его образ яр-
кий и милый. Писатель часто описывал весеннее 
солнце. В рассказе «Весенний плеск» мартовский 
весенний свет ассоциируется с радостью детей 
в праздники. Весеннее солнце пленяет всех, про-
бивается через облака, растапливает и согрева-
ет ледяные реки, воробьи размахивают крыльями 
в весеннем свете.

«Небо упало в лужу и уронило солнце. Оно ку-
пается с облачками, с утками, брызжет в меня, 
на мое весеннее пальтецо» [2, с. 108]. Счастье дет-
ства, весеннее солнце, звон колоколов в церкви 
сливаются воедино. «А солнце… Оно –  везде. Это 
оно играет в колокола, гудит, и звенит, и плещет, 
и хочется заплясать, запрыгать» [2, с. 108]. Даже 
как явление природы солнце у Шмелева –  символ 
высшей милости, драгоценный дар небес. Глав-
ный герой романа «Росстани» Лаврухин находит 
мир и покой там, где жил в детстве, прославляя 
и благодаря за это солнце: «И было ему покойно: 
было все хорошо теперь, а будет… и будет тоже 
все хорошо. Слава тебе, Господи… слава твоему 
солнышку» [3, с. 520–521]. В произведениях Шме-
лева солнце всегда ассоциируется с праздником.

Тесная связь между циклом солнечных дней 
и православными праздниками отчетливо прояв-
ляется в романе «Лето Господне». Утро Радуницы 
в «Лете Господнем» наполнено веселым пением 
птиц и ранним весенним солнцем. «Какое утро!.. 
Окна открыты в тополь, и в нем золотисто- зелено. 
Тополь густой теперь, чуть пропускает солнце, 
на полу пятна- зайчики, а в тополе такой свет, 
сквозисто- зеленоватый, живой, –  будто бы рай-
ский свет. Так и зовем мы с Горкиным» [4, с. 422].

В рассказе «Как мы летали» сирота Петька, 
ученик сапожника Прохора, страдающий от побо-
ев, в своем удивительном путешествии с друзьями 
находит вдохновение. Даже если тяжёлая жизнь 
детей остается неизменной, каждое предстоящее 
утро приносит им надежду. «Она опять засверка-
ет, вот только взойдет солнце» [5, с. 268]. В пьесе- 
сказке «Догоним солнце» Шмелев посвятил гимн 

великолепному солнцу. Писатель напоминает нам, 
что день и ночь сменяют друг друга, и нам не стоит 
бояться ночи, ведь солнце вернется к нам.

Солнце у Шмелева противоречиво: оно и сози-
дательно, и разрушительно.

Например, в романе «Солнце мертвых» об-
раз Солнца сочетает в себе смысл жизни и смер-
ти. Данный образ здесь не только символизирует 
огонь жизни, имея значение защиты и спасения, 
но также обладает разрушительной силой, чаще 
всего являясь символом трагедии. С одной сторо-
ны, солнце в романе представляет собой равно-
душное солнце старой русской цивилизации, при-
носящее беду и зло, появляющееся на фоне всех 
унижений и убийств, а с другой стороны, –  это ду-
ховный свет, надежда на великое воскрешение чу-
дес. В «Солнце мертвых» Шмелев рассматривает 
солнце как глаз Божий, наблюдающий за миром 
сверху, а закат и затмение означают гнев Бога 
и катастрофу. Солнце кажется равнодушным сви-
детелем массовых репрессий и тотального голо-
да, и повествователь даже приходит к выводу, что 
«это не наше солнце» [6, с. 7].

Ильин отметил, что название «Солнце мерт-
вых», на первый взгляд, является повседневным, 
крымским, историческим, полным религиозной 
глубины, потому что оно направлено прямо к Бо-
гу, который принес жизнь и смерть человечеству, 
а также к тем, кто потерял Бога и умер полностью. 
Вспоминая времена до революции, автор отмеча-
ет: «Люди ладили с солнцем, творили сады в пу-
стыне…» [6, с. 112]. Но после прихода большеви-
ков все изменилось: те, кто раньше был неразлу-
чен с Богом, отвернулись от Него. Поэтому солнце 
сжигает землю, чтобы все живые существа стра-
дали от голода. «Солнце мертвых» –  мрачное, 
тяжелое, страшное произведение, но в нем есть 
и свет, и надежда на существование. В «Солнце 
мертвых» татары приносят подарок повествова-
телю. Шмелев, православный христианин, делает 
мусульманина распространителем любви. Писа-
тель заявляет, что одно и то же солнце освеща-
ет людей разных верований, все они равны, неза-
висимо от национальности, вероисповедания, об-
разования или социального статуса, и эти вещи 
не должны влиять на отношения между людьми, 
определять их. Шмелев в конце романа показал 
главному герою солнце человеческое, а не мерт-
вое, –  а значит, человеческая душа жива. Люд 
и верят в чудеса, верят в воскресение. В фина-
ле эпоса повествователь, пережив ряд сомнений 
и соблазнов, говорит: «Я верю в чудо! Великое 
Воскресение –  да будет» [6, с. 173].

Лес

Лес –  один из древнейших образов в мировой ли-
тературе, берущий начало в мифологии. В христи-
анстве лес –  таинственные чащи, приют для диких 
зверей и драконов. В мифологических рассказах же 
лес часто описывается как граница между жизнью 
и смертью. Подобная концепция –  концепция леса 
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как подземного царства и царства мертвых –  про-
слеживается до древнегреческой и римской эпохи. 
В славянской мифологии лес также занимает важ-
ное место: древние понимали свою беспомощность 
и хрупкость перед жестокой силой природы, и лес 
в глазах древних славян был самым ужасным ме-
стом, поскольку он был необъятен и полон неизве-
данного. Более того, в мифологическом сознании 
славян в лесах обитают различные божественные 
существа: считалось, что деревья –  это души умер-
ших, и вырубать деревья с священными именами 
было грехом.

С появлением христианства образ леса приоб-
рел новое значение, сохраняя многие языческие 
концепции. В Ветхом Завете леса играют сложную 
роль: во –  первых, они часто представляют собой 
образы многих народов. Это метафора: народ со-
стоит из множества людей так же, как в лесу мно-
го деревьев. Кроме того, в Ветхом Завете лес мо-
жет выступать защитником избранного Богом. 
История Давида является ярким примером того, 
как именно в лесу Давид избежал преследований 
Саула, получив помощь от Бога, и, в конечном ито-
ге, благодаря лесной полосе, вой ска Давида выи-
грали битву. Следует отметить, что в Ветхом Заве-
те уже существовало явное противопоставление 
между лесом и городом. Люди погружались в без-
законие, и Господь, чтобы наказать их, превращал 
города в руины в лесу. Таким образом лес при-
обретал новое значение, то есть символ запусте-
ния –  лес –  становился пустыней, что было опасно 
для человечества. Но, если люди осознают свои 
ошибки и вернутся к Богу, то Бог поможет им из-
бежать этой опасности. Итак, можно сделать вы-
вод, что языческие и христианские традиции в об-
разе леса переплетаются, делая этот образ проти-
воречивым.

В романе «Солнце мертвых» лес считался спа-
сительным убежищем для беглецов: семь чело-
век, сбежавших из подземной тюрьмы, отказались 
сдаться и скрылись в лесу в горах. Тишина леса 
в горах пробуждает надежду на спасение, и ге-
рои верят, что чудеса произойдут. В романе «Ста-
рый Валаам» главный герой гуляет по лесу и ви-
дит много прекрасных пейзажей, которые обычно 
не увидишь в городе. В лесу много животных, они 
здесь живут комфортно, не боятся людей, и встре-
ча с ними кажется главному герою чудом. Церковь, 
кресты в лесу –  всё становится священным; здесь 
похоронены многие великие люди, могилы кото-
рых охраняют животные, и в лесу нет зла и страха.

«Под небом» –  это репрезентативный фило-
софский рассказ, в котором главный герой –  док-
тор городской больницы, охотится под руковод-
ством проводника по прозвищу «Дробь». Послед-
ний обещает доктору, что приведет его в малоиз-
вестное место –  единственное, где можно увидеть 
лебедей. Доктор был заинтересован в этом и счи-
тал данное место идеальным для охоты. В отличие 
от доктора, Дробь испытывал к этому месту осо-
бые чувства: здесь он нашел цель и смысл жизни. 
В данном рассказе Шмелев описывает лес на ос-

нове древних мифов, языческого верования и хри-
стианского контекста. Писатель показывает нам 
уединенную жизнь на природе, вдали от шумно-
го человеческого общества, –  край, где можно по-
нять себя и найти путь к Богу. Именно в лесу док-
тор и Дробь почувствовали связь человека с окру-
жающим миром. В лесу они пытались найти се-
бя, найти Бога. Доктор ощущал свое одиночество 
в мире и жаждал прихода Господа всего сущего. 
Все, кроме человека, являются Его подданными, 
и всё подчиняется Ему –  от маленьких божьих ко-
ровок до лесов, солнца, голубого неба. Современ-
ные образованные люди предпочитают отдалять-
ся от Бога, поэтому в их душах царит полная пу-
стота и одиночество. Испуганный этой короткой 
мыслью, доктор спешно покидает лес и возвраща-
ется в знакомый ему мир. Он чувствует, что ме-
сто, которое он видит, похоже на сказку, иллюзию, 
пугающую его, потому что эта поездка в лес, ка-
жется, потрясла его сердце. В конце рассказа ге-
рой, вероятно, больше не будет воспринимать мир 
только рационально. Доктор торопится покинуть 
лес, торопится увидеть поля, деревни, где лошадь 
ждет его, чтобы вернуть его в город. Но, когда он 
действительно покидает лес, ему кажется, что он 
не нашел того, чего так сильно желал. Этот опыт 
путешествия в лес заставил врача переосмыслить 
свои взгляды на жизнь, почувствовать необходи-
мость веры.

Камень

Камень является истоком человеческой цивилиза-
ции, первым инструментом труда человека. Многие 
мифы о создании мира у различных народов свя-
заны с камнем. В Греции после Великого потопа 
выжившая пара Девкалион и Пирра бросила кам-
ни за плечи, и из этих камней возникли мужчины 
и женщины –  и род людской, погибший от Потопа, 
был создан снова. В некоторые легенды семитских 
народов также рассказывается, что люди родились 
из камня. В славянской культуре камень является 
одним из первоначальных элементов мира. Вместе 
с землей, водой, огнем и воздухом он принадлежит 
к первоначальным пяти элементам мира. Камень 
широко используется людьми благодаря своей твер-
дости, прочности и долговечности.

«По поверьям древних славян в первые време-
на камни были подобны живым существам: они 
чувствовали, размножались, росли, как трава, 
и были мягкими» [7]. И с тех пор на камнях оста-
лись глубокие следы Бога, Богородицы, святых, 
демонов и чудовищ. Если человек или земля про-
кляты Богом, камень перестанет расти, и появле-
ние валунов часто интерпретируется как «окаме-
нение» людей, наказанных за грехи. Во многих 
культурах «Сломанный камень или колонна оз-
начает смерть, разрушение и расчленение» [8]. 
Во многих погребальных обрядах у разных наро-
дов используются камни, чтобы мертвые не по-
кидали свои дома –  могилы, и не стали блужда-
ющими душами. Славяне верили, что место под 
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камнем связано с подземным миром, и, когда гре-
мит гром и идет дождь, злые духи прячутся там. 
В Библии камень символизирует холодность серд-
ца, а куча камней –  наказание за грехи.

И. С. Шмелев в своем романе указывает на то, 
что душа человека превращается в камень, и тог-
да камень заменяет пространство жизни, запол-
няет его. В «Солнце мертвых» Шмелев придает 
камню значение цивилизации; повествователь не-
обычайно сочувствует человеку, животным, все-
му в природе. Его личная жизнь была неинтерес-
ной, и иногда он даже чувствовал себя слившим-
ся с камнем. Слово «камень» часто встречается 
в тексте, раскрывая детали крымских пейзажей. 
«Ковыляет по павлиньему пустырю, за балкой, 
хромая рыжая кляча –  остов. Пройдет шага два –  
и станет. Понюхает жаркий камень, отсохшее, кол-
кое перекати-поле. Еще ступит: опять камень» [6, 
с. 37]. Кроме того, расширенное значение слова 
«камень» –  «объективный, равнодушный» –  так-
же частотно в романе. Солнце смеется, не обра-
щая внимания на страдания людей, и камень то-
же смеется, «смотрят на него горы… Я вижу тай-
ную их улыбку –  улыбку камня» [6, с. 16]. Автор 
также рассматривает переносное значение слов 
«камень», «каменный» в описании ситуаций муче-
ний, голода и смерти –  они выражают «отчужден-
ность», «жестокость». В мире, описанном Шмеле-
вым, всё «год за годом уходит в камень» [6, с. 16], 
и поэтому камень появляется в тексте и как сим-
вол варварства, упадка и разрушения нравствен-
ных принципов.

Камень, поскольку он символизирует боже-
ственность и знание, часто используется для обо-
значения общения с Богом, получения Божьего 
откровения и посредников в передаче мудрости. 
Самым известным промежуточным камнем дол-
жен быть камень из Ветхого Завета, воздвигнутый 
Иаковом после Божьего откровения. В качестве 
необходимого инструмента для предсказания ка-
мень является посредником между Богом и проро-
ком. В же русской сказке жизнь и смерть связа-
ны с землей, и камень пророчества на перекрест-
ке решает судьбу героя: например, то, что лошадь 
спотыкается о камень, является предупреждением 
о грядущих опасностях и несчастьях. Главный ге-
рой Шмелева в романе «Солнце мертвых» борется 
с камнями, обрабатывая землю, укрепляет расша-
танные каменные плиты на склоне, иногда ранит-
ся, спотыкаясь о камни. В романе крымская зем-
ля принимает не всех умерших: не каждому можно 
найти могилу. Для Шмелева его родина остается 
на севере, в Москве. Крым же возник из камня, 
под неутомимыми усилиями людей выросли мин-
дальные сады, превратив его в царство роз. А сей-
час из-за необдуманных поступков людей он сно-
ва стал камнем, окружив людей холодным взгля-
дом. Зло и добро, страдания человека –  всё пре-
вращается в камень.

Камень изначально был частью пещерной эпо-
хи, и Шмелев через этот природный элемент выра-
жает размытость границ между природой и циви-

лизацией. Камень, хотя и происходит из природы, 
становится метафорой для понимания и воспри-
ятия страданий цивилизации из-за своей твердо-
сти и равнодушия. Мысли Шмелева в романе еще 
больше углубляют символическое значение сло-
ва «камень», показывают читателю противоречия 
в жизни человека: с одной стороны, люди не долж-
ны становиться равнодушными и лишенными эмо-
ций, как камень; с другой стороны, камень симво-
лизирует силу и непоколебимую веру, что являет-
ся необходимым условием для достижения свя-
щенного состояния. Это противоречие исследует 
философия, размышляя о жизни человека, приро-
де и их взаимосвязи.

Пустыня и сад

В произведениях И. С. Шмелёва Иизображение пу-
стыни и сада имеет ярко выраженные религиозные 
оттенки. В христианском контексте первоначальным 
садом был Эдемский сад; слово «пустыня» же обла-
дает различными значениями, будь то страна смер-
ти или место испытаний. В христианской истории 
благодать или гнев Бога могут привести к тому, что 
пустыня превратится в сад, рай или Эдемский сад. 
Падение человечества может заставить гневного 
Бога мгновенно превратить прежний рай в место 
наказания –  пустыню. Точно так же пустыня может 
волшебным образом превратиться в приют или ме-
сто очищения души человека.

Художественное пространство в романе «Солн-
це мертвых» разделено на два пространства, ко-
торые разделены морем: реальное пространство 
и пространство смерти. Шмелев использует раз-
личные типы пространств для изображения ре-
альных мест: пустыни, дорог, садов, виноградни-
ков и т.д. Постоянно появляющиеся в романе «пу-
стые дома», «пустые пляжи», «пустые сады», «пу-
стые дороги», «пустые виноградники» и т.д. дают 
дальнейшую подпитку пустыне этого места. Сад 
является символом высшего добра для челове-
ка, а пустыня представляет самые глубокие гре-
хи человечества. Писатель объединяет простран-
ство пустыни и сада, создавая огромный контраст. 
В отличие от пространства сада, Крым в романе 
окутан тьмой. Пространство сада в «Солнце мерт-
вых» сочетает в себе прошлое, когда люди жи-
ли в гармонии с солнцем, пустыня превратилась 
в сад, и настоящее, когда сад –  это символ дико-
сти, разрушения, озаряемый солнцем умерших. 
Рассказчик оценивает прошлое как борьбу с пу-
стыней, с камнем. Например: «Я хочу перенестись 
в прошлое, когда люди ладили с солнцем, творили 
сады в пустыне…» [6, с. 112]. Но сейчас сада нет, 
вернулась пустыня, человечество отвергает исто-
рический прогресс. «Я слышу ревы звериной жиз-
ни» [6, с. 14].

Всё как будто возвращается в древность, в пе-
щерные времена, из-за морального упадка чело-
вечества пустыня продолжает расширяться до тех 
пор, пока не соприкоснется с густым лесом, по ко-
торому летает Баба-яга на деревянной ступе. Вол-
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шебная метла Баба-яги в эпоху, в которой нахо-
дится Шмелев, становится железной метлой ново-
го правления, очищающей землю от врагов.

Всё во Вселенной возвращается к самому при-
митивному, хаотичному состоянию, и люди в ней 
чувствуют себя одинокими и потерянными. Небо 
кажется далеким, и солнце утратило свой преж-
ний блеск. Старый дом, сад, посаженный своими 
руками, становятся опорой для автора в его вос-
поминаниях о прошлом. Миндальный сад являет-
ся самым близким к священному центру местом 
в романе. Это место, где все живые существа со-
единены между собой: птицы, животные, старые 
пеньки, связанные с семейными воспоминания-
ми, и люди, приходящие сюда на последний раз-
говор с повествователем. Миндальный сад име-
ет в романе важное символическое значение. Он 
впервые упоминается в главе «C визитом» –  яр-
кий и чистый, находящийся недалеко от дома док-
тора. Здесь миндальный сад напоминает Эдем-
ский сад на земле, символизируя гармоничную 
и счастливую жизнь человека. Однако с приходом 
новой власти он становится мертвым и безжиз-
ненным, как будто вишневый сад Чехова, обре-
ченный на гибель. Писатель показывает, что круп-
ные исторические изменения полностью разруша-
ют прежний спокойный образ жизни, люди теряют 
свои семьи и дома, отказываются от веры в Бога, 
становятся бродягами, обреченными на одино-
кую, голодную и бедную жизнь, или же превраща-
ются в демонов, приносящих лишь смерть и разру-
шение. Однако внутренний мир автора пронизан 
надеждой, и финал оптимистичен. В конце концов 
миндальный сад расцветает в розово- белом ту-
мане, выражая уверенность Шмелева в том, что 
люди смогут вновь обрести утраченные духовные 
и моральные принципы. По мнению Ильина, писа-
тель словно прорывается сквозь тьму к свету, из-
бавляется от несчастья и идет к Богу.

Шмелев любит тех, кто поддерживает духов-
ную связь с природой и Богом. По мнению писа-
теля, высший идеал счастья происходит из люб-
ви к природе. Он увидел, что материальная циви-
лизация, которая приносит с собой непрерывное 
развитие современного общества, не даёт челове-
честву большого счастья и спокойствия, а, наобо-
рот, в определенной степени уничтожает древние 
традиции и вызывает колебания в человеческой 
вере. Хотя Шмелёв большую часть времени жил 
в городе, его душа всегда была близка к приро-
де, чья красота заставляла писателя восторгаться. 
Внимание Шмелёва к отношениям человека с при-
родой, в конечном итоге, направлено на спасение 
от аномального состояния промышленного обще-
ства, на спасение человечества от духовного кри-
зиса.

В творчестве Шмелева природные образы –  это 
не просто литературные выражения, это символы, 
глубоко укоренившиеся в почве русского языче-
ства и православия, несущие в себе глубокие раз-
мышления о жизни, смерти, надежде и уничтоже-
нии. Через религиозное толкование элементов 

природы: таких как солнце, лес, камни, пустыня 
и сад, –  Шмелев построил таинственный мир эсте-
тических образов. Эти образы не только отража-
ют критику писателем современной материальной 
цивилизации, но и выражают глубокие опасения 
по поводу духовного кризиса человечества, а так-
же стремление к гармоничному сосуществованию 
человека и природы. Цель литературного творче-
ства Шмелева заключается в пробуждении у лю-
дей любви к природе, веры в душе и осознании 
ценности духовного мира для того, чтобы в итоге 
найти душевный комфорт и духовное предназна-
чение в среде материальной цивилизации. Произ-
ведения писателя являются ответом на духовную 
дилемму современного человека и спасением тра-
диций и веры.
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REFLECTION OF CHRISTIAN VIEWS ON NATURE IN 
THE WORKS OF IVAN SERGEYEVICH SHMELEV

Dao Xiaolei
Capital Pedagogical University

In this article, the author examines the religious symbolic signif-
icance of natural images in Shmelev’s novels. Shmelev’s prose 
belongs to the new realism literary school. The writer’s works are 
strongly influenced by symbolism, particularly in the use of natural 
images to convey Eastern Orthodox views on the world, natural phe-
nomena. The article analyzes the key images in Shmelev’s work: 
the sun, the forest, the stone, the desert, and the garden. It is noted 
that the sun in Shmelev’s work k is symbolizes life and destruction. 
The forest is both a mysterious place and a path to holiness. The 
stone symbolizes death and punishment, as well as strength and 
firm faith. The desert and the garden symbolize evil and good, re-
spectively. Through these images, Shmelev expressed criticism of 
modern society, anxiety about human spiritual crisis, and the desire 
for harmonious relationships between nature and humans, aiming to 
preserve tradition and faith amidst the onslaught of material civiliza-
tion through literature.

Keywords: Ivan Sergeyevich Shmelev, The image of nature, East-
ern Orthodoxy, The sun of the dead.
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Статья посвящена организационно- педагогическим и психоло-
го- педа гогическим условиям образовательной программы 
подготовительных курсов подготовки выпускников школ к ЕГЭ 
по информатике в условиях дополнительного образования. 
В основе образовательной программы лежит системный под-
ход и принципы индивидуализации обучения школьников. Це-
лью образовательной программы подготовки учащихся к ЕГЭ 
по информатике является создание условий для формирова-
ния предметно- процессуальной и психологической готовности 
к успешному выполнению заданий ЕГЭ по информатике раз-
ного уровня сложности. Программа включает организационно- 
педагогический блок, направленный на создание условий для 
успешного овладения предметными компетенциями по ин-
форматике; психолого- педагогический блок, направленный 
на создание условий для снижения экзаменационного стрес-
са и повышение психологических ресурсов во время про-
хождения ЕГЭ. Обосновано, что принципы индивидуального 
обучения выпускников школ при подготовке к ЕГЭ по инфор-
матике реализуются при соблюдении следующих педагогиче-
ских условий: диагностика информационно- коммуникативных 
компетенций и психологической готовности к выполнению 
заданий ЕГЭ по информатике; использование электронно- 
цифровых и сетевых технологий обучения; соблюдение прин-
ципа усложнения заданий по тематическим блокам предмета 
информатики на основе учета индивидуально- возрастных 
особенностей и реализации личностно- ориентированного 
и системно- деятельностного подходов в обучении.

Ключевые слова: дополнительное образование, подготовка 
школьников к решению задач ЕГЭ по информатике, индиви-
дуализация обучения / индивидуальные траектории обучения, 
разработка образовательной программы, формы, методы 
и средства обучения.

Подготовка учащихся к ЕГЭ является важным 
этапом обучения, поскольку ЕГЭ объединяет го-
сударственную итоговую аттестацию и вступи-
тельные экзамены в учреждения высшего и сред-
него профессионального образования, а его ито-
ги определяют успешность дальнейшего учебно- 
профессионального самоопределения выпускни-
ков школ. В настоящее время актуальны вопросы 
о разработке и внедрении образовательных про-
грамм подготовительных курсов при подготовке 
учащихся к ЕГЭ по информатике. Высоким разви-
вающим ресурсом для реализации образователь-
ных программ, направленных на подготовку вы-
пускников школ к ЕГЭ по информатике обладают 
учреждения дополнительного образования при ву-
зе. Поэтому внедрение программ подготовки вы-
пускников школ к ЕГЭ по информатике в образо-
вательный процесс учреждений дополнительного 
образования при вузе является актуальной про-
блемой педагогической теории и практики.

Единый государственный экзамен направлен 
на оценивание уровня достигнутых результатов 
обучения по информатике и ИКТ выпускников об-
щеобразовательных организаций с целью отбора 
для зачисления в учреждения высшего професси-
онального образования [5]. Успешность прохож-
дения экзамена связана не только с полноцен-
ным овладением познавательными компетенци-
ями по изученным темам, вошедшим в содержа-
ние базового и углубленного курса информатики, 
не только с уровнем математических знаний и спо-
собности к абстрактному мышлению, но и с психо-
логической готовностью выпускников школ к эф-
фективной учебной деятельности в условиях огра-
ниченного времени и экзаменационного стресса. 
Проблемы успешного прохождения ЕГЭ по инфор-
матике выявлены на основе анализа ошибок, ко-
торые допускают выпускники школ при выполне-
нии заданий. Характер ошибок показывает, что их 
причинами могут быть как недостаточный уровень 
метапредметных компетенций, что обуславливает 
при прохождении итоговой аттестации «невнима-
тельное прочтение задания, неумение выполнить 
действия в соответствии с предложенным поряд-
ком, исключение ряда положений из условия зада-
ния» [4, с. 299], так и недостаточный уровень пред-
метных результатов обучения, а именно «незнание 
принципов кодирования информации, принципов 
организации позиционных систем счисления, неу-
мение производить операции с двоичными числа-
ми, арифметические ошибки» [4, с. 299]. Ряд оши-
бок связаны с условиями экзамена, при которых 
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действует фактор ограниченного времени и экза-
менационный стресс. Поэтому целью образова-
тельной программы подготовки выпускников школ 
к ЕГЭ по информатике является создание условий 
для формирования процессуально- предметной 
и психологической готовности к успешному вы-
полнению заданий ЕГЭ по информатике разного 
уровня сложности [3; 4].

В основе разработки образовательной програм-
мы подготовительных курсов с учетом индивидуа-
лизации обучения при подготовке учащихся к ЕГЭ 
по информатике должен лежать системный под-
ход, который отражает создание организационно- 
педагогических и психолого- педагогических усло-
вий, направленных как на предметную подготов-
ку, так и на психолого- педагогическую подготовку, 
исключающую ошибки экзаменационного стресса. 
Предмет курса –  организационно- педагогические 
и психолого- педагогические условия процесса 
подготовки учащихся к ЕГЭ по информатике. Це-
левая группа –  учащиеся старших классов обще-
образовательных организаций. В содержании кур-
са включены комплекс заданий для подготовки 
к ЕГЭ по информатике разного уровня сложности. 
Для достижения поставленной цели необходимо 
решение следующих задач:
– анализ структурных элементов содержания об-

разовательного курса по информатике для про-
ведения ЕГЭ;

– анализ содержания, педагогических форм и ме-
тодов учебного курса по информатике с учетом 
заданий разного уровня сложности для обес-
печения индивидуального подхода в образова-
тельном процессе;

– анализ ошибок и проблем при выполнении вы-
пускниками школ заданий по ЕГЭ по информа-
тике;

– разработка учебного плана занятий подготови-
тельных курсов по информатике с учетом инди-
видуализации обучения по подготовке учащих-
ся к ЕГЭ.
Образовательная программа подготовитель-

ных курсов по подготовке учащихся к ЕГЭ по ин-
форматике включает два содержательных блока:
– организационно- педагогический блок, направ-

ленный на создание условий для успешного ов-
ладения предметными компетенциями по ин-
форматике, предполагающими правильное вы-
полнение заданий в процессе прохождения ЕГЭ 
по информатике;

– психолого- педагогический блок, направленный 
на создание условий для снижения экзамена-
ционного стресса и развития навыков самоме-
неджмента при выполнении заданий по ЕГЭ 
по информатике.
Реализация образовательной программы под-

готовительных курсов с учетом индивидуализации 
обучения при подготовке учащихся к ЕГЭ по инфор-
матике предполагает следующие этапы обучения:
– организационный, включающий составление 

плана работы в период подготовки к ЕГЭ по ин-
форматике;

– диагностический, включающий диагности-
ку предметной и психологической готовности 
школьников к ЕГЭ по информатике;

– обучающий, направленный на формирование 
предметных компетенций и навыков саморегу-
ляции и самоменеджмента для успешного про-
хождения ЕГЭ по информатике;

– результативный, направленный на оценку и са-
мооценку результатов готовности к ЕГЭ по ин-
форматике.
Создание организационно- педагогических 

условий в содержании образовательной програм-
мы предполагает отработку предметных компе-
тенций по информатике, обеспечивающих успеш-
ное выполнение разноуровневых по сложности за-
даний ЕГЭ. Содержание программы должно вклю-
чать задания и упражнения на отработку пред-
метных компетенций по информатике, например, 
заданий «на вычисления в различных позицион-
ных системах счисления, обработку числовой ин-
формации, кодирование информации и выполне-
ние простейших арифметических операций» [4, 
с. 299]. Подбор заданий должен идти на основе 
принципа от простого к сложному по тематическим 
блокам предмета информатики, что позволяет ре-
ализовать индивидуальный характер обучения 
и достичь наилучший результат. При этом важны 
и те задания и упражнения, которые направлены 
на «проверку правильности понимания прочитан-
ного текста, приемы развития умений концентри-
роваться на выполнении задания и ответственно 
относиться к результатам своей деятельности» 
[4, с. 299]. Для повышения интереса и мотива-
ции учащихся к занятиям в основе их организа-
ции должны лежать методы и приемы личностно- 
ориентированного и системно- деятельностного 
подходов в обучении, электронно- цифровые сред-
ства обучения, которые в совокупности позволяют 
реализовать индивидуальный подход в обучении. 
Задания должны носить проблемный, дискусси-
онный характер, «отличаться многоплановостью 
и давать возможность максимально раскрыть 
творческий и интеллектуальный потенциал» [4, 
с. 295] школьников. Повышению интереса уча-
щихся к занятиям по подготовке к ЕГЭ по инфор-
матике, а также возможности индивидуализации 
процесса обучения способствует использование 
информационно- коммуникационных технологий 
и цифровых образовательных ресурсов. Исполь-
зование сетевых электронно- цифровых ресур-
сов позволяет осуществлять процесс подготовки 
на основе индивидуальной траектории обучения 
учащихся [1; 2].

Создание психолого- педагогических условий 
в содержании образовательной программы пред-
полагает реализацию комплекса мероприятий, 
которые включают, во-первых, отбор учащихся 
с высоким уровнем экзаменационного стресса; 
во-вторых, проведение занятий и консультаций 
для отработки навыков психологической регуля-
ции и самоменеджмента. В рамках создания таких 
условий на первом этапе важным является «озна-
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комление с процедурой экзамена, формирование 
адекватного реалистичного мнения о едином госу-
дарственном экзамене, формирование конструк-
тивной стратегии деятельности на экзамене, раз-
витие основных навыков, необходимых для успеш-
ной сдачи экзаменов» [3, с. 125]. На других этапах 
приоритетными выступают приемы и методы сня-
тия психологического напряжение, снижение эк-
заменационного стресса, формирование навыков 
саморегуляции и самоменеджмента.

Итак, важность успешного прохождения ЕГЭ 
требует создания организационно- педагогических 
и психолого- педагогических условий для его 
успешного прохождения, что предполагает мони-
торинг уровня информационно- коммуникативных 
компетенций и психологической готовности уча-
щихся к сдаче ЕГЭ; использование электронно- 
цифровых технологий и сетевых образовательных 
ресурсов; использование разноуровневых зада-
ний на основе учета индивидуально- возрастных 
особенностей и реализации личностно- 
ориентированного и системно- деятельностного 
подходов в обучении.
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DEVELOPMENT OF AN EDUCATIONAL PROGRAM FOR 
PREPARATORY COURSES TAKING INTO ACCOUNT 
THE INDIVIDUALIZATION OF TRAINING WHEN 
PREPARING STUDENTS FOR THE UNIFIED STATE 
EXAM IN COMPUTER SCIENCE

Dukhovnikova I.Yu., Redko E. A.
Pacific National University

The article is devoted to the organizational, pedagogical and 
psychological- pedagogical conditions of the educational program of 
preparatory courses for preparing school graduates for the Unified 
State Exam in computer science in the conditions of additional edu-
cation. The educational program is based on a systematic approach 
and the principles of individualization of education for schoolchil-
dren. The goal of the educational program for preparing students for 
the Unified State Exam in computer science is to create conditions 
for the formation of subject- procedural and psychological readiness 
to successfully complete Unified State Examination tasks in com-
puter science of various levels of complexity. The program includes 
an organizational and pedagogical block aimed at creating condi-
tions for successful mastery of subject competencies in computer 
science; psychological and pedagogical block aimed at creating 
conditions for reducing exam stress and increasing psychological 
resources during the Unified State Examination. It is substantiated 
that the principles of individual training of school graduates in prepa-
ration for the Unified State Exam in computer science are imple-
mented subject to the following pedagogical conditions: diagnosis 
of information and communication competencies and psychological 
readiness to complete Unified State Examination tasks in computer 
science; use of electronic digital and network learning technologies; 
adherence to the principle of increasing the complexity of tasks in 
thematic blocks of the subject of computer science based on taking 
into account individual age characteristics and the implementation 
of personality- oriented and system- activity approaches to teaching.

Keywords: additional education, preparing schoolchildren to solve 
Unified State Examination problems in computer science, individu-
alization of education / individual learning trajectories, development 
of an educational program, forms, methods and means of teaching.

References

1. Baichurina Yu.V., Safonova L. A., Shudrov A. V. Using online ed-
ucational resources in preparation for the Unified State Exam in 
computer science // Digital Humanities and Technologies in Ed-
ucation (DHTE 2023): collection. articles of the IV International 
Scientific and Practical Conference. November 16–17, 2023 / 
Ed. V. V. Rubtsova, M. G. Sorokova, N. P. Radchikova. –  M.: 
Publishing house of the Federal State Budgetary Educational 
Institution of Higher Education MGPPU, 2023. –  P. 36–47.

2. Vardanyan N. A. The use of electronic educational resources 
(EER, interactive teaching materials) in the study of computer 
science in order to individualize the learning process // Materials 
of the II International Scientific Conference “Technical Sciences: 
Problems and Prospects” (St. Petersburg, April 2014). St. Pe-
tersburg: Zanevskaya Square, 2014. –  P. 1–2.

3. Korotchenko N. V. Psychological preparation of schoolchildren 
for the Unified State Exam as an innovative component of the 
educational process // Materials of the All- Russian Scientific and 
Practical Conference: “Innovative development of the education 
system in the Russian Federation”. –  Moscow: Paganel, 2011. –  
P. 124–129.

4. Mamontova T.S., Druzhkova O. V. Psychological and pedagog-
ical support for high school students in the process of preparing 
for the final exam in computer science // Scientific dialogue. –  
2017. –  No. 1. –  P. 292–306.

5. Sukhikh D. V. Preparation for the Unified State Examination 
within the subject “Informatics and ICT” // Young Scientist. –  
2021. –  No. 25(367). –  P. 442–444.



№
 5

  2
02

4 
 [С

ПО
]

528

Разработка модели формирования цифровой этики педагога

Чоросова Ольга Марковна,
доктор педагогических наук, кандидат психологических 
наук, доцент, профессор кафедры социальной педагогики, 
Педагогический институт ФГАОУ ВО «Северо- Восточный 
федеральный университет им. М. К. Аммосова»
E-mail: chorosovaom@mail.ru

Кыппыгырова Яна Алексеевна,
аспирант, кафедра социальной педагогики, педагогический 
институт, ФГАОУ ВО «Северо- Восточный федеральный 
университет им. М. К. Аммосова»; МБОУ «Антоновская СОШ 
им. Н. Н. Чусовского»
E-mail: kyppygyrova@gmail.com

Цифровая технология имеет все более значительное влияние 
на современное образование, включая процессы обучения 
и взаимодействия педагогов с обучающимися и их родителями. 
Цифровая этика представляет собой набор норм и правил пове-
дения в цифровом пространстве, которые позволяют педагогам 
эффективно и этично взаимодействовать со своими учениками 
и другими участниками образовательного процесса.
Важно, чтобы педагоги обладали не только техническими на-
выками, но и обладали цифровой этикой –  набором правил 
и норм, которые позволяют использовать цифровые технологии 
ответственно и этично. В данной статье представлена модель 
формирования цифровой этики педагога, основанная на ана-
лизе научных и методических источников, а также на практи-
ческом опыте. Описываются следующие компоненты модели 
формирования цифровой этики педагога: осознание, обучение 
и обратная связь, интеграция в практику, оценка и самооценка.

Ключевые слова: цифровая этика, педагог, образование, 
формирование, модель, цифровые технологии, обучение.

Цифровизация как основной тренд развития 
современного мира требует перехода к цифрово-
му обществу, обеспечения цифровой трансфор-
мации во всех сферах жизни, включая образова-
ние. Для успешной реализации цифровой транс-
формации образования необходимо разработать 
соответствующие стратегии и модели управления. 
Одной из важных составляющих цифровой транс-
формации образования является формирование 
цифровой этика педагогов.

Цифровая компетентность педагогов включает 
не только умение использовать цифровые инстру-
менты и технологии, но и понимание этических 
аспектов и принципов использования цифровых 
ресурсов. Формирование цифровой этики педа-
гогов играет важную роль в создании безопасной 
и продуктивной цифровой образовательной среды 
[3], [4], [9].

Отсутствие цифровой этики у преподавателей 
ставит под угрозу конкурентоспособность россий-
ского образования. В связи с этим управление 
процессом формирования цифровой этики препо-
давателей является одним из ключевых направ-
лений образовательной политики как на государ-
ственном уровне, так и на уровне отдельных обра-
зовательных организаций. [2].

Национальный проект «Образование» в ча-
сти реализации Федерального проекта «Цифро-
вая образовательная среда» направлен на созда-
ние и внедрение в образовательных организациях 
цифровой образовательной среды, а также обес-
печение реализации цифровой трансформации 
всей системы российского образования. В рамках 
проекта ведется работа по оснащению организа-
ций современным оборудованием, развитию циф-
ровых сервисов и контента для образовательной 
деятельности [5], [10].

Дополнительное профессиональное образова-
ние в области цифровой этики является важным 
для педагогов, чтобы они могли успешно интегри-
ровать цифровые технологии в обучающий про-
цесс и применять их этичным образом [1], [13].

Исследование основных особенностей фор-
мирования цифрового этика педагогов отдель-
ных иностранных исследователей дает возмож-
ность более широкого обзора этой темы: Pren-
sky M. (2001). Digital Natives, Digital Immigrants: Part 
«On the Horizon», Koehler M. J. и Mishra P. (2009). 
What is Technological Pedagogical Content Knowl-
edge (TPACK). “Contemporary Issues in Technology 
and Teacher Education”, Law N., Lee Y., Pelgrum W. J. 
(2008). Pedagogy and ICT Use in Schools around the 
World: Findings from the IEA SITES 2006 Study, Frail-
lon J. et al. (2014). Teaching and Learning Internation-
al Survey (TALIS) 2013 Results: An International Per-
spective on Teaching and Learning.
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В данном исследовании проанализированы дан-

ные о состоянии использования информационно- 
коммуникационных технологий в образователь-
ных учреждениях в различных странах Европей-
ского союза, фокусируясь на педагогической ком-
петентности и доступности технологий. Эти ра-
боты помогают понять основные характеристики 
формирования цифровой этики педагогов, под-
черкивая важность как технических навыков, так 
и педагогического понимания эффективного ис-
пользования цифровых технологий в образова-
нии. Полученные результаты могут служить осно-
вой для развития стратегий и программ формиро-
вания цифровой этики педагогов в разных странах 
[6], [12].

Внесли значительный вклад в исследование 
вопросов образовательной деятельности и разви-
тие педагогов в условиях отечественного цифро-
вого образования: Жук В. С., Брюханов А. Ю., Оси-
пова И. М., Никишина И. А., Майорова К. М., Яков-
лева Е. Н.

Эти авторы внесли значимый вклад в исследо-
вание и разработку образования и развития пе-
дагога в условиях цифровизации отечественного 
образования. Каждый из них имеет свои уникаль-
ные работы и исследовательские интересы, кото-
рые способствуют развитию этой области [7], [11].

В современном информационном обществе 
использование цифровых технологий становится 
все более распространенным и неизбежным. Это 
также относится и к образованию, где цифровые 
технологии играют важную роль в процессе обуче-
ния и взаимодействия педагогов с обучающимися 
и их родителями [8], [9]. Однако, помимо техниче-
ских навыков, педагоги также должны обладать 
цифровой этикой, то есть правилами и нормами, 
которые позволяют использовать цифровые тех-
нологии ответственно и этично. Целью данного 
исследования является разработка модели фор-
мирования цифровой этики педагога. Эта модель 
позволит определить этапы, подходы и методы 
формирования цифровой этики у педагогов, что 
способствует ответственному и этичному исполь-
зованию цифровых технологий в образовательной 
среде. Модель будет разработана на основе ана-
лиза научных и методических источников, а также 
на практическом опыте внедрения цифровой эти-
ки в образование.

Цифровая этика –  это совокупность норм 
и принципов, которые определяют этические и мо-
ральные стандарты поведения в цифровом про-
странстве. Она охватывает использование циф-
ровых технологий, интернета и социальных сетей, 
а также связанные с этим вопросы конфиденци-
альности, безопасности, интеллектуальной соб-
ственности и отношений в онлайн- среде. Циф-
ровая этика приобретает все большее значение 
в современном информационном обществе по не-
скольким причинам. Цифровая этика помогает 
определить, как вести себя в онлайн- среде, как 
уважать права и достоинство других людей, как 
избегать троллинга, кибербуллинга и дискрими-

нации, а также как установить здоровые границы 
в использовании социальных сетей и медиа. Циф-
ровая этика адресует вопросы конфиденциаль-
ности и безопасности данных. Это включает пра-
вильное использование паролей, защиту личной 
информации, осведомленность о киберпреступле-
ниях и меры предосторожности при взаимодей-
ствии с онлайн- платформами и сервисами. Также 
касается правил использования и защиты интел-
лектуальной собственности, включая авторские 
права, патенты и товарные знаки. Это помогает 
сохранить инновации и стимулирует создание но-
вых знаний и контента в информационной среде. 
Включает учет интересов общества и обществен-
ных ценностей при использовании цифровых тех-
нологий.

Вопросы, связанные с распространением де-
зинформации, фейковых новостей и незаконного 
контента, несут моральное и социальное значение 
и требуют особой этической осведомленности. 
Имеет решающее значение в современном ин-
формационном обществе, помогая населению бо-
лее осознанно и ответственно использовать циф-
ровые технологии. Это создает основу для сетево-
го участия, защиты личных данных и прав, уваже-
ния других пользователей и поддержания этиче-
ских стандартов в цифровом пространстве.

Основные принципы и правила цифровой эти-
ки для педагогов включают следующие аспекты: 
конфиденциальность и защита данных, онлайн- 
взаимодействие и межличностные отношения, 
безопасность и этика общения, здоровое исполь-
зование технологий и время в онлайне, обучение 
и образование.

Изучение различных научных и методических 
источников, отобранных на основе их актуально-
сти и авторитетности, с целью выявления основ-
ных концепций, теорий и методов формирования 
цифровой этики. При анализе литературы приме-
няемые исследовательские методы, результаты 
и выводы. В данной статья сравнили различных 
научных и методических источников, чтобы выде-
лить сходства и различия в подходах, предложен-
ных методах и стратегиях формирования цифро-
вой этики. Этот метод поможет определить наи-
более эффективные и адаптированные к специ-
фике образовательного процесса методы. Прове-
дение интервью или анкетирования с экспертами 
в области цифровой этики, педагогике и связан-
ных с ними дисциплинах, чтобы собрать их мне-
ния, предложения и рекомендации относительно 
модели формирования цифровой этики педаго-
гов. Это позволит учесть различные точки зрения 
и опыт практикующих специалистов. Участие пе-
дагогов в пилотных проектах или экспериментах, 
которые направлены на проверку эффективности 
и применимости различных методов и мероприя-
тий формирования цифровой этики. В результате 
таких исследований мы получаем практические 
данные и отзывы участников об обучении и вли-
янии на их профессиональное развитие. Анализ 
научных и методических источников для модели 
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формирования цифровой этики педагогов позво-
ляет собрать и объединить разнообразные идеи, 
подходы и лучшие практики, что способствует соз-
данию комплексной и эффективной модели фор-
мирования цифровой этики педагогов.

В современном информационном обществе 
цифровые технологии интенсивно используются 
в образовании, и педагогам необходимо обладать 
знаниями и навыками этичного и ответственного 
поведения в цифровой среде. Развитие цифровой 
этики у педагогов является неотъемлемой частью 
образовательного процесса, так как оно позволя-
ет формировать осознанных и этичных специали-
стов, которые готовы эффективно и ответственно 
использовать цифровые технологии для обучения 
и взаимодействия с учениками. Модель форми-
рования цифровой этики педагога должна быть 
гибкой и адаптируемой к различным контекстам 
и условиям образования. Она учитывает разноо-
бразие педагогических сред и цифровых средств, 
с которыми педагоги могут столкнуться. Это под-
разумевает модель, которая может быть приме-
нима в разных образовательных учреждениях 
и уровнях обучения, с учетом различных целей 
и потребностей учеников. Выбор модели обосно-
ван научными исследованиями и лучшими прак-
тиками в области цифровой этики и педагогики. 
Предложенная модель основана на солидных ис-
следованиях и теории, это повышает ее достовер-
ность и эффективность.

Разработка модели в современном образова-
нии и реализация цифровой компетентности ста-
новится все более значимой, учитывая стреми-
тельное развитие информационных и коммуни-
кационных технологий. Формирование цифровой 
этики педагогов является одним из важных аспек-
тов этой компетентности.

Модель представлена 4 взаимосвязанными 
блоками: целевым, который содержит методоло-
гическими подходы, принципами, механизмами.

Содержательный блок представлен организа-
ци онно- методическими условиями формировани-
ем цифровой этики педагогов, осознание значи-
мости и необходимости цифровой этики для пе-
дагогов. Здесь осуществляется изучение основ-
ных принципов цифровой этики, основных норм 
и правил, связанных с взаимодействием в онлайн- 
среде.

Технологический блок содержит ресурсы 
и необходимым технологическим комплексом 
формирования формированием цифровой этики 
педагогов, в который входят технологии. Интегра-
ция цифровой этики в практику педагогов. Здесь 
педагоги должны применять полученные знания 
и принципы цифровой этики в своей профессио-
нальной деятельности, взаимодействуя с ученика-
ми, родителями и коллегами в цифровой среде

Важнейшей особенностью формирования циф-
ровой этики педагогов является включенность пе-
дагогов в систему дополнительного профессио-
нального образования. Оно может включать про-
ведение тренингов, семинаров, мастер- классов, 

а также предоставление инструкций и ресурсов 
для самостоятельного изучения. Важно предоста-
вить педагогам возможность задавать вопросы 
и получать обратную связь от опытных экспертов 
по цифровой этике.

Результативно- рефлексивный блок модели 
формированием цифровой этики педагогов опи-
сывает критерии сформированности цифровой 
этики педагогов, уровни сформированности циф-
ровой этики педагогов и оценочный механизм. 
Оценка и самооценка в области цифровой этики. 
Педагогам предоставляется возможность анали-
зировать свое поведение и деятельность в онлайн- 
среде, оценивать свою собственную соответствие 
нормам и правилам цифровой этики, а также са-
мостоятельно искать пути для улучшения

Планируемым результатом реализации модели 
является оптимальное повышения уровня цифро-
вой этики педагогов.

Апробация модели формированием цифровой 
этики педагогов потребовала проведения анали-
за эффективности и результативности данной мо-
дели. Для этого был проведен анализ, включаю-
щий следующие аспекты: Оценка уровня цифро-
вой этики педагогов до внедрения модели. Путем 
проведения опросов, интервью или анкетирова-
ния среди педагогов был собран первоначаль-
ный материал об их знаниях, умениях и отноше-
нии к цифровой этике. Разработка плана и про-
граммы обучения. На основе собранной информа-
ции был разработан план обучения, включающий 
не только теоретические аспекты цифровой этики, 
но и практические упражнения и случаи из реаль-
ной педагогической практики. Реализация обуча-
ющих мероприятий. Были проведены тренинги, се-
минары или другие формы обучения для педаго-
гов с использованием разработанной программы. 
Важной частью было активное участие педагогов, 
обмен опытом и обсуждение этических вопро-
сов с целью практической применимости знаний. 
Оценка эффективности модели. Проводились те-
стирования и анкетирования для оценки уровня 
знаний и понимания цифровой этики педагогов 
после прохождения обучения. Также проводились 
сравнения результатов с начальным уровнем циф-
ровой этики педагогов до внедрения модели. Ана-
лиз результатов и корректировка модели. На ос-
нове собранных данных и оценок были проведе-
ны анализ и интерпретация результатов обучения. 
Модель формированием цифровой этики педаго-
гов корректировалась и дорабатывалась для по-
вышения ее эффективности. Апробация модели 
формированием цифровой этики педагогов позво-
ляет получить данные о ее эффективности и ре-
зультативности в конкретных условиях образова-
тельного учреждения или системы. Это позволяет 
формировать самую оптимальную и адаптирован-
ную модель, учитывая нужды и особенности педа-
гогов и образовательной среды.

Анализ экспериментальных данных позволил 
выявить уровень инновационной готовности педа-
гогов к формированию цифровой этики.
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Определение уровней сформированности циф-

ровой этики педагогов происходило на основе ди-
агностической карты (таблицы 1–3), которая была 
разработана на основе требований профстандар-
та педагога.

Показателями сформированности знание ком-
понента сформированности цифровой этики педа-
гогов стали знания возможностей использования 
цифровых технологий в образовательном процес-
се, обеспечения информационной безопасности, 
правил электронного общения и взаимодействия 
в сети, основных принципов информационного по-
иска и оценки достоверности информации, пони-
мания этических аспектов использования цифро-
вых ресурсов, ответственности за свои действия 
в сети; понимание основных понятий и принципов 
цифровой этики, таких как конфиденциальность 
данных, защита авторских прав, кибербуллинг, 
цифровой след и т.д. Основные правила и норм по-
ведения в сети, таких как этикет и этика в онлайн- 
коммуникации, регуляции использования циф-
ровых ресурсов и информации. Наличие знаний 
и понимания цифровых рисков и угроз, таких как 
вирусы, фишинг, кража личных данных и умение 
принимать меры для защиты себя и своих учащих-
ся. Эффективно использовать цифровые инстру-
менты и ресурсы в образовательной практике, 
включая знание основных функций и возможно-
стей различных программ и платформ. Применять 
цифровую этику во взаимодействии с учащимися 
и их родителями, включая соблюдение конфиден-
циальности, уважение авторских прав, адекватное 
коммуницирование и обратную связь в онлайн- 
среде. Готовность и способность к постоянному 
обновлению и развитию знаний о цифровой этике, 
учет новых трендов и вызовов в цифровом мире.

Показателями формирования мотивационной 
компонента формирования цифровой этики педа-
гогов стали формирование когниативной потреб-
ности, мотивация к использованию /обеспечение 
качества дистанционного образования, цифро-
вые образовательные ресурсы на основе: Созна-
тельное стремление педагога к развитию своей 
цифровой этики и улучшению цифровой этики. 
Внутренняя мотивация педагога в использовании 
цифровых технологий в образовательной практи-
ке с учетом этических норм и правил. Чувство от-
ветственности и осознание важности цифровой 
этики в общении с учащимися, родителями и кол-
легами. Проявление интереса к новым технологи-
ям и методам, а также к их потенциалу для дости-
жения образовательных целей, сохранении безо-
пасности и этического поведения в онлайн- среде. 
Способность и готовность педагога адаптировать 
свою практику и образовательные подходы с уче-
том цифровой этики. Участие в профессиональных 
сетевых сообществах, обмен опытом и знаниями 
в области цифровой этики. Способность педаго-
га к саморегуляции и возможность преодолевать 
трудности, связанные с применением цифровой 
этики в практике. Поддержка и содействие коллег 

и руководства в развитии мотивационной состав-
ляющей цифровой этики педагогов (табл. 1–3).

Таблица 1. Знаниевый компонент сформированности цифровой 
этики педагогов дополнительного образования

Знание компонент цифровой этики педагогов

Уровни сформированности

адаптивный нормативный продуктивный

знания сформиро-
ваны недостаточно

знания сформиро-
ваны на достаточ-
ном уровне

знания сформи-
рованы в полном 
объеме

Таблица 2. Мотивационный компонент сформированности 
цифровой этики педагогов

Мотивационный компонент цифровой этики педагогов

Уровни сформированности

адаптивный нормативный продуктивный

мотивы, потребно-
сти сформированы 
недостаточно

мотивы, потребно-
сти сформирова-
ны на достаточном 
уровне

мотивы, потребно-
сти сформированы 
в полном объеме

Таблица 3. Деятельностный компонент сформированности 
цифровой этики педагогов

Деятельностный компонент цифровой этики педагогов

Уровни сформированности

адаптивный нормативный деятельностный

умеет недостаточно умеет на достаточ-
ном уровне

умеет в полном 
объеме

На основе дополнительного профессионально-
го образования, показателями сформированности 
деятельностного компонента сформированности 
цифровой этики педагогов: 1. обеспечить реали-
зацию дистанционного образования: Грамотное 
использование цифровых платформ и инструмен-
тов для организации и проведения дистанционных 
занятий. Создавать структурированные учебные 
материалы и задания для обучения на дистан-
ции. Компетентность в использовании онлайн- 
коммуникационных средств для обеспечения вза-
имодействия и обратной связи с учащимися. 2. 
Умение работать с цифровыми образовательными 
ресурсами: Находить, оценивать и адаптировать 
цифровые образовательные ресурсы под свои 
образовательные цели и потребности учащихся. 
Интегрировать цифровые образовательные ре-
сурсы в свою практику, чтобы обогатить учебный 
процесс. Компетентность в выборе и использова-
нии цифровых инструментов и программ для соз-
дания собственных образовательных ресурсов. 3. 
Умение проводить оценку и анализ эффективно-
сти цифрового обучения: Умение выбирать и ис-
пользовать цифровые инструменты и методы для 
проведения оценки образовательных достижений 
учащихся. Способность анализировать данные 



№
 5

  2
02

4 
 [С

ПО
]

532

и результаты цифрового обучения для определе-
ния эффективности учебного процесса и вносить 
корректировки в свою практику. Компетентность 
в использовании цифровых инструментов для раз-
работки и проведения формативной и сумматив-
ной оценки учащихся. 4. Умение создавать циф-
ровые среды и условия для активного участия уча-
щихся: Создавать коллаборативные и интерактив-
ные образовательные среды с использованием 
цифровых инструментов. Умение мотивировать 
учащихся к активному и творческому использова-
нию цифровых технологий в своем учебном про-
цессе. –  Компетентность в поддержке учащихся 
в развитии цифровых грамотностей и самоорга-
низации при использовании цифровых ресурсов.

Эти показатели указывают на овладение пе-
дагогами необходимыми умениями и навыками 
в обеспечении эффективного цифрового образо-
вания и активного использования цифровых ре-
сурсов в учебном процессе.

Определение основных проблем, профессио-
нальных затруднений педагогов, определение их 
потребностей в образовании осуществлялось непо-
средственным анализом занятий, анализом резуль-
татов, достигнутых педагогом в ходе профессио-
нального образования. Основой исследования явля-
ется Центр сообщество учителей английского языка 
в Нюрбинском районе республики Саха (Якутия).

Таким образом, педагоги, в целом, понимали 
модернизационные изменения в области цифро-
вой трансформации современного образования, 
принимали инициативы государственного обра-
зования, участвовали в борьбе с профессиональ-
ными дефицитами, выявленными при диагности-
ке профессиональной компетенции по професси-
ональному стандарту педагога. Анализ знаниево-
го компонента цифровой этики педагогов показал 
среднее прирост по всему показателю на показа-
телях 12–14% (рисунок 1).
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Рис. 1. Уровни сформированности знаниевого 
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Рис. 2. Уровни сформированности мотивационного 
компонента цифровой этики педагогов

Анализ мотивационной компоненты цифровой 
этической этики учителей показал средний при-

рост по всему показателю на 11–12% показателях 
(рисунок 2).

Анализируя деятельностный компонент про-
фессиональной компетенции педагогов, средний 
прирост по всему показателю показал на 4–8% 
рисунке 3.
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Рис. 3. Уровни сформированности деятельностного 
компонента цифровой этики педагогов

Проведенная повторная анкета педагогов о го-
товности к развитию инноваций в условиях транс-
формации цифровых технологий также дала поло-
жительный результат. Педагоги проявили готов-
ность участвовать в грантовой, конкурсной дея-
тельности на основе цифровой техники, налажи-
вают тесную связь с научными специалистами, 
преподавателями. Поэтому педагоги проявили от-
крытость к всем новым и инновационным в обра-
зовательном процессе.

Результаты анкетирования педагогов на нача-
ло и конец эксперимента отражены в рисунке 4.
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Рис. 4. Уровни инновационной готовности педагогов 
в условиях цифровой трансформации образования

В целом, педагоги относятся к модернизаци-
онным изменениям в области цифровизации со-
временного образования с пониманием. Измене-
ния, связанные с внедрением цифровых техно-
логий в учебный процесс, рассматриваются как 
неотъемлемая часть современной образователь-
ной системы и как возможность обогащения об-
разовательного опыта учащихся. Несмотря на то, 
что у некоторых педагогов могут возникать опре-
деленные трудности в освоении новых цифровых 
инструментов и методик, они обнаруживают го-
товность к обучению и адаптации к новым реали-
ям. Многие педагоги осознают важность разви-
тия цифровой компетентности и цифровой этики, 
и стремятся совершенствовать свои навыки в этой 
области, чтобы обеспечить более эффективное 
обучение и поддержку учащихся в цифровом ми-
ре. Разумеется, индивидуальные отношения педа-
гогов к цифровизации могут различаться в зави-
симости от их опыта, уровня комфортности с тех-
нологиями и личных убеждений. Однако, в целом, 
педагоги понимают, что цифровая трансформация 
образования является необходимой и непремен-
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ной составляющей современной педагогической 
практики и готовы внедрять новые методы и под-
ходы в свою работу.

Разработанная модель формирования цифро-
вой этики педагога представляет собой интегра-
тивный подход, позволяющий организовать систе-
матическое и последовательное развитие цифро-
вой этики у педагогов. Реализация модели может 
способствовать эффективному использованию 
цифровых технологий в образовательной практи-
ке и обеспечить этичное и ответственное поведе-
ние педагогов в цифровом пространстве.
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DEVELOPMENT OF A MODEL OF MANAGEMENT FOR 
THE FORMATION OF DIGITAL ETHICS OF A TEACHER

Chorosova O. M., Kyppygyrova Ya.A.
North- Eastern Federal University named after. M. K. Ammosova”

Digital technology has an increasingly significant impact on modern 
education, including the learning processes and interaction of teach-
ers with students and their parents. Digital ethics is a set of norms 
and rules of conduct in the digital space that allow educators to inter-
act effectively and ethically with their students and other participants 
in the educational process.
It is important that educators not only have technical skills, but al-
so digital ethics –  a set of rules and regulations that enable the use 
of digital technologies responsibly and ethically. This article presents 
a model for the formation of a teacher’s digital ethics, based on an 
analysis of scientific and methodological sources, as well as practical 
experience. The following components of the model for the formation 
of digital ethics of a teacher are described: awareness, training and 
feedback, integration into practice, assessment and self-assessment.

Keywords: digital ethics, teacher, education, formation, model, dig-
ital technologies, training.
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Профессиональная подготовка журналистов в университетах Китая 
средствами медиатехнологий и медиакоммуникаций

Ли Байян,
аспирант, кафедра психологии педагогики (УВП), Амурский 
государственный университет (AмГУ)

Статья исследует эволюцию журналистского образования 
в Китае, начиная с его зарождения в начале 20‑го века, и про‑
слеживает изменения, произошедшие под влиянием политиче‑
ских и экономических факторов.
Автор фокусируется на анализе текущих образовательных 
программ, внедрению цифровых технологий, междисципли‑
нарному подходу в обучении журналистов и рассматривает 
роль государственных структур в формировании содержания 
образовательных программ и влияние идеологических факто‑
ров на журналистское образование.
Выявлены проблемы разрыва между академическими знания‑
ми и профессиональными навыками, недостаток креативности 
и инноваций в учебном процессе, и обсуждается сотрудниче‑
ство китайских университетов с зарубежными партнерами для 
интеграции мировых образовательных стандартов и лучшей 
подготовки студентов к требованиям медиарынка.

Ключевые слова: журналистское образование, Китай, меди‑
атехнологии, медиакоммуникации, цифровые технологии, иде‑
ология, междисциплинарный подход, академические знания, 
профессиональные навыки.

Введение

Профессиональная подготовка журналистов в Ки‑
тае –  интересный пример интеграции медиатехно‑
логий и медиакоммуникаций в образовательный 
процесс, особенно в условиях стремительного раз‑
вития цифровых технологий, понимание этого опы‑
та может быть полезным для совершенствования 
журналистского образования в других странах.

Целью данного исследования является анализ 
методов и средств, используемых в университе‑
тах Китая для подготовки профессиональных жур‑
налистов, для достижения данной цели требуется 
выполнить следующие задачи:
1) Изучение истории становления и развития жур‑

налистского образования в Китае.
2) Анализ влияния медиатехнологий и медиаком‑

муникаций на образовательные программы.
3) Роль государственных и партийных структур 

в формировании содержания и направленно‑
сти обучения.

4) Определение проблем журналистского образо‑
вания в Китае.

Основная часть

В начале 20‑го века в Китае началось системати‑
ческое обучение журналистике, хотя оно остава‑
лось ограниченным и под влиянием иностранных 
моделей, первая школа журналистики в Китае бы‑
ла основана в 1924 году в университете Янцзин 
(Yenching University), которая ознаменовала нача‑
ло формального обучения журналистике в стране, 
данное обучение журналистике было направлено 
на подготовку профессионалов, способных служить 
идеологическим целям государства –  интенсивная 
практическая подготовка и изучение основ жур‑
налистики в рамках социалистической идеологии.

С 1949 года, после основания Китайской На‑
родной Республики, журналистское образова‑
ние было подвергнуто изменениям под влиянием 
марксистско‑ ленинской идеологии, здесь уже ос‑
новной упор делался на партийную пропаганду 
и идеологическую подготовку журналистов, ко‑
торая была доминирующим принципом обучения 
вплоть до 1980‑х годов. Журналисты обучались 
как агенты партийной линии, с фокусом на рас‑
пространение официальной информации и укре‑
пление партийной дисциплины.

С открытием Китая и началом экономических 
реформ, инициированных Дэн Сяопином, в кон‑
це 70‑х годов началась либерализация в образо‑
вательных программах, медиа‑ индустрия нача‑
ла расширяться, вызвав бум в создании факуль‑
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тетов журналистики; влияние западных моделей 
журналистского образования стало более замет‑
ным, и китайские университеты начали внедрять 
элементы учебных программ ведущих западных 
школ, например, акцент на профессиональные на‑
выки, такие как новостная отчетность, написание 
статей и медиаменеджмент, в то же время универ‑
ситеты, такие как Пекинский университет и Уни‑
верситет Фудань, стали ведущими учреждениями 
в области журналистского образования [4].

В 90‑е годы и позже обучение стало специали‑
зированным и ориентированным на рынок, с вве‑
дением новых дисциплин, таких как массовая ком‑
муникация и цифровая журналистика, но, с дру‑
гой стороны эта трансформация была сопряжена 
такими проблемами, как отрыв академической 
подготовки от практических потребностей медиа‑ 
индустрии, которая приводила к недостаточной 
подготовленности выпускников.

С развитием цифровых технологий и интер‑
нета в 2000‑х годах, журналистское образование 
в Китае начало включать новые дисциплины, свя‑
занные с мультимедийной журналистикой, соци‑
альными сетями и онлайн‑ коммуникациями, став 
ответом к новым медийным реалиям, где тради‑
ционные печатные СМИ уступают место цифро‑
вым платформам. К примеру, исследователи от‑
мечают, что китайские университеты начали уде‑
лять больше внимания таким навыкам, как работа 
с данными, мультимедийный сторителлинг и ис‑
пользование соцсетей для журналистских целей 
[3], но, тем не менее, влияние партийной идеоло‑
гии сохраняется и создает напряженность меж‑
ду профессионализмом и политической лояльно‑
стью. Политическое давление и цензура остают‑
ся факторами ограничения. Хотя программы ста‑
ли разнообразными, преподавание по‑прежнему 
происходит в условиях строгого контроля государ‑
ства над медиа, власти продолжают использовать 
образовательные учреждения для укрепления 
идеологической лояльности и обеспечения соот‑
ветствия журналистов политическим ожидани‑
ям. В этой связи исследователи, такие как Ю. Лун 
и С. Цзэн, пишут, что проблемы китайского жур‑
налистского образования коренятся в социальных 
и политических структурах, а не только в образо‑
вательной системе, и для решения этих вопросов 
нужно пересмотреть влияние государственной по‑
литики и искать способы гармонизации професси‑
ональных стандартов с требованиями рынка и об‑
щества [5].

Далее, Китайские университеты начали сотруд‑
ничать с западными партнерами, такими как Уни‑
верситет Миссури и Лондонская школа экономики 
для того, чтобы интегрировать лучшие мировые 
практики в области журналистского образования, 
появилось сотрудничество в виде обмена студен‑
тами и преподавателями, проведение совместных 
исследований и участие в международных конфе‑
ренциях, к примеру, Школа журналистики и комму‑
никации Цинхуа, в которой существует программа 
глобальной бизнес‑ журналистики, которая имеет 

партнерство с Bloomberg News и Международным 
центром журналистов. В этом университете ис‑
пользуются платформы для онлайн‑ видеоуроков, 
мультимедийных проектов и виртуальных симуля‑
ций, студенты получают доступ к оборудованию 
для создания видеоконтента, работе с большими 
данными и разработке медиапроектов.

Иные примеры –  Фуданьский университет, ко‑
торый имеет курсы по медиаведению, интернет‑ 
коммуникациям, исследованию новых медиа, 
а инновационные образовательные модели, такие 
как «2+2» сочетают изучение гуманитарных и про‑
фессиональных дисциплин; Пекинский универси‑
тет с составными курсами, использующие теоре‑
тическую подготовку и практические навыки в об‑
ласти печатной журналистики, вещания и цифро‑
вых медиа (учебные планы приспособлены под 
современные требования рынка труда и состоят 
из обучения навыкам работы с данными и меди‑
аменеджменту); университет Жэньминь Китая –  
программы включают изучение технологий циф‑
ровой журналистики, аналитику данных и управ‑
ление медиапроектами.

Так, мы определяем, что методы и средства ме‑
диатехнологий и медиакоммуникаций, используе‑
мые в подготовке журналистов в Китае подстраи‑
ваются под современные требования: в универси‑
тетах внедряются цифровые технологии, состоя‑
щие из обучения работе с новыми медиа, исполь‑
зование мультимедийных платформ и инструмен‑
тов для создания контента.

Еще одним принципом подготовки журнали‑
стов становится междисциплинарный подход, где 
программы состоят из элементов других областей 
знаний, таких как право, медицина, бизнес и нау‑
ка, так, будущие журналисты приобретают специа‑
лизированные знания, которые могут быть приме‑
нены в журналистике.

В связи с проблемой разрыва между академи‑
ческими знаниями и профессиональными навы‑
ками многие выпускники сталкиваются с несоот‑
ветствием их подготовки требованиям медиаинду‑
стрии при трудоустройстве, поэтому для решения 
этой проблемы некоторые образовательные уч‑
реждения внедряют программы стажировок и со‑
трудничество с медиаорганизациями, чтобы по‑
мочь студентам набрать опыт и приспособиться 
к профессиональным стандартам.

Сама система подготовки журналистов в Ки‑
тае характеризуется высокой степенью централи‑
зации и влиянием государства на все уровни об‑
разовательного процесса, так, например, в КНР 
начальное образование начинается с шестилет‑
него возраста и делится на два этапа: начальная 
школа (1–6 классы) и средняя школа (7–9 классы). 
В средней школе упор делается на такие предме‑
ты, как китайский язык, математика, английский 
язык, физика и информатика, завершив девятый 
класс, ученики могут продолжить обучение в стар‑
шей школе или поступить в колледж для получе‑
ния профессионального образования [2].
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СОВРЕМ
ЕННОЕ ПЕД

АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Высшее образование в Китае состоит из бака‑

лавриата, магистратуры и докторантуры, с высо‑
кими требованиями к поступающим (Пекинский 
университет и Университет Цинхуа, занимают вы‑
сокие позиции в международных рейтингах), всту‑
пительные экзамены крайне сложны и конкурен‑
тоспособны..

Для подготовки журналистов в Китае существу‑
ют специализированные факультеты и институты 
при крупных университетах, таких как Китайский 
университет коммуникаций (CUC), в них програм‑
мы обучения журналистике содержат не только те‑
оретические дисциплины, но и практическую под‑
готовку –  стажировки в СМИ и участие в проектах.

В то же время, Китайская образовательная си‑
стема все чаще подвергается критике за акцент 
на заучивании и недостаток креативности и инно‑
ваций, которое побуждает государство к проведе‑
нию реформ, направленных на внедрение новых 
методик преподавания, обновление учебных про‑
грамм, чтобы они лучше соответствовали совре‑
менным требованиям медиарынка [1].

Если анализировать сильные и слабые сторо‑
ны китайской системы подготовки журналистов, 
то мы определяем, что, во‑первых, строгая цен‑
трализация и контроль со стороны Министерства 
образования обеспечивает единообразие учебных 
программ и стандартов по всей стране и позволя‑
ет поддерживать высокий уровень качества обра‑
зования.

Во‑вторых, китайские студенты демонстрируют 
высокие результаты в областях математики и есте‑
ственных наук, это также отражается на журнали‑
стах, которые получают фундаментальные зна‑
ния в различных дисциплинах, а подобный акцент 
на академической успеваемости развивают ана‑
литические навыки, которые требуются для каче‑
ственной журналистики.

В‑третьих, Китай инвестирует в науку и техно‑
логии, создает условия для использования совре‑
менных медиа‑ технологий в процессе обучения 
журналистов, тем самым занимаясь подготовкой 
кадров, способных работать в цифровой среде 
и использовать передовые инструменты для сбо‑
ра и обработки информации.

С другой стороны, ориентация на заучивание 
и подготовку к экзаменам подавляет творческие 
способности и инновационное мышление особен‑
но для журналистов от которых требуется прояв‑
лять креативность и оригинальность в своей ра‑
боте.

Еще одной слабой стороной выделим нерав‑
номерное качество образования, которое замет‑
но между городскими и сельскими районами –  
в то время как в крупных городах и развитых про‑
винциях действуют элитные школы и университеты 
с высококвалифицированными преподавателями 
и отличной инфраструктурой, сельские школы ис‑
пытывают недостаток ресурсов и кадров, который 
снижает общий уровень подготовки студентов [6].

И, наконец, в университетах Китая часто отсут‑
ствуют стимулы для студентов и преподавателей 

к достижению высоких академических результа‑
тов, данный минус приводит к снижению мотива‑
ции и качества обучения на уровне высшего об‑
разования и негативно сказывается на подготовке 
профессиональных журналистов.

С точки зрения сравнения системы подготовки 
журналистов в Китае и западных странах замет‑
ны различия в методах обучения, акцентах на об‑
разовательные ценности и структуре образова‑
тельного процесса, в частности, как мы уже упо‑
минали ранее в Китае образовательная система 
ориентирована на теоретическое обучение и запо‑
минание, в связи с этим студенты тратят огром‑
ное количество времени на запоминание фактов 
и информации, который обеспечивает высокий 
уровень академических знаний, но подавляет кри‑
тическое мышление. В то же время, в западных 
странах, таких как США и Великобритания, упор 
делается на практическом применении знаний –  
студенты поощряются к участию в дискуссиях, 
проектной работе и исследованиям.

Вторым принципиальным отличием является 
структура классов и роль преподавателя: в китай‑
ских учебных заведениях преподаватель занима‑
ет главное место в образовательном процессе, 
а студенты выступают в роли пассивных слушате‑
лей (иерархическая структура и уважение к авто‑
ритету преподавателя); в западных системах об‑
учения, напротив, преподаватель –  фасилитатор, 
направляющий студентов к самостоятельному по‑
иску знаний и участию в учебном процессе для то‑
го, чтобы развивать навыки коммуникации и спо‑
собности отстаивать собственные мнения.

Далее, китайская система сильно определяет‑
ся экзаменами, такими как гаокао, от которой за‑
висит дальнейшая академическая и профессио‑
нальная судьба студентов, что создает атмосферу 
высокого стресса и конкуренции, в западных стра‑
нах используются разнообразные методы оценки 
(проекты, презентации, участие в классе и непре‑
рывная оценка), которые позволяют комплексно 
оценивать знания студентов и снижает градус дав‑
ления от экзаменов.

Следующее различие обусловлено культурным 
акцентом на коллективизм и политическим стро‑
ем, так, в Китае обучение сосредоточено на кол‑
лективных достижениях и гармонии в группе, лич‑
ностные успехи рассматриваются в контексте их 
вклада в общее дело, в то же время, в западных 
системах образования, напротив, ценятся индиви‑
дуальные достижения, уникальные перспективы 
и личностный рост, которые воспитывают незави‑
симое мышление и инициативность у студентов.

Наконец, в Китае образовательные программы 
для журналистов в значительной степени направ‑
лены на подготовку профессионалов, способных 
поддерживать государственную идеологию и ста‑
бильность, образование в этой сфере находится 
под контролем партийных структур (что делает его 
частью государственной пропаганды), а акцент де‑
лается на политическую лояльность и идеологи‑
ческое воспитание [7]. В США и Великобритании, 
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журналистское образование развивается в рус‑
ле либеральных традиций, образовательные про‑
граммы здесь направлены на подготовку журна‑
листов, которые способны объективно освещать 
события и проводить расследования без давления 
со стороны государственных органов, учебные 
планы состоят из практических занятий и курсов 
по журналистской этике и праву.

Заключение

Становление и развитие журналистского образо‑
вания в Китае прошло несколько этапов, каждый 
из которых отражал изменения в политической и со‑
циальной структуре страны: от идеологически на‑
правленного обучения, сосредоточенного на под‑
держке партийной линии, до внедрения элементов 
западных моделей и акцента на профессиональные 
навыки –  китайская система образования стреми‑
лась подстраиваться под требования времени и ус‑
ловиям медиасферы.

Сейчас современные университеты Китая, та‑
кие как Пекинский университет, Университет Фу‑
дань и Цинхуа, используют цифровые технологии 
и новые подходы в своих программах, а использо‑
вание мультимедийных платформ, инструментов 
для работы с данными и социальных сетей стало 
неотъемлемой частью подготовки будущих журна‑
листов.

Но, несмотря на достижения, китайская систе‑
ма журналистского образования сталкивается 
с проблемами такими, как разрыв между акаде‑
мическими знаниями и профессиональными навы‑
ками, недостаток креативности мышления, и вли‑
янием государственной идеологии на содержание 
образовательных программ, которые создают на‑
пряженность между поддержкой профессиональ‑
ных стандартов и требованиями политической ло‑
яльности.

Литературa

1. Сюй Юйцзя. Сравнительный анализ системы 
образования в Китае и в России. // Казачество. 
2023. № 69 (4). URL: https://cyberleninka.ru/arti‑
cle/n/sravnitelnyy‑ analiz‑sistemy‑ obrazovaniya‑v‑
kitae‑i‑v‑rossii (дата обращения: 26.05.2024).

2. Хоу Молань. Система школьного образования 
в Китайской Народной Республике. // Пробле‑
мы современного педагогического образова‑
ния. 2022. № 74–1. URL: https://cyberleninka.
ru/article/n/sistema‑ shkolnogo‑obrazovaniya‑v‑
kitayskoy‑ narodnoy‑respublike (дата обращения: 
25.05.2024).

3. Atkin, D.J., Lagoe, C., Stephen, T.D., Krishnan, 
A. The Evolution of Research in Journalism and 
Communication: An Analysis of Scholarly CIOS‑In‑
dexed Journals From 1915 to Present. // Journal‑
ism & Mass Communication Educator. 2020. Vol. 
75, No. 4. P. 453–469.

4. Guo, K., Chen, P. The Changing Landscape of 
Journalism Education in China. // Journalism & 

Mass Communication Educator. 2017. Vol. 72, No. 
3. P. 297–305. DOI: 10.1177/1077695817720763.

5. Long, Y., Zeng, X. Journalism education in China: 
The reality and challenges in the digital era. // Jour‑
nal of Applied Journalism & Media Studies. 2016. 
Vol. 5. P. 117–137. DOI: 10.1386/ajms.5.1.117_1.

6. NY Times. Weighing the Strengths and Short‑
comings of China’s Education System. 2016. 
URL: https://sccei.fsi.stanford.edu/reap/news/
ny‑times‑ weighing‑strengths‑and‑shortcomings‑ 
china%E2%80%99s‑education‑ system.

7. Repnikova, M. Thought Work Contested: Ideol‑
ogy and Journalism Education in China. // The 
China Quarterly. 2017. Vol. 230. P. 399–419. 
DOI: 10.1017/S0305741017000583.

PROFESSIONAL TRAINING OF JOURNALISTS 
IN CHINA UNIVERSITIES BY MEANS OF MEDIA 
TECHNOLOGY AND MEDIA COMMUNICATIONS

Li Baiyang
Amur State University

The article examines the evolution of journalism education in Chi‑
na, starting from its origins in the early 20th century, and traces the 
changes that have occurred under the influence of political and eco‑
nomic factors.
The author focuses on the analysis of current educational programs, 
the introduction of digital technologies, an interdisciplinary approach 
to the training of journalists and examines the role of government 
agencies in shaping the content of educational programs and the 
influence of ideological factors on journalism education.
The problems of the gap between academic knowledge and profes‑
sional skills, the lack of creativity and innovation in the educational 
process are identified, and the cooperation of Chinese universities 
with foreign partners to integrate global educational standards and 
better prepare students for the demands of the media market is dis‑
cussed.

Keywords: journalism education, China, media technologies, me‑
dia communications, digital technologies, ideology, interdisciplinary 
approach, academic knowledge, professional skills.

References

1. Xu Yujia. Comparative analysis of the education system in China 
and Russia. // Cossacks. 2023. No. 69 (4). URL: https://cyber‑
leninka.ru/article/n/sravnitelnyy‑ analiz‑sistemy‑ obrazovaniya‑v‑
kitae‑i‑v‑rossii (date of access: 05/26/2024).

2. Hou Molan. School education system in the People’s Repub‑
lic of China. // Problems of modern pedagogical education. 
2022. No. 74–1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sistema‑ 
shkolnogo‑obrazovaniya‑v‑kitayskoy‑ narodnoy‑respublike 
(date of access: 05/25/2024).

3. Atkin, D. J., Lagoe, C., Stephen, T. D., Krishnan, A. The Evolu‑
tion of Research in Journalism and Communication: An Analy‑
sis of Scholarly CIOS‑Indexed Journals From 1915 to the Pres‑
ent. // Journalism & Mass Communication Educator. 2020. Vol. 
75, No. 4. P. 453–469.

4. Guo, K., Chen, P. The Changing Landscape of Jour‑
nalism Education in China. // Journalism & Mass Com‑
munication Educator. 2017. Vol. 72, No. 3. P. 297–305. 
DOI: 10.1177/1077695817720763.

5. Long, Y., Zeng, X. Journalism education in China: The reality 
and challenges in the digital era. // Journal of Applied Journal‑
ism & Media Studies. 2016. Vol. 5. P. 117–137. DOI: 10.1386/
ajms.5.1.117_1.

6. NY Times. Weighing the Strengths and Shortcomings of Chi‑
na’s Education System. 2016. URL: https://sccei.fsi.stanford.
edu/reap/news/ny‑times‑ weighing‑strengths‑and‑shortcomings‑ 
china%E2%80%99s‑education‑ system.

7. Repnikova, M. Thought Work Contested: Ideology and Journal‑
ism Education in China. // The China Quarterly. 2017. Vol. 230. 
P. 399–419. DOI: 10.1017/S0305741017000583.



539

СОВРЕМ
ЕННОЕ ПЕД

АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Цифровые технологии в обучении студентов- лингвистов иностранному 
языку
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Современная система образования должна адаптироваться 
к цифровой революции современной эпохи и извлечь из нее 
максимальную пользу наилучшим образом. Одним из важ-
нейших способов сделать это является внедрение цифровых 
технологий в процесс профессиональной подготовки студен-
тов. В данной статье анализируется проблема цифровизации 
учебной деятельности студентов лингвистических специаль-
ностей. Российские исследователи уделяют большое внима-
ние практике интеграции цифровых технологий в преподава-
ние иностранных языков, но лишь немногие их них пытаются 
разработать стратегии «цифрового» обучения. Поэтому мы 
в данной статье обратились к положительному опыту амери-
канских преподавателей, которые в профессиональной подго-
товке студентов- лингвистов широко используют современные 
веб-платформы. В рамках данного исследования рассматри-
ваются следующие цифровые технологии: цифровые системы 
управления обучением, технология дистанционного обучения, 
технология виртуальной и дополненной реальности, техноло-
гия чат-ботов, технология смешанного обучения, технология 
видео конференций.

Ключевые слова: цифровизация, лингвистическое образо-
вание, иностранные языки, интернет- платформы, технологии 
цифрового обучения.

Современный этап развития общества тесным 
образом связан с процессом информатизации, 
частью которого являются цифровые технологии. 
П. В. Сысоев цифровыми технологиями называет 
«информационные каналы и программное обес-
печение для создания, сбора, хранения, переда-
чи, обработки и использования информации» [9]. 
В начале нового тысячелетия цифровые техноло-
гии широко проникли в сферу образования, обе-
спечив высокий уровень профессиональной под-
готовки специалистов, в том числе и специали-
стов лингвистического профиля. Цифровизация 
образовательной среды вывела иноязычную под-
готовку студентов- лингвистов на качественно но-
вый уровень.

Зарубежные и отечественные исследовате-
ли давно уже сходятся во мнении, что информа-
ционные и цифровые технологии имеют богатей-
ший дидактический потенциал. Благодаря сво-
ей мультимедийности, гипертекстовой структуре, 
они создают мультиязычную и поликультурную 
образовательную среду и имеют возможность 
организации синхронной и асинхронной комму-
никации. Но, несмотря на то, что «в российских 
научно- образовательных ресурсах уже сформи-
ровался внушительный корпус работ, в которых 
авторы разработали методики обучения различ-
ным аспектам языка, видам речевой деятельно-
сти и межкультурной коммуникации посредством 
ИКТ, выявив эффективность использования Ин-
тернета в формировании языковых навыков сту-
дентов в процессе апробации различных образо-
вательных онлайн- платформ» [14], все же языко-
вая подготовка студентов лингвистических специ-
альностей в России, построенная на базе цифро-
вых технологий, оставляет желать лучшего.

Прежде всего, такая ситуация связана с тем 
фактом, что в российских вузах «цифровая» ме-
тодика в области изучения иностранных языков 
еще окончательно не разработана. В связи с этим 
очень важно обратиться к опыту зарубежных кол-
лег и, в первую очередь, проанализировать под-
ходы американских лингвистов к использованию 
цифровых технологий в процессе профессиональ-
ной подготовки студентов- лингвистов. Исследо-
вание важнейших педагогических достижений 
американского опыта, связанного с эффектив-
ным применением современных онлайн- платформ 
и цифровых технологий, будет способствовать по-
вышению эффективности иноязычной подготовки 
российских студентов лингвистических специаль-
ностей [12, с. 126].

Американские методисты К. Ванг и Л. Вин-
стед констатируют, что педагогам, которые при-
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выкли к традиционной методике обучения ино-
странным языкам, очень трудно разрушить барьер 
между традиционным и нетрадиционным обучени-
ем, поскольку последнее, к которому мы относим 
и цифровизацию учебной деятельности, требует 
широкого знания не только обучающих Интернет- 
платформ, но компьютерных игр, социальных се-
тей, а также мобильных устройств [15]. Но есть 
еще и другая проблема, на которую указывают ис-
следователи. Педагогам бывает очень трудно «ид-
ти в ногу» с быстро меняющейся цифровой сре-
дой, ведь многие технологии, не успев появить-
ся, тут же устаревают. Даже студенты не успева-
ют следить за меняющимися со скоростью звука 
цифровыми инновациями [15].

М. Карриер, объединив под понятием «циф-
ровое обучение» все инструменты, техники, ме-
тоды и виды учебной деятельности, используе-
мые в компьютерной и Интернет- коммуникации, 
утверждает, что преподаватель, взявшийся 
за разработку «цифрового» курса изучения ино-
странного языка, не обязательно быть технологом. 
Ему достаточно базовых знаний в сфере цифро-
вого конвента. Но, чтобы увлечь своих студентов, 
он должен быть творческой личностью, а не про-
сто давать им ссылки на онлайн- ресурсы, надеясь, 
что они сами разберутся в материале, предпола-
гаемом им Интернет- платформами [11]. По мысли 
К. Крамша, эффективность «цифрового» обуения 
зависит и от студентов, причем большего успеха 
могут достичь студенты, которые жаждут боль-
шей автономии, самостоятельности, креативности 
и коллективного творчества» [13].

Зарубежные методисты отмечают, что, по-
скольку обучение иностранным языкам стало гло-
бализироваться, то при разработке «цифрового» 
курса следует учитывать доступность устройства. 
Они отмечают, что в учебном процессе можно ис-
пользовать не только стационарные компьютеры 
и ноутбуки, но и мобильный телефон, который, 
по их мнению, предоставляет больше возможно-
стей для взаимодействия студентов с информаци-
ей. Следует учесть и тот факт, что мобильные те-
лефоны являются наиболее доступными и недоро-
гими устройствами [12].

Учитывая американский опыт цифровизации 
профессиональной подготовки студентов–линг-
вистов, можно сделать вывод, что преподавате-
ли в США оптимизируют и рационально внедряют 
различные методы и технологии обучения в эту 
подготовку. И они уверены, что приобретенные 
студентами в процессе «цифрового» обучения 
знания, умения и навыки им обязательно понадо-
бятся не только в условиях повсеместной компью-
теризации, но и в их профессиональной деятель-
ности, независимо от направления.

Лингвистическая подготовка в университетах 
США «носит прикладной характер и во многом 
адаптируется к личностным особенностям и по-
требностям студента. Она достаточно гибкая, что-
бы реагировать на социокультурные изменения 
в окружающей среде, и, на наш взгляд, может 

успешно применяться в системах высшего обра-
зования по всему миру, в том числе и в России. 
В США профессиональная подготовка будущих 
лингвистов направлена на использование иннова-
ционных цифровых технологий» [12].

По мнению К. Ванга и Л. Уинстед, ключевыми 
факторами, способствующими успешному обу-
чению студентов- лингвистов в среде с использо-
ванием цифровых технологий (особенно онлайн- 
среды), являются следующие:

1) институциональная поддержка в предостав-
лении соответствующих технологий для удовлет-
ворения потребностей учащихся в среде изуче-
ния языка (например, требования к программному 
и аппаратному обеспечению, высокоскоростной 
Интернет);

2) применение специальных методов подготов-
ки учащихся, обеспечивающих непрерывное об-
учение в рамках постоянного языкового взаимо-
действия между студентами (в данном случае об-
учение с использованием цифровых технологий);

3) обучение студентов устранению неполадок 
в программном и аппаратном обеспечении, чем 
занимаются вузовские специалисты технического 
профиля [15].

Важно отметить, что преподаватели, участвуя 
в цифровом обучении, также совершенствуют 
свои профессиональные навыки.

Касаясь цифровых онлайн- платформ и циф-
ровых технологий, используемых для профессио-
нальной подготовки американских лингвистов, от-
ечественные исследователи делят их на следую-
щие категории:

1) системы управления учебным контентом 
и управления обучением (LMS, LCMS);

2) программные приложения
3) социальные сети
4) программное обеспечение для видеоконфе-

ренций,
5) массовые открытые онлайн- курсы,
6) мультимедийные лаборатории современных 

языков [12].
Американские преподаватели в своей работе 

широко используют цифровые системы MOODLE 
и LMS, которые «достаточно гибкие чтобы студен-
ты могли планомерно организовывать свое обуче-
ние и успешно достичь поставленных целей» [12].

Так, «возможности онлайн- платформа MOO-
DLE (Modular Object- Oriented Dynamic Learning En-
vironment), известная как система управления об-
учением и являющаяся виртуальной обучающей 
средой, «позволяет эффективно организовывать 
взаимодействие преподавателя и студента в ус-
ловиях дистанционного обучения с помощью фо-
рума, чата, развитой системы комментирования 
и оценки теоретических и практических задач, 
а инструменты автоматической проверки суще-
ственно экономят время преподавателя и освобо-
ждают от рутинной работы» [2, с. 106].

Платформа LMS (Learning Management Sys-
tem) используется «для подготовки групповых 
и индивидуальных проектов, презентаций и отче-
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тов» и в контексте технологии смешанного обуче-
ния, представляющей собой «собой совокупность 
аудиторных и онлайн- занятий под руководством 
преподавателя» [4, с. 147].

Л. И. Корнеева и В. И. Васильева [4] выделяют 
следующие модели формы смешанного обучения:

1) модель ротаций (обучение проходит в два 
этапа: автономное обучение с использованием 
цифровых платформ и обучение в аудитории под 
руководством преподавателя)

2) гибкая модель проведения занятий (большая 
часть учебных материалов находится на цифро-
вых платформах, которые и изучаются студентами 
в онлайн- режиме)

3) смешанная модель (одна часть обучающей 
программы –  онлайн, а другая –  оффлайн);

4) виртуальная модель (содержание курса пол-
ностью перемещается в цифровую обучающую 
среду).

Первый тип смешанного обучения самый рас-
пространенный. Студенты вначале самостоятель-
но изучают предложенный преподавателем ма-
териал с помощью онлайн- площадок, а потом, 
на аудиторных занятиях, учатся практически ис-
пользовать приобретенные знания. Ротационная 
модель, на наш взгляд, может широко использо-
ваться в процессе профессиональной подготовки 
лингвистов- переводчиков.

В последние годы исследователи проявляют 
большой интерес к изучению виртуальной и до-
полненной реальности и ее возможному внедре-
нию в обучающий процесс высших учебных заве-
дений.

Виртуальная реальность (VR) –  это «создание 
нового мира, который находится вне зоны окружа-
ющего пространства и в котором не присутствуют 
элементы окружающей действительности и отсут-
ствует время [1]. Технология виртуальной реально-
сти предполагает полное погружение в виртуаль-
ный мир, созданный с помощью различных техни-
ческих средств. Этот эффект достигается за счет 
визуальных, тактильных и слуховых представле-
ний, которые имитируют не только воздействие, 
но и реакцию на него. Главной особенностью вир-
туального мира является созданная компьютером 
иллюзия [7, с. 249].

Чтобы оказаться в виртуальном мире, пользо-
ватель надевает VR-шлем или VR-очки. Оказав-
шись в иной реальности, студент осваивает новые 
знания при помощи ситуаций, в которые он вовле-
кается [6, c. 343].

Дополненная реальность (AR) –  это «объеди-
нение на экране двух изначально отдельных про-
странств: мира реальных объектов вокруг челове-
ка и виртуального мира, созданного на компью-
тере» [5]. Г. В. Семенова называет дополненную 
реальность «средой, в которой физический мир 
прямо или косвенно дополняется цифровыми дан-
ными в режиме реального времени с помощью 
компьютерных устройств и их программного обес-
печения. Посредством планшетов, смартфонов 
и других гаджетов студенты могут свободно вза-

имодействовать с цифровой учебной средой че-
рез Интернет в университетских аудиториях» 
[8, с. 130]. С помощью дополненной реальности 
«в жизнь человека внедряются виртуальные ин-
формационные элементы. В результате стираются 
границы между окружающим и искусственно соз-
данным миром» [1].

В последние годы VR- и AR-технологии стали 
широко внедряться в образовательный процесс 
не только США, но и стран Западной Европы. Од-
нако, «в педагогике Российской Федерации эта 
методика пока находится на стадии теоретическо-
го осмысления и небольших практических экспе-
риментов» [Коннова, с. 59–60].

Исследователи считают, что «большим потен-
циалом в обучении иностранному языку студентов- 
лингвистов обладает технология чат-ботов, кото-
рые фактически являются лексическими и диало-
говыми тренажерами» [3, с. 148].

Чатботы –  это разговорные обучающие про-
граммы, которые способны развивать устную 
и письменную речь обучающихся на иностран-
ном языке, поддерживая с ними диалог и имити-
руя человеческую речь на основе естественного 
языка и искусственного интеллекта [Сысоев, Фи-
латов, с. 68]. В настоящее время самым популяр-
ным чат-ботом является ChatGPT (Generative Pre-
trained Transformer). ChatGPT взаимодействует 
с учащимися, задавая вопросы и отвечая на них, 
находя ошибки и предлагая правильные решения. 
Эта технология открывает новые возможности 
для изучения языка, поскольку обеспечивает ди-
намичную и интерактивную среду для отработки 
навыков говорения и аудирования [16].

Американские педагоги высшей школы счи-
тают, что сегодня ничто так не вовлекает сту-
дентов в процесс обучения, как социальные се-
ти. Используя такие платформы, как Facebook, 
Twitter и LinkedIn, студенты могут делиться свои-
ми взглядами на лингвистические темы, вступать 
в дискуссии с профессиональными лингвистами, 
узнавать информацию о лингвистических конфе-
ренциях, семинарах, форумах и т.д. Видеохостин-
ги (такие как Youtube) «предоставляют студентам- 
лингвистам множество каналов для изучения язы-
ка, позволяющих получить современные знания 
о соответствующем языке, послушать правильное 
произношение носителей языка, попрактиковать-
ся в разговорной речи в режиме онлайн и так да-
лее. Более того, студенты сами могут создавать 
собственные каналы, транслировать видео, прояв-
ляя тем самым творческие способности. Инстру-
менты для создания веб-контента (Weebly, Wixs, 
Worldpress) предоставляют платформу, на кото-
рой учителя и ученики могут создавать свои лич-
ные веб-сайты с помощью встроенных функций 
и шаблонов, таких как видео, документы, аудио, 
текстовые дисплеи и т.д. Самое главное, что эта 
деятельность не требует навыков программирова-
ния» [12].

С точки зрения отечественных исследователей, 
«отдельного внимания заслуживают такие циф-
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ровые сервисы, как веб-квесты –  форма запро-
са, с помощью которой студенты получают доступ 
к базовой информации из Интернета, и веб-гиды –  
специально организованные модули, основан-
ные на стандартах и передаваемые через Интер-
нет. Веб-квесты помогают студентам- лингвистам 
адаптироваться к возможностям и проблемам Ин-
тернета и впоследствии разрабатывать собствен-
ные веб-квесты в контексте изучаемых ими языко-
вых проблем. Веб-квесты могут широко использо-
ваться в проектной методике. Веб-гиды содержат 
ряд инструкций для студентов и преподавателей, 
использующих специальную научную литерату-
ру. Они также включают описания заданий, поша-
говые инструкции по их выполнению, интернет- 
ресурсы, необходимые для получения результа-
тов, и их оценку в нескольких соответствующих 
областях» [12].

В американских вузах «большую популярность 
получили видеоконференции. В США разработа-
ли программное обеспечение для видеоконферен-
ций (Adobe Connect, Zoom и и др.) в сфере изуче-
ния иностранных языков, ориентированное, в пер-
вую очередь, на профессиональную подготовку 
студентов- лингвистов» [12].

Технология видеоконференций предоставля-
ет собой виртуальные платформы, которые мо-
гут улучшить практическую подготовку студен-
тов вовлечением их в сотрудничество со своими 
коллегами- лингвистами (преподавателями и сту-
дентами), с которыми они могут общаться в любое 
время и в любом месте без ограничений.

Итак, можно сделать вывод, что цифровые 
технологии, ставшие частью профессиональной 
подготовки студентов- лингвистов, расширяют 
рамки привычной, традиционной, образователь-
ной среды. Студенты- лингвисты «имеют возмож-
ность закрепить свои теоретические и приклад-
ные лингвистические знания и приобрести акту-
альные практические навыки, которые неизбеж-
но понадобятся им для модернизации професси-
ональной деятельности в будущем» [12]. На наш 
взгляд, цифровое обучение способствует гибко-
сти образовательного процесса, экономит учеб-
ное время и студентов и преподавателя. В связи 
с этим мы считаем, что необходимо ускорить вне-
дрение цифровых технологий в профессиональ-
ную подготовку российских студентов, для че-
го, в первую очередь, необходимо пересмотреть 
учебные планы и программы лингвистических 
специальностей, чтобы адаптировать их к новым 
условиям обучения.

Перспективы дальнейших исследований, каса-
ющихся взаимосвязи цифровых технологий и про-
фессионального образования, включают изуче-
ние инновационного опыта ведущих европейских 
стран по использованию онлайн- платформ в об-
учении студентов- лингвистов, в рамках которого 
необходимо выявить не только положительные 
аспекты, но и риски, которые несет в себе цифро-
визация учебного процесса.
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The modern education system must be adapted to the digital revo-
lution of the modern era and make the most of it in the best possible 
way. One of the most important ways to do this is to introduce digital 
technologies into the process of students’ professional training. This 
article analyzes the problem of digitalization of learning activities of 
students of linguistic specialties. Russian researchers pay much at-
tention to the practice of integrating digital technologies into foreign 
language teaching, but only a few of them try to develop strategies 
for “digital” learning. Therefore, in this article we turned to the posi-
tive experience of American teachers who widely use modern web 
platforms in the professional training of linguistics students. The fol-
lowing digital technologies are considered in this study: digital learn-
ing management systems, distance learning technology, virtual and 
augmented reality technology, chatbot technology, blended learning 
technology, and video conferencing technology.
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В данной бакалаврской работе исследуется эффективность ис-
пользования мнемотехники как метода формирования у детей 
старшего дошкольного возраста навыков выразительного чте-
ния. Через серию педагогических экспериментов анализиру-
ется влияние мнемотехнических приемов на уровень усвоения 
и воспроизведения текста детьми, а также на их способность 
выразительно и эмоционально передавать содержание прочи-
танного. Особое внимание уделено разработке и применению 
мнемотехнических карточек, интеграции методов в ежеднев-
ные образовательные активности и оценке их эффективности 
через качественные и количественные методы исследования.

Ключевые слова: мнемотехника, выразительное чтение, до-
школьное образование, педагогический эксперимент, разви-
тие речи, когнитивное развитие, образовательные методы, 
визуализация.

Введение

Детский возраст характеризуется быстрым развити-
ем речевых навыков, что делает старший дошколь-
ный возраст критическим периодом для формирова-
ния умений выразительного чтения. Исследования 
показывают, что развитие выразительной речи у де-
тей не только способствует лучшему взаимопони-
манию в общении, но и облегчает процесс обучения 
в школе, повышая их академическую успешность.

Теоретическое обоснование мнемотехники 
в развитии выразительного чтения.

Мнемотехника, известная своей эффективно-
стью в улучшении запоминания и воспроизведе-
ния информации, может играть ключевую роль 
в обучении детей выразительному чтению. Мето-
ды мнемотехники, включая визуализацию, ассо-
циации и рифмовки, помогают детям лучше усва-
ивать и воспроизводить прочитанный материал, 
что является важным компонентом выразительно-
го чтения[5. C.156].

Методические подходы к использованию мне-
мотехники в детском образовании.

Применение мнемотехники в дошкольном обра-
зовании требует интеграции этого метода в еже-
дневные образовательные активности. Педагоги 
могут использовать мнемотехнические приемы 
при чтении детям стихов и рассказов, что способ-
ствует лучшему запоминанию текстов и развитию 
навыков выразительности. Особенно эффективно 
использование мнемотехники в сочетании с гра-
фическими и игровыми методами обучения [1].

Практическое применение мнемотехники в фор-
мировании навыков выразительного чтения

На практике мнемотехника может быть внедре-
на через ряд упражнений и активностей, напри-
мер, через создание мнемотаблиц с образами, ко-
торые соответствуют содержанию чтения. Такие 
таблицы не только помогают детям визуализиро-
вать сюжет, но и способствуют глубокому понима-
нию текста, что является основой для выразитель-
ного чтения.

Использование мнемотехники в обучении де-
тей старшего дошкольного возраста вырази-
тельному чтению представляет собой инноваци-
онный подход, который может значительно улуч-
шить их речевые навыки и подготовку к школь-
ному обучению. Поддержка этого метода как 
со стороны педагогов, так и родителей, способ-
ствует созданию благоприятной обучающей сре-
ды, стимулирующей речевое и когнитивное раз-
витие детей[2].

Библиографический список



545

СОВРЕМ
ЕННОЕ ПЕД

АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
1. Исследования и практика применения мне-

мотехники в педагогике.
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разовании.

3. Научные работы по психологии развития 
и обучения детей дошкольного возраста.

Этот подход отражает современные тенденции 
в образовании и подчеркивает необходимость ис-
пользования инновационных методов для улучше-
ния образовательного процесса в дошкольных уч-
реждениях.

Психологические аспекты мнемотехники в раз-
витии выразительного чтения.

Мнемотехника не просто улучшает память 
и способности к запоминанию у детей, но также 
положительно влияет на эмоциональное воспри-
ятие и понимание текста. Выразительное чтение 
требует от ребенка способности не только читать 
и понимать текст, но и передавать его эмоцио-
нальное содержание, что в значительной степени 
зависит от развития эмпатии и эмоционального 
интеллекта. Мнемотехники могут способствовать 
развитию этих качеств через визуализацию эмо-
циональных сцен, создание ассоциативных связей 
между событиями в тексте и личным опытом де-
тей[6. C. 34–39].

Взаимодействие родителей и педагогов в про-
цессе использования мнемотехники

Эффективное применение мнемотехники в до-
школьном образовании требует активного взаи-
модействия и сотрудничества между педагогами 
и родителями. Родители могут продолжать ис-
пользовать мнемотехнические методы дома, что 
усиливает обучающий эффект и способствует бо-
лее глубокому усвоению навыков выразительно-
го чтения. Педагоги, в свою очередь, могут про-
водить семинары и мастер- классы для родителей, 
демонстрируя техники мнемотехники и обсуждая 
лучшие практики их применения[10].

Методики оценки эффективности мнемотехни-
ки в обучении выразительному чтению

Оценка эффективности мнемотехник в обуче-
нии выразительному чтению может проводиться 
через различные методы, включая наблюдения, 
портфолио работ детей, и формативное оцени-
вание. Педагоги могут использовать специализи-
рованные задания для оценки уровня понимания 
прочитанного и способности детей выразитель-
но читать текст, а также следить за прогрессом 
каждого ребенка через систематические записи 
и анализы.

Мнемотехника предоставляет мощный инстру-
мент для развития выразительного чтения у детей 
старшего дошкольного возраста. Её применение 
в образовательном процессе способствует улуч-
шению памяти, понимания и эмоционального вов-
лечения в текст, что является ключевым для пол-
ноценного литературного развития. Роль педаго-
гов и родителей в процессе использования мнемо-
техник критична для достижения высоких образо-

вательных результатов и формирования у детей 
устойчивого интереса к чтению[11. C. 34–39].

Инновационные технологии внедрения мнемо-
техник в дошкольное образование

Современные образовательные технологии 
предоставляют уникальные возможности для ин-
теграции мнемотехник в стандартные учебные 
программы дошкольных учреждений. Использова-
ние интерактивных приложений, электронных книг 
и образовательных игр может значительно повы-
сить интерес детей к процессу обучения и сделать 
использование мнемотехник более эффективным 
и занимательным. Эти технологии позволяют де-
тям в интерактивной форме заниматься самостоя-
тельным чтением, участвовать в виртуальных сю-
жетах и запоминать информацию через игру.

Примеры успешного применения мнемотехник
Многие дошкольные учреждения уже успешно 

внедряют мнемотехники в свои учебные програм-
мы. Например, в одном из детских садов был раз-
работан проект, где дети с помощью мнемотехни-
ческих карт создавали свои собственные истории 
и пересказывали их, что значительно улучшило их 
способности к выразительному чтению. Этот опыт 
показал, что регулярное использование мнемотех-
ник способствует не только развитию навыков чте-
ния, но и стимулирует творческое мышление и па-
мять детей[4].

Рекомендации по внедрению мнемотехник 
в дошкольные учебные программы

Для успешного внедрения мнемотехник в до-
школьное образование необходимо обучение пе-
дагогов специализированным методикам их ис-
пользования. Педагоги должны быть хорошо зна-
комы с различными техниками мнемотехники 
и уметь адаптировать их под возрастные особен-
ности детей. Кроме того, важно создать мульти-
дисциплинарные подходы, объединяющие мнемо-
техники с другими образовательными стратегия-
ми, такими как проектная деятельность и интегри-
рованное обучение.

Мнемотехники предоставляют важный инстру-
ментарий для развития речевых и когнитивных 
навыков у детей дошкольного возраста. Их при-
менение в образовательной практике не только 
способствует улучшению памяти и выразитель-
ного чтения, но также вносит значительный вклад 
в общее интеллектуальное развитие ребенка. По-
этому ключевым аспектом успешного внедрения 
этих методик является систематический подход, 
поддержка и активное участие как педагогов, так 
и родителей в образовательном процессе[8. C. 
58–64].

Практическая часть: использование мнемотех-
ники в формировании навыков выразительного 
чтения у детей старшего дошкольного возраста

В рамках бакалаврской работы был организо-
ван педагогический эксперимент, целью которо-
го было изучение эффективности использования 
мнемотехники для формирования навыков выра-
зительного чтения у детей старшего дошкольно-
го возраста. Эксперимент проводился на базе до-
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школьного учреждения и включал в себя три ос-
новных этапа: подготовительный, основной и оце-
ночный.

Этап 1: Подготовительный
На данном этапе были разработаны и подго-

товлены все необходимые материалы и методики 
для проведения эксперимента. Включало это:
– Создание набора мнемотехнических карточек, 

каждая из которых содержала изображение 
и соответствующий текстовый фрагмент сти-
хотворения или короткого рассказа.

– Обучение педагогов методам мнемотехники 
и способам их применения в процессе чтения.

– Подготовка диагностических материалов для 
оценки начального уровня навыков вырази-
тельного чтения у детей.
Этап 2: Основной
На этом этапе было проведено прямое взаимо-

действие с детьми. Дети были разделены на две 
группы: контрольную и экспериментальную. В кон-
трольной группе чтение проводилось традицион-
ными методами, в то время как в эксперименталь-
ной группе активно использовались мнемотехни-
ки.

Для экспериментальной группы занятия прово-
дились следующим образом:
– Детям демонстрировались мнемотехнические 

карточки, и они вместе с педагогом обсуждали 
изображения, связывая их с текстом.

– Затем дети пытались воспроизвести текст 
по памяти с помощью изображений.

– После этого педагоги проводили чтение текста 
вслух, акцентируя внимание на выразительно-
сти и эмоциональной окраске.
Этап 3: Оценочный
На заключительном этапе была проведена 

оценка результатов эксперимента. Для этого ис-
пользовались следующие методы:
– Повторное диагностическое тестирование для 

оценки изменений в уровне выразительного 
чтения у детей обеих групп.

– Анкетирование педагогов и родителей для по-
лучения обратной связи о прогрессе детей 
и эффективности методов.

– Анализ поведенческих изменений и уровня 
вовлеченности детей в процессе обучения.

Выводы

Результаты эксперимента показали значительное 
улучшение навыков выразительного чтения у детей 
экспериментальной группы по сравнению с кон-
трольной группой. Мнемотехники помогли детям 
лучше воспринимать и запоминать тексты, а также 
улучшили их способность к эмоциональному и вы-
разительному чтению.

Заключение

Использование мнемотехник в процессе форми-
рования навыков выразительного чтения у детей 
старшего дошкольного возраста демонстрирует 

значительные перспективы в контексте современ-
ного дошкольного образования. Научные иссле-
дования, проведенные в рамках данной бакалавр-
ской работы, подтвердили, что мнемотехники могут 
эффективно способствовать не только улучшению 
памяти и внимания детей, но и развитию их спо-
собности к выразительному и эмоционально окра-
шенному чтению.

Применение мнемотехник позволяет активизи-
ровать визуальное восприятие и ассоциативное 
мышление, что является ключевым для закрепле-
ния учебного материала и развития когнитивных 
способностей. Педагогический эксперимент, орга-
низованный в ходе работы, показал, что система-
тическое внедрение мнемотехнических методов 
в образовательный процесс способствует повы-
шению интереса детей к чтению, их активности 
и самостоятельности в обучении.

Результаты работы предоставляют важные дан-
ные для педагогов и разработчиков образователь-
ных программ, подчеркивая необходимость инте-
грации мнемотехнических приемов в стандартные 
методики преподавания. Это особенно актуально 
в условиях, когда современное дошкольное об-
разование требует новаторских подходов к обу-
чению, направленных на всестороннее развитие 
личности ребенка.

Для дальнейшего развития этой области важ-
но продолжить исследования, направленные 
на определение наиболее эффективных мнемо-
технических стратегий и методов их адаптации 
под различные возрастные группы дошкольников. 
Кроме того, рекомендуется расширение практики 
обучения педагогов использованию мнемотехник, 
что повысит качество образовательного процесса 
и обеспечит его соответствие современным обра-
зовательным стандартам.

В заключение, данная бакалаврская рабо-
та подтверждает, что мнемотехники являются 
не просто инструментом для улучшения памяти, 
но и мощным средством для развития вырази-
тельного чтения и общих учебных навыков у детей 
дошкольного возраста, открывая новые возмож-
ности для их обучения и развития.
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This bachelor’s thesis examines the effectiveness of using mnemon-
ics as a method of forming expressive reading skills in older pre-
school children. Through a series of pedagogical experiments, the 
influence of mnemonic techniques on the level of assimilation and 
reproduction of text by children, as well as on their ability to expres-
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В статье обсуждаются пути актуализации системы преподава-
ния иностранных языков в неязыковом вузе. Обосновываются 
принципы концепта «культура» при создании образовательно-
го контента для иноязычных дисциплин. Приводятся примеры 
реализации указанных принципов в планировании учебных 
и внеучебных видов деятельности на иностранном языке.

Ключевые слова: обучение; иностранный язык; кросс культур-
ное образование; принцип культуросообразности.

Сегодня система иноязычного образования 
претерпевает этап переориентации. На первый 
план выходит не просто изучения иностранно-
го языка, но и формирование кросскультурных 
умений, за счет изучения не только иностранной, 
но и отечественной культуры посредством ино-
странного языка.

Актуальными в этой связи становятся принци-
пы концепта «культура» в модернизации системы 
иноязычной профессиональной подготовки. Под 
данными принципами мы видим комплекс следую-
щих аспектов: принцип социального партнерства, 
культурной вариативности, культурной рефлек-
сии.

Принцип социального партнерства направлен   
на развитие социального диалога и партнерства 
образования, науки и производства, результатом 
которого является решение противоречий, суще-
ствующих между консервативными тенденциями 
в системе профессионального образования и по-
требностями рынка труда в квалифицированных 
кадрах необходимых объемов и качества [1]. Це-
лью развития социального диалога и партнерства 
учебных заведений с субъектами и институтами 
рынка труда, государственными и местными орга-
нами власти, общественными организациями явля-
ются: –  доступ к информации о профессионально- 
квалификационной структуре, потребностях в ка-
драх с учетом основных тенденций стратегическо-
го развития экономики на общегосударственном 
и региональном уровнях; –  быстрая переориента-
ция подготовки и переподготовки будущих специ-
алистов в соответствии с требованиями, которые 
динамично меняются на рынке труда; –  подготов-
ка квалифицированных рабочих для предприятий 
согласно договорам; –  обеспечение выпускников 
учебных заведений рабочими местами в соответ-
ствии с полученной профессией [2]. Для реали-
зации указанной цели целесообразным является 
участие социальных партнеров, особенно рабо-
тодателей, в определении требований к уровню 
профессиональной компетентности, квалифика-
ции и профессионально важных качеств выпуск-
ников учебных заведений, а также и к их иноязыч-
ной профессиональной подготовке, так как сегод-
ня все большее количество предприятий требуют 
владение иностранным языком на достаточно вы-
соком уровне у своих сотрудников. Кроме того, не-
обходимым является участие социальных партне-
ров в совершенствовании нормативно- правовой 
базы, регламентирующей развитие иноязычного 
образования; разработке профессиональных и об-
разовательных стандартов; в управлении учебным 
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заведением; создании условий для организации 
практического обучения, стажировки преподава-
телей с целью овладения современными техно-
логиями; создании механизма внешнего оцени-
вания качества иноязычной профессиональной 
подготовки выпускников. В современных условиях 
новые формы приобретает партнерство бизнеса 
и вузов экономического профиля [3]. В частности, 
бизнес компании с целью продвижения на рын-
ке товаров продукции открывают на базе учеб-
ных заведений свои обучающие центры, бизнес- 
инкубаторы, в которых будущие специалисты ов-
ладевает ведущими бизнес технологиями, в том 
числе и на иностранном языке. В свою очередь, 
вузы как субъекты рыночных отношений, должны 
быстро реагировать на вызовы рынка труда, ори-
ентироваться на потребности конкретных заказчи-
ков рабочих кадров, возникновение необходимо-
сти в новых компетенциях, в том числе и иноязыч-
ных, а в дальнейшем учитывать их в разработке 
образовательных стандартов. Для этого необходи-
мо системно повышать квалификацию преподава-
телей. В этих условиях эффективность социально-
го партнерства подтверждается реализованными 
соглашениями на подготовку квалифицированных 
кадров, их востребованностью на международ-
ном рынке труда, трудоустройством выпускников 
по профессии и продолжительностью их закре-
пления на рабочем месте.

Итак, модернизация иноязычной профессио-
нальной подготовки на основе развития социаль-
ного партнерства достигается равноправием и до-
бровольностью ее субъектов в принятии и реали-
зации договорных обязательств по созданию над-
лежащих условий для подготовки рабочих кадров, 
а также дальнейшего повышения уровня их квали-
фикации [4].

Анализируя принципы культурной вариативно-
сти и культурной рефлексии отметим, что их в от-
ечественную педагогику ввел первооткрыватель 
концепции языкового поликультурного образо-
вания П. Сысоев [5]. Принцип культурной вариа-
тивности подразумевает ознакомление студентов 
с вариативностью видов культур как в стране род-
ного, так и иностранного языков, что способствует 
культурному самоопределению личности студен-
там средствами иностранного языка. Принцип же 
культурной рефлексии отражается в применении 
проблемных культуроведческих заданий на муль-
тикультурное развитие, которые позволяют сту-
дентам не только ознакомиться с культурной вари-
ативностью изучаемых сообществ в странах род-
ного и иностранного языков, но и выразить свое 
мнение по обсуждаемому вопросу, тем самым 
определяя себя в спектре культур.

Таким образом, можно сделать вывод, что ре-
ализация данных принципов предполагает как об-

ращение к культурным эталонам и традициям, так 
и осознание их связи с жизнью общества, приоб-
щение к соответствующей культуре, а также уро-
вень профессиональной культуры специалиста, 
владение про фессионально- стратегическими 
умениями на современном уровне, а также про-
фес сионально- личностная компетентность.
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Особенности корпоративного обучения молодых сотрудников 
(специалистов): педагогический аспект
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Статья посвящена исследованию особенностей корпоративно-
го обучения молодых сотрудников (специалистов) с педагоги-
ческой точки зрения, рассматриваются теоретические принци-
пы и различные модели корпоративного обучения, в том числе 
традиционные, дистанционные и современные технологии, 
такие как виртуальная реальность. Автор уделяет особое вни-
мание изменению образовательных программ под восприятие 
информации поколениями Y и Z, которые характеризуются 
«клиповым мышлением» и предпочтением интерактивных 
и визуально насыщенных форм контента.
Статья анализирует подходы к корпоративному обучению, 
такие как индивидуализированный подход, инклюзивность 
и использование данных и аналитики для оценки эффектив-
ности. В работе изучены педагогические принципы, такие как 
систематичность, наглядность, практическая направленность, 
активность и мотивация; описаны интерактивные методы обу-
чения (игровые техники, кейс-метод и мастер- классы) и приме-
нение цифровых технологий (электронное обучение и мобиль-
ные приложения).
В заключении автор рассматривает проблемы корпоративно-
го обучения молодых сотрудников, и демонстрирует примеры 
успешных программ обучения от известных компаний, таких 
как IBM и Audi.

Ключевые слова: корпоративное обучение, молодые сотруд-
ники, педагогические аспекты, интерактивные методы, цифро-
вые технологии, индивидуализированный подход, поколения Y 
и Z, восприятие информации, менторство, наставничество.

Введение

Для того чтобы оставаться конкурентоспособными 
на рынке и успешно реализовывать свои стратегиче-
ские цели, многие современные компании сталкива-
ются с такой проблемой как, постоянное повышение 
квалификации своих сотрудников. В этом смысле 
актуальным является корпоративное обучение, ко-
торое занимается развитием профессиональных 
навыков, умений и знаний, и позволяет наиболее 
продуктивно использовать человеческие ресурсы 
организации. В частности, больше всего упор де-
лается обучению молодых сотрудников, которые 
принадлежат к, так называемым, поколениям Y и Z 
(выросшие в эпоху развития цифровых технологий 
и имеют свои особенности восприятия информации).

В данной работе мы сосредоточились на раз-
личных моделях корпоративного обучения, пе-
дагогических принципах и интерактивных мето-
дах, которые применяются для обучения молодых 
специалистов, далее, мы выделили основные про-
блемы, с которыми сталкиваются компании в про-
цессе организации обучения.

Основной целью статьи является выявление 
наиболее ярких подходов к корпоративному обу-
чению молодежи, которые помогут их профессио-
нальному развитию и приспособлению в корпора-
тивной среде.

Обзор литературы

Основные модели и подходы корпоративного обучения

Корпоративное обучение –  меры, направленные 
на развитие навыков, умений и знаний сотрудников 
для наиболее успешного использования человече-
ских ресурсов компании в соответствии с её страте-
гией. Модели корпоративного обучения делятся на:
1) Традиционные модели (лекции, семинары 

и тренинги). Лекции и семинары остаются ак-
туальными для теоретического обучения, тогда 
как тренинги фокусируются на практическом 
применении знаний. Тренинги, как правило, до-
роже, но они обеспечивают быстрое достиже-
ние результатов благодаря вовлечению участ-
ников.

2) Дистанционное обучение стало особенно попу-
лярным благодаря развитию технологий, так, 
видеоуроки, вебинары и онлайн- курсы позво-
ляют сотрудникам обучаться без отрыва от ра-
бочего процесса. Вебинары и курсы с обратной 
связью от наставников демонстрируют высо-
кую эффективность, особенно в IT-сфере и при 
обучении цифровым навыкам.
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3) Повышение квалификации предполагает об-

новление знаний и навыков сотрудников, обя-
зательный элемент для некоторых профессий, 
например, медицинских работников и педаго-
гов, ведь курсы повышения квалификации про-
водятся регулярно и затрагивают итоговые те-
сты для оценки усвоенных знаний.

4) Метавселенные и виртуальная реальность –  
перспективные направления, которые могут 
стать частью корпоративного обучения в буду-
щем. VR-технологии уже используются в неко-
торых крупных корпорациях и создают интерак-
тивные и погружающие учебные среды.
Что касается подходов к корпоративному обу-

чению, то чаще всего выделяют:
1) Индивидуализированный подход –  компании 

всё чаще стремятся к созданию кастомизиро-
ванных обучающих программ, которые учиты-
вают специфические нужды и цели бизнеса.

2) Инклюзивность. Учебные материалы должны 
быть приспособлены под различные группы со-
трудников, с учетом их культурных и индивиду-
альных особенности, чтобы создать комфорт-
ные и продуктивные условия для обучения всех 
сотрудников.

3) Использование данных и аналитики, так, со-
временные системы корпоративного обучения 
имеют инструменты для мониторинга и оцен-
ки эффективности обучения, модель Киркпа-
трика, например, позволяет оценить обучение 
на нескольких уровнях: реакция, обучение, по-
ведение и результаты [3].

4) Гибридные модели, то есть совмещение онлайн 
и оффлайн методов, например, теоретические 
занятия проводятся онлайн, а практические на-
выки отрабатываются на очных тренингах.

Особенности восприятия информации молодыми 
сотрудниками

Молодые сотрудники, принадлежащие к поколени-
ям Y (миллениалы) и Z (зумеры), сильно отличают-
ся от предыдущих поколений. Ведь представители 
поколений Y и Z выросли в эпоху стремительного 
развития цифровых технологий, их сознание и спо-
собы восприятия информации формировались под 
влиянием интернета и мультимедийных ресурсов. 
В результате, они привыкают к быстрому доступу 
к информации и предпочитают короткие, визуаль-
но насыщенные и интерактивные формы контента. 
Длинные тексты и лекции без визуализации вызы-
вают у них быстрое утомление и снижение интереса 
к материалу [4].

Одной из основных характеристик восприятия 
информации у молодого поколения является «кли-
повое мышление», которое означает, что инфор-
мация воспринимается фрагментарно, в сжатой 
и лаконичной форме. Подобный формат позво-
ляет им быстрее усваивать материал и сохранять 
внимание, а визуальные образы, инфографика 
и видео становятся средствами в образователь-
ных программах для этой группы сотрудников.

Молодые сотрудники также ценят интерактив-
ность и возможность участия в процессе обучения, 
они предпочитают практические задания и кейсы, 
которые позволяют применить теорию на практи-
ке, для них важно, чтобы обучение было связано 
с реальными задачами и приносило немедленные 
результаты, которое соответствует их ожиданиям 
от работы и обучения.

Далее, поколения Y и Z проявляют высокую 
степень самостоятельности и независимости, они 
предпочитают находить информацию самостоя-
тельно, используя интернет и другие цифровые 
ресурсы, поэтому от компаний требуется созда-
ние доступных баз знаний и предоставления воз-
можностей для самостоятельного обучения, чтобы 
благоприятствовать повышению их компетентно-
сти и продуктивности на рабочем месте.

Педагогические принципы в корпоративном обучении

В связи с перечисленным в корпоративном обуче-
нии применяются педагогические принципы, рас-
смотрим основные из них.

Принцип систематичности и последовательно-
сти –  предполагает структурирование учебного 
материала и последовательное его представле-
ние, обеспечивая постепенное усложнение задач 
и увеличение объема знаний.

Принцип наглядности –  используются визуаль-
ные инструменты, такие как презентации, видео, 
графики и схемы для того, чтобы сотрудникам бы-
ло легче понимать и запоминать материал [5].

Принцип практической направленности –  обу-
чение максимально приближено к реальным зада-
чам и потребностям компании (практические за-
дания, кейсы и симуляции).

Принцип активности и самостоятельности уча-
щихся –  применение интерактивных методов, та-
ких как групповые дискуссии, проекты и самосто-
ятельное исследование с целью развития крити-
ческого мышления и навыков самостоятельного 
принятия решений.

Принцип индивидуализации. Учитывая разно-
образие уровней подготовки и потребностей со-
трудников, корпоративное обучение должно под-
страиваться под особенности каждого участника 
(персонализированные учебные планы, индивиду-
альные консультации и материал с разным уров-
нем сложности).

Принцип мотивации и стимулирования, приме-
нение различных методов стимулирования, таких 
как система вознаграждений и признаний.

Интерактивные методы и особенности обучения молодых 
специалистов

В обучении молодых специалистов чаще всего при-
меняются интерактивные методы обучения, напри-
мер, игровые техники (ролевые игры и деловые 
симуляции). В ролевых играх участники примеряют 
на себя различные роли (руководители, подчинен-
ные, клиенты) и разыгрывают сценарии, которые 
позволяют развивать навыки коммуникации, ли-
дерства и управления конфликтами. Деловые игры 
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и симуляции имитируют реальные бизнес- ситуации, 
помогая участникам практиковать стратегическое 
мышление и принимать решения в условиях кон-
куренции.

Существуют также кейс-метод, который пред-
полагает анализ реальных или вымышленных 
бизнес- ситуаций, здесь участники изучают кейс, 
обсуждают возможные решения и предлагают 
свои стратегии. Групповая работа по кейсам укре-
пляет навыки командной координации [8].

Еще один интерактивный метод –  мастер- 
классы, которые предлагают участникам воз-
можность познакомиться с реальными случаями 
из практики, обменяться опытом и знаниями; за-
нятия обычно состоят из демонстрации, практиче-
ской работы и обсуждения.

С другой стороны, применение цифровых тех-
нологий не обходит стороной образование моло-
дых специалистов, в частности, электронное обу-
чение (e-learning) позволяет студентам и сотрудни-
кам получать доступ к образовательным материа-
лам в любое время и из любого места. Так, плат-
формы для электронного обучения предлагают 
разные форматы контента, в том числе видеоуро-
ки, интерактивные задания и тесты с автоматиче-
ской проверкой для упрощения процесса оценки 
знаний, также e-learning поддерживает концепцию 
смешанного обучения, когда часть занятий прохо-
дит в традиционном формате, а часть –  онлайн [1].

В условиях пандемии неотъемлемой частью 
образовательного процесса стали вебинары, ко-
торые позволяют проводить лекции и семинары 
в режиме реального времени, предоставляя воз-
можность живого общения между преподавате-
лем и обучающимися, они обычно содержат пре-
зентации, опросы и обсуждения в чатах [6], более 
того, записи вебинаров позволяют участникам 
пересматривать материал и восполнять пробелы 
в знаниях.

Немаловажным средством стали мобильные 
приложения для обучения, предлагающие доступ 
к образовательным ресурсам через смартфоны 
и планшеты. Данные приложения часто имеют 
функции, которые помогают изучать материал, 
выполнять задания и тесты, общаться с препода-
вателями и другими студентами. Мобильные плат-
формы поддерживают форматы микролернинга –  
короткие, концентрированные уроки, которые лег-
ко интегрировать в ежедневный график [2].

Еще одной особенностью корпоративного обу-
чения молодых сотрудников является менторство 
и наставничество: менторство –  процесс, при ко-
тором более опытный сотрудник (ментор) помога-
ет менее опытному (менти) в развитии профессио-
нальных навыков и достижении карьерных целей. 
менторы предлагают руководство, делятся своим 
опытом и знаниями для развития управленческих 
и лидерских качеств у молодых специалистов.

Наставничество же, в свою очередь, является 
системой обучения, где опытные сотрудники пе-
редают свои знания и умения новичкам, что по-
могает новым сотрудникам быстрее привыкнуть 

к коллективу, освоить профессиональные навы-
ки и снизить уровень стресса и неопределенности 
в процессе обучения. Наставники получают поль-
зу от данного процесса, так как обучение других 
укрепляет их собственный авторитет и позволяет 
развивать новые навыки [7].

Эффективное корпоративное обучение моло-
дежи базируется на принципах, которые помогают 
максимальной адаптации молодых сотрудников 
в корпоративной среде, главный принцип тако-
го обучения заключается в интеграции подходов, 
ориентированных на потребности и предпочте-
ния молодежи. Например, как мы уже определи-
ли, использование электронного обучения позво-
ляет участникам учиться в удобное для них вре-
мя и темпе, особенно для поколения, привыкшего 
к мобильным технологиям, хоть данный метод тре-
бует высокой самоорганизации и может не давать 
достаточного практического опыта.

Еще одной методикой является обучение на ра-
бочем месте, которое позволяет молодым сотруд-
никам сразу применять полученные знания в ре-
альных условиях, здесь обеспечивается непосред-
ственная обратная связь и быстрое приобрете-
ние практических навыков, но может создавать 
стрессовые ситуации из-за ошибок, совершенных 
в процессе обучения.

Ролевые игры и симуляции –  инструменты для 
развития мягких навыков и подготовки к реше-
нию задач в безопасной обстановке, данные ме-
тоды особенно полезны для улучшения коммуни-
кативных навыков, навыков переговоров и реше-
ния конфликтов. А персонализированный подход, 
основанный на поддержке и руководстве более 
опытных сотрудников, помогает молодым специа-
листам расти профессионально.

Для создания эффективных программ корпо-
ративного обучения требуется использовать прин-
ципы позитивного молодежного развития (PYD), 
который фокусируется на создании поддержива-
ющей среды, где молодежь рассматривается как 
участники процесса обучения. Подход PYD состо-
ит из развития лидерских качеств, навыков соци-
ального и эмоционального интеллекта для моло-
дых сотрудников и их подготовке к роли в компа-
нии и обществе в целом.

Проблемы корпоративного обучения молодых сотрудников

Основные проблемы корпоративного обучения мо-
лодых сотрудников зачастую связаны с:
1) Недостаточной квалификацией тренеров, ведь 

часто обучение поручают специалистам с опы-
том в определенной области, но без педагоги-
ческих навыков, что приводит к неэффектив-
ной передаче знаний и навыков.

2) Отсутствием тщательного анализа потребно-
стей –  без четкого понимания, какие знания 
и навыки нужны сотрудникам, обучение оказы-
вается бесполезным, например, руководители 
отправляют сотрудников на тренинги по улуч-
шению навыков, не понимая истинных причин 
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их недостаточной производительности, приво-
дя к неудовлетворительным результатам.

3) Разработкой методик обучения, так как успеш-
ная программа требует участия специалистов 
по обучению и развитию, которые меняют учеб-
ный план под потребности компании и сотруд-
ников путем создания практических заданий, 
чтобы сотрудники могли применить знания 
на практике, но учебные планы часто перегру-
жены информацией.

4) Низкая мотивация сотрудников –  еще одна про-
блема. Без поддержки со стороны руководства, 
сотрудники могут воспринимать обучение как 
ненужную обязанность, для преодоления этого 
барьера требуется создавать позитивную кор-
поративную культуру, в которой отдается пред-
почтение непрерывному обучению и развитию.

5) Проблема оценки результатов заключается 
в отсутствии систематического подхода –  мно-
гие компании не проводят полноценную оценку 
того, как обучение повлияло на производитель-
ность сотрудников, в связи с этим предлагается 
собирать обратную связь и анализировать дол-
госрочные результаты, такие как улучшение 
производительности и достижение целей.

Примеры программ корпоративного обучения

Известные компании используют инновационные 
подходы к обучению молодежи, которые позволя-
ют им стимулировать профессиональное развитие 
своих молодых сотрудников, в связи с этим рас-
смотрим несколько кейс-стадий, иллюстрирующих 
такие подходы.

IBM Corporate Service Corps (CSC) –  один из са-
мых масштабных и успешных программ корпо-
ративного обучения, CSC была запущена IBM 
в 2007 году, программа направлена на развитие 
лидерских навыков у молодых специалистов ком-
пании путем их участия в международных проек-
тах, решающих социальные и экономические про-
блемы в развивающихся странах, что укрепляет 
бренд компании и улучшает жизнь местных сооб-
ществ.

Audi –  компания, которая внедрила инноваци-
онный подход к обучению сотрудников в области 
комплаенса, используя тематику из комиксов «Sin 
City», данный формат тренингов оказался весь-
ма эффективным, так как привлекает внимание 
сотрудников и делает обучение более запомина-
ющимся; подобный метод помогает в выявлении 
и предотвращении мошенничества и других нару-
шений, поддерживая высокие стандарты корпора-
тивной этики [10].

Babson College –  в этом учебном заведении 
созданы программы по стратегическим инноваци-
ям и предпринимательскому лидерству, которые 
ориентированы на развитие навыков управления 
инновациями и корпоративного предприниматель-
ства. Программы содержат как теоретическую 
подготовку, так и практическую работу над проек-
тами под руководством опытных тренеров и кон-

сультантов для развития способности к инноваци-
ям у молодых специалистов [9].

Yale School of Management –  институт представ-
ляет различные кейс-стадии, такие как програм-
ма для некоммерческой организации Achievement 
First, которая ориентирована на улучшение обра-
зовательных результатов детей из неблагополуч-
ных районов. Молодые специалисты Yale работа-
ют над проектами, которые помогают местным со-
обществам и позволяют им развить свои лидер-
ские и управленческие навыки.

Заключение

Корпоративное обучение молодых сотрудников –  
инструмент для повышения конкурентоспособности 
и устойчивого развития компании. В ходе анализа 
были рассмотрены различные модели корпоратив-
ного обучения, такие как традиционные лекции и се-
минары, дистанционное обучение, повышение ква-
лификации и применение технологий виртуальной 
реальности, мы уделили внимание особенностям 
восприятия информации поколениями Y и Z, кото-
рые предпочитают использование интерактивных 
и визуально насыщенных методов обучения.

Основные педагогические принципы, такие как 
систематичность, наглядность, практическая на-
правленность, активность и самостоятельность 
учащихся, индивидуализация и мотивация, явля-
ются фундаментом эффективных программ обуче-
ния; а интерактивные методы, такие как ролевые 
игры, деловые симуляции, кейс-метод и мастер- 
классы, в сочетании с цифровыми технологиями, 
обеспечивают высокую результативность обуче-
ния молодых специалистов.

Но, несмотря на это, компании сталкиваются 
с такими проблемами, как недостаточная квали-
фикация тренеров, отсутствие анализа потребно-
стей сотрудников, низкую мотивацию к обучению 
и проблемы с оценкой результатов. В связи с этим, 
требуется вводить систематический подход, кото-
рый базируется на анализе потребностей, повы-
шении квалификации тренеров и создании пози-
тивной корпоративной культуры с курсом на не-
прерывное обучение и развитие. В то же время, 
программы корпоративного обучения, такие как 
IBM Corporate Service Corps и инновационные под-
ходы компании Audi, являются примерами индиви-
дуализированного и практико- ориентированного 
подхода.

Литературa

1. Беленько И. А. Применение цифровых техно-
логий в обучении иностранному языку в про-
фессиональном образовании в условиях вы-
нужденного перехода на дистанционное об-
учение // Инновационное развитие профес-
сионального образования. 2021. № 3 (31). 
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/primenenie- 
tsifrovyh-tehnologiy-v-obuchenii- inostrannomu-
yazyku-v-professionalnom- obrazovani i -v-



№
 5

  2
02

4 
 [С

ПО
]

554

usloviyah- vynuzhdennogo-perehoda-na (дата об-
ращения: 22.05.2024).

2. Дигтяр О. Ю. Современные тенденции в циф-
ровом образовании и их применение в учеб-
ном процессе // МНКО. 2019. № 5 (78). URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye- 
tendentsii-v-tsifrovom- obrazovanii-i-ih-primenenie-
v-uchebnom- protsesse (дата обращения: 
23.05.2024).

3. Долженко Р. А. Система корпоративного обу-
чения: содержание, место в системе образова-
ния и основные подходы к реализации в ком-
пании // Педагогическое образование в России. 
2017. № 3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/
sistema- korporativnogo-obucheniya- soderzhanie-
mesto-v-sisteme- obrazovaniya-i-osnovnye- 
podhody-k-realizatsii-v-kompanii (дата обраще-
ния: 24.05.2024).

4. Карпушкина Г. И., Лясина И. Ю., Дьяконо-
ва К. С., Соколов Р. В. Особенности восприя-
тия информации современными российски-
ми студентами // Международный журнал экс-
периментального образования. 2014. № 6–1. 
С. 116–117. URL: https://expeducation.ru/ru/arti-
cle/view?id=5036 (дата обращения: 21.05.2024).

5. Коджаспирова Г. М. Педагогика: учебник для 
вузов / Г. М. Коджаспирова. –  4-е изд., пере-
раб. и доп. –  Москва: Издательство Юрайт, 
2024. –  711 с. –  (Высшее образование). –  IS-
BN 978-5-534-14492-5. –  Текст: электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 
URL: https://urait.ru/bcode/536002 (дата обраще-
ния: 22.05.2024).

6. Ламонина Л. В., Смирнова О. Б. Об исполь-
зовании цифровых онлайн- технологий в дис-
танционном обучении // Электронный научно- 
методический журнал Омского ГАУ. 2020. 
№ 4 (23). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/
ob-ispolzovanii- tsifrovyh-onlayn- tehnologiy-v-
distantsionnom- obuchenii (дата обращения: 
23.05.2024).

7. Масалимова А. Р. Проектирование и реализа-
ция содержания учебно- методического обес-
печения корпоративной подготовки настав-
ников // Современные проблемы науки и об-
разования. –  2014. –  № 1. URL: https://science- 
education.ru/ru/article/view?id=11982 (дата обра-
щения: 31.05.2024).

8. Серова О. В., Затравкина Д. Применение инте-
рактивных методов при профессиональном об-
учении в области дизайна // Теория и практика 
образования в современном мире: материалы 
VI Междунар. науч. конф. (г. Санкт- Петербург, 
декабрь 2014 г.). –  Санкт- Петербург: Занев-
ская площадь, 2014. –  С. 332–335. URL: https://
moluch.ru/conf/ped/archive/145/6885/ (дата обра-
щения: 24.05.2024).

9. Babson Executive Education Case Studies, Prac-
tice Areas & Experts [Электронный ресурс] // Bab-
son College. URL: https://www.babson.edu/profes-
sional/corporate/executive- education/capabilities- 

experts-and-case-studies/ (дата обращения: 
30.05.2024).

10. Case studies in enterprise training [Электрон-
ный ресурс] // IMC. URL: https://www.im-c.com/
case-studies/ (дата обращения: 30.05.2024).

FEATURES OF CORPORATE TRAINING FOR YOUNG 
EMPLOYEES (SPECIALISTS): PEDAGOGICAL ASPECT

Potapov D. A.
Naberezhnye Chelny State Pedagogical University

The article is devoted to the study of the features of corporate train-
ing for young employees (specialists) from a pedagogical point of 
view; theoretical principles and various models of corporate training 
are considered, including traditional, distance and modern technol-
ogies such as virtual reality. The author pays special attention to 
changing educational programs to suit the perception of information 
by generations Y and Z, who are characterized by “clip thinking” and 
a preference for interactive and visually rich forms of content.
The article examines approaches to corporate training such as per-
sonalized learning, inclusion, and the use of data and analytics to 
measure performance. The work examines pedagogical principles, 
such as systematicity, clarity, practical orientation, activity and moti-
vation; interactive teaching methods (game techniques, case meth-
od and master classes) and the use of digital technologies (e-learn-
ing and mobile applications) are described.
In conclusion, the author examines the problems of corporate train-
ing for young employees, and demonstrates examples of success-
ful training programs from well-known companies such as IBM and 
Audi.

Keywords: corporate training, young employees, pedagogical as-
pects, interactive methods, digital technologies, individualized ap-
proach, generations Y and Z, perception of information, mentoring, 
mentoring.
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Статья посвящена вопросам о роли современных ВУЗов в по-
вышении общего уровня образования страны. Целью статьи 
является анализ деятельности современных ВУЗов как инно-
вационной и образовательной системы для повышения обще-
го уровня образования страны. Методы: теоретический анализ 
научной литературы. Результаты: показано, что повышение 
уровня образования в стране связано с реализацией инноваци-
онных процессов в системе высшей школы. Выделены приори-
тетные направления образовательных инноваций в развитии 
современной высшей школы. К ним относятся гуманизация об-
разовательного процесса, переход на позиции компетентност-
ного, личностно- ориентированного и активно- деятельностного 
подходов на основе цифровой трансформации высшей шко-
лы. Представлены статистические данные за последние годы, 
подтверждающие результативность цифровой трансформа-
ции высшего образования и его эффективность. Выводы: 
высшее образование влияет на образовательный, научно- 
технический и социокультурный уровень общественного раз-
вития. Современный этап развития высшей школы характери-
зуется цифровой трансформацией образования, внедрением 
электронно- цифровых средств обучения. Гуманизация высшей 
школы предполагает внедрение гуманистических, личностно- 
деятельностных педагогических технологий, нацеленных 
на раскрытие личностно- профессионального потенциала субъ-
ектов образовательного процесса. Педагогическая инноватика 
в системе высшей школы определяет повышение уровня об-
разования в стране, что обосновано динамикой индикаторов 
отечественного высшего образования.

Ключевые слова: образование, общество, образовательные 
инновации, цифровая трансформация высшего образования, 
гуманизация образования, контекстное обучение, личностно- 
деятельностное обучение.

Введение

Перспективы развития системы высшего образо-
вания имеют общие тенденции развития во всем 
мире, что связанно с общими для всех процессами 
глобализации и информатизации, с интеграцией 
образовательных систем разных стран. С другой 
стороны, специфика развития высшего образования 
характеризуется национальными особенностями 
педагогических систем, национально- культурных 
и ценностных парадигм высшего образования. Об-
щим для системы высшего образования разных 
стран мира является его важная роль в повышении 
образовательного, научного, производственного 
и культурного потенциала для развития общества 
и государства.

Различные страны мира на разных историче-
ских стадиях эволюционного становления систе-
мы высшего образования, в зависимости от соци-
ально- экономических и национально- культурных 
факторов, влияющих на государственную полити-
ку в системе высшей школы, по-разному решали 
проблему повышения качества высшего образо-
вания. В условиях глобализации и информатиза-
ции экономической, культурной и общественной 
жизни решение проблемы повышения качества 
высшего образования связано с пониманием со-
временных инновационных процессов в высшей 
школе. Ведущие направления образовательных 
инноваций в высшей школе в мировых образова-
тельных системах, обусловленные кризисом об-
разования, реализуются на фоне общемировых 
условий:
– повышение уровня массовости образования, 

рост всеобщего высшего образования в эконо-
мически развитых странах;

– цифровая трансформация образования в усло-
виях развития информационного общества;

– рост педагогической инноватики, связанной 
с необходимостью изменения содержания, 
форм и методов педагогической деятельности 
в соответствие с требованиями новых форм 
информационно- цифрового производства и эко-
номики;

– новые профессиональные требования к препо-
давателю высшей школы, способного к иннова-
ционной деятельности, владеющего мультиме-
дийными, цифровыми и интернет- технология-
ми обучения;

– коммерциализация образования, формирова-
ние международного рынка образовательных 
услуг, в том числе развитие образовательной 
миграции;
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АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
– открытость образовательного пространства 

осуществляется «через международные стан-
дарты качества, которые опираются на понятия 
компетентность и компетенция будущих специ-
алистов» [2, с. 8].
В настоявшее время поиск путей повышения 

качества высшего образования ведется всеми раз-
витыми странами, формирующих мировую образо-
вательную систему. Сеголдня в России и во всем 
мире происходят существенные изменения в об-
разовательной политике, что приводит к расши-
рению инновационных процессов в системе выс-
шего профессионального образования. Приори-
тетные направления образовательных инноваций 
в развитии современной высшей школы связаны, 
с одной стороны, с гуманизацией образователь-
ного процесса, переходом на позиции личностно- 
ориентированной и активно- деятельностной педа-
гогики, с другой стороны –  с технологизацией обра-
зования, связанного с цифровой трансформацией 
высшей школы. Целью педагогической инновати-
ки в высшей школе является повышение качества 
образования и уровня образованности выпускни-
ков ВУЗов, что связано с изменение общественно-
го запроса к высшей школе. В эпоху информаци-
онного общества меняются и требования к совре-
менному выпускнику ВУЗа, который должен об-
ладать не только личностно- профессиональными 
компетенциями, связанными с будущей профес-
сиональной деятельностью, но и иметь высокие 
информационно- коммуникативные компетенции, 
позволяющие эффективно действовать в услови-
ях развития цифрового производства и цифровой 
экономики. В связи с этим актуальным является 
анализ деятельности современных ВУЗов как ин-
новационной и образовательной системы для по-
вышения общего уровня образования страны.

Результаты

Переход общества к цифровизации системы госу-
дарственного управления, экономики, производства 
и социокультурной сферы общественных отношений 
направлен на повышение уровня благосостояния 
и качества жизни граждан страны. В качестве ос-
новных социально- экономических факторов отме-
тим «переход от индустриального к постиндустри-
альному укладу –  трансформация деятельностей 
и систем производства; новые концепты человека 
и новые социально- антропологические проекты; 
цифро- коммуникативная революция –  технологии 
производства, хранения передачи знания; образо-
вание для всех и на всю жизнь» [7, с. 56].

Данные социально- экономические факторы за-
пустили инновационные процессы в системе выс-
шего образования. Поиски решения проблем по-
вышения качества и доступности высшего обра-
зования связаны с анализом имеющихся резуль-
татов, а также результативности инновационных 
процессов в высшем образовании. Педагогиче-
ская инноватика представляет собой науку «изу-
чающую природу, закономерности возникновения 

и развития педагогических инноваций, их связи 
с традициями прошлого и будущего в отношении 
субъектов образования» [1, с. 10]. Педагогиче-
ские инновации отражают «нововведения –  целе-
направленные изменения, вносящие в образова-
ние новые элементы, и вызывающие его переход 
из одного состояния в другое» [1, с. 10]. В процес-
се внедрения педагогических инноваций в образо-
вательный процесс ВУЗов происходят «изменения 
в содержании и технологии обучения и воспитания, 
имеющие целью повышение их эффективности» 
[6, с. 54]. Реализация педагогических инноваций 
в высшей школе на современном уровне является 
одним их важнейших условий повышения уровня 
образованности населения страны в соответствие 
с современными социально- экономическими и со-
циокультурными вызовами.

В настоящее время ведущим трендом совре-
менного высшего образования является его циф-
ровая трансформация, чем обусловлены интен-
сивные инновационные процессы, происходящие 
в высшей школе, связанные с внедрением инно-
вационных информационно- цифровых техноло-
гий. Цифровизацию образования обеспечивают, 
прежде всего, развитие цифровой образователь-
ной среды, включающая оснащенность учрежде-
ний высшей школы цифровым оборудованием, 
общедоступность апробированных цифровых об-
разовательных технологий, а также проведение 
подготовки преподавательского состава ВУЗов 
к работе с информационно- цифровыми техноло-
гиями [5]. Результаты инновационных процессов 
в отечественной высшей школе по проблеме соз-
дания цифровой образовательной среды показа-
ли, что пик реализации данных инноваций прихо-
дится на 2013–2014 и на 2021 год. Сегодня «госу-
дарственные и муниципальные организации выс-
шего образования оснащены персональными ком-
пьютерами на более высоком уровне, в сравнении 
с частными организациями высшего образования, 
в которых наилучшее оснащение персональными 
компьютерами фиксировалось только в 2013 го-
ду» [5, с. 212]. Проблемы оптимизации данных про-
цессов в структуре отечественной высшей школы 
остаются актуальными до настоящего времени, 
поскольку существует потребность в постоянном 
обновлении цифрового оборудования на более 
технологичном уровне.

Результативность цифровой трансформации 
в системе отечественного высшего образования 
находит свое подтверждение в статистических 
данных, демонстрирующих результаты образова-
тельной деятельности в структуре высшей шко-
лы. К настоящему времени на период 2022 года 
для реализации профессиональной деятельно-
сти в ИКТ-интенсивных отраслях прошли обуче-
ние каждый десятый слушатель программ СПО, 
а также каждый четвертый выпускник ВУЗов. 
За 2022 год получили профессиональную подго-
товку в сфере ИКТ-технологий на уровне бакалав-
риата, специалистов и магистров 209,9 тыс. сту-
дентов, что на 10% выше, чем за период 2021 го-
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ла. С учетом роста приема количества студентов 
на обучение по программам обучения в ИКТ-об-
ластях с 306,6 до 330,3 тыс. человек положитель-
ная динамика подготовки специалистов в сфере 
ИКТ-технологий в отечественной высшей шко-
ле продолжается [4]. Данные результаты связаны 
с реализацией мероприятий по цифровой транс-
формации высшей школы, к которому привела 
цифровая трансформация современных обще-
ственных отношений и средств производства.

Внедрение современных образовательных ин-
новаций в ВУЗах с целью повышения уровня об-
разования страны предполагает решение ряда 
теоретико- методологических проблем, в частно-
сти проблемы «соотношение традиций и иннова-
ций, содержание и этапы инновационного цикла, 
отношение к инновациям разных субъектов об-
разования, управление инновациями, подготов-
ка кадров, основания для критериев оценки но-
вого в образовании» [7, с. 56]. В новых условиях 
от ВУЗов требуется внедрение инновационных 
педагогических технологий, направленных, как 
на изменение содержание, форм и методов педа-
гогического труда, так и на изменение характера 
учебно- профессионального взаимодействия субъ-
ектов образовательного процесса, что обеспечи-
вает результативность учебного процесса и рост 
качества образования, овладение выпускниками 
ВУЗов компетенциями, отвечающих требованиям 
работодателей. Внедрение образовательных ин-
новаций в высшей школе нацелено на то, чтобы 
по-новому выстроить приоритеты целей образо-
вательного процесса, усилить профессиональную 
направленность образовательного процесса.

Качественное образование связано не только 
с процессами информатизации и цифровизации, 
но и с гуманизацией образовательного процесса 
в высшей школе. Перед высшими профессиональ-
ными учебными заведениями сегодня стоит зада-
ча подготовки профессиональных, инициативных 
выпускников, способных к саморазвитию, к про-
явлению мобильности и гибкости, к реализации 
творческих способностей в профессиональной де-
ятельности и в жизнедеятельности в целом. В на-
стоящее время проектируемый результат высше-
го образования формируется в терминах компе-
тенций, составляющих основу профессиональной 
компетентности специалиста.

Ценностно- целевыми ориентирами образова-
тельной парадигмы высшей школы сегодня яв-
ляется профессионально- личностное развитие 
студентов как субъектов профессиональной де-
ятельности и жизнедеятельности в целом. Это 
предполагает формирование не только высоко-
го уровня профессиональных компетенций, обе-
спечивающих готовность к профессиональному 
труду, но и личностных целей и смыслов профес-
сионального труда в контексте целей и смыслов 
жизнедеятельности, что обуславливает необходи-
мость учета индивидуально- психологических осо-
бенностей и личностных смыслов студентов. Гу-
манистическая парадигма отечественного высше-

го образования реализуется на основе системно- 
деятельностного и личностно- ориентированного 
подходов в процессе реализации в образователь-
ном процессе ВУЗов учебной, квазипрофессио-
нальной и учебно- профессиональной деятельно-
сти [2].

Стратегию компетентностного подхода в выс-
шей школе составляет профессионально- 
личностная подготовка студента, его личностное 
развитие и саморазвитие как субъекта професси-
ональной деятельности. Современное высшее об-
разование в гуманистической парадигме облада-
ет следующими признаками нового образователь-
ного процесса: рефлективность, субъективность, 
интерактивность и диалогичность, проективность 
и соавторство, единство личностно- смыслового 
и когнитивного развития. Гуманистическая на-
правленность образования выражается в един-
стве этих компонентов, поскольку «когнитивное 
развитие вне личностного смысла теряет свое 
значение» [8, с. 96]. Данные признаки образова-
тельного процесса в высшей школе проявляют 
себя при реализации педагогических технологий 
контекстно- знакового обучения А. А. Вербицкого, 
технологий проблемно- модульного обучения, тех-
нологий дистанционного и смешанного обучения, 
технологий проектного обучения, которые нашли 
широкое применение в системе высшего образо-
вания [8].

Повышению ровня высшего образования 
и его качества, а тем самым и уровня образова-
ния в стране, способствуют следующие условия 
компетентностно- ориентированной модели обуче-
ния в высшей школе:
– наличие вариативных учебных программ по вы-

бору;
– активное внедрение в образовательный про-

цесс ВУЗов деятельностных форм обучения;
– системное оценивание учебных и личных твор-

ческих результатов студентов на основе приме-
нения электронно- цифровых средств монито-
ринга качества образования [2; 8].
В гуманистической парадигме профессиональ-

ного образования в высшей школе профессио-
нальная направленность обучения студентов до-
стигается реализуемыми сегодня технологиями 
контекстного обучения. Педагогическая практи-
ка высшей школы России внедрила и обобщила 
инновационный педагогический опыт контекст-
ного обучения студентов разных специальностей 
на разных (бакалавр, магистр) ступенях обучения. 
Контекстное обучение как педагогическая техно-
логия включает базовые виды деятельности, к ко-
торым относятся:
– учебная деятельность студентов в форме лек-

ционного занятия;
– квазипрофессиональная деятельность, в кото-

рой моделируются условия и взаимоотношения 
будущей профессиональной деятельности, на-
пример, деловые и имитационные игры;

– учебно- исследовательская деятельность в хо-
де которой студентами выполняются исследо-
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вательские и практико- ориентированные про-
екты.
На основе реализации педагогических мето-

дов и приемов контекстного подхода, главными 
из которых являются активно действенные техно-
логии обучения, достигаются важнейшие и взаи-
мосвязанные задачи профессионального разви-
тия студентов, к которым, прежде всего, относит-
ся активизация их мотивационных и личностных 
ресурсов. Посредством активно- действенных, ин-
терактивных педагогических технологий воспро-
изводится не только алгоритм будущей профес-
сиональной деятельности, но и система будущих 
профессиональных отношений. В контекстном 
подходе Учебно- профессиональная деятельность 
студента разворачиваются в контексте целей 
и ценностей жизненной ситуации, включающей 
многообразие системы отношений и деятельно-
стей. Интеграция этих отношений и деятельностей 
создает контекст, в котором и осуществляется по-
иск личностных значений и смыслов, что является 
ценностно- смысловой основой профессионально- 
личностного развития студентов в процессе обу-
чения. В процессе контекстного обучения студен-
тами имитируются различные профессионально- 
значимые ситуации, в том числе ситуации, кото-
рое связаны с противоречиями и конфликтами 
профессионального труда, что позволяет приоб-
рести необходимые компетенции профессиональ-
ной деятельности в сложных ситуациях профес-
сионального взаимодействия. Контекстный под-
ход в обучении студентов позволяет организовать 
образовательный процесс в контексте целей, мо-
тивов и смыслов профессиональной деятельно-
сти и одновременно в контексте целей и смыслов 
жизненной ситуации, что обеспечивает формиро-
вание личностных и профессиональных компетен-
ций студентов как субъектов будущей профессио-
нальной деятельности [2].

Вопросы места и значения современных ВУ-
Зов в повышении общего уровня образования 
страны решается в контексте понимания «знания» 
как научной категории и его функции в «эконо-
мике знаний». В условиях информационного об-
щества, с которым связано становление иннова-
ционной постиндустриальной экономики, знания 
отражаются как: «прямой результат деятельности; 
продукт прямого конечного потребления; фактор 
производства, использующийся при производстве 
экономических благ; предмет и средство распре-
деления и/или сделок на рынке; средство нако-
пления интеллектуальной информации; средство 
управленческой деятельности; способ объедине-
ния общества и воспроизводства общественных 
институтов» [3, с. 656]. Под экономикой знаний 
понимают «экономику, которая создает, распро-
страняет и использует знания для ускорения соб-
ственного роста и повышения конкурентоспособ-
ности» [3, с. 656]. В этой связи внимания заслу-
живают вопросы тенденций развития отечествен-
ной высшей школы, которые отражают экономи-
ческие показатели эффективности системы выс-

шего образования. Так, расходы на образование 
в России в 2022 г. составили 6,3 трлн руб. Доля 
расходов на образование в ВВП составила 4,1%, 
что по сравнению с 2021 г. увеличилось на 0,1%. 
Положительная динамика обнаружена по коэф-
фициенту приема студентов по программам бака-
лавриата, специалитета и магистратуры с 75,8% 
в 2021 г. до 78,8% в 2022 г. Следует отметить, что 
наблюдавшийся с 2016 г. понижательный тренд 
выпускников бакалавров, специалистов, маги-
стров в 2022 г. сменился растущим, при котором 
численность выпускников за год увеличилась 
на 0,4%, в основном за счет роста выпуска в обла-
сти математических и естественных наук, здраво-
охранения и медицинских наук [4]. Таким образом, 
современные тенденции развития системы оте-
чественного высшего образования демонстриру-
ют повышение уровня образования в стране. Ре-
зультативность отечественного высшего профес-
сионального образования во многом определяет-
ся интенсивными инновационными процессами 
в высшей школе, отвечающим современным вы-
зовам общественного развития.

Заключение

Теоретический анализ по проблеме исследова-
ния показал, что изменение роли высшего обра-
зования в информационном обществе привело 
к реализации инновационных процессов на совре-
менном этапе развития высшей школы. Высшее 
образование играет важную роль в общественном 
развитии, влияя на его образовательный, научно- 
технический и социокультурный уровень. Сегодня 
обществу и работодателям необходимы специали-
сты, способные эффективно использовать в своей 
деятельности информационные технологии и поль-
зоваться цифровыми инструментами. Поэтому со-
временный этап развития высшей школы характе-
ризуется цифровой трансформацией образования, 
внедрением электронно- цифровых средств обуче-
ния, что предполагает развитие информационно- 
коммуникативной компетентности субъектов об-
учения. Гуманизация высшей школы предпола-
гает реализацию гуманистических, личностно- 
деятельностных педагогических технологий, наце-
ленных на раскрытие личностно- профессионального 
потенциала субъектов образовательного процесса, 
проявления их творческих способностей и саморе-
ализации в учебно- профессиональной деятельно-
сти. Инновационные процессы в системе высшего 
образования являются условием повышения уровня 
образования в стране, что подтверждается стати-
стическими данными о тенденциях развития оте-
чественного высшего образования.

Литература

1. Богачев А.Н., Ворожейкина А. В. Инновацион-
ные процессы в образовании: учебное посо-
бие. –  Челябинск: Южно- Уральский научный 
центр РАО, 2022. –  121 с.



№
 5

  2
02

4 
 [С

ПО
]

560

2. Вербицкий А.А., Ильязова М. Д. Инварианты 
профессионализма: проблемы формирования: 
монография. –  М.: Логос, 2011. –  288 с.

3. Гаврилова И. В. Понятие и характеристика 
экономики знаний, необходимые условия ее 
формирования / И. В. Гаврилова, К. В. Захаро-
ва, Т. А. Малащенкова. // Молодой ученый. –  
2016. –  № 10 (114). –  С. 655–659.

4. Индикаторы образования: 2024: статисти-
ческий сборник / Н. В. Бондаренко, Т. А. Вар-
ламова, Л. М. Гохберг и др.; Национально- 
исследовательский университет «Высшая 
школа экономики». –  М.: НИУ ВШЭ, 2024. –  
416 с.

5. Жукова М. В. Анализ развития цифровой об-
разовательной среды Российской Федера-
ции: оснащение вузов цифровым оборудова-
нием: сборник трудов конференции. // Циф-
ровизация в системе образования: передовой 
опыт и практика внедрения: V Всероссийская 
научно- практическая конференция с меж-
дународным участием (Краснодар, 22 март 
2024 г.). –  Чебоксары: ИД «Среда», 2024. –  
С. 209–213.

6. Ковалева И. В. Инновации в системе образо-
вания: проблемы и тенденции: сборник трудов 
конференции / И. В. Ковалева, Е. Н. Виноходо-
ва, Н. П. Анохина // Перспективы развития со-
временной науки и образования: материалы 
Всероссийской научно- практической конфе-
ренции с международным участием (Чебокса-
ры, 1 окт. 2021 г.). –  Чебоксары: Центр научно-
го сотрудничества «Интерактив плюс», 2021. –  
С. 53–55

7. Состояние, проблемы и перспективы развития 
современного образования: монография; под 
общей ред. М. В. Посновой. –  Петрозаводск: 
МЦНП «Новая наука», 2019. –  176 с.

8. Федотова Г.А., Игнатьева Е. Ю. Профес сио-
нально- ориентированные технологии обуче-
ния в высшей школе: Учеб. пособие / Авт.-сост. 
Г. А. Федотова Е. Ю. Игнатьева; НовГУ име-
ни Ярослава Мудрого. –  Великий Новгород, 
2010. –  104 с.

MODERN UNIVERSITIES AND THEIR ROLE IN RAISING 
THE GENERAL LEVEL EDUCATION OF THE COUNTRY
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Russian State Vocational Pedagogical University, Russian Federation Army 
General E. N. Zinichev, Pacific National University, Russian State Social 
University, Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University

The article is devoted to questions about the role of modern uni-
versities in increasing the overall level of education in the country. 
The purpose of the article is to analyze the activities of modern uni-
versities as an innovative and educational system to improve the 

overall level of education in the country. Methods: theoretical anal-
ysis of scientific literature. Findings: it is shown that increasing the 
level of education in the country is associated with the implemen-
tation of innovative processes in the higher education system. The 
priority directions of educational innovations in the development of 
modern higher education are highlighted. These include the hu-
manization of the educational process, the transition to the posi-
tion of competency- based, personality- oriented and active- activity 
approaches based on the digital transformation of higher educa-
tion. Statistical data for recent years is presented, confirming the 
effectiveness of the digital transformation of higher education and 
its effectiveness. Conclusions: higher education influences the ed-
ucational, scientific, technical and sociocultural level of social de-
velopment. The current stage of development of higher education 
is characterized by the digital transformation of education and the 
introduction of electronic digital learning tools. The humanization of 
higher education involves the introduction of humanistic, personal 
and activity- based pedagogical technologies aimed at revealing the 
personal and professional potential of subjects of the educational 
process. Pedagogical innovation in the higher school system deter-
mines the increase in the level of education in the country, which is 
justified by the dynamics of indicators of domestic higher education.

Keywords: education, society, educational innovation, digital trans-
formation of higher education, humanization of education, contextu-
al learning, personal- activity learning.
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Современные стратегии формирования языковых компетенций в процессе 
обучения иностранному языку в экономическом вузе

Мешков Владимир Родионович,
кандидат философских наук, доцент, Российский 
экономический университет им. Г. В. Плеханова

Мидова Венера Олеговна,
кандидат психологических наук, доцент, Российский 
экономический университет имени Г. В. Плеханова

В статье рассматриваются вопросы, связанные с формирова-
нием и развитием инновационных подходов, соответствующих 
современным экономическим требованиям рынка, в процессе 
преподавания профильных управленческих дисциплин на ан-
глийском языке в неязыковом вузе.
Таким образом, авторы уверены, что самостоятельная работа 
студента с акцентом на самостоятельное погружение в учеб-
ный процесс на основе сочетания теории и практики, сочета-
ния теоретического подхода, креативности и нестандартности 
в обучении иностранному языку соответствует вызовам совре-
менности, поскольку такое обучение способствует самореф-
лексивности учащегося, существенно повышает его статус 
полноценного участника учебного процесса и мотивацию к об-
учению, развитию и совершенствованию языкового потенциа-
ла учащегося, формирует его способности и навыки ориента-
ции в современной мультикультурной среде.

Ключевые слова: Новейшие стратегии, самостоятельная 
и творческая работа студентов, языковые компетенции, ко-
мандная работа, системы управления в современных условиях.

Currently, the process of teaching a foreign lan-
guage in an economic university urgently requires per-
manent synchronization of teaching methodology in 
view of the constant turbulence of the world econo-
my. Accordingly, an adequate response to the forma-
tion, development and improvement of linguistic com-
petences in foreign language teaching significantly 
increases the demand for university graduates in the 
modern labor market. Moreover, practice shows that 
a significant expansion of the range of specialized dis-
ciplines taught in a foreign language significantly en-
rich cognitive and linguistic resources of the student’s 
ability to communicate in an intercultural and multilin-
gual environment within their future professional activ-
ities. The methodology of teaching a foreign language 
should not only focus on the set of competencies 
formed within the working program of the discipline, 
but also encourage the faculty to search for new forms 
and methods of teaching, since the authors are the 
teachers of this discipline in English at Plekhanov Rus-
sian University of Economics, the structure and con-
tent of the classes, taking into account the above men-
tioned, should be as close as possible to the realities 
of the modern requirements of the subject economy. 
And we have to understand that there is no doubt that 
the global face of managers has changed, is chang-
ing, and will continue to change.

The dynamic nature of today’s organizations 
means both rewards and challenges for the people 
who will manage those organizations. Management is 
a dynamic subject, and a course on it should reflect 
these changes to help prepare to manage in the cur-
rent environment.

Therefore, taking into account the work program of 
the management discipline, we try to form students’ 
linguistic competencies based on the trends of mod-
ern management. The course of the discipline “Man-
agement” in English is devoted, respectively, to man-
agement and managers. The program provides for the 
solution of the following tasks:
– mastering the conceptual apparatus of the disci-

pline “Мanagement”,
– mastering the principles, methods, functions and 

tools in the management system,
– the study of the properties of the components of the 

management system from the perspective of its in-
tegrity,

– gaining skills in making and implementing manage-
ment decisions in the mоdern economy,

– acquiring the skills of organizing management sys-
tems,

– mastering the skills of organizing management 
systems,



№
 5

  2
02

4 
 [С

ПО
]

562

– development of students’ skills of independent 
work with literature sources in the field of technol-
ogies of effective management, their active use in 
designing and implementing the organization man-
agement system,

– development of critical economic thinking skills, 
creative solutions to managerial problems and ex-
panding analytical outlook in the process of identi-
fying future success factors of the organization in 
assessing the possibility of their implementation in 
practice.[2]
During the course we implement a certain worked-

out set of technologies aimed at ensuring that the stu-
dent, with an emphasis on an independent approach, 
masters the forms and methods of searching for the 
necessary information to make a managerial decision, 
learns to form a conceptual approach when forming 
the architecture of the organization management and 
the mechanism of its functioning based on subject- 
object relations in management, understands and is 
able to implement in practice the value chain creation 
process. A significant role is given to social interaction 
and the student’s ability to communicate in team ac-
tivities.

The student learns the basic methods, techniques 
and technology of management, gets certain skills 
to use them in organization management practice in 
conditions of complex and dynamic environment. Af-
ter studying the course, the student will know and un-
derstand the purpose and possibilities of using means 
and ways of management of the business organiza-
tion, find in practice methods of improvement of its ac-
tivity.

Specialists note that at present the systemic cri-
sis of the modern management paradigm poses the 
pressing issues of the need to find new methods and 
technologies for working out unified methodological 
approaches to the understanding of managerial activ-
ities, the formation of innovative mechanisms of man-
agement.

Consequently, the issues of innovative approach-
es, the search for new educational technologies be-
come an important component of teaching a foreign 
language, in particular, in a non-linguistic university.

From the author’s point of view one of the innova-
tive technologies in the educational process of “Man-
agement” discipline is an emphasis on the students’ 
independent conduction of classes by themselves, 
as the discipline should form knowledge, abilities and 
skills within the educational process.

That is why we practice a form of conducting 
classes in English with an emphasis on independ-
ent and creative work of students: the class is led by 
a moderator- student, together with the teacher the 
student develops a lesson plan and leads it, he forms 
a team of speakers based on the list of discussion 
questions with the mandatory presentation of Power 
Point format slides, moderates the discussion on the 
discussed issues and sometimes turns it into a subject 
game, thereby promoting the development of creative 
and critical thinking as well as own and group commu-
nication skills. This way of conducting classes liber-

ates students, increases their motivation, contributes 
to the development of activity and the formation of stu-
dents’ conceptual apparatus.

According to our view point one can say that one 
of the efficient forms of teaching a foreign language is 
the work of a student aimed at creating a presentation 
of a certain organization, taking into account overall 
socio- economic information, but focusing on the work 
of its management system. The student presents his 
work, tries to give exhaustive information on this or-
ganization, explains the specifics of the functioning of 
the management system and, accordingly, answers 
questions, and also tries to model the trajectory of this 
organization’s development for the short term based 
on the socioeconomic and managerial analysis they 
themselves carried out.

This work allows the student to make maximum 
use of the knowledge from different disciplines studied 
at the university, activates the student’s ability to an-
alytical search, critical approach and analysis of infor-
mation, apply systematic approach to solve the tasks.

We also emphasize project- based activities in the 
learning process, as we believe that a student’s work 
in this area greatly expands his or her outlook on abili-
ty to form and implement research activities, which are 
aimed not only at the creation of a specific business 
project, but also at the formation of the organization of 
the technology of the process of implementation of the 
entire business project procedure.

This method from our point of view significantly ex-
tends the range of effective formation of a creative per-
sonality of the student, who is able to analyze infor-
mation flows, can create and implement non-standard 
approaches in the development and adoption of man-
agement decisions.

For the formation of practice- oriented educational 
process we periodically resort to such a widespread 
form of training as case study technology.

However, here, too, we emphasize the develop-
ment of our students’ creativity. Students are offered 
to develop their own management cases based on re-
al-life situations from international and Russian prac-
tice. In this case we view the process as a complex 
cognitive one with an emphasis on integrating the mul-
tiplicative effect of the cognitive method.

There are several types of cases that students 
solve in groups. The case with an open situation is 
a task that presents some dilemmas for which there 
is no single answer, or the “right” solution. These are 
complex problems, often related to human situations 
(not technical or technological) or linked to creative 
choices. The structure is that of a linear narrative with 
moments of suspension. After each suspension, given 
that different solutions are possible, the subsequent 
sequences are actually unrelated to the outcome of the 
previous phases (they deal with different themes). The 
case with the solution or closed method is a task that 
presents problems for which there is a correct solu-
tion, or at least a precise method of approach. These 
are the problems with a familiar structure and mostly 
complete information. The structure is that of a line-
ar narrative, in which each sequence can be directly 
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linked to the previous ones and to the results of the 
decisions taken. It is always possible to connect these 
problems with a defined solution moment of an open 
discussion, for example in relation to the interpretation 
of the results or the choices and responsibilities that 
can follow. The case with testimonials is a more origi-
nal structure, which focuses on a problem or dilemma 
in a narrative way, and therefore presents a rich docu-
mentation that brings together multiple voices or opin-
ions, creating a broad argumentative spectrum that of-
fers many nuances to those who must make the deci-
sion. In this case the narrative structure is minimal, but 
the characters are many.

To analyze the effectiveness of applying the case 
methodology in the process of learning the “Manage-
ment” discipline, a study was conducted. Two classes 
were held for students: the first one –  in the traditional 
form of lecture, the second one –  with the help of the 
case method.

A group of 28 students was given a case, the solu-
tion of which included the following steps:

1. Immersion in joint activities. Students should 
study the topic and material of the case assignment.

2. Organizational stage. The group was divided 
into 7 teams of 4 people each. In each team, for 40 
minutes, there is a discussion, expression of opinions, 
coming to a single answer for the presentation of their 
speech. Each team chooses a leader who manages 
the process, makes the final decision, presents it, and 
answers questions.

3. Stage of analysis. This is the final part, where 
results of the work are summed up, feedback is given 
to students on their presented solution, emphasis is 
placed on strengths, as well as shortcomings that can 
be improved in the future. After each of the classes, 
students were given a test of 15 questions on the topic 
under study (30 in total). The test results are shown in 
the diagram (Fig.1).
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Fig. 1. Percentage of correct answers (1–15 questions –  
traditional lecture, 16–30 –  case method)

After analyzing the results, we found that the in-
dicators increased. The minimum level of knowledge 
after the traditional lecture is 32.7%, while after the 
lesson with interactive method –  64.2%. The average 
percentage in the first case is 58%, in the second –  
82%. Therefore, there is a trend of improving indica-
tors through the use of the second method. A sur-
vey was also conducted, during which 22 students 

answered that they preferred lessons using the case 
method and that they would like to attend such class-
es more often. In addition, 85% of students also noted 
an improvement in language skills, as new terms were 
immediately and actively used in practice.

Thus, the authors are sure that the student’s inde-
pendent work with an emphasis on independent im-
mersion in the educational process based on a com-
bination of theory and practice in a combination of 
theoretical approach creativity and non-standard in 
the teaching in a foreign language corresponds to the 
challenges of our time, as such teaching contributes to 
the student’s self-reflexivity, significantly increases his 
or her status of a full participant in the learning process 
and motivation to learn, to develop and to improve the 
student’s linguistic potential, forms the student’s abil-
ities and skills to navigate in a modern multicultural 
environment.
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Принципы китайской музыкальной педагогики –  основа фортепианного 
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Cун Цзымэн,
аспирантка Института музыки, театра и хореографии РГПУ 
им. А. И. Герцена
E-mail:1437515398@qq.com

Слонимская Раиса Николаевна,
доктор педагогических наук, профессор Института музыки, 
театра и хореографии РГПУ им. А. И. Герцена
E-mail: raisa1970@mail.ru

Китайская концепция фортепианного обучения содержит глу-
бокие философские смыслы. Ее обучение игре на фортепиано 
опирается на взаимодополняющих принципы два стиля: «Вэн» 
и «Ву». В настоящей научной статье рассматривается, как ки-
тайская музыкальная педагогика сочетает в себе традицион-
ную китайскую философию и культуру и применяет «Цигун» 
к музыкальному образованию. В то же время, следует отме-
тить, что постепенно оно объединяется. Европейская система 
музыкального образования сформировала новые принципы 
преподавания, и, исходя из текущей ситуации и особенностей 
китайского музыкального образования, ей было позволено 
сталкиваться в активной практике и исследованиях.
В заключении исследования автор научной работы выдвинул 
наиболее ключевые выводы в отношении роли и статуса музы-
кального просвещения в китайской педагогике, особенностях 
его практической реализации, и т.д.
Автор данного исследования использовал при подготовке на-
учной статьи научные труды ученых- педагогов, а также специа-
листов в области иностранной педагогики –  например, ученых- 
китаеведов. Среди используемых методов исследования 
можно назвать такие методы теоретического уровня научного 
познания, как сравнительный, аналитический, методы дедук-
ции и индукции, синтеза, а также некоторые иные.

Ключевые слова: фортепианное образование, принципы пре-
подавания, методы обучения игре на фортепиано, стили пре-
подавания.

В современной китайской музыкальной пе-
дагогике огромную роль играет фортепианное 
обучение, которое стимулировало и развитие 
остальных направлений музыкального испол-
нительства. Во многом основополагающим для 
развития китайской музыкальной педагогики 
стала система фортепианного образования, ко-
торая интенсивно осмысляется последние годы 
в научно- исследовательских работах. Системный 
подход позволил обобщить достижения китайской 
фортепианной педагогики, и в этом смысле ин-
тересна диссертация И. Дин [20], представившей 
фортепианное образование с точки зрения эво-
люции общего, профессионального, концертно- 
исполнительского в разных направлениях, что ох-
ватывает даже индустриализацию фортепианного 
искусства как перспективную модель развития об-
щенационального масштаба и всего музыкально-
го образования в целом.

В этом контексте представляется важным вы-
строить и систему учебно- методического обеспе-
чения в китайской музыкальной педагогике. Лю-
бопытна адаптация учебно- методического обеспе-
чения как системы музыкально- педагогического 
процесса, и в этой связи представляется важным 
предложить и ассимилировать достижения мето-
дики начального фортепианного обучения на раз-
личных уровнях образования (высшем, среднем, 
младшем, общем профессиональном и любитель-
ском) как комплексную универсальную образова-
тельную систему [11].

Итак, согласно существующей фортепианной 
системе образования, в Китае есть несколько на-
правлений вузовского обучения. Это соответству-
ющие типы высшего фортепианного образования: 
специальное (консерватории), академии искусств, 
многопрофильные университеты и музыкально- 
педагогические вузы. Система детского фортепи-
анного образования несколько отличается от об-
щеевропейской системы, где, кроме музыкальных 
школ, есть еще и другие учено- образовательные 
заведения, а также частная практика обучения 
игре на фортепиано. Отдельным направлением 
представлена и любительская система фортепи-
анного обучения, где достаточно четко просматри-
вается возрастная система обучения, на которую 
оказывает большое влияние система тестирова-
ния как современная форма фортепианного обра-
зования и ориентация на национальный фортепи-
анный репертуар [3; 10].

Для современного фортепианного образо-
вания в Китае характерно единство националь-
ных традиций и активных поисков новых методов 
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обучения. В условиях динамичного социально- 
экономического развития страны и глубоких об-
щественных трансформаций изменяются подходы 
к художественному и музыкальному образованию 
учащихся. Многочисленные музыкальные конкур-
сы и презентации творчества детей и подростков, 
показы музыкальных шоу на ТВ создают запросы 
молодого поколения на музыкальное обучение. 
Вследствие этого возрастает значение школьных 
и внеурочных занятий по музыкальному искусству, 
что требует формирования новых учебных пла-
нов музыкального образования, включающих раз-
работку основных направлений, определяющих 
методологические аспекты и координационно- 
педагогические параметры [8]. Следует отме-
тить, что исторически музыка играет важную роль 
в китайских традициях воспитания и образова-
ния, поскольку считается, что звук предназначен 
«обеспечить функционирование психофизиоло-
гических процессов внутри отдельно взятого ин-
дивидуума, контролировать общественные связи 
и формировать гармоничным пространство между 
землей и небом». Следовательно, обучение вока-
лу и игре на музыкальных инструментах является 
одной из составляющих общего и профессиональ-
ного музыкального воспитания учеников, развития 
их индивидуальных качеств.

В китайской фортепианной педагогике мож-
но выделить два «стиля» или две исполнитель-
ские манеры, обучение которым является одной 
из задач китайского педагога- музыканта. Первый 
стиль –  «Вэн» («Покой»), который характеризует-
ся в фортепианно- педагогической литературе как 
«высокая степень концентрации мысли», осозна-
ние «чувства и условий». Такая исполнительская 
манера наиболее часто используется при интер-
претации лирических произведений, при переда-
че глубоких эпических или трагических настро-
ений в музыке, при воссоздании на инструменте 
филигранных оттенков, связанных с тончайшими 
градациями звучания. Исполнение в стиле «Вэн» 
требует от пианиста специфических умений. По-
этому в учебной деятельности пианиста преобла-
дает работа над звуком, приоритетное внимание 
уделяется вопросам звукоизвлечения и деталь-
ной пальцевой работе. При этом абсолютно неу-
местными считаются излишняя эмоциональность, 
преувеличенность переживания или даже манер-
ность поведения за инструментом. Говоря о стиле 
«Вэн», отметим не только специфические черты 
пианизма, связанные с эмоциональными пережи-
ваниями конкретного исполнителя, но и более ши-
рокие градации интерпретации стиля композито-
ра, «созвучного» стилю «Вэн» в конкретных музы-
кальных произведениях, требующих от исполните-
ля глубокого внутреннего наполнения, пережива-
ния, но не открытых эмоциональных изъявлений. 
В соответствии с этими установками выстаивает-
ся и обучение в исполнительском стиле «Вэн» [4].

Последователи Конфуция считали, что «откры-
тое поведение» представляет опасность для об-
щества и может оказывать отрицательное воздей-

ствие на здоровье людей. Человеческие эмоции 
не должны слишком явно проявлять себя через 
внешние физические признаки, поэтому испол-
нение, в котором пианист демонстрирует много 
внешних эмоций, китайские слушатели называют 
«открытым».

Иной полюс китайского фортепианно- исполни-
тельского искусства находится в другом измере-
нии исполнительской манеры –  стиль «Ву» («воин-
ственный»). В нем проявляются преувеличенные 
чувства и эмоции, что, по мнению многих китай-
ских педагогов- пианистов, может разрушить прин-
цип «золотой середины». Однако в первое десяти-
летие XXI столетия данный стиль получил широ-
кое распространение. Так, в этой исполнительской 
манере работает всемирно признанный китайский 
пианист Ланг- Ланг. Обращение к музыкальным 
произведениям из сокровищницы мировой музы-
кальной культуры потребовало от китайских пиа-
нистов большего разнообразия умений и навыков, 
а следовательно, и более глубокого эмоциональ-
ного изъявления. Именно эмоциональная насы-
щенность и масштабность музыкального материа-
ла привели к расширению исполнительских задач, 
к усложнению трактовок, к новым музыкально- 
исполнительским принципам, связанным со сти-
лем «Ву» [6].

В статье предлагается интегративная методи-
ка, в состав которой входит трактовка положений 
национальной оздоровительной системы «Цигун».

Родиной «Цигун» является Китай. Очень важ-
ной частью является регуляция дыхания, т.к. че-
ловек реализует технику, выдыхая мутный воздух 
в грудную клетку изо рта, а затем медленно вды-
хая свежий воздух через нос. Практика «Цигун» 
может помочь вам освоить использование дыха-
ния, а ее применение в процессе изучения музы-
ки –  содействовать в регуляции дыхания. Соглас-
но этой методике, педагогам- пианистам и начина-
ющим музыкантам рекомендуется использовать 
упражнения на расслабление и дыхание, которые 
играют важную роль в организации и проведении 
музыкально- исполнительского процесса. Интегра-
ция двух национальных компонентов в одной мето-
дической модели возможна на основе трех следу-
ющих факторов единства: сконцентрированность 
на цели обучения, которую преследуют педагоги 
России и Китая, а именно –  воспитание нравствен-
ного и духовного человека; создание методоло-
гической базы, опирающейся на национальные 
принципы и методы обучения; реализацию педа-
гогических установок, принятых в одной культуре, 
адаптируя при этом методы других культур.

Отметим, что положения системы «Цигун» со-
гласуются с принятыми в российской фортепи-
анной педагогике требованиями свободы пиани-
стического аппарата. Исполнение в стилях «Вэн» 
и «Ву» соответствует принципам разработанного 
в России «стилистического» педагогического под-
хода на занятиях в музыкально- исполнительском 
классе. В результате интеграции происходит вза-
имное обогащение каждой из национальных 
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музыкально- педагогических систем. Практика 
реализации интегративной методики в Китае –  это 
одна из эффективных форм проведения в жизнь 
задач глобального музыкального образования, 
поскольку в этом случае возникает познание ху-
дожественных ценностей другого народа, а так-
же осознается взаимосвязь разных национальных 
культур. Также, кроме фортепианной педагогики, 
в предлагаемой методике отражается и культуро-
логический концепт «диалога культур», который 
объединяет педагогические устремления, выра-
ботанные в двух различных музыкальных культу-
рах –  России и Китая [12].

Общая программа музыкального обучения 
в китайских учебных заведениях складывается 
из прослушивания и разучивания произведений 
фольклора и профессионального искусства. Лич-
ность преподавателя, его профессиональные уме-
ния становятся основополагающим фактором за-
интересованности ученика в уроках музыки, отсю-
да вопросам подготовки учителей музыки уделяет-
ся существенное внимание в преподавательской 
деятельности и практике. Основными критериями 
уровня подготовленности преподавателя являют-
ся знание и владение способами совершенствова-
ния общих и музыкальных способностей учеников, 
обучение пению в игре на инструменте, развитие 
общей и музыкальной эрудиции в рамках форте-
пианного образования. Предполагается, что пе-
дагог знает и пути развития личностных возмож-
ностей обучающегося, и его кругозор, и когнитив-
ные и художественные признаки, а также кругозор 
в рамках освоения фортепианной педагогики [1].

В Китае получение музыкального образования, 
обучение вокалу и игре на инструментах (в том 
числе и на фортепиано) считается типом культуро-
логической практики, которая способствует само-
выражению человека в системе художественного 
и исторического прогресса. Как отмечают Сунь 
Цзинань и Ван Цзяньшу, исполнительно- вокальная 
и фортепианная культура преподавателя музыки 
предусматривает освоение значительного количе-
ства теоретической информации и практических 
умений, глубокое изучение методических основ 
и современных педагогических технологий, а так-
же развитие моральных качеств учителя, что соз-
дает возможность интенсивного развития пиани-
ста в области активной творческой музыкально- 
преподавательской деятельности [3].

В научных трудах, посвященных становлению 
китайской методологии изучения музыки и пе-
ния, четко прослеживаются прочные связи между 
историей древних времен и современными иссле-
дованиями в этой области. Значимость изучения 
вокала и инструментализма в музыкальном вос-
питании молодого поколения подчеркивали китай-
ский педагог, профессор Цой Сяо Юй, музыкант- 
педагог Чжан Чжэн Кай, профессор музыкального 
искусства Цюн Сан Хай, педагоги Ли Цин Вэй, Ван 
Жуан и другие. Исторические традиции изучения 
вокала и инструментального исполнения связаны 

с практикой исполнения китайского фольклора, 
для которого характерно:

пение на легкой динамике;
расширение диапазона голоса;
осознание специфики работы речевого аппара-

та;
постоянный акцент на улучшение верхнего ды-

хания;
развитие художественных и творческих воз-

можностей;
самовоспитание стойкости, выносливости, уме-

ния владеть мускульными ощущениями и управ-
лять собственным техническим аппаратом [13].

Формирование китайского исполнительского 
искусства и музыковедения в начале ХХ столетия 
связано с европейскими традициями, что способ-
ствует активному овладению музыкальной прак-
тикой европейских стран, применению западно-
европейских и российских методов обучения му-
зыке. Развитие структуры музыкального обучения 
в Китае происходило во взаимодействии с ино-
странными методами музыкального образования, 
не изменяя, при этом, своим национальным осо-
бенностям.

Отметим ряд общих черт между специфи-
кой китайских методов обучения и европейской 
музыкально- образовательной системой.

К середине XX века сформировалась совре-
менная система музыкального профессиональ-
ного образования. Сначала –  музыкальная школа 
с обучением пять или семь лет. Затем –  музыкаль-
ное училище. И только после этого можно было 
говорить о высшем учебном заведении, преиму-
щественно –  консерватории. Цель большинства 
музыкальных школ, а особенно –  центральных му-
зыкальных школ (ЦМШ) –  воспитание музыкантов- 
исполнителей высокого класса, чье профессио-
нальное образование сочеталось бы со всесто-
ронним общим интеллектуальным, художествен-
ным и духовным развитием. На сегодняшний день 
в ЦМШ созданы все необходимые условия для 
полноценного формирования обучающихся, ко-
торые имеют возможность добиваться высоких 
творческих результатов и впоследствии поступать 
практически в любые музыкальные вузы России 
и зарубежных стран. В этой связи китайский ис-
следователь И. Дин справедливо отмечает, «что 
обучение игре на фортепиано для китайских детей 
уже невозможно, сосредоточив внимание только 
на механических методах обучения. Самое глав-
ное –  использовать методы, способные научить 
детей понимать внутреннее духовное содержа-
ние музыки и способствовать выявлению детско-
го художественного потенциала и способностей. 
Необходимо внедрять инновационные методы 
обучения детей игре на фортепиано, основанные 
на физических и психологических особенностях. 
Развитие детей, а также специфические условия 
фортепианного предмета и различные формы ис-
пользования позволяют ученикам интегрировать-
ся в атмосферу». [20]
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Развитие музыкального таланта у молодежи 
Китая, по мнению Ван Яньпина, напрямую взаи-
мосвязано с изучением музыки различных стилей 
и эпох [7; 14] Исследователи считают, что освое-
ние национального и всемирного музыкального 
искусства, классической и народной музыки яв-
ляется важнейшим условием формирования ху-
дожественного пространства и исполнительской 
культуры студентов. Наряду с этим, одним из ос-
новных способов развития исполнительской куль-
туры молодежи является изучение деятельно-
сти выдающихся представителей музыкального 
искусства, которое олицетворяет нравственные 
идеалы и определенные эстетические тенденции. 
Музыкальная личность педагога обладает суще-
ственным воздействием на формирование миро-
воззрения будущих исполнителей. В Китае исто-
рически существует понятие исполнительского 
образования как синтетического типа творчества, 
в котором сочетаются пение, танцевальные дви-
жения и инструментальное сопровождение, что 
подтверждает длительная практика национально-
го исполнительства, сформировавшаяся в храмо-
вых ритуалах и при дворе императора.

Для такой музыки типичен умеренный реа-
лизм, который базируется на принципах культуры 
и идеологии китайского общества и выражается 
в осознании мира и природы как единого живого 
организма [5]. В устном народном искусстве Ки-
тая встречаются сравнения персонажей с явлени-
ями природы, напряженные эмоции и волнения, 
национальные ударные инструменты, силлабиче-
ские формы, чтение стихов нараспев. В ходе об-
учения учеников вокалу и «пению» на инструмен-
те следует принимать во внимание тесную связь 
национального напева и интонации речи, а так-
же и другие составляющие исполнительства, ко-
торые способствуют формированию музыкально- 
сценического облика артиста [8].

Особенность фортепианного исполнительства 
в Китае связана со спецификой звучания и ритми-
кой китайских народных песен, многообразием их 
мелодического рисунка, вариантным воспроизве-
дением мелодики со стремительным переходом 
от низкого регистра к высокому и наоборот, что от-
вечает требованию пения фальцетом. Очень важ-
ным свой ством музыки Китая является глубокое 
единство поэтического текста и напева, сочетание 
стихов с хореографией с использованием фонети-
ки родной речи, что делает ее доступной и доход-
чивой для детей. Свой ства китайского народного 
песенного творчества накапливались в культуре 
музыкальной сферы веками, развивая китайскую 
духовность, отличающуюся этнической и художе-
ственной спецификой разнообразных по значе-
нию стилей.

Историческая ценность народных песен состо-
ит в их огромном влиянии на формирование и раз-
витие этномузыкальной педагогики и музыкально-
го искусства в стране. Народное творчество ста-
ло особой летописью эпохальных событий и явле-
ний в истории Китая, примером чего являются на-

циональные песни, бытовавшие во времена Хань 
и Вэй, стихотворения Танской и Сунской эпох, 
музыкальные драмы времени Юань и культура 
древнерусской протяжной песни [12]. Обращение 
к народному музыкальному творчеству как мето-
ду художественного и эстетического образования 
характерно для многих понятий и идей китайской 
музыкальной педагогики. Китайские ученые схо-
дятся во мнении, что художественная выразитель-
ность народного музыкального творчества, в це-
лом, может воздействовать на развитие духовно-
сти общества.

Важным этапом формирования системы му-
зыкального образования в Китае отмечен период 
70-х годов XX века. Сегодня китайское правитель-
ство уделяет большое внимание развитию музы-
кальной педагогики. Каждый год в разных городах 
Китая открываются всевозможные этнокультур-
ные центры, дворцы молодежи, детские студии, 
центры массовых искусств и многие другие учреж-
дения, на базе которых подрастающее поколение 
приобщается к художественной культуре и музы-
кальному искусству, реализуются программы му-
зыкального воспитания и обучения [15].

Китайские преподаватели- пианисты в преде-
лах своей компетенции также стремятся к тому, 
чтобы выполнять комплексное, общеобразова-
тельное и культурное образование обучаемых. 
Преподаватели фортепиано в современном Китае 
в своей области активно пользуются различными 
прогрессивными методиками и интерактивными 
методами обучения: в школах в процессе занятий 
применяются разнообразные ролевые диалоговые 
игры, которые воспитывают у детей не только ком-
плекс специальных знаний и навыков, но и четкие 
нравственные убеждения.

В процессе обучения важнейшей задачей яв-
ляется сознательный подход к процессу исполне-
ния на основе развития ассоциативных представ-
лений. Чем выше интеллектуальный уровень уче-
ника, чем богаче его слуховой и исполнительский 
багаж, чем тоньше художественная интуиция, тем 
больше педагог может требовать от него и в отно-
шении выразительности исполнения.

В обучении пианиста значительное место за-
нимает развитие техники, но решение этой про-
блемы должно быть связано с осознанием худо-
жественных задач [13]. Постоянная и тщательная 
работа на основе названных принципов в россий-
ской образовательной системе дает возможность 
добиваться высоких результатов на всех этапах 
обучения, обеспечивая высокий исполнительский 
уровень.

В настоящее время в китайских учебных за-
ведениях и университетах есть соответствующие 
специальности на факультетах музыки или искус-
ства. Для бакалавриата и музыкальных универси-
тетов преподавание игры на фортепиано являет-
ся не только важным базовым курсом, но и очень 
важным профессиональным направлением. Му-
зыкальная школа Педагогического университета 
тесно объединяет образовательные цели, созда-
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ет полноценную систему обучения игре на форте-
пиано и реформирует свою учебную программу. 
Например, в обязательную программу обучения 
игре на фортепиано включены курсы фортепиан-
ного ансамбля, импровизации и аккомпанемента; 
индивидуальное и коллективное обучение, лекции 
и дискуссии, органично сосуществуют различные 
педагогические приемы и методы, тем самым ме-
няя традиционный метод обучения игре на форте-
пиано. Реформа учебной программы педагогиче-
ского образования ускоряет профессиональный 
рост учителей и повышает их профессиональные 
стандарты.

Основной целью музыкального просвещения 
в Китае становится воспитание в подрастающем 
поколении любви к Родине, к своему народу, к со-
циализму, трудолюбия. Художественное образова-
ние предполагает получение знаний в области ис-
кусства, эстетическое воспитание вместе с разви-
тием физического и духовного здоровья, привитие 
учащимся особого отношения и интереса к музы-
кальному искусству. Для обучения исполнителей 
необходимо развитие основных понятий в обла-
сти музыкальной теории и истории, навыков игры 
на инструментах и пения, а также умение воспри-
нимать и выражать свои чувства, эмоции и ощу-
щения с помощью музыкальной творческой прак-
тики.
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THE PRINCIPLES OF CHINESE MUSIC PEDAGOGY 
ARE THE BASIS OF PIANO TEACHING IN THE 
EDUCATIONAL AND METHODOLOGICAL SYSTEM

Sun Zimeng, Slonimskaya R. N.
Herzen State Pedagogical University

The Chinese concept of piano learning contains deep philosophi-
cal meanings. Her piano training is based on the complementary 
principles of two styles: «Wen» and «Wu». This scientific article ex-
amines how Chinese music pedagogy combines traditional Chinese 
philosophy and culture and applies Qigong to music education. At 
the same time, it should be noted that it is gradually merging. The 
European music education system has formed new teaching princi-
ples, and based on the current situation and the specifics of Chinese 
music education, it has been allowed to collide in active practice and 
research.
At the conclusion of the study, the author of the scientific work put 
forward the most key conclusions regarding the role and status of 
musical education in Chinese pedagogy, the specifics of its practical 
implementation, and so on.
The author of this study used the scientific works of scientists- 
educators, as well as specialists in the field of foreign pedagogy, for 
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example, Chinese scholars, in preparing a scientific article. Among 
the research methods used are such methods of the theoretical level 
of scientific knowledge as comparative, analytical, methods of de-
duction and induction, synthesis, as well as some others.

Keywords: piano education, principles of teaching, methods of 
teaching piano playing, teaching styles.
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Роль тьюторства в сопровождении социального развития детей младшего 
школьного возраста
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аспирант, ФГБОУ ВО «Костромской государственный 
университет»
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В статье рассматривается тьюторства в сопровождении соци-
ального развития детей младшего школьного возраста. В со-
временном мире ученые, педагоги и психологи все более при-
стальное внимание стали уделять не только базовым знаниям, 
которым обучают детей в младшей школе, но и умению детей 
взаимодействовать друг с другом, с родителями, учителями. 
Случается так, что ребенок не может в силу определенных 
причин сформировать адекватные навыки общения, обучения 
и социального развития, в связи с чем особо необходимо при-
влекать к учебного процессу тьюторов, целью которых являет-
ся не просто помочь ребенку в обучении, а мягко и грамотно 
адаптировать обучающегося во все процессы, с которыми он 
сталкивается в ходе обучения в школе, общения, формиро-
вания внутренних ценностей. Именно в младшем школьном 
возрасте закладываются основы самооценки и самоценности. 
Происходят первые попытки поставить цель и добиться цели. 
В связи с этим дети младшего школьного возраста нуждаются 
в особом внимании.

Ключевые слова: тьюторство, индивидуальный подход, ком-
петентность, эмоциональный интеллект, социальные навыки.

Современное общество значительно отлича-
ется от того общества, которое мы могли наблю-
дать еще несколько десятилетий назад. Измени-
лось все от формата взаимодействия до уровня 
воспитания и образования. Усиливается влияние 
цифровизации, виртуальная реальность захваты-
вает умы детей, погружение в интернет, смартфо-
ны и другие гаджеты молодеет с каждым годом. 
В связи с этим меняются и подходы к формиро-
ванию индивидуальности человека. На первый 
план выходит необходимость подготовить ребенка 
к жизни не только с академической точки зрения, 
но и с эмоциональной, нравственной и ценност-
ной. Согласно новому подходу к воспитанию и об-
разованию уже в начальной школе особый акцент 
делается на формирование сознательного отно-
шения к себе, окружающим, своим жизненным 
принципам и позициям.

Несмотря на всеобщую цифровизацию, совре-
менное общество по-прежнему нуждается в ду-
ховности и морали, в правильно сформированных 
нравственных ценностях. Наметилась тенденция 
к тому, что современные дети все больше нужда-
ются в понимании и поддержке, а также в пра-
вильно оформленном социально- педагогическом 
сопровождении, которое поможет ребенку сфор-
мироваться в гармоничную личность.

На сегодняшний день современные школы раз-
делились на государственные и частные учрежде-
ния. И как следствие в них имеется одно большое 
различие: частные школы могут позволить себе 
не только передавать знания, но и сопровождать 
своих учеников. В современной частной школе пе-
редачу знаний и сопровождение проводят разные 
люди: учитель и тьютор. Но все чаще в научном 
сообществе возникает запрос на объединение 
этих двух ролей, а соответственно меняются тре-
бования к учителю: именно он должен стать олице-
творением высокого профессионализма передачи 
академических знаний и нравственного сопрово-
ждения и эмоциональной поддержки подрастаю-
щего поколения.

Классическая школа передачи знаний на се-
годняшний день считается недостаточной. В соот-
ветствии с требованиями Федерального государ-
ственного образовательного стандарта препода-
вателям необходимо поднимать уровень собствен-
ной компетентности, быть готовыми и способными 
решать профессиональные задачи. Роль учителя 
больше не ограничивается только преподаватель-
ской составляющей, подразумевающей передачу 
знаний; на сегодняшний день учитель –  это чело-
век, который направляет ученика, дает ему не го-
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товые ответы, а алгоритмы, позволяющие найти 
ответы на поставленные вопросы. Таким образом 
основной задачей учителя на сегодняшний день 
является стимулирование познавательной и твор-
ческой активности.

Однако в современных реалиях практичес-
ки невозможно обеспечить такой подход только 
силами одного учителя, классного руководите-
ля в начальных классах государственной школы, 
в связи с чем многие родители обращаются за по-
мощью к профессиональным тьюторам. Послед-
ние, в свою очередь осуществляют помощь и под-
держку обучающегося в индивидуальном порядке.

Изначально основной целью работы тьютора 
было помочь ребенку с академической успева-
емостью, но с течением времени и изменением 
общества, роль тьюторов значительно расшири-
лась и помимо получения более четких алгорит-
мов действий от тьютора или углубление знаний, 
современный ребенок теперь получает и поддерж-
ку, и направление в формировании морально- 
нравственных качеств личности.

Задача тьютора заключается в том, чтобы 
адаптировать ребенка, помочь ему мягко преодо-
леть путь от дошкольного периода, который подра-
зумевает получение знаний через игру, в школь-
ный период, когда получение знаний происходит 
в условиях дисциплины. Для достижения этих це-
лей тьюторы используют любые доступные сред-
ства от интерактивных досок, до сети интернет. 
Ощущая поддержку и помощь взрослого, ребенок 
достигает более высоких результатов и активнее 
развивает свой потенциал.

Быстрые темпы развития, получение навыков 
самостоятельной работы, знание алгоритмов по-
иска ответов на поставленные вопросы, умение 
решать даже очень непростые задачи, в том числе 
бытового характера, значительно укрепляет уве-
ренность детей в собственных силах, что способ-
ствует развитию самодисциплины, самоорганиза-
ции, развивает способность правильно планиро-
вать и распределять временной ресурс, и как ре-
зультат обучающийся получает дополнительный 
стимул к учебе.

Для учащихся начальной школы в современ-
ном обществе тьюторское сопровождение можно 
выводить из категории рекомендательной в ка-
тегорию обязательной работы. К преимуществам 
тьюторского сопровождения можно отнести: инди-
видуальный подход, который способствует улуч-
шению учебных результатов; помощь со сложны-
ми понятиями и заданиями, что позволяет раз-
вить уверенность и самостоятельность учащегося; 
мотивацию и поддержку в учебном процессе, что 
способствует развитию навыков самостоятельной 
работы и ответственности; а также развитие стра-
тегий и методов обучения, что ведет к укреплению 
уверенности ребенка в собственных силах.

Для комплексного рассмотрения затронутой 
в данной статье проблемы, во-первых, важно оха-
рактеризовать каждую отдельную часть темы.

Макаренко А. С. одним из первых в своих тру-
дах затронул проблемы, связанные с интеграцией 
принципов педагогического сопровождения в об-
разовательную систему на всех уровнях. Трудно 
не согласиться с мнением ученого в том, что «дан-
ная технология обеспечивает при должной орга-
низации формирование благоприятных условий, 
которые позволяют ребенку принимать верные ре-
шения в сложных жизненных ситуациях путем ра-
ционального разбора социально- психологических 
факторов». [8, с. 40]

В научный оборот педагогики психологический 
термин сопровождение ввели Казакова Е. И. [4] 
и Шипицына Л. М. Они описали, как эффективно 
организовать педагогическую помощь для детей 
младшего школьного возраста в принятии опти-
мальных решений, которые возникают в сложных 
ситуациях. Причем сопровождение по своей сути 
противопоставлено поддержке.

Согласно Газману О. С. социальное сопрово-
ждение представляет собой помощь учащимся 
от педагога, которая организована превентивно 
и оперативно. Направлена она на решение личных 
социально- психологических проблем.

Сущность сопровождения, в соответствии 
с толковым словарем, означает такое действие, 
которое сопутствует определенному явлению. 
Термин характеризует следование рядом. Чело-
век, подражая кому-то, перенимает опыт и, таким 
образом, совершенствует навыки. Из вышеука-
занного определения можно вывести несколько 
функций, которые осуществляет тьютор:
• Помогает обучающемуся дидактически пра-

вильно организовывать учебно- воспитательный 
процесс;

• Консультирует обучающихся;
• Создает благоприятные для обучения 

организационно- психологические условия;
• Мотивирует на эффективное усвоение знаний 

умений и навыков.[5]
Азимова Э. Г., в свою очередь, трактует иначе. 

Сопровождение означает сопутствие, то есть ока-
зание помощи человеку, который идет вместе. [1]

Трудно не согласится с мнением Мудрика А. В. 
В том, что «сопровождение выступает педагогиче-
ской областью, которая ориентирована на исклю-
чительную поддержку ребенка в усвоении цен-
ностных ориентиров, нужных для личностного са-
моразвития». [7]

Другой отечественный ученый, Битянова М. Р., 
утверждает, что «под сопровождением следует 
понимать конкретную идеологию, которая пучок 
педагогической и психологической составляющих 
учебно- воспитательного процесса фокусирует 
на основном объекте –  личности, ее систематиче-
ском развитии». [2, c.40]

В настоящее время ученые выделяют разные 
формы социального сопровождения. Однако, осо-
бенную роль следует отнести тьютору, как наибо-
лее актуальному и перспективному направлению 
современной педагогики.



573

СОВРЕМ
ЕННОЕ ПЕД

АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В переводе с английского, тьютор означает на-

ставник. С латинского переводится как заботить-
ся, опекать, оберегать. Следовательно, под тью-
тором в образовании следует понимать учителя- 
наставника, опекуна, который проводит ребенка 
через всю цепочку образовательных технологий 
в целях личностного саморазвития. Именно тью-
тор объединяет в учебно- воспитательном процес-
се учение, воспитание и личностное саморазви-
тие. [3]

Тьютором можно назвать педагога, который 
выстраивает обучение ребенка не только с пози-
ции программы и норм, которые продиктованы об-
разовательным учреждением, но и с позиции ре-
альной жизни учащегося, помогая преодолеть или 
найти решение реальных жизненных ситуаций, ко-
торые происходят с младшим школьником. Такой 
подход позволяет формировать в ребенке не толь-
ко навык правильного эмоционального реагиро-
вания на ситуацию, но и расширяет собственные 
границы ребенка, направляет его самоопределе-
ние и помогает выстроить траекторию к успеху, 
основанную на индивидуально- личностных каче-
ствах.

Еще одной отличительной чертой тьюторской 
работы является то, что педагог должен учиты-
вать интересы всех своих учеников, и не давать 
им готовые знания, а провоцировать, сподвигать 
их на самостоятельное нахождение новых знаний. 
Из академического преподавателя, учителя тью-
тор превращается в организатора познавательной 
деятельности.

Работа тьютора обучающихся младшего школь-
ного возраста связана с перманентным мотиви-
рованием детей на поиск информации и ответов 
на вопросы, которые они задают. Основной слож-
ностью работы с детьми младшего школьного воз-
раста является тот факт, что не получив вовремя 
ответа на поставленный вопрос, ребенок может 
либо забыть вопрос, либо вовсе потерять к нему 
интерес. В связи с этим реагирование на задава-
емые вопросы подразумевает со стороны тьюто-
ра достаточно быструю реакцию и креативную со-
ставляющую, которая позволит расширить список 
вариаций по поиску ответов, разнообразив обра-
зовательную деятельность.

Уникальность работы тьютора заключается 
в том, что он становится путеводителем для ре-
бенка, обеспечивая его образовательное движе-
ние с учетом индивидуальных возможностей, спо-
собностей и интересов. Тьютор реформирует об-
разовательное пространство под задачи индиви-
дуализации образования. Тьютором может быть 
тот, кто сам прошел путь самоопределения в куль-
туре, имеет опыт активного и инициативного пове-
дения в образовании. Тьютор не передает знания, 
а помогает их приобретать, сопровождая процесс 
индивидуализации обучения. [6]

Особенного подхода требуют дети младшего 
школьного возраста, границы которого могут ус-
ловно определены в возрастном интервале от 6 
до 11 лет. К младшим школьникам относятся де-

ти особого типа развития. Именно в этот период 
взросления происходит перестроение работы пси-
хики, формируется первое осознанное отноше-
ние, в том числе к обучению. Развиваются ощу-
щения и восприятия –  непосредственное воспри-
ятие окружающего мира, созерцательная любо-
знательность. Происходит замена игровой дея-
тельности на учебную. С одной стороны у ребенка 
нет понимания цели образовательного процесса, 
а с другой стороны от него требуют усилий, кон-
центрации внимания, активности, в том числе ин-
теллектуальной, а также дисциплины и самоогра-
ничений.

Большинство детей в этом возрасте не отлича-
ются усидчивостью и склонностью к рефлексии, 
в связи с чем учителю, а в нашем конкретном слу-
чае тьютору приходится объяснять, что получение 
образование и обучение как процесс –  это не всег-
да игра и занимательная история. Это серьезный 
труд, большая работа, которая с одной стороны 
напряженная, а с другой интересная, потому что 
в перспективе можно узнать много нового, важно-
го, занимательного.

При этом сам учебный процесс должен быть 
интересным, творческим, креативным. Стоит пом-
нить, что младшие школьники, это все еще твор-
ческие дети, привыкшие зачастую выражать 
свои эмоции через творческую деятельность. Ес-
ли учебные занятия вызывают у ребенка эмоции, 
у него может сформироваться интерес к учебной 
деятельности, а уже после проявления интереса 
к самой деятельности появляется интерес к ре-
зультатам своего труда в рамках этой деятель-
ности. Таким образом формируется мотивация. 
В данном случае речь идет о внутренней мотива-
ции, которая формирует ответственное отноше-
ние к учебной деятельности. Внутренняя мотива-
ция всегда сопровождается положительными эмо-
циями, удовлетворением об собственных успехов, 
а также поддерживается одобрением взрослого, 
сопровождающего, тьютора, который для конкрет-
ного ребенка является непререкаемым авторите-
том.

Авторитет учителя, тьютора, сопровождающе-
го взрослого –  еще одно важное условие для фор-
мирования правильной внутренней мотивации, ко-
торая способствует стремлению учиться и полу-
чать новые знания. Работа тьютора заключается 
в том, чтобы пройти с ребенком пять основных ша-
гов от выявления познавательного интереса, со-
ставления карты этого интереса, сбора материала 
по интересующему вопросу до подготовки к пре-
зентации и рефлексивному анализу.

Сложность работы с детьми младшего школь-
ного возраста заключается в том, что у них сла-
бо развито произвольное внимание. Им приходит-
ся прикладывать значительные усилия, чтобы за-
ставить себя сосредоточиться на чем-то. В этом 
возрасте значительно эффективнее работает не-
произвольная мотивация. В связи с тем, что млад-
ший школьный возраст подразумевает переход 
от дошкольного периода и игровой деятельности 
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в школьный период и учебную деятельность, ему 
более присуще преобладание деятельности пер-
вой сигнальной системы. Они скорее заметят что-
то яркое, блестящее, неожиданное, нежели бу-
дут сосредотачиваться на чем-то нужном. Имен-
но в младшем школьном возрасте увеличивает-
ся объем памяти ребенка, развивается наглядно- 
образная и словесно- логическая память. В данном 
случае речь идет о том, что младшие школьники 
быстрее запоминают конкретные сведения, даты, 
имена, а описательные образы все еще поддают-
ся с трудом.

В этот период формируется и воссоздающее 
воображение, которое представляет собой спо-
собность человека по описанию или схеме воссо-
здать или придумать похожий объект. Интересен 
факт, что помимо внешней картинки ребенок на-
чинает придумывать для своего объекта внутрен-
нее наполнение, сущность. Строит в своем вооб-
ражении образы, которые не просто существуют 
отдельно от реальности и общества, но и встраи-
ваются в систему общества. Таким образом посте-
пенно происходит осознанное формирование лич-
ностных характеристик ребенка.

Еще одним важным аспектом формирова-
ния детей младшего школьного возраста являет-
ся нравственно- этическая сторона. Усвоение мо-
ральных, этических, нравственных норм и правил 
происходит также в младшем школьном возрасте. 
Формируется основа эмоционального интеллек-
та. Ребенок учится управлять своими эмоциями 
в рамках норм и правил, диктуемых обществом, 
в котором он живет. И каждый шаг формирования 
ребенка, каждый аспект его жизнедеятельности 
и развития может сопровождать тьютор, который 
не только помогает освоить академическую про-
грамму, но и адаптирует ребенка к новым, незна-
комым условиям.

Таким образом, тьютор создаёт избыточную 
образовательную среду, насыщенную множе-
ством предложений, которые потенциально могут 
быть интересны ребенку. Данная технология обе-
спечивает при должной организации формирова-
ние благоприятных условий, которые позволяют 
ребенку принимать верные решения в сложных 
жизненных ситуациях путем рационального раз-
бора социально- психологических факторов.

Можно сказать, что обеспечение социального 
сопровождения означает:

1. Адаптация ребенка к учебной деятельности, 
с привлечением родителей и преподавателей.

2. Организация коллективно- распределенной 
деятельности, проводимой в рамках класса или 
учебной группы.

3. Составление индивидуальных карт развития 
ребенка.

4. Консультация родителей с целью получения 
совместными усилиями более быстрого и эффек-
тивного развития ребенка.

5. Сопровождение детей в освоении социаль-
ных, нравственных, моральных и этических норм.

6. Формирование самооценки детей и стимули-
рования рефлексивной деятельности.

7. выявление сильных сторон ребенка и на-
правление его по пути наиболее эффективного 
развития.

8. Оказание помощи ребёнку в освоении новых 
способностей, а также демонстрации способно-
стей на олимпиадах, форумах, конференциях, со-
ревнованиях, конкурсах.

Таким образом, основная задача тьютора в на-
чальной школе –  привести каждого ребёнка от сти-
хийных познавательных интересов к познаватель-
ным интересам в устойчивой форме. Инструмен-
том деятельности тьютора является карта разви-
тия конкретного ребёнка.

Тьютор –  это педагог, который сопровождает 
процесс индивидуализации. Если смотреть на по-
зицию тьютора как учителя, то это человек, кото-
рый передает знания и умения, но еще и владеет 
технологией тьюторского сопровождения и может 
направлять ребенка, быть с ним рядом, развирать 
сложные моменты жизни ребенка.

Теперь кратко рассмотрим особенности тью-
торской поддержки в организации дополнительно-
го образования.

Тьюторская поддержка в организации дополни-
тельного образования является одним из ключе-
вых факторов успешного преподавания и разви-
тия учеников. Эта форма обучения предоставляет 
индивидуальное внимание каждому ученику, по-
могая им достичь наивысшего уровня саморазви-
тия и успеха в своих учебных усилиях.

Одной из важнейших особенностей тьюторской 
поддержки является ее персонализация. Тьютор –  
это не просто учитель, а наставник, который по-
могает ученикам раскрыть их потенциал, учиты-
вая их индивидуальные особенности и потребно-
сти. Индивидуальный подход позволяет тьюторам 
адаптировать материалы и методики обучения под 
каждого ученика, чтобы обеспечить максимально 
эффективное усвоение материала.

Другой важной особенностью тьюторской под-
держки является акцент на развитие навыков са-
мостоятельной работы. Тьютор помогает обучаю-
щимся развить навыки самоорганизации, само-
стоятельности и ответственности за свои учебные 
достижения. Это способствует формированию 
прочных основ для дальнейшего обучения и са-
моразвития. Тьюторы также помогают ученикам 
развивать навыки критического мышления и про-
блемного решения, что является важным элемен-
том высококачественного образования.

Еще одной особенностью тьюторской поддерж-
ки является ее гибкость и адаптируемость. Тьюто-
ры способны адаптироваться к изменяющимся по-
требностям учеников и разным образовательным 
задачам. Они гибко подстраиваются под индиви-
дуальный темп обучения и стиль познания каж-
дого ученика, обеспечивая оптимальные условия 
для развития и достижения успеха.

Кроме того, тьюторская поддержка способству-
ет развитию учебной мотивации у учеников. Бла-
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годаря индивидуальному вниманию и поддерж-
ке тьюторов, ученики ощущают свою значимость 
и уверенность в своих силах. Это, в свою оче-
редь, приводит к улучшению учебных результа-
тов и формированию положительного отношения 
к обучению и саморазвитию.

Таким образом, тьюторская поддержка в орга-
низации дополнительного образования имеет ряд 
уникальных особенностей, обеспечивающих инди-
видуальный подход, развитие самостоятельности 
и мотивации учеников. Эта форма обучения явля-
ется неотъемлемой частью современной педаго-
гики и способствует развитию успешных и незави-
симых учеников.

Принцип тьюторства в сопровождении соци-
ального развития детей младшего школьного 
возраста играет ключевую роль в формировании 
и укреплении навыков и качеств, необходимых для 
успешной адаптации и социализации детей. Од-
ной из основных целей тьюторской поддержки яв-
ляется создание комфортной и безопасной среды, 
где каждый ребенок может раскрыть свой потен-
циал, развить социально- эмоциональные навыки 
и освоить нормы общения с окружающими. Тью-
тор понимает важность создания дружелюбной 
и поддерживающей атмосферы, где каждый ребе-
нок чувствует себя ценным, уважаемым и приня-
тым.

Одна из характеристик принципа тьюторства 
в сопровождении социального развития детей 
младшего школьного возраста заключается в ин-
дивидуальном подходе к каждому участнику про-
цесса. Тьютор активно взаимодействует с ребен-
ком, учитывая его особенности, индивидуальные 
потребности и интересы. Благодаря этому, тьютор 
сможет эффективно поддерживать ребенка в его 
социальном развитии, помогать ему развивать 
эмоциональную, интеллектуальную и социальную 
компетенцию.

С помощью принципа тьюторства в сопрово-
ждении социального развития детей младшего 
школьного возраста формируется гармоничное 
социальное окружение, в котором дети получают 
возможность учиться самостоятельности, сотруд-
ничеству, эмпатии и ответственности. Тьютор под-
держивает детей в процессе овладения навыками 
конструктивного разрешения конфликтов, уме-
нием слушать и выразить свое мнение, а также 
в развитии устойчивых и доверительных отноше-
ний со сверстниками и взрослыми.

Тьюторская деятельность становится наиболее 
эффективной в сотрудничестве с другими специ-
алистами образовательного учреждения, такими 
как учитель, классный руководитель, психолог- 
педагог и дефектолог. С помощью диагностиче-
ских сведений о проблемах ребенка и полном по-
нимании его ситуации тьютор может осуществить 
более целостную работу с ребенком с трудностя-
ми в обучении.

На сегодняшний день все чаще можно встре-
тить тьюторов не только в лице репетиторов и пе-
дагогов индивидуального обучения, но и в частных 

школах. Они уделяют больше времени и внимания 
каждому ученику, адаптируя образовательную 
программу под его индивидуальные потребности 
и темп обучения. Это позволяет детям получать 
более глубокое понимание материала и достигать 
лучших результатов в учебе.

В целом, принцип тьюторства в сопровождении 
социального развития детей младшего школьно-
го возраста способствует формированию у них це-
лостной и уверенной личности. Тьютор, являясь 
надежным опорным пунктом для каждого ребен-
ка, помогает им не только развиваться социально, 
но и осуществлять успешную адаптацию в обра-
зовательной среде, а также в конце концов, вне-
дряться в общество. Этот принцип является фун-
даментальным для обеспечения гармоничного 
и сбалансированного социального развития детей 
младшего школьного возраста.

В заключении можно сделать вывод, что если 
в сегодняшней системе образования учитель про-
двигает предмет, то в образовании будущего –  
тьютор сопровождает интерес ребёнка в предме-
те.[6] Тьюторство –  это технология, без которой 
в образовании не обойтись. Поэтому мы изучаем 
концепцию данной технологии и осваиваем её.[2]
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THE ROLE OF TUTORING IN SUPPORTING THE 
SOCIAL DEVELOPMENT OF PRIMARY SCHOOL 
CHILDREN

Chernitsyna S.Yu.
Kostroma State University

The article discusses tutoring in support of the social development 
of primary school children. In the modern world, scientists, educa-
tors and psychologists have begun to pay more and more attention 
not only to the basic knowledge that children are taught in primary 
school, but also to the ability of children to interact with each other, 
with parents, and teachers. It happens that a child cannot, for cer-
tain reasons, form adequate communication, learning and social de-
velopment skills, and therefore it is especially necessary to involve 
tutors in the educational process, whose goal is not just to help the 
child in learning, but to gently and competently adapt the student to 
all the processes that he encounters during training at school, com-
munication, and the formation of inner values. It is at primary school 
age that the foundations of self-esteem and self-worth are laid. The 
first attempts to set a goal and achieve a goal are taking place. In 
this regard, children of primary school age need special attention.

Keywords: tutoring, individual approach, competence, emotional 
intelligence, social skills.
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Ближе к науке или ближе к людям –  размышление о будущем развития 
научно- фантастической литературы

Чжан Цзиньпин,
аспирант, Государственный университет просвещения
E-mail: 653731349@qq.com

Научно- фантастическая литература привлекла широкое вни-
мание с развитием науки и техники в прошлом веке и теперь 
стала неотъемлемой частью массовой литературы, история 
ее насчитывает всего несколько сотен лет. Русская научно- 
фантастическая литература играет важную роль в истории 
русской литературы. С XIX века в России появилось много 
выдающихся писателей- фантастов, таких как А. Р. Беляев, 
А. Н. Толстой, Кир Булычёв, братья Стругацкие, С. В. Лукья-
ненко и др., которые внесли свой вклад в развитие русской 
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принесли миру русскую научно- фантастическую литературу. 
В конце ХХ века, с появлением сетевой литературы, русская 
научно- фантастическая литература быстро развивалась, од-
нако в то же время в ней бесконечно появлялись и различные 
«псевдонаучно- фантастические» произведения, не суще-
ствует четкого и строгого стандарта классификации научной 
фантастики и фэнтези. В условиях быстрого развития русской 
научно- фантастической литературы стоит задуматься над бу-
дущим направлением ее развития: ближе к науке или ближе 
к людям? –  Это важный выбор, который нужно сделать не толь-
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Введение

Научно- фантастическая литература пережила ли-
тературную эпоху романтизма, стала свидетелем 
подъема реализма, поднялась на волне классицизма 
и теперь занимает основное русло в популярной мас-
совой литературе. Она не только доверяет наше бу-
дущее, но и связывает наше прошлое и настоящее.

Для молодежи всего мира жанр научной фан-
тастики уже не является чем-то незнакомым. Будь 
то классика Жюля Верна «Двадцать тысяч лье под 
водой» или научно- фантастические фильмы «Ма-
трица», «Интерстеллар», «Начало» и т.д., ее «при-
ключение» и «неизвестность» привлекли поколе-
ния читателей и зрителей.

С XIX века в России появилось много выдаю-
щихся писателей- фантастов, таких как А. Р. Беля-
ев, А. Н. Толстой, Кир Булычёв, братья Стругац-
кие, С. В. Лукьяненко и др., которые внесли свой 
вклад в развитие русской фантастической ли-
тературы. В конце ХХ века, с появлением сете-
вой литературы, русская научно- фантастическая 
литература быстро развивалась, однако в то же 
время в ней бесконечно появлялись и различные 
«псевдонаучно- фантастические» произведения, 
не существует четкого и строгого стандарта клас-
сификации научной фантастики и фэнтези. «Ноч-
ной дозор» С. В. Лукьяненко относится к фантасти-
ческой литературе или фэнтези? Как следует клас-
сифицировать научно- фантастическую литерату-
ру? И в каком направлении должна развиваться 
научно- фантастическая культура в будущем? Это 
вопросы, над которыми нам следует задуматься.

В данной статье будут рассмотрены такие во-
просы, как история, настоящее и будущее раз-
вития русской научно- фантастической литерату-
ры и отличие научно- фантастической литерату-
ры от фэнтези. Актуальностью является размыш-
ление о дальнейшем направлении развития рус-
ской научно- фантастической литературы: научно- 
фантастическая литература, как литература, 
должна в первую очередь отражать определённую 
степень литературности, а будущее направление 
развития фантастической литературы не долж-
но ограничиваться «наукой» и «фантастическими 
элементами», и научно- фантастическая литерату-
ра должна вернуться к «людям» по теме и исполь-
зовать научное воображение для решения про-
блем «людей» и всего человечества.

Обзор русской научно- фантастической 
литературы

Возникновение и развитие научно- фантастической 
литературы тесно связано с повышением научно- 
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технического уровня. Научно- фантастика, то есть 
научная фантастика, в буквальном смысле она со-
держит два важных фактора: «наука» и «фантазия». 
Фактор «наука» указывает на то, что ее сюжет дол-
жен иметь определенную научную окраску, а «фан-
тазия» указывает на ее вымышленный характер. 
«Научная фантастика может быть определена как 
литература о познаваемом не обычном, представ-
ляющая гипотетические научно- технические и со-
циальные продукты его рационального освоения» 
[6, с. 43]. Короче говоря, научная фантастика –  это 
логически выдуманная литература, основанная 
на уважении научных фактов. «Одним жанрообра-
зующим средством научной фантастики является 
большое количество научных терминов из различ-
ных областей знаний» [8, с. 227]. Она должна иметь 
определенную научную основу или быть разумной 
фантазией, основанной на современных научных 
знаниях. Можно сказать, что «наука» является наи-
более заметным элементом научно- фантастической 
литературы. Поэтому, с изменением времен и не-
прерывным развитием науки и техники содержание 
научно- фантастической литературы становится все 
лучше и лучше.

В литературных кругах существуют разные 
мнения об этапе зарождения и развития научно- 
фантастической литературы, но несомнен-
но то, что этап зарождения и развития научно- 
фантастической литературы тесно связан с эта-
пами развития и трансформации науки и техники. 
От промышленной революции и теории эволюции 
Дарвина, от второй технологической революции 
до третьей технологической революции разви-
тие и изменения науки и техники в каждую эпо-
ху влияли на создание научно- фантастической 
литературы на одном и том же этапе. То же са-
мое можно сказать и о развитии русской научно- 
фантастической литературы.

Самые ранние научно- фантастические произ-
ведения в России относятся к XVIII веку. С учетом 
специфики историко- культурного контекста того 
времени тематика научно- фантастических произ-
ведений того времени ограничивалась в основном 
утопией, а содержание произведений было в ос-
новном воображение людей и описание будущего. 
К XIX –  началу XX веков в России было популяр-
но большое количество переводов европейских 
и американских научно- фантастических литера-
турных произведений, таких как «Двадцать тысяч 
лье под водой» и «Таинственный остров» отца на-
учная фантастика –  Жюля Верна, и «Машина вре-
мени» Герберта Уэллса и др., эти классические 
в истории литературы научно- фантастические 
произведения оказали глубокое влияние и на рус-
ских писателей.

XX век был периодом бурного развития русской 
научно- фантастической литературы. В советский 
период появилось много писателей, любивших 
научно- фантастическую тематику и посвятивших 
себя фантастической литературе. «В отечествен-
ной научно- фантастической литературе советско-
го периода актуализирована научная составляю-

щая фантастики: описание новых идей, открытий, 
технических устройств, при этом декларируется 
ценность идеального коммунистического обще-
ства» [12, с. 197]. Александр Беляев, известный 
как отец советской научной фантастики, являет-
ся одним из них. Беляев –  основоположник совет-
ской научной фантастики, его представителями 
являются произведения «Завещание профессо-
ра Доуэля», «Человек- амфибия», «Властелин ми-
ра», «Человек, потерявший лицо» и др. Беляев на-
ходился под глубоким влиянием Верна и Уэллса, 
и его произведения также сочетали в себе преиму-
щества двух мастеров научной фантастики, пре-
красно интегрируя «научность» и «фантазия». Он 
полагал, что первая из задач советской фантасти-
ки –  «популяризация научных и технических зна-
ний» [2, с. 417]. Можно сказать, что Беляев зани-
мает важное место в истории русской фантасти-
ческой литературы, и именно благодаря его появ-
лению русская фантастическая литература изна-
чально была представлена мировому читателю.

Известный советский писатель А. Н. Толстой 
также создал множество научно- фантастических 
произведений. В 1923 году он завершил большой 
научно- фантастический роман «Аэлита», который 
также был переведен на многие иностранные язы-
ки и стал хорошо известен мировым читателям. 
Создавая другие произведения на реалистиче-
ские темы, А. Н. Толстой продолжал также созда-
вать научно- фантастическую литературу. Кроме 
«Аэлита», он создал также «Гиперболоид инжене-
ра Гарина» и другие научно- фантастические ро-
маны, темы и жанры его произведений очень бо-
гаты, «в этой сложной творческо- психологической 
ситуации именно многоликая фантастика пришла 
на помощь художнику» [11, с. 210], и он внес свой 
вклад в развитие русской научно- фантастической 
литературы.

Кир Булычёв –  известный советский детский 
писатель- фантаст. Его произведения были пере-
ведены на многие иностранные языки и много раз 
экранизировались в кино- и телевизионных дра-
мах. К произведениям, более знакомым мировому 
читателю, относятся «Сто лет тому вперед», «При-
ключения Алисы», «Глубокоуважаемый микроб» 
и др.

В русской фантастической литературе, помимо 
упомянутых выше русских писателей- фантастов, 
нельзя обойти вниманием братьев Стругацких. Его 
шедевр «Пикник на обочине» был экранизирован 
фильмом «Сталкер» и хорошо известен зрителям 
всего мира. Конечно, фильм «Сталкер» на самом 
деле имеет мало общего с тематическим ядром 
оригинального «Пикника на обочине». «Стал-
кер» –  это производное произведение, отделивше-
еся от «Пикника на обочине». Оценивая творче-
ство братьев Стругацких, следует ориентировать-
ся только на их литературные произведения. По-
мимо «Пикника на обочине», к шедеврам брать-
ев Стругацких относятся «Обитаемый остров», 
«Понедельник начинается в субботу» и так далее. 
Произведения братьев Стругацких представля-
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ют собой типичные научно- фантастические рома-
ны. Их произведения не только затрагивают боль-
шое количество научных факторов, но и включа-
ют в себя множество гуманистических положений 
и философского мышления на основе уважения 
к научным знаниям. Их работы не ограничивают-
ся описанием научных факторов, а сосредотачи-
ваются на разработке человеческого мира над на-
укой. Они глубоки, а не поверхностны и являются 
великолепными работами научно- фантастической 
литературы.

Помимо братьев Стругацких, С. В. Лукьянен-
ко –  еще один русский писатель- фантаст, широ-
ко известный российскому читателю и мировому. 
Именно серия книг «Дозоры», в том числе «Новый 
Дозор», «Последний Дозор», «Сумеречный До-
зор» и «Школьный надзор», принесла ему боль-
шой успех. Взлету его популярности во всем мире 
также способствовал кассовый успех экранизиро-
ванных по его произведениям фильмов «Ночной 
дозор» и «Дневной дозор». Хотя цикл фильмов 
«Ночной дозор» подвергался немалой критике, 
прекрасные писательские способности и глубокие 
мировоззренческие ценности Лукьяненко, проде-
монстрированные в романах, сделали его одним 
из лучших современных русских писателей.

Современное состояние развития российской 
научно- фантастической литературы

Вторая половина ХХ века была периодом бурно-
го развития русской научно- фантастической ли-
тературы. Научно- фантастическая литература 
становилась все более важной частью массовой 
литературы, имела свою постоянную аудиторию. 
В любом литературном сайте для чтения есть ру-
брика «научно- фантастика». С взрывом множе-
ства жанров и тем в сетевой литературе, русская 
научно- фантастика также бурно развивается, и од-
новременно появилось множество псевдонаучно- 
фантастических произведений, представляющей 
собой смесь различных элементов. С развитием 
научно- фантастической литературы по сей день 
ее определения и классификации становились все 
более нечеткими. «Ни в нашей, ни в мировой науке 
проблема фантастики не поставлена в достаточной 
мере теоретически» [14, с. 44].

Нам еще предстоит начать исследовать суть 
научно- фантастической литературы. Научная 
фантастика –  это фэнтезийное произведение, со-
четающее в себе научные элементы. В основе ми-
ровой структуры их произведений должны лежать 
научные факторы, а не только упаковка. Развитие 
мира научно- фантастических произведений долж-
но определяться технологическими факторами, 
а сюжетная линия должна быть логичной и после-
довательной, разумной и не бессмысленной.

В настоящее время в литературном мире по-
пулярна классификация научно- фантастических 
произведений на две категории: «твердая научная 
фантастика» и «мягкая научная фантастика». Так 
называемая «твердая научная фантастика» боль-

ше ориентирована на выражение науки и техноло-
гии, например известный фильм «Звёздные вой-
ны», в то время как мягкая научная фантастика 
больше фокусируется на самой истории и челове-
ческом мире, находящемся под влиянием техно-
логий. Можно сказать, что граница между твердой 
научной фантастикой и мягкой научной фанта-
стикой лежит в том, фокусируется ли она больше 
на «науке» или «людях». Будь то «твердая научная 
фантастика» или «мягкая научная фантастика», 
ее суть должна принадлежать «научная фантасти-
ка». Этот метод классификации является внутрен-
ним разделением научно- фантастических про-
изведений. Однако с бурным развитием сетевой 
литературы сегодня внешние границы классифи-
кации научно- фантастических произведений ста-
новятся все более размытыми. Например, упомя-
нутая выше знаменитая серия Лукьяненко «Ноч-
ной дозор» также попала в категорию научно- 
фантастических романов.

«Ночной дозор» –  это действительно научная 
фантастика?

Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо 
различать понятия научной фантастики и фэнте-
зи. Все они входят в категорию «фэнтези» и от-
носятся к общей категории выдуманной литера-
туры. Но суть их различна. Разница в «фэнтези- 
элементах», показанных в произведениях, являет-
ся ключом к их различению.

«Фантастическая литература –  литература 
о необычайном, рассказ о том, что фактически не-
возможно в реальности на момент написания кни-
ги. Наиболее распространенными жанрами фанта-
стики оказываются научно- фантастический роман 
и фэнтези» [7, с. 221]. Произведения фэнтези ча-
сто основаны на определенных мифологических 
историях. Западные произведения фэнтези осно-
ваны на западных мифологических историях. Об-
щие фэнтези- элементы включают ангелов, вампи-
ров, колдовство, магию, эльфов, оборотней и т.д. 
Наиболее известными зрителям фэнтезийными 
произведениями должна стать серия «Властелин 
колец». Все фэнтези- элементы, такие как эльфы, 
гномы, демоны и хоббиты, работают вместе, что-
бы построить великолепный воображаемый мир 
«Средиземья».

Научная фантастика –  это произведение худо-
жественной литературы, которое необходимо объ-
единить с «наукой». Без фэнтези- элемента –  науки 
научную фантастику нельзя назвать научной фан-
тастикой. Серия произведений Лукьяненко «Ноч-
ной дозор» включает в себя большое количество 
фэнтези- элементов из фэнтезийных романов, та-
ких как «вампиры», «ведьмы» и «зомби». Можно 
сказать, что мир всего произведения создан че-
рез фэнтези- элементов фэнтезийных романов. 
В отличие от типичных научно- фантастических яр-
лыков «инопланетянин» и «Земля», отраженных 
в «Пикнике на обочине» братьев Стругацких, «Ноч-
ной дозор» не проявляет своего «научного» фак-
тора. Поэтому серию произведений Лукьяненко 
«Ночной дозор» нельзя отнести к разряду научно- 
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фантастических произведений. Но странно то, 
что современный литературный мир не разделяет 
строго научную фантастику и фэнтези, и эти поня-
тия часто размыты. Серию «Ночной дозор» можно 
отнести только к фэнтезийным романам, но нель-
зя отнести к категории научно- фантастических ро-
манов.

В настоящее время, быстрое развитие различ-
ных типов сетевой литературы, взаимное присвое-
ние элементов и широкое появление нишевых тем 
все больше затрудняют классификацию различ-
ных типов сетевой литературы. Однако, как зре-
лый литературный жанр с фиксированной аудито-
рией и ясным смыслом, научную фантастику сле-
дует классифицировать и определять более четко 
и строго.

Будущее развития русской научно- 
фантастической литературы

Неизвестное часто бывает самым интересным. Это 
предложение может точно описать причину, по ко-
торой научная фантастика по-прежнему популяр-
на сегодня. «Одна из причин обращения писателя 
к фантастике –  погружение в современность, по-
ка еще не вполне понятную и совсем недавно не-
навистную» [1, с. 6]. Научная фантастика вводит 
человеческие мысли в воображаемый мир, осно-
ванный на науке, и ее «фантазия» является ее ос-
новным очарованием. Он удовлетворяет любопыт-
ство людей относительно будущего мира, сохраняя 
при этом трепет перед силой природы. Мир здесь 
зачастую будущий, а не настоящий, иной, полный 
великолепного воображения и нервного трепета-
ния. «Фантастическое –  это колебание, испытыва-
емое человеком, которому знакомы лишь законы 
природы, когда он наблюдает явление, кажущееся 
сверхъестественным» [13, с. 25]. Читатели могут 
плавать в мире научно- фантастических романов, 
как будто они находятся в странных параллельных 
мирах, и могут наслаждаться, чувствовать и сопе-
реживать по своему желанию, «всеми доступны-
ми способами создается отношение вторичного 
фантастического мира к самому себе, пережива-
ние себя» [5, с. 88]. Это комфортное инопланетное 
пространство. Мир научной фантастики имеет фа-
тальную привлекательность для людей так же, как 
и теория конца света майя. Любопытство застав-
ляет людей хотеть стать свидетелями и испытать 
разные миры и события, и в то же время они могут 
выйти за пределы времени и пространства. Мир 
в научно- фантастических романах идеально со-
ответствует стремлению людей к «разным мирам 
и событиям». «В произведениях первоклассных 
авторов авантюрный сюжет, напротив, позволяет 
автору решить целый ряд задач помимо развлека-
тельной» [10, с. 72]. Читатели могут пережить раз-
ные судные дни в научно- фантастических романах, 
пережить разные кризисы, поучаствовать в разных 
мировых вой нах, путешествовать в разные времена 
и пространства, безопасно вступать в одно приклю-
чение за другим и испытывать волнение, «то есть 

всеми доступными способами создается отношение 
вторичного фантастического мира к самому себе, 
переживание себя» [5, с. 88].

Помимо «фэнтези», уникальной чертой науч-
ной фантастики также является творчество точ-
ки зрения Бога. Каждый писатель –  творец мира 
своего произведения, процесс чтения –  это также 
процесс вторичного создания произведения, а чи-
татель –  сотворец. Однако, будь то романтизм или 
реализм, их авторы в своих литературных произ-
ведениях помещают свою творческую перспекти-
ву в «мир этот». Мир, созданный в их произведе-
ниях, также основан на мире, созданном Богом, 
и они все еще не могут уйти от влияния Божь-
ей руки. Однако в научно- фантастических рома-
нах творческий ракурс сместился с «мира сего» 
на «мир иной». «Иной мир» не является существу-
ющим миром, созданным Богом. Поэтому процесс 
создания «иного мира», в котором автор и чита-
тели участие –  Это также процесс создания ново-
го мира Богом. Только в научной фантастике лю-
ди могут почувствовать это чувство избавления 
от рук Бога, становления самим Богом, создания 
всего, устройства всего и разрушения всего. Это 
также творческий подход к Божьей перспективе, 
который уникален для научной фантастики. Эта 
особенность дает авторам и читателям большое 
творческое пространство и автономию и являет-
ся одной из причин фатальной привлекательности 
научно- фантастических романов.

«Своеобразие научной фантастики состоит 
в подчинении художественного воображения ло-
гике научно прогностических приемов» [9, с. 3]. 
Научная фантастика популярна из-за своей науч-
ной природы. Научная фантастика –  это фантазия, 
основанная на науке, а научные знания –  это ее 
теоретическая основа и основа мировоззрения. 
Фантазия без науки не называется научной фан-
тастикой, и ненаучная фантазия также не называ-
ется научной фантастикой. Научно- теоретическая 
основа научно- фантастических романов позволя-
ет читателям испытывать трепет перед знаниями, 
а мировоззрение, построенное на основе научных 
знаний, часто может произвести на читателей шо-
кирующий эффект. «Научная фантастика –  это 
литература когнитивного остранения, которая ра-
ционально репрезен тирует познаваемый мир, яв-
ляющийся иным по отношению к миру, окружаю-
щему автора, и экстраполирует на новую реаль-
ность радикальные изменения, проистекающие 
из научно- технического прогресса или регресса» 
[4, с. 26].

Как сказал известный китайский писатель- 
фантаст Лю Цысинь: «Душа научной фантастики –  
наука». Развитие будущих научно- фантастических 
романов не может избежать его «научности». Это 
основная причина, по которой научная фантасти-
ка отличается от других фэнтезийных романов. 
А «научность» до сих пор остается одним из необ-
ходимых направлений развития фантастических 
романов.
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СОВРЕМ
ЕННОЕ ПЕД

АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Но означает ли это, что наука является конеч-

ным направлением развития научной фантасти-
ки?

Первое, что мы должны понять, что «научность» 
научной фантастики –  не сама наука. Поэтому, ес-
ли конечной целью научной фантастики является 
ближе к науке, то научная фантастика, естествен-
но, станет самой наукой, а не художественной ли-
тературой. Направление развития, бесконечно 
близкое к науке, не является лучшим направлени-
ем для научно- фантастических романов. Научно- 
фантастические романы, описывающие лишь на-
учные факты и научные события, утратили свои 
«персонажи» и «события» и стали близки к лите-
ратуре по популяризации науки, а не сама научная 
фантастика.

Научно- фантастические романы должны быть 
не только «научными», но и литературными. Сущ-
ность литературы –  эстетика. Как литературный 
предмет, фантастика по существу есть авторский 
творческий процесс литературного мира. Этот ли-
тературный мир должен быть столь же ощутимым 
и художественным, как и другие литературные ми-
ры. Роман невозможен без персонажей и собы-
тий. В мире научной фантастики персонажи мо-
гут иметь множество форм выражения, независи-
мо от того, какая форма существования, в романе 
должен появиться «образ персонажа» как участ-
ника события. Поэтому научно- фантастические 
романы должны иметь участие «людей».

Наука, созданная людьми, служит людям, ре-
шает человеческие проблемы и расширяет чело-
веческий кругозор. Как Верн Ж. в фантастическом 
романе «Робур- Завоеватель» пишет, «успехи нау-
ки не должны обгонять совершенствования нра-
вов, иначе наука станет опасной» [3, с. 9]. С древ-
нейших времен и до наших дней человек никогда 
не переставал думать о собственном существова-
нии. Появление науки помогло людям лучше за-
думаться о себе, мире и существовании людей 
в мире. Мировоззрение, построенное в фантасти-
ческих романах, и созданные «апокалиптические 
сцены» –  это все размышления человека о соб-
ственном существовании и будущем, а суть их –  
о «людях».

Следовательно, окончательное развитие науч-
но- фантастических романов должно быть бли-
же к людям. Упомянутое здесь «ближе» относит-
ся к акценту на теме. Научно- фантастические 
романы должны иметь грандиозное мировоззре-
ние и философию, которых нет в других литера-
турных жанрах и темах. Будь то «твердая научная 
фантастика» или «мягкая научная фантастика», 
как литературный жанр, основная тема научно- 
фантастических романов должна быть сосредото-
чена на «людях». Научно- фантастические романы 
должны фокусироваться на людях, их существова-
нии, существование во всем мире и будущее су-
ществования.

Научно- фантастические романы должны обе-
спечить новый образ мышления и философское 
решение проблем человеческого развития. Поэто-

му научно- фантастические романы должны ближе 
к «людям». Научно- фантастические романы долж-
ны иметь широкую философскую основу, быть од-
новременно научными и художественными, и ду-
мать о развитии всего человечества, а не должны 
быть только произведениями массовой литерату-
ры, складывающими приключения.

Заключение
Развитие русской научно- фантастической ли-

тературы насчитывает всего несколько сотен лет, 
но она занимает важное место в русском литера-
турном мире и современной русской массовой ли-
тературе.

Начиная с XIX века в России появилось много 
выдающихся писателей- фантастов, таких как отец 
советской фантастики –  А. Р. Беляев, А. Н. Толстой, 
Кир Булычёв, братья Стругацкие, С. В. Лукьяненко 
и др. Они не только познакомили русских читате-
лей с литературным жанром научной фантастики, 
но и внесли важный вклад в развитие отечествен-
ной фантастической литературы.

В конце ХХ века, с возникновением и бурным 
развитием массовой литературы, развитие рус-
ской научно- фантастической литературы также 
хорошо развивается. Но в то же время появлялись 
различные «псевдонаучно- фантастические» про-
изведения, и также не существует четкого и стро-
гого стандарта классификации научной фантасти-
ки и фэнтези. «Ночной дозор» С. В. Лукьяненко от-
носится к фэнтези.

Научная фантастика развилась и по сей день, 
и ее «научность» является непременным каче-
ством. Научная фантастика без науки не назы-
вается научной фантастикой, и ненаучная фан-
тастика тоже. Как литературный жанр, научно- 
фантастическая литература должна в первую 
очередь отражать определенная степень лите-
ратурности. Направление будущего развития 
научно- фантастической литературы не должна 
ограничиваться произведениями, складывающи-
ми «фэнтези- элементами», а должна ближе к «лю-
дям» по теме и использовать научное воображе-
ние решать проблемы людей и всего человече-
ства.
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CLOSER TO SCIENCE OR CLOSER TO PEOPLE –  
REFLECTIONS ON THE FUTURE OF SCIENCE FICTION 
LITERATURE DEVELOPMENT

Zhang Jinping
Federal State University of Education

Russian science fiction literature plays an important role in the his-
tory of Russian literature. Since the 19th century, many outstanding 

science fiction writers have appeared in Russia, such as A. R. Bely-
aev, A. N. Tolstoy, Kir Bulychev, the Strugatsky brothers, S. V. Luk-
yanenko and others, who contributed to the development of Russian 
science fiction literature, played an important role and also brought 
Russian science fiction literature to the world. At the end of the twen-
tieth century, with the advent of online literature, Russian science 
fiction literature developed rapidly, but at the same time various 
“pseudo-sci-fi” works endlessly appeared in it; there is no clear and 
strict standard for the classification of science fiction and fantasy. In 
the context of the rapid development of Russian science fiction lit-
erature, it is worth thinking about the future direction of its develop-
ment: closer to science or closer to people? –  This is an important 
choice that needs to be made not only for Russian science fiction 
literature, but also for world literature.

Keywords: science fiction literature; Russian fantastic literature; 
Lukyanenko; fantasy.
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